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KURGAN 28 OF THE FILIPPOVKA 1 BURIAL GROUND:
REVISITING THE DATING PROBLEM OF THE COMPLEX 1
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Abstract. The papre is devoted to determining the date of the kurgan 28, Filippovka 1 burial ground, which is
a necropolis of the social elite of the Southern Urals nomads in the middle of the 1st millennium BC. A burial partially
destroyed by repeated robbery was found in the kurgan. At least six people were buried in the grave pit with a
dromos entrance, covered with a structure of radially diverging logs. The features of the five individuals‘ bone
remains location in the western part of the grave indicate their simultaneous or relatively simultaneous burial.
Another burial was made in an underground passage leading from the outside of the kurgan mound to the grave pit.
The accompanying grave goods were placed in the destroyed part of the grave near the buried individuals as well
as in on the buried soil as a part of the sacrificial complex. They included weapons and parts of military ammunition
(armor, daggers, arrows, a quiver hook, a lanyard pendant, a vorvorki), parts of a horse harness (bit, cheek-pieces,
bridle plaques, pierced), as well as jewelry (earrings, bracelets, beads, sewn-on plaques), ritual objects (a bone
spoon, a fragment of a stone altar) and household items. An analysis of the grave goods and a radiocarbon dating
obtained by accelerator mass spectrometry method suggest that five people were buried in the western part of the
grave in the middle or third quarter of the 4th century BC. However, the construction of the funerary structure and
the placement of the dead in its eastern part could have begun earlier – in the period falling at the turn of the 5th –
4th centuries BC – early 4th century BC.

Key words: Early Iron Age, Southern Urals, the nomads, Filippovka I burial ground, kurgan, chronology,
grave goods, radiocarbon dating.
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КУРГАН 28 МОГИЛЬНИКА ФИЛИППОВКА 1:
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДАТЫ КОМПЛЕКСА 1
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Аннотация. Статья посвящена определению даты кургана 28 могильника Филипповка 1, который явля-
ется некрополем социальной элиты кочевников Южного Приуралья середины I тыс. до н.э. В кургане обна-
ружено одно погребение, частично разрушенное в результате неоднократного ограбления. В могильной яме
со входом-дромосом, перекрытой сооружением из радиально расходящихся бревен, было погребено не
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менее шести человек. Характер расположения костных останков пяти умерших в западной части могилы
свидетельствует об их одновременном или относительно одновременном захоронении. Еще одно захороне-
ние было совершено в подземном ходе, ведшем из-за пределов курганной насыпи в могильную яму. Сопро-
вождающий инвентарь располагался возле погребенных, в разрушенной части могилы и в составе жертвен-
ного комплекса на погребенной почве. Он включал в себя вооружение и детали воинской амуниции (пан-
цирь, кинжалы, стрелы, колчанный крючок, темлячную подвеску, ворворки), части конской сбруи (удила,
псалии, уздечные бляшки, пронизи), а также украшения (серьги, браслеты, бусы, нашивные бляшки), риту-
альные предметы (костяная ложечка, фрагмент каменного алтаря), бытовые принадлежности. Анализ погре-
бального инвентаря и радиоуглеродная дата, полученная методом ускорительной масс-спектрометрии, позво-
ляют предположить, что захоронение пяти человек в западной части могилы было совершено в середине –
третьей четверти IV в. до н.э., однако сооружение погребальной конструкции и размещение умерших в ее
восточной части могло начаться раньше – в период, приходящийся на рубеж V–IV вв. до н.э. – начало IV в. до н.э.

Ключевые слова: ранний железный век, Южное Приуралье, кочевники, могильник Филипповка 1,
курган, хронология, погребальный инвентарь, радиоуглеродное датирование.
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Могильник Филипповка 1 является пол-
ностью исследованным некрополем социаль-
ной элиты кочевников Южного Приуралья се-
редины I тыс. до н.э. Культурный комплекс это-
го могильника в значительной мере совпадает
с набором характеристик культуры южноураль-
ских номадов того периода в их истории, кото-
рый по ставшим традиционными представле-
ниям именуется «раннепрохоровским» и был
первоначально датирован IV в. до н.э. [Мош-
кова, 1974, с. 10–28]. В настоящее время на-
звания «раннепрохоровский» и «филипповс-
кий» для обозначения этого периода зачас-
тую используются как взаимозаменяемые.
Уникальность могильника Филипповка 1 де-
лает необходимым всестороннее исследова-
ние материалов этого памятника, в том чис-
ле для уточнения периода его функциониро-
вания. Исследование хронологии данного
некрополя позволит более точно определить
период существования раннепрохоровского
культурного комплекса, а также характер и
причины культурных трансформаций, проис-
ходивших в обществе кочевников Южного
Приуралья в V–III вв. до н.э.

Значительное число курганов данного
могильника возводилось над могилами, име-
ющими входы-дромосы, что делает возмож-
ным совершение захоронений в них на протя-
жении довольно длительного времени. Мно-
гие курганы характеризуются значительными
размерами и сложностью совершавшихся по-
гребальных обрядовых действий, что позво-
ляет предполагать определенную растяну-

тость последних во времени. Все это делает
необходимым и перспективным определение
даты сооружения отдельных курганов для
выяснения периода функционирования могиль-
ника в целом.

Время, в течение которого ранние кочев-
ники хоронили умерших в некрополе, определя-
ется по-разному. А.Х. Пшеничнюк датировал
раскопанные им курганы началом IV в. до н.э.
[Пшеничнюк, 1989, с. 14; 2012, с. 87]. Для кур-
гана 1 была предложена дата, укладывающа-
яся в рамки V–IV вв. до н.э. [Королькова (Че-
жина), 1992, с. 98–99]. В.Н. Васильев отнес
материалы этого могильника ко 2-й половине
IV в. до н.э. [Васильев, 2004]. Л.Т. Яблонский
полагал, что памятник может быть датирован
2-й половиной V – IV в. до н.э. [Яблонский, 2008,
с. 262]. Впоследствии время функционирования
некрополя было определено периодом от рубе-
жа V–IV вв. до н.э. до 3-й четверти IV в. до н.э.
[Трейстер, Яблонский, 2012, с. 284].

Целью настоящего исследования явля-
ется определение времени сооружения курга-
на 28, в котором выявлено единственное по-
гребение. Захоронение совершено в могиле с
дромосом-входом и надмогильным сооруже-
нием в виде постройки из радиально расходя-
щихся от центра бревен, сожженной в процессе
совершения погребальных действий. Восточ-
ная часть могильной ямы была разрушена при
ограблении.

На дне погребальной камеры, у ее запад-
ной стенки, вытянуто на спине лежали в один
ряд пять скелетов (№ 1–5), ориентированных
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головами на восток. Расстояние между ос-
танками погребенных иногда не превышало
15 см. Кости руки скелета 2 лежат на кос-
тях руки скелета 3. При этом свидетельства
того, что останки погребенных были потре-
вожены во время захоронений, отсутствуют.
Какие-либо прослойки земли, разделяющие
скелеты, во время раскопок не зафиксиро-
ваны. Все это свидетельствует о том, что
захоронение этих умерших происходило на
протяжении сравнительно короткого проме-
жутка времени, то есть оно было одновре-
менным или относительно одновременным.
В юго-восточном углу могилы, в заполнении
грабительского вкопа, в беспорядке распо-
лагались кости человеческого скелета № 7
(погребенный № 7). В погребальную каме-
ру вел подземный ход, который начинался за
пределами насыпи. На его дне, головой в
сторону могилы, лежал скелет № 6 (погре-
бенный № 6). Найденный в кургане погре-
бальный инвентарь состоял из панциря, аки-
наков, стрел, колчанных крючков, темлячной
подвески, ворворок, удил, псалиев, уздечных
бляшек, пронизей, браслетов, бус, нашивных
бляшек, костяной ложечки, обломка камен-
ного алтаря, ножа. Вещи располагались воз-
ле погребенных, в дромосе, на погребенной
почве возле могильной ямы, в насыпи и гра-
бительских вкопах [Яблонский, 2008, с. 255;
2013, с. 189–198; Яблонский, Мещеряков,
2008, с. 56–58].

Дата рассматриваемого погребального
комплекса может быть определена по соче-
танию ряда предметов погребального инвен-
таря, опубликованных автором раскопок [Яб-
лонский, 2013].

Вещи из грабительских вкопов. В вос-
точной части могилы обнаружен фрагмент
ножки каменного алтаря (рис. 1,1). Ножка
оформлена в виде головы животного [Яблон-
ский, 2013, с. 195, кат. 2571]. Алтари на трех
ножках в виде голов животных К.Ф. Смирнов
отнес к VI–V вв. до н.э. [Смирнов, 1964,
с. 163–164]. В.Н. Васильев датировал жерт-
венники на ножках, украшенные такими изоб-
ражениями, концом VI – V в. до н.э. [Василь-
ев, 1998, с. 28]. Один из наиболее поздних ал-
тарей этой группы найден в кург. 5 мог. Бе-
резки I, время сооружения которого приходит-
ся на рубеж V–IV вв. до н.э. [Скарбовенко,

2005, с. 393]. Верхняя граница радиоуглерод-
ной даты этого комплекса приходится на пос-
леднюю четверть V в. до н.э. – 1-е десятиле-
тие IV в. до н.э., и погребение было соверше-
но не позднее 390 г. до н.э. [Мышкин, 2012,
с. 233]. Время бытования алтарей всех типов
с ножками, по данным М.Г. Мошковой, прихо-
дится на VI – рубеж V–IV вв. до н.э. [Мош-
кова, 2000, с. 204].

Еще один фрагмент ножки каменного
алтаря, оформленный в виде головы волка
[Яблонский, 2014, с. 16], был найден в жерт-
венном комплексе 3 кургана 1 погребения 2
среди костных остатков нескольких лошадей.
Из заполнений погр. 1 кург. 15 и погр. 3 кург. 16
происходят два фрагмента каменных алтари-
ков [Аникеева, 2011, с. 68, табл. IX,3; Яблонс-
кий, 2013, с. 142, кат. 1680, с. 170, кат. 2088].
Эти жертвенники изготовлены из красного
песчаника. Трасологические исследования
показали, что все указанные обломки явля-
ются частями разных алтариков, а их место-
нахождение свидетельствует об обычае раз-
бивать эти предметы во время совершения
погребальных церемоний.

Уздечная бляшка (рис. 1,5) с плоским
гладким ромбическим в плане щитком и пет-
лей на внутренней стороне [Яблонский, 2013,
с. 198, кат. 2609]. В Лесостепном Поднепро-
вье аналогичные бляшки найдены в курганах:
411 у с. Пекари, 425 у с. Кулешовка, 499 у
с. Басовка, 502 у с. Броварка, датированных
1-й половиной V в. до н.э. [Галанина, 1977,
с. 19, 35, 46, 50, табл. 8,9, 17,11, 26,7, 28,2], кур-
гане 7 у с. Волковцы, отнесенном к концу VI –
началу V в. до н.э. [Ильинская, 1968, с. 72,
табл. XXXV,6], 400 и 401 у с. Журовка, дати-
рованных 1-й половиной V в. до н.э. [Петрен-
ко, 1967, с. 92, табл. 27,26,28–29]. В Среднем
Подонье аналогичные экземпляры происходят
из кург. 12 мог. «Частые курганы», датирован-
ного 3-й четвертью VI в. до н.э. [Пузикова,
2001, с. 15, рис. 9,3]. В скифских памятниках
по обобщенным данным бляшки этого типа
появились в конце VI и существовали до кон-
ца V в. до н.э. [Могилов, 2008, с. 43]. В Ниж-
нем Поволжье такие бляшки входили в состав
снаряжения коня в Хошеутовском погребении,
отнесенном к 1-й половине V в. до н.э. [Двор-
ниченко, Очир-Горяева, 1997, с. 111; Очир-Го-
ряева, 2012, ил. 243, 248].
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Вещи жертвенного комплекса. Жер-
твенный комплекс располагался на поверх-
ности погребенной почвы около юго-запад-
ного угла могилы под бревнами надмогиль-
ного сооружения [Канторович, Яблонский,
2009, с. 80].

Бляха, вероятно налобник (рис. 1,6), в
виде обособленных конечностей хищника
[Канторович, Яблонский, 2009, с. 80; Яблонс-
кий, 2013, с. 194, кат. 2562]. В одной из публи-
каций эта находка по археологическому контек-
сту датирована достаточно широко – 2-й поло-
виной V – IV в. до н.э. [Мещеряков, Яблонс-
кий, 2007, с. 363]. Впоследствии было отме-
чено, что аналогии этой бляшке происходят
исключительно из памятников 2-й половины
V в. до н.э. (кург. 15 у г. Красноперекопска,
кург. у с. Первомаевка – в Нижнем Поднеп-
ровье, Тузлинский некрополь – в Прикубанье).
Изображения из памятников Поднепровья и
Прикубанья рассматриваются как амбивален-
тные, так как в горизонтальном положении они
воспроизводят голову кабана. Изображение же
на бляшке из кург. 28 мог. Филипповка 1 ли-
шено такой двузначности, что в сочетании с
более схематичной трактовкой лап свидетель-
ствует о его вторичности по отношению к эк-
земплярам из северопричерноморских и при-
кубанских памятников [Канторович, Яблонс-
кий, 2009, с. 80–81]. Приведенные аналогии
указывают на 2-ю половину V в. до н.э. как
возможное время изготовления и использова-
ния филипповской бляшки, однако ее вторич-
ность по отношению к западным аналогиям
свидетельствует в пользу того, что верхняя
граница даты этой находки может охватывать
и какой-то период IV в. до н.э., вероятнее все-
го – начало столетия.

Уздечная бляшка (рис. 1,3) – бронзовая
крестовидная четырехлепестковая с петлей на
внутренней стороне [Яблонский, 2013, с. 190,
кат. 2442]. В качестве аналогии этой находке
следует указать бляшку из кургана у с. Коше-
ватое на Среднем Днепре. Этот комплекс мо-
жет быть отнесен к рубежу V–IV вв. до н.э.
или началу IV в. до н.э. [Петренко, 1967, с. 94,
рис. 27,9]. На Среднем Дону такие бляшки
найдены в кург. 2 у хут. Дубового, датирован-
ном началом – 1-й четвертью IV в. до н.э. [Бе-
резуцкий, Разуваев, 2004, с. 60, 67, рис. 4,1–5],
кург. 11 мог. «Частые курганы» и кург. 17

могильника у с. Русская Тростянка, дата кото-
рых – IV–III вв. до н.э. [Пузикова, 2001, с. 14,
137–138, рис. 8,7,10–11, 27,23]. Таким образом,
дата филипповской бляшки – рубеж V–IV –
IV в. до н.э.

Вещи из состава погребального ин-
вентаря около скелета 6 в подземном вхо-
де. Костяная ложечка (рис. 1,2) имеет круг-
лый черпачок, резко отделенный от ручки.
Ручка заканчивается скульптурным изобра-
жением головы хищника с оскаленной пастью
[Яблонский, 2013, с. 197, кат. 2602]. В каче-
стве аналогий можно указать изображения
головы медведя на костяной ложечке из кур-
гана конца VI в. до н.э. в мог. Биш-Оба [Смир-
нов, Петренко, 1963, с. 16, 31, табл. 22,4]; го-
ловы медведя на композиции из рога лося и
головы хищника (вероятно, волка) на костя-
ной ложечке из погр. 3 кург. 4 мог. Пятимары I,
датированного 1-й половиной V в. до н.э.
[Смирнов, Петренко, 1963, с. 31, табл. 22,20;
Смирнов, 1964, рис. 79,6; 1975, с. 22–23], а так-
же изображение головы хищника на костяной
рукояти ножа из погр. 2 в кург. 1 мог. Березки I,
который может быть датирован V в. до н.э. или
временем в пределах рубежа V–IV вв. до н.э.
[Мышкин и др., 2000, с. 73; Скарбовенко, 2005,
с. 393; Мышкин, 2012]. В целом изучение зве-
риного стиля на костяных предметах, найден-
ных в мог. Филипповка 1, включая ложечку
из кург. 28, показало, что датировка стилис-
тических особенностей изображений с уче-
том аналогий в других степных регионах не
противоречит датировке памятника в преде-
лах V–IV вв. до н.э. [Рукавишникова, Яблон-
ский, 2008, с. 217].

Акинак, имеющий волютообразное на-
вершие и прямое брусковидное перекрестье
[Яблонский, 2013, с. 192, кат. 2464]. Меч кор-
родирован, поэтому не исключено, что какие-
то детали перекрестья могли не сохраниться.
Скифские акинаки с простым антенным на-
вершием происходят из памятников 2-й поло-
вины VI – 1-й половины V в. до н.э. [Мелюко-
ва, 1964, с. 54–55]. К.Ф. Смирнов в 1961 г. боль-
шинство известных ему мечей с простым ан-
тенным навершием на территории Волго-Ура-
лья датировал 2-й половиной VI – V в. до н.э.
[Смирнов, 1961, с. 17–20]. На Южном Урале
мечи с антенным навершием и различными
по форме перекрестьями найдены в памятни-



42

O.V. Anikeeva, V.N. Myshkin. Kurgan 28 of the Filippovka 1 Burial Ground: Revisiting the Dating Problem of the Complex

The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2023. Vol. 22. No. 2

ках, которые датированы временем в пределах
VI–V вв. до н.э., в большинстве – V в. до н.э.
В их числе можно указать следующие комп-
лексы: Сынтас, кург. 1, погр. 1; Бесоба,
кург. 8, 9; Новый Кумак, кург. 15, погр. 2; Три
Мара, кург. 4, осн. погр.; Липовка, кург. 5;
Аландский III, кург. 5; Гумарово, кург. 5; кург.
у д. Старый Комсомол; Новый Кумак III,
кург. 2, погр. 1 [Кадырбаев, Курманкулов, 1976,
с. 150, рис. 4,1; Кадырбаев, 1984, с. 91; Мош-
кова, 1962, с. 224, 238, рис. 11,5; 1972, с. 61, 68,
рис. 5,5; Смирнов, 1981, с. 83–84, рис. 9,9;
Смирнов, Попов, 1972, с. 9, 18, рис. 4,ж; Зуев,
Исмагилов, 1999, с. 109–110, табл. X,7; Пше-
ничнюк, 1983, с. 62, 94, табл. XLV,14; Василь-
ев, 2001, с. 37–38, рис. 4,14]. Акинак с волю-
тообразным навершием и бабочковидным пе-
рекрестьем происходит из кург. 4 Тавлыкаев-
ского IV могильника, датированного началом
IV в. до н.э. [Пшеничнюк, 1983, с. 67, 88, 183,
табл. L,2; Васильев, 2001, с. 37]. В Нижнем По-
волжье один акинак с антенным навершием об-
наружен в кург. 12 мог. Аксеновский I, датиро-
ванном 2-й половиной V – началом IV в. до н.э.
[Шилов, Очир-Горяева, 1997, с. 149, 151,
рис. 7,52]. В качестве близкой аналогии фи-
липповскому акинаку следует указать меч с
волютообразным навершием и почти прямым
перекрестьем из кург. 38 Староживотинного
могильника, дата которого определяется по
гераклейской амфоре с клеймом магистрата
Писистрата и приходится на 2-ю половину 40-х –
1-ю половину 30-х гг. IV в. до н.э. [Медведев,
2001, с. 5, рис. 4,1].

Акинак из кург. 28 мог. Филипповка 1 да-
тирован V в. до н.э. [Канторович, Яблонский,
2009, с. 80]. Однако, учитывая указанные на-
ходки в Тавлыкаевском IV, Аксеновском I и
Староживотинном могильниках, интервал воз-
можной даты этой находки следует расши-
рить, включив в него период до середины –
начала 3-й четверти IV в. до н.э.

Предметы сопровождающего инвен-
таря погребенных 1–5. Железные прямые
двудырчатые псалии, стержни которых посте-
пенно утолщаются к окончаниям (рис. 1,7),
лежали около скелета 1 [Яблонский, 2013,
с. 192, кат. 2465–2468]. Еще один прямой стер-
жневидный двудырчатый псалий из бронзы
(рис. 1,8) найден около скелета 3 [Яблонский,
2013, с. 194, кат. 2561]. На территории Южно-

го Приуралья такие псалии найдены в кург. 2
мог. Елантау, датированном концом VI – 1-й по-
ловиной V в. до н.э. [Боталов, Таиров, 1996,
с. 129, 134–135, рис. 9,7]; кург. 8 мог. Пятима-
ры I, который может быть отнесен к концу
VI – началу V в. до н.э. или началу V в. до н.э.
[Смирнов, Петренко, 1963, табл. 16,11; Смир-
нов, 1964, с. 50; 1975, с. 35]; погр. 3 кург. 1
мог. Сынтас I, дата которого конец VI – нача-
ло V в. до н.э. [Кадырбаев, Курманкулов, 1976,
с. 144, рис. 5,2; 1977, с. 103]. Аналогичные пса-
лии встречены в захоронениях IV в. до н.э.
или 2-й половины IV в. до н.э.: Ивановка I,
кург. 5 [Сиротин, 2015, с. 250, 252, рис. 3,6],
Переволочан I, кург. 10, погр. 2 [Пшеничнюк,
1995, с. 85, рис. 14,16, 11,7; Сиротин, 2016,
с. 259]. В Подонье и Поднепровье большин-
ство прямых псалиев имеет окончания в виде
округлых утолщений или круглых плоских шля-
пок [Мелюкова, 1981, с. 58]. Среди прямых
псалиев, не имеющих таких конструктивных
элементов, следует отметить экземпляр из
кург. 2 Перещепинского могильника, датиро-
ванного 2-й половиной V в. до н.э. [Мурзiн и др.,
1995, с. 71, рис. 10,5]. Таким образом, прямые
двудырчатые псалии дают для рассматривае-
мого филипповского погребального комплекса
дату в пределах конца VI – IV в. до н.э.

Стержневидные двудырчатые псалии
(рис. 1,9) с изогнутыми под тупым углом утол-
щенными окончаниями находились около ске-
лета 1 [Яблонский, 2013, с. 192, кат. 2470–
2473]. На территории Южного Приуралья ме-
таллические двудырчатые псалии в виде пря-
мого стержня, окончания которого в большин-
стве случаев плавно слабо изогнуты в проти-
воположные стороны, найдены в погребаль-
ных комплексах: Альмухаметово, кург. 8;
Кырык-Оба II, кург. 18; Мечет-Сай, кург. 2,
погр. 2; Маровый Шлях, кург. 3; Ново-Кумак-
ский, кург. 2, кург. 19, погр. 2, кург. 1, погр. 1;
Тара-Бутак, кург. 2, погр. 3; Сара, кург. 7; Пя-
тимары I, кург. 8; Сынтас I, кург. 1, погр. 3 и
кург. 2, погр. 1; Переволочан I, кург. 11,
погр. 1. Указанные памятники в большинстве
своем датированы временем в пределах кон-
ца VI – V в. до н.э. Отдельные комплексы
отнесены к IV в. до н.э. [Пшеничнюк, 1983,
табл. XXXIII,20; Гуцалов, 2010, с. 58, 64,
рис. 6,9; Смирнов, 1961, с. 85, рис. 46,4, 47,1–4;
1964, с. 33, 53, 55, рис. 28,13; 1975, с. 35, 42,
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90; 1977, с. 26. рис. 12,1; 1978, с. 61–62,
рис. 4,4; Смирнов, Петренко, 1963, с. 16; Мош-
кова, 1962, с. 206, рис. 4,1; Таиров, 2006, с. 84,
89, рис. 5,7; Кадырбаев, Курманкулов, 1976,
с. 146, 148, рис. 5,3,4, 6; 1977, с. 103; Сиротин,
2010, с. 326, 337, рис. 3,9]. Металлические
двудырчатые S-видные псалии, окончания ко-
торых резко загнуты в противоположные сто-
роны и имеют шаровидные, конические или
«вилкообразные» утолщения, обнаружены при
раскопках кургана начала IV в. до н.э. у хут. Ве-
селый I [Смирнов, 1961, рис. 47,6; 1964, с. 58].
В курганах лесостепной Скифии бронзовые
двудырчатые S-видные псалии с простыми
окончаниями датированы V–IV вв. до н.э. (же-
лезные – 2-й половиной VI – IV в. до н.э.), а с
утолщениями на окончаниях – 2-й половиной
V – IV в. до н.э. (железные – V–IV вв. до н.э.)
[Могилов, 2008, с. 34, 37].

Около погребенного 4 лежал колчанный
крючок (рис. 1,15), окончание нижней стерж-
невидной части которого изогнуто, а верхняя
часть раскована в пластину, на ее внутренней
стороне имеется петля [Яблонский, 2013,
с. 195, кат. 2565]. Такие крючки содержали
комплексы V в. до н.э.: Ак-Жар II, кург. 1,
погр. 2 [Гуцалов, 1998, с. 140, рис. 4,5]; Новый
Кумак, кург. 15, погр. 2 [Смирнов, Петренко,
1963, табл. 15,18; Смирнов, 1964, с. 55]; Три
Мара, кург. 4, погр. 2 [Смирнов, 1981, с. 84–85,
рис. 9,2]; а также IV в. до н.э. – Акоба II,
кург. 2, погр. 1 [Моргунова, Краева, 2012,
с. 194, 196–198, табл. 1, рис. 24,5].

Железные кинжалы с бабочковидным
перекрестьем и брусковидным навершием
лежали около скелетов 1 и 3 [Яблонский, 2013,
с. 191, 196, кат. 2462, 2553]. Значительная
часть погребальных комплексов, содержав-
ших мечи этого типа (Жалгыз-Оба; Нагорное,
кург. 3 и 4; Новоорский II, кург. 4; Гумарово,
кург. 4; Бесоба, кург. 4; Новый Кумак, кург. 19,
погр. 2, кург. 26, погр. 2; Нижнепавловский I,
кург. 2; Покровка II, кург. 2, погр. 3), датиро-
вана концом VI – V в. до н.э. [Васильев, 2001,
с. 36–37, рис. 4, 7,11–12, 5,1–2; Зуев, Исма-
гилов, 1999, с. 108–110, табл. 8,4,11; Кадыр-
баев, 1984, с. 87, 91, рис. 1,47; Смирнов, 1977,
с. 26, 38, 42, рис. 11,15, 16,4; Богданов, Гуца-
лов, 2004, с. 199–200, рис. 1,6; Моргунова, Тру-
наева, 1993, с. 17, рис. 18,7]. Три меча этого
типа найдены при исследовании мог. Березки I

[Мышкин и др., 2000, с. 75, рис. 1,2; Денисов,
Мышкин, 2008 рис. 3,2–4]. Погребения с этими
акинаками могут быть датированы V в. до н.э.
или рубежом V–IV вв. до н.э. [Мышкин и др.,
2000, с. 73; Скарбовенко, 2005, с. 393; Мыш-
кин, 2012]. Такие мечи найдены в комплек-
сах, датированных 2-й половиной V – нача-
лом IV в. до н.э., рубежом V–IV вв. до н.э. и
1-й половиной IV в. до н.э.: Акоба II, кург. 1,
погр. 2 [Моргунова, Краева, 2012, с. 170, 196,
рис. 11,7], Сара, кург. 4, погр. 1 [Федоров, Ва-
сильев, 2017, с. 54, 59, рис. 1,2], Сибай II,
кург. 3, 7 [Пшеничнюк, 1983, табл. XL,5,
XLI,17, XLII,45; Васильев, 2001, с. 41–42,
табл. III], Второе Имангулово II, кург. 8, погр. 1
[Моргунова и др., 2022, с. 69, рис. 32,1–2; Куп-
цов, Краева, 2022, с. 105]. В Нижнем Повол-
жье 10 таких акинаков найдены в курганах
могильников Аксеновский I, II, датированных
2-й половиной V – началом IV в. до н.э. [Ши-
лов, Очир-Горяева, 1997, с. 149, 151, рис. 6,2,46,
9,1,29, 10,60–62, 15,32, 16,34–35].

Акинаки этого типа в мог. Филипповка 1,
помимо кург. 28, обнаружены в погр. 2 кург. 4
[Яблонский, 2013, с. 86, кат. 296] и кург. 10 [Пше-
ничнюк, 2012, с. 48, 68, рис. 113,1]. Меч из кург. 4
датирован 1-й половиной V – IV в. до н.э., при
этом 1-я половина IV в. до н.э. рассматрива-
ется как более вероятная дата [Яблонский
и др., 2011, с. 224–225]. Экземпляр из кург. 10,
по мнению В.Н. Васильева, может быть дати-
рован вместе со всем раннепрохоровским куль-
турным комплексом 2-й половины IV в. до н.э.
На такую возможность указывает, по мне-
нию этого исследователя, находка аналогич-
ного акинака в погр. 8 мог. Николаевка II, ко-
торое А.И. Мелюкова датировала серединой –
3-й четвертью IV в. до н.э. [Васильев, 2004,
с. 160–161]. Д. Топал полагает, что меч из
погр. 8 мог. Николаевка II может быть дати-
рован 2-й четвертью IV в. до н.э., так как вме-
сте с ним найдена амфора с клеймом фабри-
канта KÇρις и именем магистрата Κερκsνος
(с предлогом dπr), которая относится ко II ма-
гистратской группе 380–370-х гг. до н.э. [То-
пал, 2021, с. 404, 547]. А.И. Мелюкова отме-
чала, что погр. 8 было совершено в мог. Ни-
колаевка II вслед за погр. 2 и 13, датирован-
ными 2-й четвертью IV в. до н.э., но не по-
зднее 3-й четверти этого столетия [Мелюко-
ва, 1975, с. 188–189]. Если учитывать даты
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этого погребального комплекса, предложен-
ные А.И. Мелюковой и Д. Топалом, то их со-
впадение приходится на середину IV в. до н.э.
Эта дата (в том числе начало 3-й четверти
IV в. до н.э.) представляется наиболее веро-
ятным временем совершения рассматривае-
мого погребения. Таким образом, находка аки-
нака с бабочковидным перекрестьем и брус-
ковидным навершием в погр. 8 мог. Николаев-
ка II позволяет предположить, что мечи этого
типа бытуют в первой половине IV в. до н.э.
вплоть до середины этого столетия,

При подготовке данной публикации мы
сверили наличие типов бус по полевому отче-
ту Л.Т. Яблонского. Оказалось, что из 3 раз-
ных типов золотых бус на твердой основе с
разным рисунком рифления, опубликованных
в каталоге, присутствует только один, сделан-
ный из двух половинок [Яблонский, 2013, с. 192,
кат. 2474–2486, средний ряд], 2 других типа,
отличных по технике изготовления и декору,
попали в набор 28 кургана ошибочно. Также
в каталоге 2013 г. отсутствуют несколько ти-
пов бус из набора погр. 1: золотая полая по-
лусфера с отверстием в центре (рис. 2,22),
крупные глазчатые стеклянные бусы с синим
матриксом и тремя сине-белыми глазками
(рис. 2,28–29), шаровидные стеклянные бу-
сины с продольными сине-белыми полоска-
ми (рис. 2,31–32), мелкая округлая бусина из
желтого матового стекла (рис. 2,33). Таким
образом, с учетом сделанных правок, в набор
входили 34 бусины (рис. 2,1–33). Один экзем-
пляр, аналогичный бусам № 31–32 сохранил-
ся во фрагментах и на рисунке не приведен.

В ранних публикациях один из авторов
датировал набор 28 кургана по золотым бу-
сам, ошибочно попавшим в него, не ранее вто-
рой половины IV в. до н.э., предположительно
последней третью этого столетия [Аникеева,
2015, с. 39]. В этой работе представлена пол-
ная атрибуция всех присутствующих типов бус
с учетом их использования, семантики форм,
найденных аналогий и времени появления на
Южном Урале.

Набор из кургана составляет 34 бусины,
которые расчищены при двух скелетах из цен-
трального погребения: 31 бусина (рис. 2,4–33)
и 3 бусины (рис. 2,1–3). Одна из стеклян-
ных бусин, идентичных изображенным на
рис. 2,31,32, не сохранилась, во фрагментах.

В наборе преобладают золотые бусы
(22 шт. – рис. 2,1–22), среди 11 стеклянных
выделяются семь глазчатых (рис. 2,23–29),
три шаровидные полосчатые (рис. 2,31,32,
одна – во фрагментах) и одна округлая из мо-
нохромного стекла (рис. 2,33). Единственная
граненая бусина изготовлена из камня-само-
цвета (рис. 2,30).

Среди золотых бус одна (рис. 2,22) име-
ет форму полой полусферы с отверстием в
центре. Все остальные золотые бусы одно-
типные, округлой формы, с каннелированной
поверхностью (рис. 2,1–21). Полусферы из-
готовлены методом тиснения металлическо-
го листа на жесткой основе-форме. Подобные
формы найдены в памятниках Анатолии и
Палестины IX – VII вв. до н.э. [Basat, 2011,
p. 75, type 5A; Das Artemision von Ephesos, 2008,
S. 224, Nt. 266]. По разновидностям форм от-
тиска можно выделить 2 типа. Первые
(рис. 2,3,7–12) делались на форме из обо-
жженной глины, рифленая поверхность формы
в середине разделена желобком на 2 части,
так что линия раздела полусфер перпендикулярна
оси отверстия. Вторые (рис. 2,1,2,4–6,13–19)
оттискивались в металлической форме, линия
раздела полусфер шла параллельно оси сквоз-
ного канала. Далее полые половинки заполня-
лись густым смолистым веществом и соеди-
нялись за выделенные бортики. В культурах
поздней бронзы – раннего железа Эгеиды,
Южной Анатолии и Леванта шаровидные бу-
сины с продольными каннелюрами из золота
и бронзы, белого камня, халцедона, горного
хрусталя и других самоцветов, кроме ожере-
лий, браслетов и декоративных элементов
одежды, служили навершиями брошек и бу-
лавок, распространенных преимущественно в
элитных жреческих комплексах [Kritikos,
Papadaki, 1967, figs. 8, 9, 19, 22; Askitopoulou et al.,
2002, p. 28, fig. 5,a,c; Konstantinidi-Syvridi, 2018,
p. 52–53, fig. 6; Marshall, 1911, p. 33–34,
pl. IV,550,556,567,570, p. 35, pl. IX,1003–
1005,1008–1010]. Они превалировали среди
украшений таких сакральных объектов, как
Омфал в Дельфах [Eisen, 1930, p. 22], рельефа
Артемиды Пергейской [Das Artemision von
Ephesos, 2008, S. 37, Abb. 22]. Эта форма яв-
ляется одним из символов плодовой коробоч-
ки мака, изобразительный мотив которой проч-
но укрепляется в сакральной символике раз-
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ных стран Средиземноморья II тыс. до н.э.,
показывая широкое применение опиума в ри-
туалах и медицине [Askitopoulou et al., 2002;
Вергазов и др., 2020, с. 50–52; Konstantinidi-
Syvridi, 2018, p. 52–54].

Близкие аналогии мелким золотым бу-
сам, сделанным из двух половинок с шестью
плавными каннелюрами, найдены в царских
этрусских и греческих гробницах Эгеиды IX–
VII вв. до н.э. [Das Artemision von Ephesos,
2008, S. 195, Nr. 203, S. 196, Nr. 205; Marshall,
1911, pl. XIII, 1195], где они широко представ-
лены в погребальных комплексах VIII в. до н.э.
[Marshall, 1911, pl. IX, 997, 1008, pl. X, 968].
Они отличаются от филипповских бусин бо-
лее крупными размерами и более резким из-
гибом каннелюр. Полный аналог филипповс-
ким бусам по технике изготовления, разме-
рам, количеству и очертаниям каннелюр най-
ден в сакральном святилище IV–II вв. до н.э.
северо-западного Ирана Вишневе, где они да-
тируются второй половиной IV – III в. до н.э.
[Kashani, 2014, p. 104, tabl. 8.1, pl. 12, GhG 1206а,
1206b]. Таким образом, время появления та-
ких золотых бус на Южном Урале – не ранее
середины IV в. до н.э.

В этом же комплексе Вишневе найдены
и полные аналоги мелким синим стеклянным
бусам с вертикальными белыми линиями
(рис. 2,31,32). Они имеют полупрозрачную
сердцевину и хорошо сросшиеся линии. Кон-
цы бусин остаются не декорированными, и это
позволяет предположить, что они могли быть
вырезаны из украшенных линиями (скорее все-
го, вытянутых) трубок и повторно нагреты или
обработаны горячим способом, чтобы при-
дать им сферическую или кольцевую форму
[Kashani, 2014, p. 84, tabl. 3.2.3.4a, pl. 8, GhG
4960c1, 1434, 6151a1].

Подобная техника изготовления и деко-
ра стеклянных бус возникает в Египте в сере-
дине II тыс. до н.э., но цветовая гамма их со-
вершенно иная: цвет основы черный или зеле-
ный, цвет линий – желтый, красный и синий.
Вплоть до греко-римского завоевания Египта
бело-синие полоски в декоре таких бус отсут-
ствуют [Xia, 2014, p. 140–141, 155, GD 74d–f].
В Северном Причерноморье аналоги филиппов-
ским бусинам не известны в комплексах конца
V – IV в. до н.э., они появляются в III в. до н.э.,
в I–II вв. н.э. они исчезают [Алексеева, 1978,

с. 43, тип 192, вариант а, табл. 27,89]. Однако
по данным Горация Бека, единичные экземп-
ляры появляются в погребениях Крыма не
позднее конца VII – VI в. до н.э. [Beck, 1928,
p. 47, fig. 35,A.2.a]. Вероятно, они начинают
производиться в мастерских Восточного Сре-
диземноморья, поскольку с I тыс. до н.э. еги-
петские технологии разнообразных произ-
водств активно осваиваются ремесленными
центрами этого региона.

Они не характерны для южноуральских
наборов: среди бус из погребений конца VI –
IV в. до н.э. они встречены впервые. В набо-
рах конца IV – II в. до н.э. они единичны [Мош-
кова, 1963, с. 45, табл. 31,14]. Исходя из дати-
ровки этих бус в сакральных комплексах Виш-
неве и встречаемости в курганах Южного
Урала, вероятное время их появления в реги-
оне – не ранее третьей четверти IV в. и не
позднее конца IV в. до н.э.

Среди синих стеклянных бус с сине-бе-
лыми глазками (рис. 2,23–29) можно выде-
лить 2 типа. К одному из них следует отнести
две крупные дисковидно-округлые бусины (ди-
аметр 16–17 мм, высота – 11 и 14 см) из не-
прозрачного темно-синего стекла (рис. 2,28,29)
с плоскими белыми кольцами (контуры колец
выдержаны и аккуратны), наложенными в си-
ний матрикс – так называемые инкрустиро-
ванные глазки. Второй тип (рис. 2,23–27) –
более мелкие округлые бусы из просвечива-
ющего темно-синего стекла с 5–7 белыми
глазками [Яблонский, 2013, с. 194, кат. 2554–
2558]. Большинство бусин изготовлено в тех-
нике инкрустации. Оформление глазков у них
менее совершенное, чем у бусин 1-го типа.
Глазки не выдержаны по форме, часто сопри-
касаются, почти сливаясь, контуры внутренних
синих «зрачков» неровные или имеют разные
размеры, инкрустация белых колец неустойчи-
ва в матриксе, подвержена растрескиванию или
частичному выкрашиванию. Бусы этого типа по-
являются на рубеже V–IV вв. до н.э. Они встре-
чены в таких комплексах прохоровской куль-
туры, как Новый Кумак, кург. 5, погр. 3,
кург. 20, погр. 8, Кичигино, кург. 3, Новоорс-
кий, кург. 10, погр. 1, Осьмушкино, курган
1887 г. раскопок, Лабазы, кург. 2, погр. 4 [Ани-
кеева, 2016, с. 21–27]. Оба типа объединяет
единая техника изготовления. На стенках ши-
роких сквозных каналов (4–7 мм) остались



46

O.V. Anikeeva, V.N. Myshkin. Kurgan 28 of the Filippovka 1 Burial Ground: Revisiting the Dating Problem of the Complex

The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2023. Vol. 22. No. 2

следы керамической сердцевины (основы).
Механическое высверливание канала фиксиру-
ется по наличию следов металлического свер-
ла на керамической сердцевине. Это показы-
вает, что они изготовлены по иной технологии,
чем схожие с ними по рисунку, но иначе сде-
ланные египетские бусы: стеклянная масса си-
него матрикса накладывалась вокруг керами-
ческого сердечника и обжигалась. Затем в нео-
стывший матрикс вдавливались глазки-кольца
и бусина подвергалась вторичному отжигу. Пос-
ле остывания вдоль сердечника просверлива-
лись сквозные отверстия. Вероятно, его нали-
чие позволяло предотвратить микрорастрески-
вание стекла в бусах с широким сквозным от-
верстием и экономило стекло матрикса, кото-
рое в середине I тыс. до н.э., безусловно, отно-
силось к ценным материалам.

В Северном Причерноморье бусы 1-го типа
широко распространены в IV–III вв. до н.э.
[Алексеева, 1975, с. 61–62, табл. 15,1]. Бусы
2-го типа бытуют в пределах V–II вв. до н.э.
[Алексеева, 1975, с. 68, табл. 15,8], присут-
ствуют в итальянских и сирийских гробницах
IX–V вв. до н.э. и широко распространяются
начиная с VIII в. до н.э. Очевидно, что эти
бусы копируют египетские бусы близкого де-
кора и с середины I тыс. до н.э. начинают про-
изводиться в мастерских Восточного Среди-
земноморья [Eisen 1916, p. 16, tabl. 1,45,46].
Через пустынный участок Шелкового пути они
появляются в китайских гробницах (гробница
Цзэн Хоуи, Суйсянь, Хубэй) в конце периода
Весен и Осеней – начале периода Воюющих
Царств (конец V – начало IV в. до н.э.) и бы-
туют до конца правления династии Восточно-
го Чжоу (середина III в. до н.э.) [Fuxi Gan et al.,
2009, p. 6–16, photo 1.3; Zhao, Li, 2017, p. 1104,
fig. 1; p. 1108–1109].

При скелете 2 обнаружены бусины «си-
ние, глазчатые, приплюснуто-сфероидные, с
крупными глазками в виде белых окружнос-
тей, в центре которых располагается синяя
точка», изготовленные из стекловидной пас-
ты и имеющие диаметр 1,2 см при диаметре
отверстий 0,6 см [Яблонский, 2013, с. 194,
кат. 2554–2558]. Они могут быть отнесены к
типу 78а по классификации Е.М. Алексеевой,
которая характеризовала такие бусины как ок-
руглые и подцилиндрические, с неустойчивой
пропорциональной характеристикой, украшен-

ные девятью глазками. В глазках синий диск
окружен белым кольцом. Глазки могут быть
кольчатыми, слоисто-щитковыми, сложно-
щитковыми. Такие бусы отмечены в комплек-
сах с V в. до н.э. по II в. н.э. [Алексеева, 1975,
с. 68, табл. 15,8–11]. Один из авторов отнес
эти экземпляры ко II группе наборов бус, об-
наруженных в могильнике Филипповка 1.
Оформление наборов этой группы приходится
на время не ранее последней трети IV в. до н.э.
[Аникеева, 2015, с. 42–44, рис. 2,10].

Мелкая кривогранная хризолитовая бу-
сина (рис. 2,30) отличается крайне низкой,
кустарной технологией изготовления: поверх-
ность бусины практически не шлифована, по-
этому под полировкой сохраняет природные
неровности окатанного кристалла минерала.
Хризолит – минерал, трудно отличимый визу-
ально от прозрачного зеленого стекла 2. В та-
ких бусах сверление сквозных отверстий пре-
имущественно одностороннее, редко встреча-
ются бусы, сквозной канал в которых просвер-
лен с двух сторон. Эти бусы появляются в
южноуральских наборах не ранее середины
IV в. до н.э. Они в единичных экземплярах
встречены в комплексах из могильников Ла-
базы (кург. 2, погр. 4, скелет 1), Филипповка 1
(кург. 4, погр. 4, 5, кург. 16, погр. 2, кург. 28,
погр. 1) [Моргунова и др., 2016, с. 213, 215,
рис. 5,2г–е,3г; Яблонский, 2013, с. 117, 168,
кат. 1256, 2022–2060]. В Южном Зауралье на-
бор с преобладанием хризолитовых бус и под-
весок найден в погребении Свистунского I мо-
гильника, которое датируется рубежом IV–
III вв. до н.э. [Бытковский, 2012, с. 40, 42,
рис. 2,1–2]. Эти бусы по технологии изготов-
ления и ассоциации бус в ожерелье идентичны
бусам из погр. 6 кург. 2 мог. Филипповка 2, что
позволяет датировать их аналогично [Рукавиш-
никова, Яблонский, 2014, с. 130–131].

Хризолит – редкий минерал, и его мес-
торождения единичны 3. Характерной особен-
ностью техники изготовления этих бус явля-
ется практически полное отсутствие шлифов-
ки. Это позволяет увидеть, что они сделаны
из природных кристаллов хризолита, грани ко-
торых сглажены природным выветриванием,
и показывает, что хризолит происходит из рос-
сыпного месторождения. Отсутствие таких
бус в наборах поздней бронзы – раннего же-
лезного века из Индии, Персии и Передней
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Азии, кустарная технология изготовления
[Леммлейн, 1950, с. 167], а также находки ин-
струментов для ювелирных работ и загото-
вок самоцветов со следами использования
этих инструментов [Аникеева, 2019, с. 6–17] –
все это не исключает вероятности изготовле-
ния этих бус в кочевнической среде из азиат-
ского хризолита.

Материал мелкой округлой бусины из
одноцветного стекла (рис. 2,32) сильно окис-
лен, поэтому ее атрибуция затруднена.

Полученные новые данные по происхож-
дению и распространению рифленых золотых и
стеклянных полосчатых бус (рис. 2,1–21,31,32),
выявление среди глазчатых бус образцов, из-
готовленных в технике сердечника, наличие
единственной характерной хризолитовой буси-
ны позволяют изменить датировку набора до
середины – 3-й четверти IV в. до н.э.

Железные браслеты с несомкнутыми
концами найдены на правом запястье скеле-
та 2. Один из них имеет окончания с шаро-
видными утолщениями. У второго браслета
одно окончание – с утолщением, другое заос-
трено [Яблонский, 2013, с. 194, кат. 2559–2560].
Аналогичные браслеты найдены в погр. 3
кург. 1 могильника Акоба II, датированном
IV в. до н.э. [Моргунова, Краева, 2012,
рис. 20,5–6, 22,3–4, с. 182, 186–187, 197–198].

У черепа скелета 3 лежала золотая серь-
га, изготовленная из округлой в сечении про-
волоки и представлявшая собой спираль в
1,5 оборота с припаянным блоком из четырех
спаянных вместе проволочных гладких коле-
чек [Яблонский, 2013, с. 195, кат. 2564]. Эта
серьга Е.В. Лыловой отнесена к варианту, осо-
бенностью которого является блок, представ-
ляющий собой проволочную многовитковую
спираль. Из 11 экземпляров серег этого вари-
анта 7 найдены в могильнике Филипповка 1
[Лылова, 2010, с. 240]. Две серьги обнаруже-
ны в погр. 4 кург. 3 мог. Кичигино, которое
датировано 1-й половиной IV в. до н.э. [Таи-
ров и др., 2008, с. 142–143, рис. 2,1–2], еще
две – в погр. 2 кург. 2 мог. Булдурта I, датиро-
ванном концом VI – V в. до н.э. [Бисембаев,
Мамедов, 2018, с. 71, 75, рис. 3, 5]. Аналогич-
ные серьги найдены в погр. 3 кург. 1 мог. Акоба II,
отнесенном к IV в. до н.э. [Моргунова, Краева,
2012, рис. 20, 3–4, с. 182, 186–187, 197–198]. Сум-
мируя данные о датах найденных экземпляров,

Е.В. Лылова пришла к выводу, что серьги этого
варианта бытовали у кочевников Южного При-
уралья во 2-й половине V – IV в. до н.э. [Лылова,
2010, с. 243]. Учитывая время совершения упо-
мянутого выше погребения в мог. Булдурта I,
этот хронологический диапазон следует, вероят-
но, расширить, указав в качестве его нижней гра-
ницы конец VI в. до н.э.

Бронзовые наконечники стрел найдены
на дне могилы возле скелетов 3, 5, в подзем-
ном входе и грабительском вкопе. Они рас-
пределяются следующим образом: 15 трех-
гранных с выступающей втулкой; 3 трехгран-
ных с выступающими втулками и треуголь-
ными выемками на гранях; 1 двухлопастной
лавролистной формы; 2 трехлопастных с вы-
ступающей втулкой с листовидной головкой;
55 трехлопастных с выступающими втулка-
ми различных пропорций; 1 втульчатый
трехлопастной с башневидной головкой; 20
трехлопастных с внутренней втулкой; 3 трех-
гранных с внутренней втулкой; 8 трехлопас-
тных со срезанными под прямым и тупым
углом по отношению к втулке лопастями и
выступающей втулкой [Яблонский, 2013,
с. 191, 193, 195, 196, кат. 2454–2459, 2487–
2452, 2567–2570, 2572–2599]. Датированы
2-й половиной V – IV в. до н.э. [Канторо-
вич, Яблонский, 2009, с. 80].

Радиоуглеродные даты. В 2010 г. были
опубликованы результаты радиоуглеродного
датирования четырех образцов из кургана 28
мог. Филипповка 1 [Хохлова и др., 2010]. Об-
разцами послужили гумус поверхности погре-
бенной почвы, дерево с глубины  200 см, ко-
сти человека из грабительской ямы, уголь из
надмогильной конструкции. Лишь дата по
углю – 2110 ± 70 BP (интервалы калиброван-
ного возраста при 1σ: 206 BC:42 BC, вероят-
ность которого 0.901081, и 346 BC:320 BC, ве-
роятность которого 0.098919) оказалась близка
к интервалу даты комплекса, определяемой
по археологическим находкам [Хохлова и др.,
2010, с. 86, 89, табл. 1]. Остальные даты ока-
зались значительно более ранними. Коррект-
ному датированию препятствовало, по мне-
нию авторов, то, что образцы дерева и кости
были покрыты минеральным веществом
(включавшим, вероятно, какой-то тяжелый
металл) и попадание в верхний горизонт по-
гребенной почвы по норам землероев мате-
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риала из нижних горизонтов [Хохлова и др.,
2010, с. 89].

В 2019 г. НГУ и ИЯФ СО РАН для кур-
гана 28 методом УМС была получена еще
одна дата (NSKA 02349) – 2317 ± 51 BP [Пар-
хомчук В. В., Пархомчук Е. В., 2019]. В ка-
честве образца взята кость человека (ске-
лет 4). При вероятности 68,2 % калибровоч-
ный возраст погребального комплекса укла-
дывается в рамки 490–230 гг. до н.э. Вре-
менной отрезок, которым с наибольшей ве-
роятностью (45,1 %) можно датировать вре-
мя захоронения пятерых умерших в запад-
ной части могилы, – 420–350 гг. до н.э.
При вероятности 95,4 % калибровочный воз-
раст этих захоронений укладывается в рам-
ки от 540 г. до н.э. по 200 г. до н.э. При этом
следует выделить временной отрезок, кото-
рым с наибольшей вероятностью (67,0 %)
можно датировать указанные захоронения –
540–340 гг. до н.э. С вероятностью 28,4 % эта
дата приходится на период с 330 г. до н.э. по
200 г. до н.э. (рис. 4).

Совокупный анализ диапазона даты
NSKA 02349, времени распространения пере-
численных выше предметов инвентаря и их
местоположения позволяет предположить (до-
пущения обусловлены во многом разрушени-
ем восточной части могилы), что соверше-
ние всех захоронений в кургане 28 происходи-
ло не единовременно.

Наиболее вероятным временем соверше-
ния погребения, судя по радиоуглеродной дате
NSKA 02349 (при вероятности 68,2 и 95,4 %),
является период с конца V в. до н.э. по середи-
ну-третью четверть IV в. до н.э.

Набор бус (рис. 2), найденных около ске-
летов 2 и 3, может быть датирован середи-
ной – третьей четвертью IV в. до н.э. Наибо-
лее вероятной верхней границей времени со-
вершения захоронения пятерых умерших (ске-
леты 1–5) в западной части могилы при ана-
лизе двух интервалов (68,2 и 95,4 %) является
середина-третья четверть IV в. до н.э. Таким
образом, временной отрезок, приходящийся на
середину-третью четверть IV в. до н.э. пред-
ставляется наиболее вероятной датой совер-
шения захоронения в западной части погре-
бальной камеры пяти умерших (скелеты 1–5).
Предложенной дате не противоречат другие
предметы сопровождающего инвентаря этих

погребенных: псалии прямые стержневидные
и с изогнутыми в разные стороны окончания-
ми, колчанный крючок, серьга, наконечники
стрел, железные браслеты, кинжалы (рис. 1,4,
7–13,15). Они относятся к типам, которые,
судя по аналогиям, бытовали у кочевников
длительное время, частично совпадающее с
датой набора бус (рис. 3). В это же время,
судя по аналогиям акинаку, типам наконечни-
ков стрел и костяной ложечке, могло быть
совершено захоронение (скелет № 6) в под-
земном ходе. Фрагмент каменного алтаря
(рис. 1,1), найденный в разрушенной восточ-
ной части могилы, может быть связан с рас-
полагавшимся здесь же погребенным № 7 и
позволяет предположить, что его захоронение
совершено в период, приходящийся на рубеж
V–IV вв. до н.э. – начало IV в. до н.э. Именно
этот период, вероятно, является верхней грани-
цей даты таких жертвенников. Наличие в составе
жертвенного комплекса бляхи в виде обособ-
ленных конечностей хищника (рис. 1,6), анало-
гии которой отнесены ко 2-й пол. V в. до н.э., и
уздечной крестовидной бляшки (рис. 1,3), дати-
рованной концом V – IV в. до н.э., позволяют
предположить, что размещение этих предме-
тов в погребальной постройке около могилы
относится ко времени в пределах рубежа V–
IV вв. до н.э. – начала IV в. до н.э. Как эле-
мент системы обрядовых действий этого
периода можно рассматривать уздечную
бляшку ромбической формы (рис. 1,5), от-
носящуюся к типу, время бытования кото-
рого у ранних кочевников приходится на ко-
нец VI – V в. до н.э.
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2 Основные отличия от стекла по физико-хи-
мическим свойствам: имеет кристаллическую
структуру и спайность в отличие от аморфного
стекла; порошок минерала растворяется концент-
рированной серной кислотой с образованием жел-
товатого коллоидного осадка аморфного кремне-
зема, стеклянная крошка растворяется только в
плавиковой и фосфорной концентрированных кис-
лотах; при выветривании дает легкий буроватый
налет, не скрывающий прозрачности камня, стек-
ло в начальных стадиях гипергенеза теряет про-

зрачность и мутнеет, на поверхности образуются
микропленки побежалости (иризация) и пленоч-
ный матовый налет, маскирующий его первона-
чальный цвет.

3 Древние выработки хризолита известны на
о. Зебергет в Красном море (Египет), в местности
Шаварын-Царам (Северная Монголия), Гималаях
(Пакистан, Афганистан), Шишимских горах (Юж-
ный Урал). Египетское месторождение начинает раз-
рабатываться позднее – в римское время [Ферсман,
2003, с. 32].
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. Курганный могильник Филипповка 1. Вещи из кургана 28:
1 – фрагмент алтаря; 2 – ложечка; 3, 5 – уздечные бляшки; 4 – серьга; 6 – уздечная бляха (налобник?);

7, 9 – удила и псалии; 8 – псалий; 10, 11 – браслеты; 12–14 – кинжалы;
15 – колчанный крючок (1 – камень, 2 – кость, 3, 5, 6, 8 – бронза, 4 – золото, 7, 9–15 – железо)

(по: [Яблонский, 2013, кат. 2443, 2462, 2465–2468, 2470–2473, 2553, 2559–2562, 2564–2565, 2571, 2600, 2602, 2609])
Fig. 1. Filippovka 1 burial ground. Grave goods from the kurgan 28:

1 – a fragment of an altar; 2 – spoon; 3, 5 – bridle plaques; 4 – earring; 6 – bridle plaque (forehead?);
7, 9 – bits and cheek-pieces; 8 – cheek-piece; 10, 11 – bracelets; 12–14 – daggers;

15 – quiver hook (1 – stone, 2 – bone, 3, 5, 6, 8 – bronze, 4 – gold, 7, 9–15 – iron)
(after: [Yablonsky, 2013, cat. 2443, 2462, 2465–2468, 2470–2473, 2553, 2559–2562, 2564–2565, 2571, 2600, 2602, 2609])
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Рис. 2. Курганный могильник Филипповка 1. Бусы из погребения 1 кургана 28:
1–18, 22–32 – при скелете 2; 19–21 – при скелете 3 (1–22 – золото, 23–29, 31–33 – стекло, 30 – хризолит).

Авторы рисунков: 1–29 – О.И. Куринских, 30–33 – О.В. Аникеева

Fig. 2. Filippovka 1 burial ground. Beads from the burial 1 of the kurgan 28:
1–18, 22–32 – with skeleton 2; 19–21 – with skeleton 3 (1–22 – gold, 23–29, 31–33 – glass, 30 – chrysolite).

Drawings by: 1–29 – O.I. Kurinskih, 30–33 – O.V. Anikeeva
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Рис. 3. Курганный могильник Филипповка 1. Хронологическое распределение предметов
погребального инвентаря из кургана 28 и радиоуглеродная дата:

1 – уздечная бляшка ромбической формы; 2 – фрагмент алтаря; 3 – уздечная бляха (налобник?);
4 – кинжалы с брусковидным навершием и бабочковидным перекрестьем;

5 – кинжал с волютообразным навершием и прямым перекрестьем; 6 – серьга;
7 – двудырчатые стержневидные прямые псалии; 8 – двудырчатые S-видные псалии; 9 – колчанный крючок;

10 – костная ложечка; 11 – бронзовые наконечники стрел; 12 – уздечная крестовидная бляха;
13 – железные браслеты; 14 – набор бус; 15 – радиоуглеродная дата NSKA 02349

Fig. 3. Filippovka 1 burial ground. Chronological distribution of the grave goods
from the kurgan 28 and radiocarbon dating results:

1 – rhombic bridle plaque; 2 – a fragment of an altar; 3 – bridle plaque (forehead?);
4 – daggers with a bar-shaped pommel and a butterfly-shaped crosshair;

5 – a dagger with a volute-shaped pommel and a straight crosshair; 6 – earring;
7 – two-hole rod-shaped straight cheek-pieces; 8 – two-hole S-shaped cheek-pieces; 9 – quiver hook;

10 – bone spoon; 11 – bronze arrowheads; 12 – bridle cruciform plaque;
13 – iron bracelets; 14 – a set of beads; 15 – radiocarbon date NSKA 02349
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Рис. 4. Калиброванное значение радиоуглеродной даты погребения в кургане 28
курганного могильника Филипповка 1

Fig. 4. Calibrated value of the radiocarbon date of the burial in the kurgan 28 of the Filippovka 1 burial ground
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