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THE BURIED KURGAN 23a OF THE FILIPPOVKA 1 NECROPOLIS
AND THE CHRONOLOGICAL RELATIONSHIP

OF THE SAUROMATIAN AND EARLY SARMATIAN ANTIQUITIES
OF THE SOUTHERN URALS 1

Nikita S. Savelev
Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, Ufa, Russian Federation

Abstract. The analysis of the lateral burial (No. 2) of the kurgan 23 of the Filippovka 1 necropolis (Russia,
Orenburg region, the watershed of the Ural and Ilek rivers), investigated in 1990 by the expedition of the Bashkir
branch of the USSR Academy of Sciences under the leadership of A.H. Pshenichnyuk, is presented. Based on
planigraphy and stratigraphy data analysis, as well as through the use of archival photographs, it is shown that a
small earthen kurgan (No. 23a), built several years earlier, was blocked by this kurgan. Judging by the ritual
characteristics and the presence of a flat-bottomed vessel with a grooved spout-drain, the only burial of this
kurgan can be called “late-Sauromatian” or syncretic “Sauromatian-Early-Sarmatian”, more characteristic of the
westernmost part of the Southern Urals. The individual buried in this grave was laid in the “horseman’s pose” and
oriented with his head to the southeast. In the relatively late kurgan 23, traditions characteristic of the early stage
of the Prokhorov culture are recorded (dromos and catacomb burials, burnt wooden tent-shaped structure). The data
obtained show that the substrate (“Sauromatian”) and superstrate (“Early Prokhorovka”) traditions in the territory
of the formation of a new culture coexisted with each other for a long time, including among the population who
left the elite necropolis Filippovka 1. The buried kurgan 23a is a clear confirmation of this coexistence.
The mechanical superimposition of “Early Prokhorovka” traditions on the necropolises of the previous,
“Sauromatian” time and the genetic proximity of the bearers of new traditions indicate that their spread in the
territory of the Southern Urals followed the line of gradual transformation of the ethnic complex of funeral rites
into a prestigious supra-ethnic one.
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ПОГРЕБЕННЫЙ КУРГАН 23а МОГИЛЬНИКА ФИЛИППОВКА 1
И ХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ СООТНОШЕНИЕ

САВРОМАТСКИХ И РАННЕСАРМАТСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ
ЮЖНОГО УРАЛА 1

Никита Сергеевич Савельев
Уфимский федеральный исследовательский центр РАН, г. Уфа, Российская Федерация

Аннотация. Представлен анализ бокового погребения (№ 2) кургана 23 могильника Филипповка 1 (Рос-
сия, Оренбургская область, водораздел рек Урал и Илек), исследованного в 1990 г. экспедицией Башкирского
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филиала Академии наук СССР под руководством А.Х. Пшеничнюка. На основе анализа стратиграфической
и планиграфической информации, а также благодаря привлечению архивных фотографий показано, что
данным курганом был перекрыт небольшой земляной курган (№ 23а), сооруженный несколькими годами
ранее. Судя по обрядовым характеристикам и наличию плоскодонного сосуда с желобчатым носиком-сли-
вом, единственное погребение этого кургана может быть названо «позднесавроматским» или синкретич-
ным «савромато-раннесарматским», более характерным для самой западной части Южного Урала. Погре-
бенный в этой могильной яме человек был уложен в «позе всадника» и ориентирован головой на юго-
восток. В более позднем кургане 23 фиксируются традиции, характерные для раннего этапа прохоровской
культуры (дромосное и катакомбное погребения, сожженная деревянная конструкция шатровой формы).
Полученные данные показывают, что субстратные («савроматские») и суперстратные (раннепрохоровские)
традиции на территории формирования новой культуры достаточно длительно сосуществовали друг с дру-
гом, в том числе и среди населения, оставившего элитный некрополь Филипповка 1. Погребенный курган
23а является наглядным подтверждением данного сосуществования. Механическое наложение раннепрохо-
ровских традиций на памятники предшествующего, «савроматского», времени и генетическая близость но-
сителей новых традиций свидетельствуют о том, что их распространение на территории Южного Урала шло
по линии постепенного превращения этнического комплекса погребальной обрядности в престижный на-
дэтничный.

Ключевые слова: Южный Урал, скифо-сарматское время, элитные некрополи, погребальный обряд,
этнокультурное разнообразие.
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Введение

Благодаря работам экспедиции Башкир-
ского филиала АН СССР (1986–1990 гг., ру-
ководитель А.Х. Пшеничнюк) и Приуральской
экспедиции Института археологии РАН (2004–
2014 гг., руководитель Л.Т. Яблонский) в Цен-
тральном Оренбуржье, на водоразделе рек
Урал и Илек был полностью исследован кур-
ганный могильник, получивший наименование
Филипповка 1. Общие размеры курганного
поля 9  5 км, в его пределах расположено
29 курганных насыпей, из которых только не-
сколько относятся к малым, а все остальные –
к средним, большим и очень большим [Пше-
ничнюк, 2012; Яблонский, 2013]. Также к это-
му большому некрополю могут быть отнесе-
ны расположенный в 12 км к юго-востоку кур-
ган 30 и курганы 1 и 2 могильника Филиппов-
ка 2, расположенного не более чем в 2–3 км
юго-западнее крайних западных курганов мо-
гильника Филипповка 1 [Савельев, 2019а,
с. 214]. Пространственная структура этого не-
крополя сочетает в себе отдельные микро-
скопления курганов с разнотипными погребе-
ниями с дромосами и на древнем горизонте, а
также цепочки курганов, объединяющиеся
какими-либо чертами (крупные курганы с цен-
тральными крестовидными погребениями;

малые одномогильные курганы без дромос-
ных погребений; крупные одномогильные кур-
ганы с дромосными погребениями с овальны-
ми и прямоугольными ямами). Максимально
удаленную периферию могильника образуют
фактически одиночные курганы с прямоуголь-
ными дромосными погребениями [Савельев,
2019а, с. 222].

Еще А.Х. Пшеничнюком на основе бли-
зости погребального обряда и сопровождаю-
щего инвентаря был сделан вывод о функци-
онировании некрополя в пределах не более 30–
50 лет, то есть «археологической синхроннос-
ти» всех курганов могильника [Пшеничнюк,
2012, с. 89]. Последующие работы позволили
отнести время существования могильника к
IV в. до н.э. с вероятным сужением датиров-
ки до второй половины этого столетия [Пере-
водчикова, 2013, с. 334–335; Савельев, 2019а,
с. 221; Сиротин и др., 2019, с. 241; Сиротин,
2021, с. 162]. Единственным более ранним
комплексом, относящимся к предшествующе-
му, «савроматскому», времени, по мнению ав-
тора раскопок, является погребение 2 курга-
на 23 [Пшеничнюк, 2012, с. 58, 89]. Учитывая
особенности этого комплекса, являющегося
погребенным курганом, его детальный анализ
позволяет получить важные дополнительные
данные по хронологическому соотношению
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«савроматских» и раннесарматских древнос-
тей на территории Южного Урала.

Описание комплекса

Курган 23 расположен на южном фланге
западной цепочки могильника, для которой в
основном характерны овальные и прямоуголь-
ные дромосные погребения, в паре с курга-
ном 24, в котором центральное погребение
совершено под шатровой конструкцией на
древнем горизонте (рис. 1). Диаметр кургана
23 составляет 48–50 м, высота – 1,8 м, дол-
гое время распахивался. Под насыпью выяв-
лено три погребения – центральное дромос-
ное (№ 1), окруженное валиком из могильного
выкида, впускное подбойное (№ 3), располо-
женное у восточного края насыпи (рис. 5,4–9),
и рассматриваемое погребение № 2, находя-
щееся к северо-западу от центра и полностью
перекрытое выкидом из центральной могиль-
ной ямы (рис. 2). Ширина валика составляет
3–4 м, высота до 0,5 м, диаметр обвалован-
ной площадки 23–28 м. Погребение № 1
(рис. 5,1–3) широкое прямоугольное с дромо-
сом, подходящим с юга к длинной стороне и
рядным положением погребенных, ориентиро-
ванных головой на юг, относится к типу 2.1.А.1
[Савельев, 2019а, с. 217]. Над погребением
находилась сожженная бревенчатая конструк-
ция шатровой формы, имевшая значительные
размеры. Как основное дромосное (№ 1), так
и впускное подбойное (№ 3) погребения отно-
сятся к типам, широко представленным в
Филипповском могильнике.

Раскопки кургана велись с помощью
бульдозера и скрепера траншеями шириной
6–7 м с оставлением трех вытянутых по ли-
нии С–Ю контрольных бровок. Валик из мо-
гильного выкида, окружающий центральную
площадку, был зафиксирован в западной и во-
сточной бровках, что позволило детально
проследить его строение (рис. 3,1–3). Так-
же было установлено, что в северной части
западной бровки валик был уложен не на
древнюю поверхность, а на пологую дерно-
вую насыпь диаметром около 9 м и высотой
0,25–0,3 м (рис. 2). Под ней, также по линии
прохождения бровки, находилось погребение,
которому был присвоен порядковый № 2. Не-
обходимо отметить, что А.Х. Пшеничнюк ак-

центировал внимание именно на механичес-
ком перекрывании курганом 23 более ранне-
го кургана с одним погребением, которое рас-
сматривалось им и как самое раннее во всем
могильнике [Пшеничнюк, 2012, с. 58, 89]. Для
разделения двух разных комплексов погре-
бенный курган в дальнейшем будет имено-
ваться «курган 23а».

Могильная яма в кургане 23а имела раз-
меры 2,15  1,0 м, форма прямоугольная с силь-
но скругленными углами, глубина от уровня
погребенной почвы 1,0 м, ориентирована по
линии северо-запад – юго-восток. На дне ямы
головой на юго-восток лежал костяк взрослого
человека (мужчины?) с отставленными в сто-
роны руками и разведенными и немного согну-
тыми в коленях ногами (так называемая «поза
всадника»). Около левого колена погребенного
и немного ниже найдены шаровидная костяная
пронизка и два небольших фрагмента какого-
то железного изделия, около левой ступни на-
ходился трехлопастной втульчатый бронзовый
наконечник стрелы (рис. 4,1,3,4). Рядом с пра-
вой стопой лежали кости половины грудной
клетки мелкого рогатого скота (баран?), за ко-
торыми, в неглубокой нише, стоял грубый плос-
кодонный сосуд (рис. 4,2).

Обсуждение и выводы

Относительная хронология комплекса

Заполнение могильной ямы погребения
№ 2 представлено темным гумусом, при этом
перекрывавший насыпь кургана 23а более
поздний материковый выкид явно просел. Это
было отмечено в отчете [Пшеничнюк, 1991,
с. 12] и дословно повторено в появившейся
значительно позже публикации [Пшеничнюк,
2012, с. 58]. Обращение к фотографиям из
данного отчета позволяет значительно допол-
нить и детализировать эту картину. Судя по
ним, насыпанный на более ранний курган ва-
лик из выкида не просто равномерно «просел»,
как это может быть воспринято из чертежа
(рис. 2,2), а провалился в заполнение могиль-
ной ямы как минимум до уровня материково-
го слоя (рис. 3,3). Также важно, что на шири-
ну провала насыпанный слой материковой гли-
ны оказался сильно фрагментированным и
перемешанным с вышележащим гумусным
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заполнением. Это свидетельствует о том, что
проседание гумусного заполнения погребения
№ 2 произошло уже после перекрывания кур-
гана 23а выкидом из могильной ямы № 1.
Учитывая скорость разложения мягких тка-
ней и уплотнения заполнения могильной ямы,
можно уверенно говорить о том, что соору-
жение погребений № 1 (то есть кургана 23) и
№ 2 (то есть кургана 23а) разделяло всего
несколько лет. Фактически это является сви-
детельством синхронности «раннего» и «по-
зднего» комплексов, вне зависимости от того,
в какую часть IV в. до н.э. их помещать.

Данные погребального обряда

Учитывая подчеркнутую «эгалитар-
ность» рассматриваемого погребения, пред-
метом анализа могут стать только поза по-
гребенного и его ориентировка головой на
юго-восток. «Поза всадника» (она же –
«танцующая») и «атакующая поза», при кото-
рой подогнута одна нога, по приводимым
К.Ф. Смирновым данным, характерны менее
чем для 10 % погребенных, и к концу V – IV в.
до н.э. их количество сокращается еще в
2 раза [Смирнов, 1964, с. 92, табл. 4]. Б.Ф. Же-
лезчиков отмечал, что положение рук и ног
умерших более разнообразно в памятниках
Южного Приуралья, и связано в первую оче-
редь с мужскими захоронениями [Железчиков,
1994, с. 131]. Для всей использовавшейся вы-
борки из 512 погребений савроматского вре-
мени (303 – Самаро-Уральская группа, 106 –
Заволжье, 93 – Волго-Донское междуречье)
поза всадника, то есть положение ног ромбом,
характерно всего для 2,9 % [Железчиков, 1994,
с. 127, табл. 1]. Для последующего, раннесар-
матского времени (IV–III вв. до н.э.), поза
всадника в среднем для всей территории
Южного Урала и Нижнего Поволжья встре-
чается в 2,6 % случаев, что вполне сопоста-
вимо с савроматским временем. Распреде-
ление по территориальным группам показы-
вает отсутствие этого признака в Зауралье,
Степной Башкирии и на севере Волгоградс-
кой области, максимально же (3,5–8,0 %) он
представлен на Илеке, в Западном Оренбур-
жье, районе Лебедевки и в Заволжье [Желез-
чиков, 1997, с. 78]. Эти данные могут свиде-
тельствовать о том, что поза всадника явля-

ется не столько хронологическим, сколько
территориальным признаком, и характерна
более для запада Южного Приуралья и За-
волжья. Возможно, эта поза также связана с
высоким социальным статусом погребенно-
го [Очир-Горяева, 2019, с. 814].

Анализ ориентировки погребенных сав-
роматского времени (VI–IV вв. до н.э.), про-
веденный К.Ф. Смирновым уже почти 60 лет
назад, показал, что юго-восточная ориенти-
ровка резко возрастает к концу V – IV в. до
н.э., встречаясь до этого единично [Смирнов,
1964, с. 91, табл. 3]. Этим юго-восточная ори-
ентировка сильно отличается от юго-запад-
ной, появившейся раньше и встречавшейся в
савроматское время в два раза чаще [Смир-
нов, 1964, с. 92]. Эти выводы подтверждают-
ся и на проанализированной А.Х. Гильмитди-
новой значительно более обширной выборке
мужских погребений. Сделанные ей выводы
свидетельствуют о том, что к концу V – IV в.
до н.э. юго-восточная ориентировка (по дан-
ным ориентировки могильных ям) вырастает
более чем в 4 раза, с 4,2 до 17,2 %, а ориенти-
ровка на ЮЮВ, не встречавшаяся в раннее
время, к концу V – IV в. до н.э. составляет
уже 13,8 % [Гильмитдинова, 2021, рис. 5]. Эти
выводы детализируются данными по ориен-
тировке погребенных головой: по сравнению
с VI–V вв. до н.э. к IV в. до н.э. юго-восточ-
ная ориентировка увеличивается в 5 раз, юго-
западная падает в 2 раза, южная увеличива-
ется в 7,5 раз (до 53,3 %), западная падает в
12 раз, восточная – более чем в 5 раз, а ранее
отсутствующая ориентировка на ЮЮВ дает
показатель 10 % [Гильмитдинова, 2021, с. 129,
рис. 6]. Эти данные, в разрезе рассматривае-
мых вопросов, свидетельствуют о прямой свя-
зи роста южной, юго-восточной и юго-юго-
восточной ориентировок и, возможно, смены
восточных ориентировок на юго-восточные.

Данные погребального инвентаря

Из всего немногочисленного сопровож-
дающего инвентаря в погребении кургана 23а
какую-либо возможность анализа дает толь-
ко лепной глиняный горшок (рис. 4,2). Сосуд
имеет вытянуто-яйцевидную форму, массив-
ное плоское дно, относительно высокую ду-
говидно отогнутую шейку и широкое устье, на
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котором сформирован носик-слив. Высота
сосуда 25 см, диаметр дна 12,5 см, диаметр
устья 22 см, максимальный диаметр тулова –
22,5 см, находится в его верхней части. Для
стягивания вертикальной трещины, идущей от
устья до нижней трети сосуда, по сторонам
от нее на шейке просверлено два отверстия.
Поверхности грубые, серо-коричневого цве-
та, в тесте примесь шамота, фактура слоис-
тая, внутренняя поверхность покрыта тол-
стым слоем нагара.

Данный тип сосудов является крайне
редким для памятников савроматского вре-
мени Южного Урала. В качестве относитель-
но близких аналогий форме могут быть на-
званы экземпляры из Покровки I, Кудуксая III
[Гуцалов, 2004, табл. 19,23,24], Каскиново и
Валитово-2 [Исмагил, Сунгатов, 2013,
рис. 11,10, 32,27], но ни на одном из них нет
желобчатых носиков-сливов. Среди южно-
уральских материалов желобчатые носики-
сливы присутствуют только на банках ран-
нескифского времени [Смирнов, 1964, с. 112;
Гуцалов, 2004, с. 34], импортном (кавказском?)
гончарном чернолощеном сосуде из курга-
на 12 могильника Филипповка 1 [Пшеничнюк,
1991, рис. 13; 2012, с. 50, рис. 118,16] и, веро-
ятно, таком же сосуде из кургана 1 погребе-
ния 2 могильника Тара-Бутак [Смирнов, 1964,
рис. 19,4г, 67,2].

Анализ всей приводимой К.Ф. Смирно-
вым выборки плоскодонных сосудов показы-
вает, что экземпляр из кургана 23а могильни-
ка Филипповка 1 по вытянутости, стройности
формы, массивности дна, широкогорлости и
высокой дуговидно отогнутой шейке имеет
значительное сходство с более западными
(Дон и Поволжье) сосудами савроматского
времени [Смирнов, 1964, с. 116, рис. 61–66].
Также на Дону известны и единичные экзем-
пляры близкой формы с желобчатыми носи-
ками-сливами [Максименко, 1983, рис. 10,3,
46,2,3; Копылов, Лукьяшко, 1995, рис. 8,3, 9,2].

По классификации савроматской керами-
ки Нижнего Поволжья, рассматриваемый гор-
шок может быть отнесен к немногочислен-
ным типам 9 и 10, различающимся только
массивностью дна [Очир-Горяева, 1990, с. 83,
84]. Тип 9 одинаково характерен для право- и
левобережья р. Волга, а тип 10 распространен
только в Заволжье. Также он представлен и в

Приуралье (3 экз.), в самой западной его час-
ти, но здесь все сосуды этого типа имеют
трубчатые носики-сливы [Очир-Горяева, 1990,
с. 86, 90]. Это позволяет рассматривать данный
тип как узколокальный, распространенный на
ограниченной, явно контактной территории За-
волжья и западной части Южного Приуралья.
Ни на одном из сосудов типов 9 и 10 желобча-
тые носики-сливы не представлены.

Заключение

Проведенный стратиграфический анализ
позволяет синхронизировать погребенный кур-
ган 23а с курганом 23 и, соответственно, с
небольшим временным допуском, со всеми
остальными курганами могильника Филиппов-
ка 1. Судя по обрядовым характеристикам и
самому факту наличия плоскодонного сосу-
да, единственное погребение этого кургана
может быть названо «позднесавроматским»
или синкретичным «савромато-раннесармат-
ским», так как наряду с сохранением следов
восточной ориентировки фиксируется главен-
ство «идеи юга». Сохранение в раннепрохо-
ровское время (IV–III вв. до н.э.) в западной
части Южного Приуралья «позы всадника»
свидетельствует об устойчивости у кочевни-
ков основной части традиций предшествую-
щего времени, что уже неоднократно отме-
чалось [Скрипкин и др., 2019, с. 15–20; Саве-
льев, 2019а, с. 222]. Сосуд из рассматривае-
мого погребения имеет явно савроматский
облик и относится к очень редкому для Юж-
ного Урала типу, более распространенному на
Нижней Волге (в том числе в Заволжье и са-
мой западной части Приуралья). Об этом же,
вероятно, свидетельствует и наличие на горш-
ке желобчатого носика-слива – элемента, со-
вершенно не характерного для савроматской
керамики Южно-Уральского региона.

Невозможно установить, был ли курган
23а самым ранним в могильнике и впослед-
ствии оказался ситуативно накрыт более круп-
ным курганом, или же все это было сделано
преднамеренно, с ритуальными целями. Пер-
вое допущение выглядит не вполне правдопо-
добным, так как западная цепочка Филиппов-
ского некрополя состоит в основном из погре-
бений в овальных и прямоугольных дромос-
ных ямах под крупными насыпями, малые
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курганы в этой части могильника полностью
отсутствуют. Для данного исследования ва-
жен сам факт практически прямой синхро-
низации четко выраженных «позднесавро-
матских» и раннепрохоровских традиций, то
есть их сосуществования в рамках одного
коллектива.

Сейчас достаточно хорошо известны
факты как механического наложения раннеп-
рохоровских традиций на памятники с тради-
циями предшествующего, «савроматского»
времени, так и постепенной смены широтных
ориентировок на южную с сохранением боль-
шинства других черт погребальной обрядно-
сти. Первое хорошо прослежено в могильни-
ке Переволочан I, второе – в мугоджарских
памятниках Южного Урала [Савельев, 2019б,
с. 43–44]. Учитывая генетическую близость
носителей раннепрохоровского (филипповско-
го) комплекса [Jarve et al., 2019, fig. S2], уже в
настоящее время можно достаточно уверен-
но говорить о том, что его распространение
шло по линии усиления доминирующего се-
мейно-родового клана, инкорпорации его пред-
ставителей в кочевые социумы других терри-

торий Южного Урала и превращения рассмат-
риваемого комплекса погребальной обрядно-
сти (дромосно-шатрово-катакомбного) из эт-
нического в престижный надэтничный. Опи-
санный механизм проникновения инноваций
предполагал достаточно длительное сосуще-
ствование субстратных («савроматских») и
суперстратных (раннепрохоровских) традиций
на территории формирования новой культуры.
Погребенный курган 23а могильника Филип-
повка 1 является наглядным подтверждени-
ем данного сосуществования.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. Курганный могильник Филипповка 1. Распределение могильных сооружений:
1 – погребения на древнем горизонте; 2 – овальные ямы с дромосом; 3 – прямоугольные ямы с дромосом;

4 – «крестовидные» ямы с дромосом; 5 – подбои / катакомбы; 6 – овальные ямы; 7 – широкие прямоугольные ямы;
8 – узкие прямоугольные ямы; 9 – общее количество погребений (при наличии впускных).

Правая колонка: типы и количество впускных погребений в курганах

Fig. 1. Filippovka 1 kurgan cemetery. Distribution of grave structures:
1 – burials on the ancient horizon; 2 – oval pits with dromos; 3 – rectangular pits with dromos;
4 – “cross-shaped” pits with dromos; 5 – catacombs; 6 – oval pits; 7 – wide rectangular pits;

8 – narrow rectangular pits; 9 – total number of burials (if there are intake ones).
Right column: types and number of intake burials in kurgans
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Рис. 2. Филипповка 1. Курганы 23 и 23а:
1 – планиграфия; 2 – стратиграфия, фрагмент западной бровки (по: [Пшеничнюк, 2012], с добавлениями автора)

Fig. 2. Filippovka 1 kurgan cemetery. Kurgans 23 and 23a:
1 – planigraphy; 2 – stratigraphy, fragment of the western baulk (after: [Pshenichnyuk, 2012], with additions by the author)
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Рис. 3. Филипповка 1. Курганы 23 и 23а.
Положение валика – могильного выкида на стратиграфических разрезах:

1 – восточная бровка, южная часть; 2 – западная бровка, южная часть;
3 – западная бровка, северная часть (над курганом 23а) (по: [Пшеничнюк, 1991])

Fig. 3. Filippovka 1 kurgan cemetery. Kurgans 23 and 23a.
The position of the grave roll on stratigraphic sections:

1 – eastern baulk, southern part; 2 – western baulk, southern part;
3 – western baulk, northern part (above kurgan 23a) (after: [Pshenichnyuk, 1991])
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Рис. 4. Филипповка 1. Курган 23а:
1 – план погребения (1 – костяное изделие; 2, 3 – железные обломки; 4 – бронзовый наконечник стрелы;

5 – кости животного; 6 – глиняный сосуд); 2 – сосуд; 3 – наконечник стрелы; 4 – костяное изделие
(1, 3, 4 – по: [Пшеничнюк, 2012]; 2 – рисунок автора)

Fig. 4. Filippovka 1 kurgan cemetery. Kurgan 23a:
1 – burial plan (1 – bone product; 2, 3 – iron fragments; 4 – bronze arrowhead;
5 – animal bones; 6 – clay vessel); 2 – vessel; 3 – arrowhead; 4 – bone product

(1, 3, 4 – after: [Pshenichnyuk, 2012]; 2 – the author’s drawing)
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Рис. 5. Филипповка 1. Курган 23:
1–3 – погребение № 1 (основное); 4–9 – погребение № 3 (впускное). 2, 5 – створки ископаемых раковин;

3 – серебряная оковка деревянного сосуда; 6 – бронзовые наконечники стрел; 7 – стеклянная бусина;
8 – железный нож; 9 – железный меч (по: [Пшеничнюк, 2012])

Fig. 5. Filippovka 1 kurgan cemetery. Kurgan 23:
1–3 – burial No. 1 (main); 4–9 – burial No. 3 (intake). 2, 5 – flaps of fossil shells;

3 – silver shackle of a wooden bowl; 6 – bronze arrowheads; 7 – glass bead;
8 – iron knife; 9 – iron sword (by: [Pshenichnyuk, 2012])



Нижневолжский археологический вестник. 2022. Т. 21. № 1 63

Н.С. Савельев. Погребенный курган 23а могильника Филипповка 1

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Гильмитдинова А. Х., 2021. Мужские погребения ранних кочевников Южного Урала второй половины VI –
IV в. до н.э. // Археологические памятники Оренбуржья. Вып. 15. Оренбург : ОГПУ. С. 124–136.

Гуцалов С. Ю., 2004. Древние кочевники Южного Приуралья VII–I вв. до н.э. Уральск : ЗКОЦИА. 136 с.
Железчиков Б. Ф., 1994. Общая характеристика исходных признаков погребального обряда савроматского

времени // Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Вып. 1. Савро-
матская эпоха (VI–IV вв. до н.э.). М. : ИА РАН. С. 127–152.

Железчиков Б. Ф., 1997. Анализ сарматских погребальных памятников IV–III вв. до н.э. // Статистическая об-
работка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Вып. 2. Раннесарматская культура (IV–I вв.
до н.э.). М. : ИА РАН. С. 46–130.

Исмагил Р., Сунгатов Ф. А., 2013. Памятники Яицкой культуры последней четверти V – IV в. до н.э. на Южном
Урале. Уфа : Белая река. 223 с.

Копылов В. П., Лукьяшко С. И., 1995. Погребения предскифского и скифского времени в междуречье Дона и
Сала // Донские древности. Вып. 4. Азов : Азов. краевед. музей. С. 117–148.

Максименко В. Е., 1983. Савроматы и сарматы на Нижнем Дону. Ростов н/Д : Изд-во Рост. ун-та. 224 с.
Очир-Горяева М. А., 1990. Классификация керамики из погребений скифской эпохи Нижнего Поволжья

// Вопросы археологии юга Восточной Европы. Элиста : КалмГУ. С. 81–92.
Очир-Горяева М. А., 2019. Поза всадника по археологическим и этнографическим данным // Oriental Studies.

Вып. 5 (45). С. 812–821. DOI: https://doi.org/10.22162/2619-0990-2019-5-812-821
Переводчикова Е. В., 2013. Произведения скифского звериного стиля Прикубанья и дата филипповских кур-

ганов // Шестая Международная Кубанская археологическая конференция : материалы конф. / под ред.
И. И. Марченко. Краснодар : Экоинвест. С. 334–336.

Пшеничнюк А. Х., 1991. Отчет о раскопках Филипповского могильника в Илекском районе Оренбургской
области в 1990 году // Архив ИИЯЛ УФИЦ РАН. 76 с.

Пшеничнюк А. Х., 2012. Филипповка. Некрополь кочевой знати IV в. до н.э. на Южном Урале. Уфа : ИИЯЛ
УНЦ РАН. 280 с.

Савельев Н. С., 2019а. Дромосные погребения Филипповки: планиграфия, типология, контекст // Крым в
сарматскую эпоху (II в. до н.э. – V в. н.э.). V. Материалы X Междунар. науч. конф. «Проблемы сармат-
ской археологии и истории». Симферополь : ООО «Фирма “Салта” ЛТД». С. 214–223.

Савельев Н. С., 2019б. Южный Урал в I тыс. до н.э. – особая контактная зона на крайнем востоке Европы
// Уфимский археологический вестник. Вып. 19. С. 39–50. DOI: https://doi.org/10.31833/uav.2019.19.004

Сиротин С. В., 2021. Дромосные погребения ранних кочевников Южного Урала: вопросы хронологии // Уфим-
ский археологический вестник. Т. 21, № 1. С. 160–168. DOI: https://doi.org/10.31833/uav/2021.21.1.014

Сиротин С. В., Богачук Д. С., Гильмитдинова А. Х., Окороков К. С., 2019. Особенности погребальных конст-
рукций и планиграфическая организация некрополя Филипповка 1 // Крым в сарматскую эпоху (II в.
до н.э. – V в. н.э.). V. Материалы X Междунар. науч. конф. «Проблемы сарматской археологии и исто-
рии». Симферополь : ООО «Фирма “Салта” ЛТД». С. 234–243.

Скрипкин А. С., Клепиков В. М., Балабанова М. А., 2019. Преемственность и новации в савроматской и ран-
несарматской культурах (по материалам Старицкого курганного могильника) // Нижневолжский архе-
ологический вестник. Т. 18, № 1. С. 14–31. DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2019.1.2

Смирнов К. Ф., 1964. Савроматы. Ранняя история и культура сарматов. М. : Наука. 380 с.
Яблонский Л. Т., 2013. Золото сарматских вождей. Элитный некрополь Филипповка 1 (по материалам раско-

пок 2004–2009 гг.). Каталог коллекции. Кн. 1. М. : ИА РАН. 232 с.
Jarve М., Saag L., Scheib C., Pathak A. et al., 2019. Shifts in the Genetic Landscape of the Western Eurasian Steppe

Associated with the Beginning and End of the Scythian Dominance // Current Biology. Vol. 29, iss. 14.
P. 2430–2441. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.06.019

REFERENCES

Gilmitdinova A.Kh., 2021. Muzhskie pogrebeniya rannih kochevnikov Yuzhnogo Urala vtoroy poloviny VI – IV v.
do n.e. [Men’s Burials of Early Nomads of the Southern Urals of the Second Half of the VI – IV Centuries BC].



64

N.S. Savelev. The Buried Kurgan 23a of the Filippovka 1 Necropolis

The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2022. Vol. 21. No. 1

Arheologicheskie pamyatniki Orenburzhya [Archaeological Sites of Orenburg Region], iss. 15. Orenburg,
OSPU, pp. 124-136.

Gutsalov S.Yu., 2004. Drevnie kochevniki Yuzhnogo Priuralya VII–I vv. do n.e. [Ancient Nomads of the Southern
Urals from VII–I Centuries BC]. Uralsk, WKCHA. 136 p.

Zhelezchikov B.F., 1994. Obshchaya harakteristika iskhodnyh priznakov pogrebal’nogo obryada savromatskogo
vremeni [General Characteristics of the Initial Signs of the Funeral Rite of the Sauromatian Time].
Statisticheskaya obrabotka pogrebalnyh pamyatnikov Aziatskoy Sarmatii. Savromatskaya epoha (VI–
IV vv. do n.e.) [Statistical Processing of Funerary Monuments of Asian Sarmatia. Sauromat Era (VI–IV Centuries
BC)], iss. 1. Moscow, IA RAS, pp. 127-152.

Zhelezchikov B.F., 1997. Analiz sarmatskih pogrebal’nyh pamyatnikov IV–III vv. do n.e. [Analysis of Sarmatian
Funerary Monuments of the IV–III Centuries BC]. Statisticheskaya obrabotka pogrebalnyh pamyatnikov
Aziatskoy Sarmatii. Rannesarmatskaya kul’tura (IV–I vv. do n.e.) [Statistical Processing of Funerary
Monuments of Asian Sarmatia. Early Sarmatian Сulture (IV–I Centuries BC)], iss. 2. Moscow, IA RAS,
pp. 46-130.

Ismagil R., Sungatov F.A., 2013. Pamyatniki Yaitskoy kultury posledney chetverti V – IV v. do n.e. na Yuzhnom
Urale [Monuments of the Yaitskaya Culture of the Last Quarter of the V–IV Centuries BC in the Southern
Urals]. Ufa, Belaya reka Publ. 223 p.

Kopylov V.P., Luk’yashko S.I., 1995. Pogrebeniya predskifskogo i skifskogo vremeni v mezhdurech’e Dona i Sala
[Burials of the Pre-Scythian and Scythian Times in the Interfluve of the Don and Sal]. Donskie drevnosti
[Don Antiquities], iss. 4. Azov, Azov Museum of Local Lore, pp. 117-148.

Maksimenko V. E., 1983. Savromaty i sarmaty na Nizhnem Donu [Sauromatians and Sarmatians on the Lower Don].
Rostov-na-Donu, RGU. 224 p.

Ochir-Goryaeva M.A., 1990. Klassifikatsiya keramiki iz pogrebeniy skifskoy epohi Nizhnego Povolzh’ya
[Classification of Ceramics from the Burials of the Scythian Epoch of the Lower Volga Region]. Voprosy
arheologii yuga Vostochnoy Evropy [Issues of Archeology of the South of Eastern Europe]. Elista, KSU,
pp. 81-92.

Ochir-Goryaeva M.A., 2019. Poza vsadnika po arheologicheskim i etnograficheskim dannym [Body Postures of
Buried Horsemen: Archaeological and Ethnographic Evidence]. Oriental Studies, iss. 5 (45), pp. 812-821.
DOI: https://doi.org/10.22162/2619-0990-2019-45-5-812-821

Perevodchikova E.V., 2013. Proizvedeniya skifskogo zverinogo stilya Prikuban’ya i data filippovskih kurganov
[The Works of the Scythian Animal Style of Kuban Region and the Date of the Filippovka Kurgans].
Shestaya Mezhdunarodnaya Kubanskaya arheologicheskaya konferentsiya: materialy konf.  [The Sixth
International Kuban Archaeological Conference: Materials of the Conference]. Krasnodar, Ekoinvest Publ.,
pp. 334-336.

Pshenichnyuk A.H., 1991. Otchet o raskopkah Filippovskogo mogil’nika v Ilekskom rayone Orenburgskoy oblasti
v 1990 godu [Report on the Excavations of the Filippovka Cemetery in the Ilekskiy District of the Orenburg
Region in 1990]. Ufa. Arhiv IIYaL UFRC RAS. 76 р.

Pshenichnyuk A.H., 2012. Filippovka. Nekropol’ kochevoy znati IV v. do n.e. na Yuzhnom Urale [Filippovka.
Necropolis of Nomadic Nobility of the IV Century BC in the Southern Urals]. Ufa, IHLL USC RAS.
280 p.

Savelev N.S., 2019a. Dromosnye pogrebeniya Filippovki: planigrafiya, tipologiya, kontekst [The Passage Graves in
Filippovka: Their Planigraphy, Typology, and Context]. Krym v sarmatskuyu epohu (II v. do n.e. – V v. n.e.).
V. Materialy X Mezhdunar. nauch. konf. «Problemy sarmatskoj arheologii i istorii» [The Crimea in the Age
of the Sarmatians, 200 BC – AD 400. V. Proceedings of the 10th International Research Conference “The
Aspects of Sarmatian Archeology and History”]. Simferopol, Salta LTD Publ., pp. 214-223.

Savelev N.S., 2019b. Yuzhnyy Ural v I tys. do n.e. – osobaya kontaktnaya zona na kraynem vostoke Evropy [The
Southern Urals in the First Millennium BC as a Special Contact Zone in the Far East of Europe]. Ufimskiy
arheologicheskiy vestnik [The Ufa Archaeological Herald], iss. 19, pp. 39-50. DOI: https://doi.org/10.31833/
uav.2019.19.004

Sirotin S.V., 2021. Dromosnye pogrebeniya rannih kochevnikov Yuzhnogo Urala: voprosy hronologii [Dromos
Burials of the Early Nomads of the South Urals: The Problems of Chronology]. Ufimskiy arkheologicheskiy
vestnik [The Ufa Archaeological Herald], vol. 21, no. 1, pp. 160-168. DOI: https://doi.org/10.31833/uav/
2021.21.1.014



Нижневолжский археологический вестник. 2022. Т. 21. № 1 65

Н.С. Савельев. Погребенный курган 23а могильника Филипповка 1

Sirotin S.V., Bogachuk D.S., Gil’mitdinova A.H., Okorokov K.S., 2019. Osobennosti pogrebal’nyh konstruktsiy i
planigraficheskaya organizatsiya nekropolya Filippovka 1 [The Particulars of Burial Structures and
Planographic Organization of the Cemetery of Filippovka 1]. Krym v sarmatskuyu epohu (II v. do n.e. –
V v. n.e.). V. Materialy X Mezhdunar. nauch. konf. «Problemy sarmatskoj arheologii i istorii» [The Crimea
in the Age of the Sarmatians, 200 BC – AD 400. V. Proceedings of the 10th International Research Conference
“The Aspects of Sarmatian Archeology and History”]. Simferopol, Salta LTD Publ., pp. 234-243.

Skripkin A.S., Klepikov V.M., Balabanova M.A., 2019. Preemstvennost’ i novatsii v savromatskoy i rannesarmatskoy
kul’turah (po materialam Staritskogo kurgannogo mogil’nika) [Continuity and Innovations in Sauromatian
and Early Sarmatian Cultures (Based on the Materials of Staritsa Kurgan Cemetery)]. Nizhnevolzhskiy
arheologicheskiy vestnik [The Lower Volga Archaeological Bulletin], vol. 18, no. 1, pp. 14-31. DOI: https://
doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2019.1.2

Smirnov K.F., 1964. Savromaty. Rannyaya istoriya i kul’tura sarmatov [Sauromatians. Early History and Culture of
the Sarmatians]. Moscow, Nauka Publ. 380 p.

Yablonskiy L.T., 2013. Zoloto sarmatskikh vozhdey. Elitnyi nekropol’ Filippovka 1 (po materialam raskopok
2004–2009 gg.). Katalog kollektsii [The Gold of Sarmatian Chiefs. Elitary Necropolis Filippovka 1
(by Materials of Excavations in 2004–2009). Catalogue of Collection]. Book 1. Moscow, IA RAN. 232 p.

Jarve М., Saag L., Scheib C., Pathak A. et al., 2019. Shifts in the Genetic Landscape of the Western Eurasian Steppe
Associated with the Beginning and End of the Scythian Dominance. Current Biology, vol. 29, iss. 14, pp. 2430-
2441. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.06.019

Information About the Author

Nikita S. Savelev, Candidate of Sciences (History), Associate Professor, Leading Research Scientist
of the Department of Archaeological Research of the Institute of History, Language and Literature, Ufa
Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, Prosp. Oktyabrya, 71, 450054 Ufa,
Russian Federation, sns_1971@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-3643-2388

Информация об авторе

Никита Сергеевич Савельев, кандидат исторических наук, доцент, ведущий научный
сотрудник отдела археологических исследований Института истории, языка и литературы, Уфим-
ский федеральный исследовательский центр РАН, просп. Октября, 71, 450054 г. Уфа, Российская
Федерация, sns_1971@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-3643-2388




