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KURGAN 5 OF THE NECROPOLIS “IVANOVSKIE I KURGANY”
IN THE SOUTHERN URALS: CHRONOLOGY OF COMPLEXES

Sergey V. Sirotin
Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation

Abstract. The paper studies burial complexes of the kurgan 5 of the burial ground “Ivanovskie I kurgany”
(“The Ivanovskiy 1st Kurgans”) located in the Southern Urals. The burial ground is located in the Trans-Ural
regions of Bashkiria and is a part of the early nomads’ famous monuments in the Southern Urals. The kurgan
necropolises located in steppe and forest-steppe zones of the Trans-Urals differ from those described in certain
features of the funeral rite and clothing complexes. Researchers have repeatedly paid attention to the specifics of
the monuments range in this region. A combination of various funeral rite features, diversity of funerary structures
both in burial ground as a whole and in individual kurgans is the particular characteristic of the kurgan mounds of
the 5th–4th centuries BC in the Trans-Ural regions. The trait is considered a sign of a transitional period. The necropolis
“Ivanovskie I kurgany” can be included in the scope of such transitional period monuments. In total, 11 kurgans
were recorded in the burial ground. Some of them were built in the Bronze Age (2nd millennium BC), but most were
constructed by early nomads in the late Sauromatic and early Sarmatian stage. Kurgan 5, which can be attributed to
the category of large ones, contained burial 4 at the heart of its structure. A wooden structure was erected over the
central burial but it completely burned down when performing ritual actions in ancient times. Three more burials
were identified on the kurgan periphery: a rich and varied inventory was found in the burials, moulded and pottery
ceramic vessels, weapons elements (bronze arrowheads, iron dagger, iron spearhead), elements of horse equipment.
Bronze mirrors, beads, and jewelry were found in women’s burials. The inventory has analogies both in the South
Ural complexes and in the burials of the Middle Don. A certain part of the items dates back to a large period of 5th –
3rd centuries BC, however, a separate category of items that allow to specify the dating of the kurgan within the
second half of the 4th – the turn of the 4th – 3rd centuries BC. In this regard, the burials from kurgan 5 can be
interpreted as supporting complexes of the early nomads of the Southern Urals of the Early Prokhorov period.
Association of the studied data with the nomads groups, carriers of cultural traditions of the Filippovska’s circle
monuments, is an important aspect of the published materials.
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КУРГАН 5 НЕКРОПОЛЯ «ИВАНОВСКИЕ I КУРГАНЫ»
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Аннотация. В статье публикуются комплексы из кургана 5 могильника «Ивановские I курганы», распо-
ложенного на Южном Урале. Могильник локализуется в Зауральских районах Башкирии и относится к изве-
стным памятникам ранних кочевников Южного Урала. Курганные некрополи, расположенные в степных и
лесостепных локациях Зауралья, отличаются определенными особенностями погребального обряда и веще-
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вых комплексов. Исследователями неоднократно обращалось внимание на специфику круга памятников
данного региона. Особенностью курганных могильников V–IV вв. до н.э. в Зауральских районах является
сочетание различных черт погребальной обрядности, разнообразие погребальных конструкций как в мо-
гильнике в целом, так и отдельных курганах, что считается признаком переходного времени. К кругу таких
памятников переходного времени относится некрополь «Ивановские I курганы». Всего в могильнике зафик-
сировано 11 курганов. Часть из них сооружены в эпоху бронзы (II тыс. до н.э.), однако большинство было
построено ранними кочевниками в позднесавроматскую и раннесарматскую эпоху. Курган 5 относился к
категории больших курганов. В основе курганного сооружения находилось погребение 4. Над центральным
погребением возводилась деревянная конструкция, полностью сгоревшая в древности при совершении ри-
туальных действий. На периферии в кургане выявлены еще три погребения. В погребениях найден богатый и
разнообразный инвентарь: лепные и гончарный керамические сосуды, элементы вооружения (бронзовые
наконечники стрел, железный кинжал, железный наконечник копья), элементы конского снаряжения. В жен-
ских погребениях найдены бронзовые зеркала, бусы, украшения. Инвентарь имеет аналогии как в южно-
уральских комплексах, так и в погребениях Среднего Дона. Определенная часть вещей имеет широкую дати-
ровку V–III вв. до н.э. Вместе с тем отдельные категории вещей позволяют уточнить датировку кургана в
пределах второй половины IV – рубежа IV–III вв. до н.э. В этой связи погребения из кургана 5 интерпретиру-
ются как опорные комплексы ранних кочевников Южного Урала раннепрохоровского времени. Важным
аспектом публикуемых материалов представляется их соотношение с группами кочевников, которые явля-
ются носителями культурных традиций памятников филипповского круга.

Ключевые слова: Южный Урал, ранние кочевники, раннесарматская культура, курганы, погребаль-
ный обряд.
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Введение

Во второй половине V – IV в. до н.э. в
степях Южного Урала идут процессы, связан-
ные с изменениями погребальной обрядности
и состава инвентаря, которые привели в ко-
нечном итоге к формированию новых культур-
ных традиций у ранних кочевников. Среди об-
щего массива комплексов Южного Урала об-
ращают на себя внимание памятники Заураль-
ской Башкирии. Данная группа расположена
узкой полосой по предгорьям восточных скло-
нов Южного Урала, ограниченной с востока
верхним (меридиональным) течением р. Урал.
На своеобразие этих памятников, сочетающих
в себе черты савроматской и прохоровской
культур, обращал внимание А.Х. Пшеничнюк,
не исключая их возможного выделения в осо-
бый локальный вариант кочевой культуры
[Пшеничнюк, 1983, c. 84; Сиротин, 2017; Си-
ротин, 2017а]. Детальный анализ имеющего-
ся материала показывает, что во многих от-
носительно крупных могильниках данного рай-
она фиксируется наличие комплексов V в. до
н.э. и IV в. до н.э., отличающихся по погре-
бальному обряду и вещевым наборам. Так-
же фиксируется своеобразное механическое
смешение в могильниках комплексов савро-

матского и раннепрохоровского облика. Осо-
бенно ярко эти процессы иллюстрируются
материалами могильника Переволочан I, Аль-
мухаметово, Сибай I и II, Яковлевские, Биш-
Уба и др. [Пшеничнюк, 1995; Сиротин, 2010;
2016; 2017; 2017а]. В числе таких переходных
памятников Зауральских районов – курганный
некрополь «Ивановские I курганы» [Пшенич-
нюк, 1983; Сиротин, 2017].

Могильник расположен в юго-восточной
Зауральской Башкирии, в 3 км западнее с. Ива-
новка (Хайбуллинский район, Республика Баш-
кортостан) (рис. 1,1,2), на вершине ровного
распаханного плато левобережья р. Сакмары.
В физико-географическом отношении могиль-
ник находится в Сакмарско-Таналыкском рай-
оне, Бузавлыкско-Таналыкском южностепном
мелкосопочно-равнинном округе степной про-
винции области Зауральского пенеплена. Дан-
ная часть пенеплена является степной, отли-
чается засушливым климатом, обедненными
ковыльно-разнотравными степными простран-
ствами, однако по мере приближения к руслу
Самкары рельеф становится более увалистый
с высотами 350–500 м [Физико-географичес-
кое районирование ... , 1964, c. 177–178, 184;
Сиротин, 2017]. Некрополь располагается на
площадке высокого сырта, за которым начи-
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наются резкие, обрывистые спуски к р. Сак-
мара, русло которой находится в 4–6 км за-
паднее (рис. 2,1).

В окрестностях с. Ивановка в 1974 г. экс-
педицией Башкирского филиала АН СССР под
руководством А.Х. Пшеничнюка было выяв-
лено пять курганных групп. Четыре кургана
группы «Ивановские I курганы» А.Х. Пшенич-
нюк исследовал в том же 1974 году. В иссле-
дованных курганах были выявлены погребения
срубно-алакульской культуры (курганы 1, 4) и
савроматской культуры (курганы 1–3) [Пше-
ничнюк, 1983, c. 35–37]. В 2013–2016 гг. могиль-
ник исследовался С.В. Сиротиным (курганы 5–
11) [Сиротин, 2014; 2015а; Сиротин, 2017].

Всего могильник насчитывал 11 курганов,
расположенных двумя группами на курганном
поле. Насыпи курганов округлые в плане, диа-
метром от 10 до 40 м, высотой от 0,25 до 2,03 м.
Одна группа курганов (1–4, 7, 8) сконцентриро-
вана в юго-восточном участке курганного поля,
другая группа курганов (5, 9–11) располагалась
в 500–700 м к северу и представляла собой
неправильную цепочку, вытянутую в направле-
нии ВСВ–ЗЮЗ (рис. 1,2). Некрополь полнос-
тью исследован. Материалы могильника позво-
ляют проследить культурно-хронологические
этапы его сооружения. Это отражается в пла-
ниграфической системе расположения курга-
нов, размещении впускных погребений, а так-
же в хронологии инвентаря [Сиротин, 2017].

Комплексы срубно-алакульской культу-
ры были выявлены в курганах 1, 4, 6, 7. В кур-
ганах 1, 6, 7 были найдены впускные погребе-
ния ранних кочевников. Курганы 1, 2, 5, 8–11
содержали только раннекочевнические комп-
лексы. Погребения из курганов 1–3 А.Х. Пше-
ничнюк относил к савроматскому времени
[Пшеничнюк, 1983, c. 88]. Западная ориенти-
ровка костяков (погр. 1 кург. 1, погр. 1 кург. 2,
погр. 1 кург. 3), характерный инвентарь, пред-
ставленный железным кинжалом с бабочко-
видным перекрестьем, плоскодонной и круг-
лодонной лепной керамической посудой сав-
роматского облика, позволяет датировать эти
погребения широко в пределах V в. до н.э.
[Пшеничнюк, 1983, табл. XXVII, с. 160; Смир-
нов, Петренко, 1963, табл. 8–11; Гуцалов, 2004,
табл. 20, с. 61]. Эти комплексы являются наи-
более ранними из раннекочевнических погре-
бений в данном могильнике. Верхнюю хроно-

логическую границу некрополя определяют
курганы 5, 9–11, датирующиеся в пределах
второй половины IV – рубежа IV–III вв. до
н.э. [Сиротин, 2017, c. 138].

Археологический контекст

Курган 5 являлся самым северным в
группе (рис. 1,2). Насыпь кургана полусфери-
ческая, округлая в плане, задернована. На по-
верхности фиксировались норы диаметром до
0,5 м. В большей степени норы и выброшен-
ный из нор грунт (чернозем с густой приме-
сью прокаленной почвы и примесью матери-
ковой глины) отмечены в северной поле.

Высота насыпи от современной поверх-
ности южной подошвы кургана в самой высо-
кой точке (нулевой отметки), находящейся в
4 м к северу от условного центра современ-
ной насыпи кургана, составила 1,65 м.

Исходя из анализа стратиграфии бровок
(рис. 3,1,2) было выяснено, что в основе кур-
ганной насыпи находился курган, возведенный
над центральным погребением с предполага-
емыми размерами 20,5  19,4 м, с вероятной
высотой до 1,3–1,4 м, центр которого находил-
ся ориентировочно в 1,8–2 м северо-западнее
условного центра современной насыпи. В цен-
тральной части первоначальной насыпи зафик-
сированы следы мощного горения (деревян-
ной конструкции?) в виде сильно прокаленно-
го грунта. Вероятнее всего, в связи с соору-
жением впускных погребений 1, 2, 3 курган
был достроен до современных размеров.

В процессе снятия насыпи в южной поле
(рис. 2,2), на уровне погребенной почвы были
найдены: два фрагмента соединенных между
собой железных удил (длина до 6 см, сече-
ние 0,4–0,5 см) (рис. 4,1) и звено с загнутыми
в петли окончаниями из подквадратного в се-
чении железного прута (длина 15,3 см, сече-
ние 0,5 см) (рис. 4,2).

При исследовании юго-западного секто-
ра кургана, в 14,5 м к ЗЮЗ от условного цен-
тра кургана, на погребенной почве был най-
ден уздечный набор (рис. 2,2), в состав кото-
рого входили железные двусоставные удила
(длина 12,3 и 9,4 см, сечение 0,5–0,6 см)
(рис. 4,3), железный налобник (наносник) в
виде лопасти, имеющий загнутое навершие с
шишечкой на окончании (длина до 8,5 см, се-
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чение 0,5 см) (рис. 4,4), железные двудырча-
тые стержневидные псалии (длина 13,2 и
13,5 см, сечение 0,5–0,9 см) (рис. 4,5). Поми-
мо этого, в насыпи кургана было найдено пряс-
лице, изготовленное из стенки керамического
сосуда (рис. 4,6).

Погребение 1 (впускное) (рис. 5,1) было
обнаружено в восточной поле кургана в 8,5 м
юго-западнее условного центра кургана
(рис. 2,2). Входная яма неправильной, подпря-
моугольной формы с закругленными углами
была ориентирована по линии СЗ–ЮВ. Яма
имела длину до 2,3 м. Реконструируемая ши-
рина входной ямы в центральной части могла
составлять до 1,35 м. Глубина входной ямы
(по северо-западной стенке) составила до
0,75 м. В северном углу, на дне входной ямы,
был найден лепной керамический сосуд
(рис. 5,1, позиция на плане 1). Лепной горшок
(рис. 5,2) с резко отогнутым венчиком (высо-
та сосуда 21 см, диаметр венчика 10,5 см, ди-
аметр шейки 9,3 см, диаметр тулова 18,5 см,
диаметр дна 10,5 см). Поверхность серого
цвета с черными пятнами, слегка заглажена.
В глине примесь талька. По верхней части
тулова орнаментирован тремя каннелюрами,
ниже которых расположены заштрихованные
гирлянды из вдавлений гладкого штампа.
На тулове имеются сквозные отверстия.

Подбой был устроен в длинной (северо-
восточной) стенке могилы. Уровень дна вход-
ной ямы находился выше уровня дна погре-
бальной камеры (на 0,35 м), образуя предвхо-
довую ступень неправильной подтрапецевид-
ной формы (длиной до 2,35 м, шириной 0,9–
1,2 м) с закругленной стенкой. Погребальная
камера имела удлиненно-овальную форму с
закругленными стенками. Ориентирована
длинной осью по линии СЗ–ЮВ. Длина погре-
бальной камеры по линии дна 2,4 м, ширина
до кромки предвходовой ступени по линии дна
1,1 м. Дно ровное, имеет незначительное по-
нижение к югу. Камера имела сводчатый по-
толок. Высота потолка на входе в камеру
могла составить до 0,7–0,75 м.

На дне погребальной камеры был най-
ден скелет женщины 25–30 лет 1. Погребен-
ная располагалась в центральной части по-
гребальной камеры, ближе к стенке подбоя,
в вытянутом на спине положении, головой на
ЮВ.

В 0,25 м от левой плечевой кости, на дне
погребальной камеры, около предвходовой
ступени были найдены компактно уложенный
набор (рис. 5,1, позиция на плане 2), в который
входили сломанная костяная ложечка (длина
8,1 см, ширина ручки 0,7 см) (рис. 5,3), иско-
паемая раковина (3,8  1,5  0,7 см) (рис. 6,1),
обломок белемнитового стержня с заострен-
ным концом (длина 4,9 см, ширина 1,3 см, тол-
щина 0,6 см) (рис. 6,2), костяная трубка (дли-
на 5,6 см, ширина 1,2  1,4 см, диаметр отвер-
стия 0,8–0,9 см) (рис. 6,3).

В 0,17 м от левого плеча были найдены
сильно коррозированные фрагменты железно-
го предмета (нож?) (общая длина фиксируе-
мых фрагментов 20 см) (рис. 5,1, позиция на
плане 3). Здесь же была найдена железная
игла-проколка (длина 4,5 см, сечение 0,3 см)
(рис. 5,1, позиция на плане 4, рис. 6,4) и усе-
ченно-полусферическая бронзовая ворворка с
отверстием в центре (диаметр 1,8–1,9 см, тол-
щина 0,2 см, диаметр отверстия 0,8 см)
(рис. 5,1, позиция на плане 5, рис. 6,5).

В 0,18–0,2 м к югу от черепа было най-
дено бронзовое зеркало в виде диска с вали-
ком по краю, отлитого вместе с ручкой
(рис. 5,1, позиция на плане 6, рис. 6,7). Цент-
ральная часть диска орнаментирована шес-
тилепестковой розеттой, вписанной в окруж-
ности. Зеркало было уложено в сломанном
виде (диск из двух фрагментов и ручка). Дли-
на ручки 9,2 см, ширина у основания 2,9 см,
ширина у диска 1,3 см, диаметр диска 14 см.

Рядом с зеркалом была найдена крупная
дисковидная бусина (подвеска?) из белого мра-
мора (диаметр диска 2,2 см, толщина 0,7 см,
диаметр отверстия 0,7 см) (рис. 5,1, позиция
на плане 7; рис. 6,6) и бронзовая литая крупная
игла-проколка с характерным рифлением на
конце (длина проколки 5,1 см, толщина до
0,6 см) (рис. 5,1, позиция на плане 8, рис. 6,8).

Около юго-восточной стенки в 0,08 м от
зеркала было найдено бронзовое колесико-
амулет (подвеска?) (диаметр 2,5 см, толщина
0,4 см) (рис. 5,1, позиция на плане 9, рис. 7,1).

При расчистке костяка в области шей-
ных позвонков и грудной клетки были найде-
ны бусы 2: одна круглая уплощенная глазча-
тая бусина из стеклянной пасты (диаметр
0,85 см, высота 0,55 см, диаметр отверстия
0,45 см), одна плоская глазчатая бусина из стек-
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лянной пасты (1,3  1 см, высота 0,65 см, диа-
метр отверстия 0,45 см), четыре распредели-
теля треугольной формы (один сломан) из мяг-
кого белого камня (три 0,85  0,7  0,5 см –
0,1  1 см, один сломанный 0,6  0,3  0,3 см;
толщиной 0,25–0,37 см), бисер (диаметр 0,3–
0,35 см, 2 экз.), одна квадратная бусина из пи-
рита (0,4  0,29  0,49 см) (рис. 5,1, позиция на
плане 11, рис. 7,2).

На грудине были найдены одна бронзо-
вая плоская бляшка из двух кружков с прямо-
угольной петлей на обороте (длина 2,6 см) и
три бронзовые нашивные полусферические
бляшки (диаметр 1,4–1,5 см) (рис. 5,1, пози-
ция на плане 2, рис. 7,3,4).

На руках погребенной были найдены
проволочные браслеты (рис. 5,1, позиция на
плане 12; рис. 7,5а,б). Браслет с левого
предплечья 6,1  3,7 см, сечение 0,2–0,3 см
(рис. 7,5а). Браслет с правого предплечья
6,5  3,8 см, сечение 0,2–0,3 см (рис. 7,5б).
Около правого запястья фиксировался пучок
истлевших (тростниковых?) прутиков. Фик-
сируемая длина 10–15 см. На правом кры-
ле костей таза была найдена бронзовая игла
длиной 4,4 см, сечение 0,1 см (рис. 5,1, по-
зиция на плане 13, рис. 8,2). Около костей
кисти правой руки был найден железный
колчанный крючок (длина 5 см) (рис. 5,1,
позиция на плане 14, рис. 8,1). Около право-
го бедра был найден набор бронзовых на-
конечников стрел с остатками древков
(рис. 5,1, позиция на плане 15). Набор вклю-
чал 67 наконечников с выступающей втул-
кой и 7 наконечников со скрытой втулкой
(рис. 8,3). Около костей правой стопы были
найдены две обработанные кости зайца, дли-
ной 12,4–14,4 см, диаметром 0,6–0,8 см
(рис. 5,1, позиция на плане 16, рис. 8,4), вы-
полняющие функции ритуальных предметов.

Погребение 2 (впускное) (рис. 9,1) вы-
явлено в 5,5 м к востоку от условного центра
кургана (рис. 2,2). Конструктивно яма отно-
сится к подбойным могилам. Входная яма
была ориентирована по линии С–Ю. Длина
входной ямы могла составлять до 2,65 м, ори-
ентировочная ширина входной ямы – до 1,2 м.
Яма углублена в материк до 1 м. Северо-за-
падный угол и северная стенка входной ямы
были разрушены входной ямой катакомбы
погребения 3.

Заполнение входной ямы состояло из
рыхлой смеси желтого материкового песка,
светло-коричневой материковой глины с не-
значительной концентрацией гумуса. Подбой
был устроен в длинной восточной стенке мо-
гилы. Погребальная камера неправильной под-
прямоугольной формы с закругленной и неров-
ной восточной стенкой, была ориентирована
длинной осью, также как и входная яма, – по
линии С–Ю. Длина погребальной камеры
2,35 м, ширина – до 1,4 м. Глубина камеры от
уровня материка – до 1,2 м. Фиксируемая вы-
сота сводчатого потолка составила около 0,7–
0,75 м. Высота потолка на входе в камеру
могла составить до 0,9–0,95 м.

На дне погребальной камеры был рас-
чищен скелет мужчины 30–40 лет. Погребен-
ный лежал в вытянутом на спине положении,
головой на юг. Кости удовлетворительной со-
хранности, лежали в анатомическом порядке.
Линия позвоночного столба находилась под не-
большим углом и была несколько смещена по
отношению к линии ног. Кости правой руки
слегка согнуты в локтевом суставе. Кости
стоп вытянуты вдоль линии костяка и сходят-
ся под углом.

Около южной стенки, в 0,2 м юго-восточ-
нее черепа, был найден лепной керамический
сосуд (высота 22,5 см, диаметр венчика 10,8 см,
диаметр шейки 9,8 см, диаметр горла 21 см)
(рис. 9,1, позиция на плане 1). Круглодонный
лепной горшок (рис. 9,2) с округлым туловом и
резко отогнутым высоким венчиком. Поверх-
ность оранжевого цвета с черно-серыми пят-
нами в нижней части тулова слегка заглажена.
В глине примесь песка. Внутренняя поверх-
ность венчика декорирована тремя каннелю-
рами. По верхней части тулова сосуд орнамен-
тирован тремя горизонтальными узкими кан-
нелюрами. Ниже каннелюр нанесен зигзаг из
двух параллельных линий. Рядом с сосудом
были расчищены ребра животного (лошади?).

В 0,08–0,1 м от правого плеча были най-
дены сильно коррозированные фрагменты
железного (ножа?) и 8 кусочков горного хрус-
таля (3  1,3–9,3  5,2 см). Около правой кис-
ти был найден железный кинжал с дуговид-
ным перекрестьем и слабоизогнутым навер-
шием, уложенный острием к голове погребен-
ного (рис. 9,1, позиция на плане 2, рис. 9,3).
Длина кинжала 48,7 см, ширина лезвия 4 см,
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толщина – до 0,7 см, длина рукояти 7,5 см,
сечение рукояти 3  1 см.

Около перекрестья кинжала была найде-
на бронзовая ворворка (диаметр 1,9 см, диа-
метр отверстия 0,5–0,7 см) (рис. 9,1, позиция
на плане 3, рис. 9,4); в 0,2 м восточнее колен-
ного сустава был найден железный колчанный
крючок с утолщением на конце и круглым от-
верстием (длина 6,1 см) (рис. 9,1, позиция на
плане 4, рис. 9,5); рядом лежала литая бронзо-
вая застежка бочонковидной формы с отвер-
стием в центре и плоскими шляпками на окон-
чаниях (длина 2,5 см, диаметр 0,6–1 см)
(рис. 9,1, позиция на плане 5, рис. 9,6). Около
костей правой стопы были расчищены бронзо-
вые наконечники стрел (22 экз.) с остатками
древков (рис. 9,1, позиция на плане 6): 18 нако-
нечников с выступающей втулкой, 4 наконеч-
ника со скрытой втулкой (рис. 9,7). Около се-
верной стенки, в углу предвходовой ступени, ле-
жали ребра животного (лошади?).

Погребение 3 (впускное) (рис. 10,1,1а)
выявлено в восточной поле кургана в 3 м к
ВСВ от условного центра (рис. 2,2). Входная
яма представляла собой вертикальную шах-
ту (диаметр около 1 м) глубиной от 1,07 до
1,25 м от материковой поверхности. При со-
оружении данного погребения был разрушен
северо-западный угол и часть северной стен-
ки входной ямы погребения 2.

Конструктивно погребение 3 относится
к катакомбам. В погребальную камеру вел
широкий пологий дромос, точные размеры
которого установить достаточно сложно вви-
ду обвалившегося свода. Вероятнее всего,
дромос был длиной около 0,8–1 м и ориенти-
рован по линии СЗ–ЮВ. Перепад высот в дро-
мосе от реконструируемой границы входной
ямы до условных границ погребальной каме-
ры составил до 0,06 м. Дно дромоса перед
входом в погребальную камеру образовыва-
ло ступень высотой до 0,08 м.

Погребальная камера была устроена в
северо-западной части катакомбы, имела
вытянутую неправильную овальную форму с
неровной задней (северо-западной) стенкой.
Длинной осью погребальная камера находи-
лась перпендикулярно к оси дромоса и была
ориентирована по линии СВ–ЮЗ.

Вдоль северо-западной стенки камеры
была устроена своеобразная ступень непра-

вильной формы длиной до 1,9 м, шириной до
0,4 м, высотой от уровня дна погребальной
камеры до 0,4 м.

Погребальная камера имела размеры
3,2  1,4 м, с учетом ступени в северо-запад-
ной стенке ширина могла составлять до 1,7 м.
Высота сводчатого потолка могла составлять
до 0,92–0,94 м. Дно камеры углублено в ма-
терик до 1,4–1,42 м.

Общая длина катакомбы по линии СЗ–
ЮВ с учетом условно реконструируемой гра-
ницы входной ямы составила 3,7 м. На дне
погребальной камеры был обнаружен костяк
женщины 35–50 лет, который лежал в вытя-
нутом на спине положении, головой на ЮЗ.
У него прослеживались остатки прямоуголь-
ной рамы (погребальное ложе?) из деревян-
ных жердей очень плохой сохранности. Судя
по фрагментам и древесному тлену, рама име-
ла длину до 2,2 м, ширину – до 0,55 м.

Кости плохой сохранности, лежали в ана-
томическом порядке. Кости правой ноги были
слегка подогнуты.

При исследовании ямы погребения был
найден лепной керамический сосуд (рис. 10,1,
позиция на плане 1, рис. 10,2), лежащий на боку
(высота 21,5 см; диаметр венчика 10,2 см;
диаметр шейки 9,3 см; диаметр тулова 20 см).
Фрагментированный круглодонный лепной
горшок с округлым туловом и резко отогну-
тым высоким венчиком. Поверхность серого
цвета, с черными пятнами в нижней части ту-
лова, слегка заглажена. В глине примесь таль-
ка. По верхней части тулова орнаментирован
тремя слабо выраженными каннелюрами,
ниже которых нанесен зигзаг из трех парал-
лельных линий. Ниже прочерчены линии раз-
нонаправленного зигзага, образующие сетку.

В 0,2 м к югу от черепа было найдено
бронзовое зеркало (рис. 10,1, позиция на пла-
не 2, рис. 10,3), отлитое вместе с ручкой.
Тыльная сторона диска орнаментирована пло-
хо читаемым (не завершенным?) орнаментом,
в виде заточкованных треугольников. Окон-
чание ручки оформлено в виде овала. Длина
зеркала 27,4 см, диаметр диска 17  16 см,
ширина ручки 3,4 см, овал на конце ручки
5,3  3,3 см.

Под зеркалом были найдены: бронзовое
колесико-амулет (диаметр 3,1 см, толщина
0,3 см) (рис. 10,1, позиция на плане 3, рис. 10,4);
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железная игла-проколка (?) (длина 5,3 см, се-
чение 0,3 см) (рис. 10,1, позиция на плане 4,
рис. 10,5); четырехгранный камень (длина
11,5 см, сечение 2,3  2,6 см) (рис. 10,1, пози-
ция на плане 5, рис. 10,6); фрагмент косточки
(человека?) (рис. 10,1, позиция на плане 6);
фрагменты железного ножа (длина 13,9 см,
сечение 1–1,6  0,4–0,65 см) (рис. 10,1, пози-
ция на плане 6, рис. 10,7).

Около черепа (с правой и левой сторо-
ны) были найдены две серьги-подвески
(рис. 10,1, позиция на плане 8, рис. 11,1,2), из-
готовленные из серебряной проволоки, загну-
той в 1,5 оборота. Диаметр 3,5  1,3 см, 3,2  3,
сечение 0,15–0,2 см.

На шее погребенной женщины была на-
дета гривна (18,8  16,4 см, сечение 0,5–
0,6 см) из железного обруча в 1,5 оборота,
обернутого золотым листом (рис. 10,1, пози-
ция на плане 9, рис. 11,1,3).

В области правого запястья были най-
дены бусы (рис. 10,1, позиция на плане 10,
рис. 11,4): бусина в форме линзы из сердоли-
ка (1,4  1,8 см, толщина 0,5 см); бусина в
форме линзы из агата (1  1,4 см, толщина
0,4 см); золотая бусина-пронизь 0,6  0,65 см;
круглая бусина (стеклянная паста?) 0,65  0,55 см;
глазчатая бусина (стеклянная паста), диаметр
0,95, высота 0,7 см; прямоугольные и квадрат-
ные бусы (длина 0,3–0,7 см, сечение 0,2  0,2–
0,4  0,2 см, пирит, 6 экз.), пронизь (диаметр
0,45, высота 0,5 см, пирит); пронизь (0,9 см,
диаметр 0,15–0,2 см, серебро?).

В области левого запястья (рис. 10,1,
позиция на плане 11, рис. 11,5): плоская буси-
на (0,9  1,1 см, толщина 0,4 см, стеклянная
паста?); бисер (0,3  0,2 см, стеклянная пас-
та, 5 экз.); квадратная бусина (0,5  0,45 см,
пирит).

Около северной стенки в нише, в 0,2 м
от костей стоп, был найден круговой керами-
ческий сосуд (рис. 10,1, позиция на плане 12,
рис. 11,6) хорезмийского производства (высо-
та 32 см; диаметр венчика 11,5 см; диаметр
тулова 25,7 см; диаметр дна 19,3 см). Плос-
кодонный гончарный сосуд хорошего обжига,
с плавным округленным туловом и резко ото-
гнутым раздутым венчиком. Поверхность
покрыта красно-оранжевым ангобом.

Погребение 4 (центральное) (рис. 12,1)
выявлено в центральной части кургана

(рис. 2,2). Конструктивно погребение относит-
ся к катакомбам. Вследствие неоднократных
ограблений размеры входной ямы могут быть
реконструированы условно.

Входная яма представляла собой верти-
кальную шахту округло-овальной формы с
закругленными стенками, которые сужались
ко дну. Входная яма имела усредненные раз-
меры 1,9  2,03 м и была углублена в материк
по северной стенке на 1,52 м. Дно входной ямы
имело плавное понижение к югу (перепад вы-
сот 0,02–0,09 м), образуя короткий ход-дро-
мос (1,2–1,4 м) в погребальную камеру. Юж-
ный край хода был скошен и выступал в каче-
стве предвходовой ступени высотой от уров-
ня дна погребальной камеры 0,73 м.

Погребальная камера была устроена в
южной части катакомбы, имела неправильную
широкую прямоугольную форму, со скруглен-
ными углами и неровными стенками. По дну
камера имела размеры 3,6  2,9 м. Длинной
осью погребальная камера была ориентиро-
вана по линии С–Ю. Реконструируемая высо-
та свода могла составлять до 1,7–1,8 м.

Дно погребальной камеры ровное, углуб-
лено в материк до 2,34–2,44 м. С учетом по-
вреждений в северной части общая длина ка-
такомбы по материковой поверхности соста-
вила до 5,75 м, по дну – 6,18 м. Ширина –
до 3,9 м.

В заполнении ямы на разной глубине были
найдены: каменное пряслице (пронизь?) усе-
ченно-конической формы (диаметр 3 см, вы-
сота 1,25 см, диаметр отверстия 0,65 см)
(рис. 12,1, позиция на плане 1, рис. 12,2); брон-
зовое колесико-амулет (диаметр 2,55 см, тол-
щина 0,5 см) (рис. 12,1, позиция на плане 2;
рис. 12,3); ворворка удлиненно-конической
(грушевидной) формы, изготовленная из гор-
ной породы (высота 1,6 см, диаметр 1,25–
1,9 см, диаметр отверстия 0,7 см) (рис. 12,1,
позиция на плане 3, рис. 12,4); бусина из сер-
долика (длина 2,1 см, диаметр до 0,7 см)
(рис. 12,1, позиция на плане 4, рис. 12,5); же-
лезный колчанный крючок (длина 5,4 см)
(рис. 12,1, позиция на плане 5, рис. 12,6).

На дне погребальной камеры в 0,25–0,3 м
к западу от восточной стенки был обнаружен
фрагментированный череп женщины 35–
50 лет. Кроме того, в юго-западной части по-
гребальной камеры на дне были найдены от-
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дельные кости (обломки ребер и трубчатых
костей) человеческого скелета.

В юго-восточном углу погребальной ка-
меры был обнаружен сломанный наконечник
копья (рис. 12,1, позиция на плане 6, рис. 12,7).
Длина сохранившейся части пера 26,3 см,
ширина – до 4,5 см, толщина – до 0,7 см. Дли-
на сохранившейся части втулки 14,9 см, диа-
метр – 2,4–3,4 см.

Погребальный обряд
и конструктивные особенности кургана 5

В основе погребального сооружения кур-
гана находилось погребение 4 (центральное).
В центральной части подкурганной площадки
была сооружена катакомба, оказавшаяся на
момент исследования разрушенной в резуль-
тате неоднократных ограблений. Над централь-
ной могилой возводилась первоначальная на-
сыпь, имеющая, судя по стратиграфической
картине контрольных бровок, на момент до-
сыпки кургана в связи с сооружением впуск-
ных погребений полусферическую и округло-
овальную (практически округлую) в плане фор-
му. Реконструируемые размеры первоначаль-
ной насыпи могли составлять 20,5  19,4 м, с ве-
роятной (условно реконструируемой) высотой
до 1,3–1,4 м. Насыпь возводилась из гумуса
(дерновых блоков?) с примесью материковой
глины. Стратиграфической и, соответственно,
конструктивной особенностью первоначаль-
ной насыпи является наличие прокаленного
грунта в центральной части, мощностью до
1,4 м. Реконструируемая по контрольным бров-
кам площадка с прокаленным грунтом имела
неправильную форму с условным диаметром
до 14 м.

Каких-либо остатков деревянной конст-
рукции при исследовании кургана не выявле-
но. В насыпи встречались отдельные вклю-
чения угля. Большей концентрации прокален-
ный грунт фиксируется ближе к центру и к
уровню погребенной почвы, причем в цент-
ральной части прокал погребенной почвы до-
стигает материка.

Впускные погребения были совершены
на периферии первоначальной насыпи. Вход-
ная яма погребения 1 была устроена на ус-
ловно реконструируемой границе, у подножия
первоначальной насыпи, юго-западнее цент-

рального погребения, вероятнее всего, до вре-
мени досыпки курганной насыпи. Входная яма
погребения 2 была устроена к востоку от цен-
трального погребения в пределах первона-
чальной насыпи практически на границе пло-
щадки прокаленного грунта. Примечательно,
что подбой был устроен в направлении от цен-
тра, но в пределах реконструируемых границ
первоначальной насыпи. Погребение 3 было
сооружено позже погребения 2, по всей види-
мости, спустя очень непродолжительное вре-
мя. Как уже отмечалось, входная яма доста-
точно точно вписывается в северо-западный
угол входной ямы погребения 2, не нарушая
целостности самого погребения. Объяснить
такую точность правильного попадания мож-
но лишь тем, что при строительстве катаком-
бы входная яма погребения 2 визуально хоро-
шо прослеживалась. Причем входная яма
была закрыта, поскольку на материковой по-
верхности фиксировались четкие контуры
входной ямы погребения 3. Стратиграфия кон-
трольных бровок III и IV показала, что выде-
лявшиеся цветом заполнения входных ям по-
гребений 2 и 3 фиксировались не по всему
вертикальному контуру профиля, а чуть выше
уровня погребенной почвы.

В этой связи можно предположить, что
достройка курганного сооружения производи-
лась после совершения захоронения в погре-
бении 3. Причем достройка насыпи осуществ-
лялась в восточном и южном направлении,
полностью перекрывая впускные погребения.

Погребения 1 и 2 относятся к категории
подбойных могильных сооружений. Могиль-
ные ямы такой конструкции появляются еще
в V в. до н.э. Вместе с тем массовое распро-
странение подбойных могил с ориентировкой
погребенных в южный сектор является отли-
чительной чертой погребальной обрядности
южноуральских номадов IV в. до н.э. [Мош-
кова, 1974, c. 17; Гуцалов, 2004, c. 105].

Погребение 3, совершенное в катаком-
бе, по устоявшейся типологии относится к
I типу [Мошкова, Малашев, 1999, c. 173–174].
В этих сооружениях ось погребальной каме-
ры (либо ось погребенного) перпендикулярна
оси входной ямы. Основная часть таких мо-
гильных сооружений на Южном Урале имеет
датировку IV – начало III в. до н.э. [Мошко-
ва и др., 2011, c. 166]. Сложнее определить тип
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могильной ямы погребения 4, вследствие мно-
гочисленных разрушений при ограблени-
ях. Вместе с тем исходя из планиграфичес-
кой ситуации есть все основания отнести дан-
ное погребение к категории катакомб I типа
[Мошкова, Малашев, 1999, c. 173].

Особого внимания заслуживает сгорев-
шая деревянная конструкция в курганном со-
оружении. Следы горения деревянных конст-
рукций достаточно часто фиксируются в ран-
некочевнических комплексах Южного Урала
конца VI – IV в. до н.э. Применительно к ран-
непрохоровским комплексам особо следует
выделить курганы таких некрополей, как Фи-
липповка 1, Переволочан I и др. [Пшенич-
нюк, 1983; 1995; 2012; Сиротин, 2010; Яблонс-
кий, 2013; Сиротин и др., 2019]. Однако необ-
ходимо отметить, что в курганах некрополей,
где выявлены следы огня, деревянная конст-
рукция горела без доступа воздуха, благода-
ря чему бревна лишь обуглились, что позво-
лило проследить характер надмогильного пе-
рекрытия.

Применительно к рассматриваемому
кургану следует обратить внимание на то об-
стоятельство, что деревянная конструкция
выгорела полностью. Дерево не сохранилось,
и характер надмогильного сооружения опре-
делить не удалось. Судя по округлому в пла-
не и полусферическому в разрезе контуру про-
каленного грунта, в центральной части курга-
на конструкция, вероятнее всего, имела ради-
альный характер. На Южном Урале подоб-
ная ситуация зафиксирована в кургане 2 это-
го же могильника и в курганах некрополя «Вы-
сокая Могила – Студеникин Мар» [Пшенич-
нюк, 1983; Сиротин, 2017; Сиротин и др., 2020].

К настоящему времени однозначного
ответа на вопросы, связанные с горением над-
могильных сооружений в курганах ранних ко-
чевников Южного Урала, нет. Одни исследо-
ватели связывают поджог деревянной конст-
рукции с действиями грабителей [Пшеничнюк,
1995, с. 93–94; 2012, с. 66; Таиров, 2014], дру-
гие считают их принадлежностью погребаль-
ного ритуала.

Следует отметить, что обе эти версии
не вполне объясняют своеобразную избира-
тельность в совершении огненного ритуала
или же поджога в результате грабежа, по-
скольку не все деревянные конструкции в кур-

ганах некрополей имели признаки горения.
Возможно, огненный ритуал при совершении
обрядовых действий полагался определенной
группе, но увязать это достоверно с соци-
альным или культовым статусом умерших
сложно. На наш взгляд, в данной ситуации
можно предполагать наличие определенного
этнографического элемента, связанного с при-
менением огненных практик в системе погре-
бальной обрядности могильников Филиппов-
ка 1, Переволочан I, «Ивановские I курганы»,
«Высокая Могила – Студеникин Мар» и ряда
других [Сиротин, 2017; Сиротин и др., 2018;
2019]. Трудно объяснить и разницу в характе-
ре горения надмогильных сооружений. Как
уже отмечалось выше, в некрополях отчет-
ливо фиксируется группа курганов с обуглен-
ными конструкциями, когда горение осуществ-
ляется без доступа воздуха (Филипповка 1,
Переволочан I) и группа курганов, где конст-
рукция выгорела полностью, не испытывая
недостатка кислорода (могильники «Высокая
Могила – Студеникин Мар», «Ивановские I
курганы»). Вероятно, такая ситуация могла
быть связана с конструктивными особеннос-
тями надмогильного сооружения и курганной
насыпи. В этом случае в условиях горения
надмогильного перекрытия кислорода было
достаточно, в отличие от курганов с обуглен-
ными конструкциями [Сиротин и др., 2020,
с. 210]. Достоверно установить характер кон-
струкции и время поджога в условиях тоталь-
ного горения представляется маловероятным.
Возможно, доступ воздуха обеспечивался
специальными воздушными каналами, специ-
фикой архитектуры сооружения, поджогом
конструкции до возведения основной земля-
ной насыпи и т. д. Однако очевидно, что кон-
структивно курганы с тотально выгоревшими
деревянными перекрытиями отличались от
курганных сооружений с обугленными без
доступа воздуха конструкциями.

Анализ инвентаря
и хронология комплексов

Определенная часть вещевого материа-
ла исследованных комплексов датируется до-
статочно широко. Железные двусоставные уди-
ла (наборы из насыпи) (рис. 4,1–3) бытуют
в составе конского снаряжения кочевников на
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протяжении длительного времени. Они изве-
стны как в составе погребальных комплек-
сов, так и в качестве жертвенных комплек-
сов, единичных находок на обширных про-
странствах евразийской степи скифо-сармат-
ского времени [Смирнов, 1961, c. 82; Мош-
кова, 1963, c. 36; Савченко, 2009, c. 228, 230].

Бронзовые наконечники стрел из погре-
бений 1 и 2 (рис. 8,3, 9,7) широко представле-
ны в колчанных наборах ранних кочевников
Южного Урала V–III вв. до н.э. Вместе с тем
абсолютное преобладание в рассматривае-
мом наборе наконечников вытянутых пропор-
ций, практическое отсутствие в нем массив-
ных наконечников со сводчатой головкой ран-
них типов, датирующихся V – началом IV в.
до н.э., его типологическая тождественность
хорошо известным раннепрохоровским комп-
лексам позволяет рассматривать данный кол-
чанный набор в пределах второй половины
IV – начала III в. до н.э.

Колчанные крючки, найденные в погре-
бениях 1, 2, 4 (рис. 8,1, 9,5, 12,6), являются
частой находкой в мужских раннекочевничес-
ких погребениях. Подобные крючки с харак-
терным отверстием в спинке, по мнению
В.Н. Васильева, могут выступать в качестве
хроноиндикаторов [Васильев, 2004, с. 158].

Как принадлежность воинской амуниции
колчанные крючки появляются в VII–VI вв.
до н.э. и продолжают существовать до III–
II вв. до н.э. Наибольшее распространение они
получают в V–IV вв. до н.э. [Мышкин, 2010,
c. 267] и хорошо маркируют раннепрохоровс-
кий комплекс инвентаря.

Бронзовые колесики хорошо известны в
погребениях южноуральских кочевников VI–
III вв. до н.э. К настоящему времени данная
категория предметов известна на широкой
территории от лесостепной и степной Скифии
до Синьцзяня. В.К. Федоровым учтено более
70 находок, из которых около 40 происходит с
территории Южного Урала [Федоров, 2018,
c. 22]. Наиболее близкие аналогии колесикам,
найденным в погребениях кургана 5 (рис. 7,1,
10,4, 12,3), имеются в южноуральских комп-
лексах V–IV вв. до н.э. [Федоров, 2018,
рис. 2,2,6–10,12,13, 3,3,4,7,8].

Костяные ложечки также являются до-
статочно распространенной категорией инвен-
таря в погребениях южноуральских номадов

VI–III вв. до н.э. Костяная ложечка из погре-
бения 1 (рис. 5, 3) имеет наиболее близкие
аналогии среди комплексов IV–III вв. до н.э.
[Федоров, 2013, рис. 2,47,50,52,54,62].

В пределах IV – начала III в. до н.э. да-
тируются серьги из погребения 3 (рис. 11,2)
[Мошкова, 1963, c. 44, табл. 29; Лылова, 2020,
с. 153, рис. 2, 3].

Вызывает интерес найденная в области
грудных костей бронзовая плоская бляшка из
двух кружков с петлей на обороте (рис. 7,3).
Подобные бляшки известны в комплексах
Среднего Дона IV в. до н.э. и трактуются как
части поясного набора [Савченко, 2004, с. 228,
рис. 25,3,5,6–8,15–17,20–23].

Некоторые категории инвентаря позво-
ляют уточнить датировку погребений курга-
на 5 в рамках второй половины IV – рубежа
IV–III вв. до н.э.

Железные двудырчатые стержневидные
псалии (рис. 4,5) в уздечном наборе из насыпи
кургана с восьмеркообразным утолщением по
центру и концами, оформленными утолщения-
ми, относятся по типологии К.Ф. Смирнова к
IV типу [Смирнов, 1961, с. 86] и имеют анало-
гии в южноуральских комплексах (см. обзор:
[Сиротин, 2015, с. 252; Савельев, 2007; 2020]).
Псалии данного типа получают распростране-
ние с IV в. до н.э., характерны для комплексов
второй половины IV в. до н.э. [Смирнов, 1961,
c. 86; Васильев, 2004, c. 157; Сиротин, 2015;
2017]. Подобные псалии найдены в комплек-
сах второй половины IV в. до н.э. в Подонье
[Савченко, 2009, рис. 4,3,7, 5,8].

Обращает на себя внимание железный
налобник (рис. 4,4) с загнутым в петлю на-
вершием с шишечкой на окончании. Находки
таких налобников известны в раннепрохоров-
ских и кара-абызских комплексах Южного
Урала [Пшеничнюк, 1976, 46, 47, рис. 9,1,2;
Смирнов, 1964, с. 332, рис. 38,6,7; Савельев,
2007, с. 339, рис. 1,8–10; 2020; Яблонский, 2008,
с. 176, рис. 3,6,7; 2013, с. 226, № 3144; Сиро-
тин, 2010, с. 332, 333, рис. 6,5; 2015, с. 249, 251,
рис. 2,6, 3,7]. Более широко такие налобники
(наносники?) представлены во второй полови-
не IV в. до н.э. на Среднем Дону [Савченко,
2009, с. 258–260; Гуляев и др., 2020, рис. 4,5].
Для Южного Урала В.Н. Васильев датирует
их второй половиной или концом IV в. до н.э.
[Васильев, 2004, с. 157].
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При рассмотрении хронологии комплек-
сов из кургана 5 следует обратить внимание
на короткий меч или кинжал переходного типа,
найденный в периферийном погребении 2
(рис. 9,3). Часть исследователей датируют
данные образцы клинкового оружия примени-
тельно к Южному Уралу достаточно широко,
время появления ранних образцов таких мечей
определяется второй половиной V в. до н.э., а
периодом их наибольшего распространения
считается IV до н.э. [Смирнов, 1961, с. 30;
1981, с. 84; Мошкова, 1963, с. 33; Клепиков,
2002, с. 27; Таиров, 2020, с. 186–187].

Вместе с тем наиболее представитель-
ную серию комплексов, содержащих мечи пе-
реходного типа с характерным набором ран-
непрохоровского инвентаря, В.Н. Васильев от-
носит к последней четверти IV в. до н.э. [Ва-
сильев, 2004, с. 153]. По мнению В.Н. Василь-
ева, Г.Т. Обыденновой и В.К. Федорова, время
бытования мечей переходного типа следует
ограничить периодом в 40–50 лет, и хронологи-
чески они укладываются в диапазон второй /
третьей четверти IV в. до н.э. – начала III в.
до н.э. [Васильев и др., 2019, с. 102]. Данная
позиция, на мой взгляд, выглядит наиболее
предпочтительной. Следует отметить, что к
настоящему времени верхняя граница бытова-
ния мечей переходного типа в пределах начала
III в. до н.э. не вызывает возражений среди
исследователей [Таиров, 2020, с. 187].

Обращают на себя внимание бронзовое
зеркало из погребения 1 (рис. 6,7). По оформле-
нию диска оно относится к серии типа «Темир»
[Васильев, 2004, с. 159, 162, 167, рис. 3,8–11;
Таиров, 2018, с. 354, рис. 1,7–8]. Морфологи-
чески эти зеркала очень близки к типу 5.3 по
классификации А.С. Скрипкина [Скрипкин,
1990, с. 95]. Я разделяю позицию В.Н. Васи-
льева относительно их сосуществования в
финальной части IV в. до н.э. или на рубеже
IV–III вв. до н.э. [Васильев, 2004, с. 167; Ва-
сильев и др. 2019, с. 103]. Достаточно близ-
кой аналогией зеркалу из погребения 1 по офор-
млению диска лепестковой розеттой являет-
ся зеркало из хорошо датированного комплек-
са третьей четверти IV в. до н.э. с территории
Среднего Дона погребения 2 кургана 18 у
с. Колбино [Гуляев, 2017, с. 76, рис. 3,11].

Ко второй половине IV – рубежу IV–
III вв. до н.э. относятся лепные керамичес-

кие сосуды с примесью талька в тесте
(погр. 1–3) (рис. 5,2, 9,2, 10,2) [Васильев, 2001,
с. 170, 177, рис. 1; 2004, рис. 5–7; Мошкова,
1963, с. 28, табл. 9, 10; Сиротин, 2017].

Обращает на себя внимание гончарный
кувшиновидный сосуд среднеазиатского про-
изводства из погребения 3 кургана 5 (рис. 11,6).
Такие гончарные сосуды хорезмийского про-
исхождения исследователи для азиатских тер-
риторий датируют достаточно широко IV–
II вв. до н.э. [Болелов, 2012, с. 211]. Однако
если рассматривать в хронологическом аспек-
те южноуральские комплексы, в которых най-
дены подобные сосуды, то все они относятся
к концу IV – рубежу IV–III вв. до н.э. [Васи-
льев, 2004, с. 163, 165, рис. 5,14, 7,9,11; Мош-
кова, 1972, с. 33, рис. 4,8; Федоров, 2008,
рис. 12,1–3,5; Сиротин, Трейстер, 2014, с. 211,
рис. 3,4].

Таким образом, определенная часть
предметов, найденных в погребениях курга-
на 5, имеет датировки в пределах IV в. до н.э.
Вместе с тем, с учетом ряда вещей, имею-
щих аналогии как в южноуральских, так и сред-
недонских комплексах (последние, как прави-
ло, датированные по образцам античной тары),
есть определенные основания для уточнения
датировки рассматриваемых погребений.
Дата кургана, на мой взгляд, может быть ус-
тановлена в пределах последней трети IV в.
до н.э. – рубежа IV–III вв. до н.э.

Как в хронологическом, так и культур-
ном отношении курган 5 хорошо синхронизи-
руется с курганами 9–11 данного некрополя.
Располагаясь в северной части могильника,
данные курганы топографически образуют
относительно компактную группу, вытянутую
неправильной цепочкой, ориентированной по
линии ЮЮЗ–ССВ. Данная группа курганов
отличается от южной группы (курганы 1–8).
Прежде всего обращает на себя внимание
погребальный обряд – подбойные и катаком-
бные могильные сооружения. Инвентарь
очень характерный и представляет собой ком-
пактный культурно-хронологический комплекс
раннепрохоровского облика. Сооружение дан-
ной группы курганов было связано с прито-
ком в Зауральскую Башкирию кочевых
групп – носителей культурных традиций па-
мятников филипповского круга. В этническом
отношении эти группы были близки местно-
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му населению. Этим, возможно, объясняется
наличие разновременных комплексов в одном
могильнике. Как уже говорилось, подобная си-
туация отмечена и в других известных памят-
никах Зауралья, таких как Переволочан I,
Яковлевские курганы, Альмухаметово, Биш-
Уба и др.

Осваивая новые территории и вливаясь
в состав местного населения в качестве эли-
тарного компонента, данные группы в корот-
кий срок существенным образом видоизме-
нили в регионе культурные стереотипы. В ар-
хеологическом отношении это выразилось в
распространении новых форм погребального
обряда и вещевых комплексов, стандартиза-
ции погребального обряда и инвентаря. В ка-
честве причин прихода данной группы кочев-
ников можно выделить общую демографичес-
кую ситуацию в регионе, связанную с увели-
чением народонаселения, а также стремлени-
ем поставить под контроль иткульский метал-
лургический центр и рудные, прежде всего,
медные и золотоносные месторождения вос-
точных склонов Южного Урала. В этой связи

данный регион следует рассматривать наря-
ду с бассейном р. Илек и Восточным Орен-
буржьем в качестве еще одного (Присакмар-
ского) родоплеменного центра кочевников ран-
него этапа прохоровской культуры [Сиротин,
2017а]. Неблагоприятные природно-климати-
ческие условия, перенаселенность степных
пространств Урало-Илекского и Урало-Сак-
марского междуречья, военно-политические
события в западных областях вызвали отток
кочевого населения, что в конечном итоге при-
вело к распаду филипповского кочевого объе-
динения и, соответственно, прекращению фун-
кционирования некрополей филипповского кру-
га в конце IV – начале III в. до н.э.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. Карта расположения могильника «Ивановские I курганы» на Южном Урале и план могильника:
1 – расположение могильника «Ивановские I курганы» на Южном Урале;

2 – план могильника «Ивановские I курганы»

Fig. 1. A location map of the kurgan cemetery “Ivanovskie I kurgany” in the Southern Urals
and a plan of the burial ground:

1 – location of the kurgan cemetery “Ivanovskie I kurgany” in the Southern Urals;
2 – plan of the kurgan cemetery “Ivanovskie I kurgany”
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Рис. 2. Карта расположения могильника «Ивановские I курганы» в юго-восточной Башкирии
и план кургана 5:

1 – расположение могильника «Ивановские I курганы» в юго-восточной Башкирии; 2 – план кургана 5
Fig. 2. The location map of the kurgan cemetery “Ivanovskie I kurgany” in southeastern Bashkiria

and the kurgan 5 plan:
1 – location of the kurgan cemetery “Ivanovskie I kurgany” in southeastern Bashkiria; 2 – kurgan 5 plan



Нижневолжский археологический вестник. 2022. Т. 21. № 1 35

С.В. Сиротин. Курган 5 некрополя «Ивановские I курганы» на Южном Урале: хронология комплексов

Рис. 3. Стратиграфические разрезы кургана 5:
1 – профили бровок; 2 – фото стратиграфического разреза центральной части кургана 5

Fig. 3. Stratigraphic sections of the kurgan 5:
1 – brow profiles; 2 – photo of the stratigraphic section of the kurgan 5 central part
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Рис. 4. Находки из насыпи кургана 5:
1, 2 – фрагменты удил; 3 – удила; 4 – налобник; 5 – псалии; 6 – пряслице. 1–5 – железо; 6 – керамика. Фото автора.

1–5 – по: [Сиротин, 2015, рис. 3, 1,3–7]; 6 – по: [Сиротин, 2013, рис. 65]

Fig. 4. Finds from the kurgan 5mound:
1, 2 – fragments of bits; 3 – bits; 4 – headpiece; 5 – psalms; 6 – spinning wheel. 1–5 – iron; 6 – ceramics. Photo by the author.

1–5 – after: [Sirotin, 2015, fig. 3, 1,3–7]; 6 – after: [Sirotin, 2013, fig. 65]
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Рис. 5. План и инвентарь погребения 1:
1 – план погребения 1; 2 – сосуд; 3 – ложечка. 1 – керамика; 2 – кость. Фото автора.

1, 3 – по: [Сиротин, 2013, рис. 72, 86,1]; 2 – по: [Сиротин, 2017, рис. 3,7]

Fig. 5. Burial plan and inventory 1:
1 – burial plan 1; 2 – vessel; 3 – spoon. 1 – ceramics; 2 – bone. Photos by the author.

1, 3 – after: [Sirotin, 2013, fig. 72, 86,1]; 2 – after: [Sirotin, 2017, fig. 3,7]
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Рис. 6. Инвентарь погребения 1:
1 – ископаемая раковина; 2 – обломок белемнитового стержня; 3 – трубочка; 4 – игла-проколка; 5 – ворворка;
6 – дисковидная бусина (подвеска?); 7 – зеркало; 8 – игла-проколка. 3 – кость; 4 – железо; 6 – белый мрамор;

5–8 – бронза. Фото автора. 1–8 – по: [Сиротин, 2013, рис. 86,2–6, 91, 96,1,2]

Fig. 6. Burial inventory 1:
1 – fossil shell; 2 – fragment of a belemnite rod; 3 – tube; 4 – needle-piercing; 5 – warp;

6 – disc-shaped bead (pendant?); 7 – mirror; 8 – needle-piercing. 3 – bone; 4 – iron; 6 – white marble;
5–8 – bronze. Photos by the author. 1–8 – after: [Sirotin, 2013, fig. 86,2–6, 91, 96,1,2]
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Рис. 7. Инвентарь погребения 1:
1 – колесико-амулет; 2 – бусы, бисер; 3, 4 – бляшки; 5а, б – браслеты. 1, 3–5а, б – бронза;

2 – стеклянная паста, белый камень, пирит. Фото автора. 1–5а, б – по: [Сиротин, 2013, рис. 96,3–6, 103,1.1,1.2]

Fig. 7. Burial inventory 1:
1 – wheel-amulet; 2 – beads, beads; 3, 4 – plaques; 5a, b – bracelets. 1, 3–5a, b – bronze;

2 – glass paste, white stone, pyrite. Photos by the author. 1–5а, b – after: [Sirotin, 2013, fig. 96,3–6, 103,1.1,1.2]
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Рис. 8. Инвентарь погребения 1:
1 – колчанный крючок; 2 – игла-проколка; 3 – наконечники стрел; 4 – кости зайца. 1 – железо; 2, 3 – бронза. Фото автора.

2–4 – по: [Сиротин, 2013, рис. 103,3, 108, 109, 112]; 1 – по: [Сиротин, 2017, рис. 2,1]

Fig. 8. Burial inventory 1:
1 – quiver hook; 2 – needle-piercing; 3 – arrowheads; 4 – hare bones. 1 – iron; 2, 3 – bronze. Photos by the author.

2–4 – after: [Sirotin, 2013, fig. 103, 3, 108, 109, 112]; 1 – after: [Sirotin, 2017, fig. 2,1]
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Рис. 9. План и инвентарь погребения 2:
1 – план погребения 2; 2 – сосуд; 3 – кинжал; 4 – ворворка; 5 – колчанный крючок; 6 – застежка;

7 – наконечники стрел. 2 – керамика; 3, 5 – железо; 4, 6 – бронза. Фото автора.
1, 4, 6, 7 – по: [Сиротин, 2013, рис. 120, 131,2,4, 134]; 2, 3, 5 – по: [Сиротин, 2017, рис. 2,2, 3,1,8]

Fig. 9. Burial plan and inventory 2:
1 – burial plan 2; 2 – vessel; 3 – dagger; 4 – warp; 5 – quiver hook; 6 – clasp;
7 – arrowheads. 2 – ceramics; 3, 5 – iron; 4, 6 – bronze. Photos by the author.

1, 4, 6, 7 – after: [Sirotin, 2013, fig. 120, 131,2,4, 134]; 2, 3, 5 – after: [Sirotin, 2017, fig. 2,2, 3,1,8]
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Рис. 10. План и инвентарь погребения 3:
1 – план погребения 3; 1а – фото погребения 3; 2 – сосуд; 3 – зеркало; 4 – колесико-амулет; 5 – игла-проколка;

6 – четырехгранный предмет; 7 – нож. 2 – керамика; 3, 4 – бронза; 5, 7 – железо; 6 – камень. Фото автора.
1, 1а, 3–7 – по: [Сиротин, 2013, рис. 141, 144, 155, 158,1,2,3,5]; 2 – по: [Сиротин, 2017, рис. 3,9]

Fig. 10. Burial plan and inventory 3:
1 – burial plan 3; 1a – burial photo 3; 2 – vessel; 3 – mirror; 4 – wheel-amulet; 5 – needle-puncture;

6 – four-sided object; 7 – knife. 2 – ceramics; 3, 4 – bronze; 5, 7 – iron; 6 – stone. Photos by the author.
1, 1а, 3–7 – after: [Sirotin, 2013, fig. 141, 144, 155, 158,1,2,3,5]; 2 – after: [Sirotin, 2017, fig. 3,9]
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Рис. 11. Инвентарь погребения 3:
1 – деталь погребения 3; 2 – серьги-подвески; 3 – гривна; 4, 5 – бусы, бисер; 6 – сосуд.

2 – серебро; 3 – железо, золото; 4, 5 – сердолик, агат, стеклянная паста, золото, серебро (?), пирит. Фото автора.
1–5 – по: [Сиротин, 2013, рис. 147, 163,1,3]; 6 – по: [Сиротин, 2017, рис. 3,14]

Fig. 11. Burial inventory 3:
1 – burial detail 3; 2 – pendant earrings; 3 – necklace; 4, 5 – beads; 6 – vessel.

2 – silver; 3 – iron, gold; 4, 5 – carnelian, agate, glass paste, gold, silver (?), pyrite. Photos by the author.
1–5 – after: [Sirotin, 2013, fig. 147, 163,1,3]; 6 – after: [Sirotin, 2017, fig. 3,14]
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Рис. 12. План и инвентарь погребения 4:
1 – план погребения 4; 2 – каменное пряслице (пронизь?); 3 – колесико-амулет; 4 – ворворка; 5 – бусина;

6 – колчанный крючок; 7 – наконечник копья. 2 – камень; 3 – бронза; 4 – горная порода; 5 – сердолик; 6, 7 – железо.
Фото автора. 1–7 – по: [Сиротин, 2013, рис. 175, 184, 189]

Fig. 12. Burial plan and inventory 4:
1 – burial plan 4; 2 – stone spinning wheel (pierced?); 3 – wheel-amulet; 4 – warp; 5 – bead;

6 – quiver hook; 7 – spear tip. 2 – stone; 3 – bronze; 4 – rock; 5 – carnelian; 6, 7 – iron.
Photos by the author. 1–7 – after: [Sirotin, 2013, fig. 175, 184, 189]
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