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Abstract. The purpose of the article is to compile an up-to-date summary of the medieval nomad monuments
dating back to the pre-Mongol period on the territory of the Saratov region. The following tasks are solved: cultural
and chronological attribution of the complexes; their mapping; generalization and analysis of the data obtained in
the context of the history of the Eastern European nomads. Various methods were used in the work: diachronic
(periodization of the nomads existence in the studied territory), historical-systemic (study of nomadic society as a
system) and historical-comparative (identification of general developmental patterns of nomadic societies),
typological (typology and classification of the archaeological materials and complexes), and chronological (study
of gradual development of the nomadic culture in the Lower Volga region). The main source of the study is the
materials and publications on the nomadic archaeological sites from the Saratov region, as well as previous
generalizing works on this topic. Data on 74 monuments are analyzed and mapped. The complexes are grouped into
three natural and geographical zones (the basin of the Khopyor and Medveditsa rivers; the Volga Upland; and the
Steppe Trans-Volga region). The complexes are also classified according to the three conditional chronological
horizons: Saltovo-Mayaki (8th – 9th centuries); Oghuz-Pechenegs (9th – 11th centuries); and Polovtsian (late 11th –
early 13th centuries). An attempt is made to correlate the well-known complexes of the Saltovo-Mayaki culture with
its separate ethno-cultural groups (the Bulgars, the Khazars, and the Alans) and among the materials of the 9th –
11th centuries to single out the Pecheneg and Oghuz components. The Polovtsian sculptures and the burials were
correlated with written data on the groups of nomads from the Volga-Don steppes dating back to the middle of the
9th – early 13th centuries.
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Аннотация. Целью статьи стало создание актуальной сводки археологических памятников средневеко-
вых кочевников домонгольского времени на территории Саратовской области. Решались следующие задачи:
культурная и хронологическая атрибуция комплексов; их картографирование; обобщение и анализ получен-
ных данных в контексте истории кочевников Восточной Европы. В работе применялись различные методы:
диахронный (построение периодизации бытования кочевников на исследуемой территории), историко-сис-
темный (изучение кочевого общества как целостной системы, во взаимосвязи ее элементов и процессов) и
историко-сравнительный (выделение общих закономерностей и особенностей в развитии кочевых обществ),
типологический (типология и классификация археологических материалов и комплексов с привлечением
аналогий из других регионов) и хронологический (рассмотрение поэтапного развития кочевого мира Ниж-
него Поволжья). Основным источником послужили материалы и публикации исследований кочевнических
археологических памятников в Саратовской области, а также предшествующие обобщающие работы по
данной тематике. Были проанализированы и картографированы данные о 74 памятниках. Комплексы сгруп-
пированы по трем природно-географическим зонам (бассейн рек Хопра и Медведицы; Приволжская возвы-
шенность, Степное Заволжье) и трем условным хронологическим горизонтам: салтово-маяцкому (VIII–IX вв.);
огузско-печенежскому (IX–XI вв.) и половецкому (вторая половина XI – начало XIII в.). Предпринята попыт-
ка соотнести известные комплексы салтово-маяцкой культуры с ее отдельными этнокультурными группами
(булгарами, хазарами и аланами), а среди материалов IX–XI вв. выделить печенежский и огузский компонен-
ты. Половецкие изваяния и погребения были соотнесены с письменными данными о группировках кочевни-
ков в Волго-Донских степях в середине XI – начале XIII века.

Ключевые слова: Саратовская область, археологические памятники, домонгольские кочевники, салто-
во-маяцкая культура, хазары, булгары, печенеги, огузы, половцы, каменные изваяния.
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На территории Саратовской области из-
вестны археологические памятники средне-
вековых кочевников, которые обычно рас-
сматриваются в совокупности с материала-
ми из смежных областей Поволжья – Волгог-
радской и Самарской, а также смежных реги-
онов – Волго-Донского и Приуральского. Этот
подход позволяет использовать широкий круг
аналогий, датировать вещевые комплексы и
выделить определенные характерные черты
погребальной обрядности номадов, относя-
щихся к так называемым поздним кочевни-
кам, известным по письменным источникам
как печенеги, огузы, половцы и монголы. Воп-
реки сложившейся традиции, в данной работе
позднекочевнические памятники рассматри-
ваются вместе с раннесредневековыми кочев-
ническими памятниками, поскольку в Нижнем
Поволжье хазары, печенеги и огузы долгое
время тесно взаимодействовали между собой.

В 820–821 гг. огузы напали на кочевья
печенегов в бассейне реки Сырдарьи и вы-
теснили их в Заволжье на северо-восточную
границу Хазарского каганата. В начале X в.
огузы последовали за печенегами на запад и
разгромили их, в результате чего те раздели-
лись на европейских, откочевавших к грани-

цам Киевской Руси, и заволжских, подчинив-
шихся победителям. После того как князь
Святослав захватил Саркел, огузы в 968–
969 гг., в союзе с войском русов, разграбили
Итиль – столицу каганата. В конце Х в. огу-
зы окончательно добивают Хазарский кага-
нат, но какая-то часть его населения сохра-
няется в Нижнем Поволжье вплоть до мон-
гольского нашествия, как один из компонен-
тов этноса «саксин» [Федоров-Давыдов,
1969; Васильев, 2015].

Процесс смешения огузского и хазарс-
кого населения прослеживается по материа-
лам средневековых могильников Нижнего
Поволжья. Среди захоронений огузов извест-
ны погребения с чертами, свойственными ала-
но-болгарскому населению Хазарского кага-
ната, а среди носителей СМК фиксируются
специфические предметы, отличающие огу-
зов [Круглов, 2001, с. 415–420]. Подчинение
заволжских печенегов и вхождение их в кон-
федерацию кочевых племен «державы огузс-
ких ябгу» происходит примерно в это же вре-
мя (IX–X вв.) и подтверждается письменны-
ми источниками. Среди перечня «24 родов»
огузов Махмуд Кашгарский указывает пле-
мя печенегов [Толстов, 1947, c. 79], Ибн-Фад-
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лан называет их бедным народом в отличие
от подчинивших их огузов [Ковалевский, 1956,
c. 131], а Константин Багрянородный сообща-
ет о заволжских печенегах: «...когда пачина-
киты были изгнаны из своей страны, некото-
рые из них по собственному желанию и реше-
нию остались на месте, живут вместе с так
называемыми узами и поныне находятся сре-
ди них, имея следующие особые признаки
(чтобы отличаться от тех и чтобы показать,
кем они были и как случилось, что они оттор-
гнуты от своих): ведь одеяние свое они уко-
ротили до колен, а рукава обрезали от самых
плеч, стремясь этим как бы показать, что они
отрезаны от своих и от соплеменников» [Кон-
стантин Багрянородный, 1991, c. 159].

Нет оснований полагать, что проявившие
лояльность к побежденным печенегам огузы
поступили иначе с хазарами, поскольку оче-
видно, что победитель был заинтересован в
первую очередь в захвате крепких мужчин для
усиления своего войска, женщин репродуктив-
ного возраста и детей для быстрого увеличе-
ния численности своих аилов, а также домаш-
него скота, как основного эквивалента степ-
ного богатства. До создания монгольской
империи у проигравших в военном конфликте
племен зачастую еще оставался выбор – от-
кочевка на более безопасные земли со всем,
что удалось спасти от врага, или подчинение
более сильному соседу и вхождение на тех
или иных условиях в конфедерацию племен и
родов новой сильной орды. Захват пастбищ
был важен, но не являлся приоритетом для
выживания и не был основным трофеем в вой-
не, поскольку главным ресурсом были сами
кочевники с их стадами. К началу IX в. сло-
жилась такая этнокультурная ситуация, когда
печенеги доминировали в Причерноморье,
хазары в Волго-Доно-Манычском междуре-
чье, а огузы в Северном Прикаспии. Следо-
вательно, разделение на «хазарское» и «пече-
него-огузское» время при определенных об-
стоятельствах может быть весьма условно,
поэтому в общей сводке кочевнических па-
мятников домонгольского периода с террито-
рии Саратовской области есть раннесредне-
вековые погребения, которые можно датиро-
вать VIII–IX веками.

В работе приведены данные о 35 погре-
бениях, 36 изваяниях, 2 случайных находках и

1 жертвеннике-тризне домонгольского време-
ни 1. Для ранее не известных памятников да-
ется полное описание, для уже введенных в
научный оборот – краткое, со ссылкой на пуб-
ликацию. Большинство каменных изваяний
Саратовской области известно по публикаци-
ям из музейных фондов без конкретной при-
вязки к месту находки, поэтому в данном об-
зоре уточняется это место со ссылкой на но-
мер скульптуры в обобщающей коллективной
монографии одного из авторов [Гарустович
и др., 1998, с. 217–228], а также приводится
соответствующий номер в книге записей по-
ступления вещей музея Саратовской ученой
архивной комиссии (далее – СУАК) и катало-
га С.А. Плетневой [Плетнева, 1974, с. 108–
109]. Авторы, помимо ссылок на указанные
работы, исходили из того, что на территории
Саратовской области появление скульптур
древнетюркской традиции маловероятно и
поэтому антропоморфные стелы датируются
не широко (VI – началом XIII в.), а узко (вто-
рой половиной XI – началом XIII в., то есть
«половецким временем»). В процессе посте-
пенного отказа от традиции почитания степ-
ных статуй в раннеордынский период некото-
рые из половецких изваяний прятались внут-
ри курганных насыпей [Нарожный, 2003,
с. 245–274; Березин, Нарожный, 2022, с. 33–
46], однако на территории Саратовского По-
волжья такие комплексы (святилища-ямы)
пока не известны, что предопределило верх-
нюю границу их датировки. Описание извая-
ний дается в краткой форме, с учетом более
ранних публикаций и иллюстраций, размерные
показатели скульптур определены в иллюст-
рациях исходя из замеров сохранившихся в му-
зейных фондах экземпляров или данных их пос-
ледней инвентаризации.

Количество указанных памятников име-
ет определенную погрешность, поскольку
часть погребений из этой выборки могла при-
надлежать к одному памятнику (курганному
или грунтовому могильнику), другая часть
отнесена к разряду погребальных памятни-
ков только предположительно, по описанию
разрушенного захоронения и характерным ве-
щам из него. Разнородность и малочислен-
ность сводки о погребениях, изваяниях и от-
дельных находках домонгольского времени
не позволяет провести ее суммарную харак-
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теристику для полноценного сравнительного
анализа. В предлагаемой сводке не рассмат-
риваются опубликованные и неопубликован-
ные материалы из фондов Саратовских му-
зеев и архивов, не имеющие никаких данных
о месте находки, а также погребения и арте-
факты более раннего гуннского и постгуннс-
кого времени.

Сведения о местонахождении памятни-
ков соотнесены с современным администра-
тивным делением Саратовской области и кар-
тографированы, номер в описании соответ-
ствует номеру на карте. Характеристики па-
мятников сгруппированы по трем природно-
географическим зонам, в каждом описании
предлагается датировка, по которой впослед-
ствии происходит разделение памятников на
условные хронологические периоды или гори-
зонты: первый (VIII–IX вв.), второй (IX–
XI вв.) и третий (вторая половина XI – начало
XIII вв.). Горизонты соединены «внахлест», а
не «встык», поскольку более точные датиров-
ки, базирующиеся на находках в кочевничес-
ких погребениях определенных типов украше-
ний, гарнитуры, упряжи и оружия, не всегда
уместны из-за бытования их на огромной тер-
ритории евразийских степей, где хронология
близких по облику артефактов могла отли-
чаться. Материалы кочевнических погребе-
ний домонгольского времени с территории
Саратовской области не имеют массового ха-
рактера, поэтому, учитывая простую арифме-
тическую погрешность, более строгие датиров-
ки не корректны. По этой же причине этнокуль-
турная атрибуция также может быть достаточ-
но условна, поскольку точная интерпретация по-
гребений более вероятна в зонах значительной
концентрации достоверно определяемых захо-
ронений этого круга памятников.

Степная и лесостепная зона
бассейна Хопра и Медведицы

Погребения

1. Балашовский район, с. Рассказань,
бассейн р. Хопер. Раскопки А.А. Хрекова
[Хреков, 2004, с. 138–139]. При раскопках на
дюнном поселении Рассказань III (датиров-
ка: неолит, энеолит, бронзовый и ранний же-
лезный век) было обнаружено одиночное

грунтовое погр. 1, совершенное в прямоу-
гольной могильной яме (катакомбе) с округ-
лой входной ямой – дромосом. Костяк ори-
ентирован головой на север. Справа от че-
репа находились два сосуда СМК: лепной
горшок с косыми насечками по венчику и
гончарный кувшин с округлым туловом, зау-
женным горлышком, орнаментированный го-
ризонтальными и вертикальными полосами
от дна до шейки. В погребении были зафик-
сированы: арочное стремя с выделенным
путалищем и узкой подножкой с ребром же-
сткости, нож, три трехгранных наконечника
стрел, овальная пряжка и удила с гвоздевид-
ными псалиями. Рядом с могилой находился
жертвенник с костями животных. Автор рас-
копок относит погребение к аланским или
болгарским памятникам IX века. Нам пред-
ставляется более уместной расширенная
датировка: VIII–IX века.

2. Балашовский район, г. Балашов, бассейн
р. Хопер. При земляных работах на ул. Совет-
ской были обнаружены случайные находки из
разрушенных погребений (нож и четыре со-
суда СМК), которые хранятся в фондах Бала-
шовского краеведческого музея [Хреков, 2004,
с. 139]. Датировка: VIII–IX века.

3. Балашовский район, с. Никольевка,
бассейн р. Хопер. Раскопки А.А. Хрекова в
1978 г. [Цыбин, 1986, с. 257]. На территории
городища Никольевка-1 (катакомбная культу-
ра среднего бронзового века, городецкая куль-
тура раннего железного века, древнерусская
славянская культура XII–XIII вв. н.э.) было
найдено одиночное грунтовое погр. 1, пере-
крытое славянским слоем XII–XIII веков.
Костяк человека находился в овальной яме со
ступенькой, головой на ССЗ. К северо-восто-
ку от погребенного на ступеньке находились
череп и ноги коня, черепом на ССЗ, конечнос-
ти отделены по третий сустав. В заполнении
могилы присутствуют уголь и зола, под кос-
тяком войлочная подстилка. Вещи: двусостав-
ные удила, 2 стремени плохой сохранности.
Датировка: VIII–IX века.

4. Балашовский район, с. Лесное (Сви-
нуха), бассейн р. Хопер. Курганная группа
Лесное-3, кург. 13. Раскопки Н.К. Арзютова
1931 г. [Гарустович и др., 1998, с. 199–200].
Погребение 1 совершено в прямоугольной
могильной яме (2,2  0,75 м). На дне могилы,
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вдоль южной стенки стояла долбленая коло-
да, в которой находился костяк ребенка (?),
ориентированный головой на ЮЗ. Вещи: 11 ба-
раньих астрагалов, свинцовый конус, сереб-
ряная серьга в виде кольца с несомкнутыми
концами; серебряные бляшки от поясного на-
бора или конского оголовья; разделительная
умбоновидная бляха от узды, плоское сереб-
ряное колечко. К северу от колоды помеща-
лись череп и ноги лошади мордой на ЮЗ. В зу-
бах зажаты двусоставные удила. Слева от че-
репа лежали хвостовые позвонки. Рядом с кон-
ским черепом расчищена железная подпруж-
ная пряжка. Датировка: IX–XI века.

5. Балашовский район, с. Лесное, бассейн
р. Хопер. Курганная группа Лесное-3, кург. 1,
погр. 1. Раскопки Воронежской лесостепной
экспедиции 1967 г. [Цыбин, 1986, с. 259–261].
В насыпи обнаружена полукольцевая камен-
ная выкладка. Могильная яма трапециевид-
ной формы ориентирована по линии СВ–ЮЗ,
стенки обложены камнем. Погребение ограб-
лено. Вещи: 2 стремени. Датировка: вторая
половина XI – начало XIII века.

6. Аткарский район, д. Ершовка, бассейн
р. Большой Колышлей. Раскопки И.В. Сини-
цина 1930 года. Курганная группа Ершовка-2,
кург. 1, погр. 1 [Гарустович и др., 1998, с. 206].
Под насыпью обнаружена каменная наброс-
ка, наибольшая плотность отмечена в центре
насыпи. На вершине наброски стояло камен-
ное изваяние, прямо над могилой. Костяк
взрослого человека лежал в прямоугольной
могиле на левом боку, ориентированный голо-
вой на З. Правая рука согнута в локтевом су-
ставе и уложена кистью на тазовые кости.
Левая рука вытянута, ноги согнуты в коленях.
Вещей нет. Датировка: вторая половина XI –
начало XIII века.

7. Аткарский район, д. Ершовка, бассейн
р. Большой Колышлей. Раскопки И.В. Сини-
цина 1930 года. Курганная группа Ершовка-7,
кург. 3, погр. 1 (впускное) [Гарустович и др.,
1998, с. 206–207]. На дне могилы стояла дол-
бленая колода с крышкой. Костяк женщины
был уложен головой на СВ. Кисть левой руки
уложена на тазовые кости. Вещи: слева от
тазовых костей найден железный нож, в голо-
вах обнаружены две подвески в форме коло-
кольчиков и две бусины. Датировка: вторая
половина XI – начало XIII века.

Изваяния

8. Балашовский район, г. Балашов, бас-
сейн р. Хопер. Каменное изваяние обнаруже-
но в 1903 г. в 12,8 км от города [Зайковский,
1908, с. 21–22]. Эта женская статуя, с прора-
боткой головы и столбовидным торсом, от-
правлена в Харьков. Материал – твердый се-
рый камень. По списку Г.Н. Гарустовича –
№ 119 (15), по каталогу С.А. Плетневой № 1269
(в «высокой шляпе»). Не сохранилось. Дати-
ровка: вторая половина XI – начало XIII века.

9. Балашовский район, г. Балашов, бас-
сейн р. Хопер. Каменное изваяние найдено к
западу от города за р. Чечерой на кургане
[Зайковский, 1908, с. 21–22]. Изваяние мужс-
кое, полнофигурное, с проработкой головы и
округлым столбовидным торсом. Материал –
твердый камень. По списку Г.Н. Гарустови-
ча – № 120 (16), по каталогу С.А. Плетневой
№ 1268 (в «шлеме II», с вислыми усами).
Поступило в музей СУАК в 1906 г., прислано
из г. Балашова от торгового дома «Бр. Ф. и
И. Арзамасцевы» (запись № 590). Не сохра-
нилось. Датировка: вторая половина XI – на-
чало XIII в. (рис. 7,4).

10. Балашовский район, г. Балашов, бас-
сейн р. Хопер. Каменное изваяние найдено у
впадения р. Чечеры в р. Хопер на кургане
[Зайковский, 1908, с. 28]. Изваяние мужское,
полнофигурное, с проработкой головы и че-
тырехгранным столбовидным торсом. Мате-
риал – белый рыхлый известняк. По списку
Г.Н. Гарустовича – № 121 (17), по каталогу
С.А. Плетневой № 1252, тип VII («шлем II»,
брови, нос II, усы и рот I). Находится в экс-
позиции Саратовского областного музея кра-
еведения (далее – СОМК) (СМК 57975/АРХ
25900). Датировка: вторая половина XI – на-
чало XIII в. (рис. 8,5).

11. Аркадакский район, с. Чиганак (с. Чи-
ганак Балашовского уезда), бассейн р. Хопер.
На берегу реки найдено [Зайковский, 1908,
с. 29] полнофигурное изваяние, с проработкой
головы и четырехгранным столбовидным тор-
сом. По списку Г.Н. Гарустовича – № 123 (19).
Не сохранилось. Датировка: вторая половина
XI – начало XIII в. (рис. 7,6).

12. Аркадакский район, с. Красный По-
луостров (с. Завьяловка Балашовского уезда).
Происходящее из данной местности изваяние,
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позднее было перевезено в имение князей
Волконских и Прозорово-Голициных «Павлов-
ка»), бассейн р. Хопер [Зайковский, 1908, с. 22–
23]. Поступило в музей СУАК в 1908 г. от уп-
равляющего имением А.О. Жеребцова (запись
№ 681). Изваяние в виде незаконченного ба-
рельефа с островерхой головой. Проработана
только лицевая часть изваяния, боковые и зад-
няя поверхности имеют вид грубой заготов-
ки. По списку Г.Н. Гарустовича – № 122 (18),
по каталогу С.А. Плетневой № 1270. Нахо-
дится в экспозиции Саратовского областного
музея краеведения (СМК 57977 / АРХ 25901).
Датировка: вторая половина XI – начало XIII в.
(рис. 9,1).

13. Аркадакский район, с. Крутец, бас-
сейн р. Хопер. Каменное изваяние найдено при
раскопках кургана бронзового века в 3,2 км к
юго-востоку от села (курганная группа Кру-
тец-II, кург. 4, раскопки В.А. Лопатина
1994 года). От изваяния сохранилась верхняя
часть – голова в островерхой шапке, выпол-
нена в технике барельефа на плоской плите.
Черты лица, передающие индивидуальность
модели, и форма головного убора близкая ос-
троверхой шапке, говорят об определенном
сходстве с изваяниями Приуралья [Чариков,
1986б, рис. 1,1,2, 2,2,4]. Находится в экспози-
ции Саратовского областного музея краеве-
дения (СМК 59128 / АРХ 26763). Датировка:
вторая половина XI – начало XIII в. (рис. 9,5).

14. Аркадакский район, с. Семеновка,
бассейн р. Хопер. В 2018 г. К.Ю. Моржери-
ным при проведении археологических разве-
док в Аркадакском районе была получена
информация от учителя истории В.Я. Плеха-
нова, что в 0,57 км на запад-северо-запад от
южной окраины с. Семеновка между курган-
ными насыпями могильника «Семеновка-I» в
конце 1980-х гг. лежало каменное изваяние.
Осмотр местности, прилегающей к курганам,
изваяние не выявил [Моржерин, 2019, с. 13].

15. Ртищевский район, с. Малиновка
(с. Малиновка Сердобского уезда), бассейн
р. Хопер. Каменное изваяние найдено в 2,1 км
к СВ от села на кургане «Каменная баба»
[Зайковский, 1908, с. 24]. Изваяние полнофи-
гурное, с проработкой рук и ног. Установлен-
ное в насыпи изваяние было обращено ли-
цом на В, в насыпи прослеживались дере-
вянные конструкции (святилище?). По спис-

ку Г.Н. Гарустовича – № 129 (25), по ката-
логу С.А. Плетневой – № 1271а. Не сохра-
нилось. Датировка: вторая половина XI –
начало XIII века.

16. Ртищевский район, п. Таптулино, бас-
сейн р. Хопер. Каменное изваяние найдено на
поверхности задернованного кургана I–II ве-
ков. При раскопках бульдозером было полно-
стью разрушено впускное позднекочевничес-
кое погребение [Максимов, 1969, с. 136–137].
Изваяние женское, поясное, с проработкой
головы и троса в виде барельефа на каменной
плите. Материал – темный сливной песчаник.
По списку Г.Н. Гарустовича – № 128 (24), по
каталогу С.А. Плетневой – № 1266, тип VII.
Хранится в Ртищевском краеведческом музее.
Датировка: вторая половина XI – начало XIII в.
(рис. 9,2).

17. Аткарский район, д. Ершовка, бассейн
р. Большой Колышлей (приток р. Медведицы).
Каменное изваяние найдено на вершине кур-
гана с каменной наброской в насыпи [Гарус-
тович и др., 1998, с. 227]. Изваяние столбо-
видное, лицо не проработано. По списку
Г.Н. Гарустовича – № 150 (46). Материал –
светло-серый песчаник. Не сохранилось. Да-
тировка: вторая половина XI – начало XIII вв.

18. Аткарский район, район кургана (воз-
вышенности) Большой Мар, бассейн р. Бел-
газа, притока р. Медведицы, на поверхности
распаханного кургана было обнаружено ка-
менное изваяние [Каргин, 2011]. Изваяние пол-
нофигурное, округлое, рельефное, верхняя
часть утрачена. Имеет детальную проработ-
ку кистей рук и находящихся в ней сосуда ци-
линдрической формы с выделенным в виде
валика венчиком (по каталогу С.А. Плетне-
вой – сосуд III типа). Материал – серый пес-
чаник. При обнаружении, поблизости были
найдены кости лошади. Хранится в Аткарс-
ком краеведческом музее. Датировка: вторая
половина XI – начало XIII в. (рис. 9,4).

19. Лысогорский район, с. Ключи (д. Клю-
чи Аткарского уезда), бассейн р. Карамыш,
притока р. Медведицы, на кургане было обна-
ружено каменное изваяние [Зайковский, 1908,
с. 22]. Столбовидное изваяние с антропоморф-
ным абрисом и без проработанных деталей. По
списку Г.Н. Гарустовича – № 127 (23). Не со-
хранилось. Датировка предположительно: вто-
рая половина XI – начало XIII века.
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Первый условный хронологический гори-
зонт этой природно-географической зоны пред-
ставлен двумя уцелевшими грунтовыми и еще
несколькими разрушенным погребениями с ха-
рактерным набором посуды. Погребальный
комплекс у с. Рассказань, вероятно, относит-
ся к лесостепному варианту СМК, что позво-
ляет проследить его связь с аланским насе-
лением Верхнего Подонья хазарского време-
ни. Памятники СМК в этом районе маркиру-
ются серией городищ: Маяцкое, Павловское,
Верхне-Ольшанское, Мухоудеровка, Колтунов-
ское, Алексеевское, Красное [Цыбин, 2018,
с. 496, рис. 1]. Погребальные памятники это-
го региона представлены катакомбными, под-
бойными и ямными комплексами могильни-
ков СМК Правобережья Дона [Плетнева,
1981а, с. 70–71].

Другое погребение горизонта – Николь-
евское, имеет неоднозначную этнокультурную
атрибуцию и датировку. М.В. Цыбин в своей
публикации изначально не дает конкретной
атрибуции памятника, отмечая, что основания
для датировки погребения только стратигра-
фические, поскольку оно перекрыто слоем XII–
XIII вв., его можно отнести к X–XI вв. [Цы-
бин, 1986, с. 257]. Е.В. Круглов первоначаль-
но отнес погребение к огузским [Круглов, 2001,
с. 435–436, табл. 5,5а], позднее он признал это
мнение ошибочным и предположил, что «от-
членение скаковых конечностей по 3-й сустав
говорит о его довольно поздней дате. Возмож-
но, это памятник кочевников черноклобуцкого
круга XI–XII вв.» [Круглов, 2003, с. 39, 64, 73,
рис. 6,13]. Через некоторое время он датиро-
вал погребение XII–XIII вв. [Круглов, 2006].
Поскольку датирующие вещи в погребении
отсутствовали, исследователь, ссылался на
работу А.Г. Атавина, в которой было предло-
жено для таких случаев использовать способ
членения ног при захоронении коня как дати-
рующий признак в погребениях кочевников не
ранее X в. [Атавин, 1984]. На наш взгляд, бо-
лее убедительно выглядит аргументация
В.В. Кравеца, который считает, что подобный
погребальный обряд более характерен для
памятников кочевников V–VIII вв. и «нет до-
статочных оснований грунтовые погребения
с северной и близкой к ней ориентировкой и
частями коня причислять к кругу печенежс-
ко-торческих памятников» [Кравец, 2005,

с. 83]. Ближайшее к Никольевскому раннес-
редневековое кочевническое захоронение из-
вестно в междуречье Хопра и Вороны, на тер-
ритории Грибановского района Воронежской
области. Это предположительно раннеболгар-
ское погр. 2 из кург. 15 Власовского I могиль-
ника. Недалеко от него расположено, возмож-
но, синхронное ему подземное святилище-
лабиринт [Синюк, Березуцкий, 1991].

Второй горизонт сводится к одному по-
гребению (Свинуха, кург. 13) близкому к кру-
гу огузо-печенежских памятников Среднего
Подонья (Воробьево, Гаевская, Букановский,
Высокая гора, кург. 4, погр. 2) [Кравец, 2005,
с. 81–83]. Скудность археологических и пись-
менных источников не позволят локализовать
в этом районе даже очень «рыхлое» печенеж-
ское или огузское объединение. Территориаль-
но Среднее Подонье достаточно удалено как
от массива огузо-печенежских погребений
Заволжья, соотносимых с «Заволжской Пече-
негией» и владениями огузов, так и от обра-
зовавшейся в районе Приднепровья «Европей-
ской Печенегии», поэтому пока приходится
констатировать лишь эпизодическое присут-
ствие здесь аналогичных памятников [Попов,
2012, с. 405].

Третий горизонт состоит из погребений
и каменных изваяний половецкого времени.
Курганные насыпи могильников Лесное и Ер-
шовка были сооружены с использованием
камня, что является этнокультурным марке-
ром восточной части ряда кочевнических кур-
ганов XII–XIV вв. Южного Урала [Иванов,
Кригер, 1988, с. 67], которые можно рассмат-
ривать как половецко-кипчакские с включе-
нием «каких-то центрально-азиатских (кимак-
ских?) родоплеменных групп» [Иванов, 2013,
с. 91]. Хотя позднее один из авторов этой кон-
цепции В.А. Иванов несколько пересмотрел
свое мнение по этому вопросу [Иванов, 2019,
с. 638], существует гипотеза, что для этого
региона каменные кольца под земляной насы-
пью были связаны с кипчаками, а каменный
панцирь сверху насыпи – с кимаками [Матюш-
ко, 2013, с. 118]. В то же время надо отме-
тить, что гораздо более близко расположен-
ной аналогией курганов с каменными выклад-
ками у Лесного и Ершовки является впускное
погр. 4 кург. 5 у с. Вервековка Богучарского
района Воронежской области [Кравец, 2005,
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с. 84–86]. В более поздний период, в золото-
ордынское время, в бассейне р. Медведицы
на территории Саратовской области извест-
ны три погребения кочевников в курганах, со-
оруженных с использованием камня: г. Ат-
карск, кург. 27 (раскопки В.Н. Глазова,
1909 г.), с. Большая Дмитриевка, кург. 1 (рас-
копки П.С. Рыкова, 1923 г.) и с. Лысые горы,
кург. 1 (раскопки П.С. Рыкова, 1924 г.) [Гару-
стович и др., 1998, с. 94, 124–125].

Сочетание каменной наброски в курган-
ной насыпи, столбовидного каменного извая-
ния и безынвентарного погребения в положе-
нии полускорченно на боку, наблюдавшееся в
кург. 2 Ершовского могильника, позволяет
предположить признаки половецкого святили-
ща второго типа по М.Л. Швецову. Это со-
оружения в виде каменных покрытий вокруг
изваяний, в центре каменных панцирей кото-
рых оставлялись овальные или круглые пло-
щадки, предназначенные для жертвоприноше-
ний (Астахово, кург. 4, Новоселовка, кург. 3,
5) [Швецов, 1979, с. 208]. Единственное «ос-
новное» погребение «кургана» в этом случае
получает статус человеческого жертвоприно-
шения, о возможности совершения которого
можно судить по исследованным В.А. Город-
цовым захоронениям людей на половецких свя-
тилищах у д. Щегловой и в балке Средняя
Аюла [Городцов, 1907, с. 249–253; Плетнева,
1974, с. 73]. Женское погребение на спине и
мужское скорченно на боку на дне ямы в ос-
новании половецкого изваяния известны у
с. Бешпагир в Ставропольском крае [Гугуев,
Мирошина, 2002]. Кроме того, человеческая
жертва «слуги-конюха» с пятью взнузданны-
ми и оседланными лошадьми сопровождала
известное аристократическое захоронение
половца в Чингульском кург. 5 [Отрощенко,
Рассамакін, 1986].

Половецкие каменные изваяния не все-
гда фиксируются в местах их первоначальной
установки, однако общая тенденция просле-
живается вполне определенно – они устанав-
ливались на возвышенностях, приуроченных
к бассейнам рек Хопер и Медведица. Группу
хоперских изваяний можно объединить с куль-
товыми скульптурами, обнаруженными на
водоразделах рек Дон, Воронеж, Битюг и Хо-
пер: Тамбовская область (Политово, Морд-
виновка, Мичуринский район, Волотово, устье

р. Лебедянка), Воронежская область (Бори-
соглебск, Бурляевка, Старая Криуша, Нижний
Кисляй, Марьевка) [Андреев, 2002, с. 186,
рис. 1; Кравец, 2005, с. 86, рис. 66], группа мед-
ведицких изваяний территориально близка ка-
менным бабам, найденным ниже по течению
реки, уже в Волгоградской области, у истоков
р. Караман (с. Алешники, бывш. с. Олешны),
на реках Добринке (с. Добринка, раскопки
М. Исхакова, 1956 г.) [Плетнева, 1974, с. 109]
и Терсе (пос. Елань) [Зайковский, 1909, с. 234].

Л.С. Гераськова отнесла группу извая-
ний Поволжья (Волгоградская, Саратовская
и Самарская области) к 12 композиционному
типу, который имеет специфичный иконогра-
фический стиль с чертами, свойственными
скорее древнетюркской, чем половецкой пла-
стике. Его отличают: 1) отсутствие деталь-
ного изображения головного убора; 2) изоб-
ражение грудей в виде конических выпуклос-
тей; 3) личиноподобный облик; 4) тип голов-
ного убора с небольшим островерхим высту-
пом. В качестве одного из аргументов она
приводит композиционно-иконографические
особенности форм двух изваяний из Саратов-
ской области (Таптулино и Старица), которые,
по ее мнению, принадлежат торками. Никак
не объясняя переселение торков в Поволжье,
далее декларируется, что «...этническая груп-
па торков, которая оставила статуи 12 типа,
позднее была ассимилирована половцами, что
хорошо видно на материалах статуй» [Герась-
кова, 1991, с. 94].

На наш взгляд, гораздо более аргумен-
тирована и логична позиция А.В. Ситникова и
О.В. Антюфеева, которые, придерживаясь
более традиционного подхода, разделили по-
волжские изваяния на три хронологические
группы: 1) середина XI – начало XII в.;
2) XII в.; 3) конец XII – первая треть XIII века.
На материалах графически зафиксированных
и точно описанных 11 каменных изваяний Вол-
гоградского и Астраханского региона они от-
несли к первой группе плоскостные и слабо-
рельефные антропоморфные статуи с прора-
боткой головы и верхней части туловища: Вол-
гоградская область (Нехаевский район, Но-
воаннинский район, южная окраина г. Волгог-
рада), Астраханская область. Ко второй груп-
пе были отнесены сидящие круглые изваяния,
выполненные в реалистичной манере: Волгог-
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радская область (ст. Нагавская, южная окра-
ина г. Волгограда). К третьей группе относятся
глубокорельефные статуи с детальной прора-
боткой головы, лица, верхней части тела и
округлым столбовидным торсом: Волгоград-
ская область (ст. Слащевская, ст. Алексеев-
ская, ст. Кременская, с. Захаровка, Урюпинс-
кий район) [Ситников, Антюфеев, 2000, с. 57–
59; Ситников, 2009, с. 198]. Предложенную
схему, видимо, несколько корректируют и до-
полняют наблюдения А.А. Чарикова о важно-
сти оценки изобразительных приемов передачи
черт лица средневековых каменных статуй
для их культурно-хронологической идентифи-
кации [Чариков, 1986а, с. 87, 101], а также вы-
воды А.В. Евглевского, который, анализируя
завершающий этап эволюции половецких из-
ваяний, отметил в качестве ее отличительных
черт тщательную проработку головы (особен-
но лица) в стиле развитой объемной скульп-
туры в сочетании с изображением торса в
форме четырехгранного столба [Евглевский,
2014; Евглевский, Круглов, 2016].

Таким образом, оценивая немногочислен-
ные сохранившиеся и описанные саратовски-
ми краеведами изваяния, их можно характе-
ризовать не только как схематичные антро-
поморфные столбы конца XII – начала XIII вв.,
так называемые «поволжские стелы VII типа»
по С.А. Плетневой. Очевидно, тенденция к
постепенной трансформации статуарного
дела, на которую обратил внимание ряд ис-
следователей, нашла отражение в изваяниях
Саратовского Правобережья, среди которых
есть экземпляры с ранними чертами, свой-
ственными древнетюркской иконографии
(Красный Полуостров, Крутец, Таптулино), и
с элементами рельефной проработки развитой
половецкой скульптуры (Большой Мар), а так-
же с поздними признаками ее заключитель-
ного этапа – оформление торса изваяния в виде
четырехгранного столба (Балашов, Чиганак).

Использование обширного корпуса пись-
менных источников по истории Юго-Восточ-
ной Руси позволяет соотнести группу памят-
ников междуречья Дона и Хопра с определен-
ным половецким родом, известным как орда
Елтукове [Плетнева, 1975, с. 277; Цыбин, 1999,
с. 135; Инков, 2006]. Кочевья рода, во главе
которого был половецкий хан Елтук (сын Ат-
рака, сын Шарукана) граничили с Рязанским

княжеством. Согласно древнерусскому лето-
писанию, в 1146 г. именно к нему в орду бе-
жал князь Ростислав Ярославич [ПСРЛ, 1908,
стб. 339; 1949, с. 39]. Последний раз его имя
упоминается в 1181 г., когда Елтук вместе с
братом Кончаком участвует в битве у Долоб-
ского озера и погибает, потерпев поражение
от князя Мстислава Владимировича [ПСРЛ,
1908, стб. 618–623]. Последний поход русских
на половцев (по-видимому, половцев-Елтуко-
ве) относится к 1205–1206 гг.: «Того лета хо-
диша князи Рязаньскыя на Половцы и взяша
веже ихъ...» [ПСРЛ, 1927, стб. 425; 1949,
с. 104; 1989, с. 163]. Вероятно, род Елтукове
входил в состав более крупного объединения
половцев – союза племен, возглавляемых ха-
нами династии Шаруканидов, кочевавших
между Доном и Волгой и известных в русских
летописях как Токсобичи. В восточных источ-
никах они сопоставимы с крупным кипчакс-
ким племенем Токсоба, представляющим со-
бой двухчастный этноним «токсан оба» (9 ро-
дов), образованный по тому же принципу как
Етебичи – «иети оба» (7 родов) и Тертроби-
чи – «дурут оба» (4 рода) [Ахинжанов, 1976,
с. 93; Кумеков, 2006, с. 478].

Степная и лесостепная зона
Приволжской возвышенности

Погребения

20. Красноармейский район, с. Ахмат,
правый берег р. Волги. Раскопки В.А. Лопа-
тина 1993 г. [Лопатин, Малышев, 2010, с. 276–
279]. На территории поселения «Мартышкино»
найдено грунтовое погр. 1, ориентированное го-
ловой на запад. В районе черепа обнаружены:
лепной сосуд протоболгарского типа и желез-
ный нож. Слева от скелета расчищены череп,
кости крестца, позвоночника и ног мелкого ро-
гатого скота. Датировка: VIII–IX века.

21. Саратовский район, г. Саратов, пра-
вый берег р. Волги. В 1936 г. в Саратовский
областной музей краеведения поступил ряд
вещей из разрушенного погребения, обнару-
женного в результате прокладки водопровод-
ной траншеи на одной из улиц г. Саратова [Ля-
хов, 1997, с. 231, 232]. Кроме костей человека
рабочие обнаружили в яме череп лошади.
Вещи: фрагмент железного стремени, фраг-
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мент железных удил, две бронзовые позолочен-
ные бляхи. Датировка: VIII–IX века.

22. Саратовский район, г. Саратов, пра-
вый берег р. Волги. Раскопки П.С. Рыковым
в 1934 г. кургана близ г. Саратова [Рыков, 1936,
с. 112]. Исследовано впускное погребение
женщины, ориентированной головой на севе-
ро-восток. В изголовье были расчищены кос-
ти овцы. На тазовых костях находился пояс с
серебряными круглыми и фестончатыми
бляшками, а также проволочными обоймами,
на лучевых костях – бронзовый браслет. Ав-
тор раскопок отмечал сходство с «готскими»
могильниками и датировал погребение VII–
VIII веками.

23. Саратовский район, с. Усть-Курдюм,
правый берег р. Волги. Погребение, разрушен-
ное при земляных работах в 1941 г. [Макси-
мов, 1981, c. 108]. В месте обнаружения ве-
щей местные жители находили кости челове-
ка. Вещи: гончарный сероглиняный лощеный
сосуд кубковидной формы с ручкой, орнамен-
тированный линиями и полосами, фрагмент
лепного сосуда, фрагменты деревянной чаши
с бронзовыми обоймами-оковками. Датиров-
ка: VIII–IX века.

24. Саратовский район, с. Усть-Курдюм,
правый берег р. Волги. В процессе раскопок
И.В. Синицина 1961 г. было обнаружено час-
тично разрушенное погребение [Максимов,
1981, c. 108–110]. На дне ямы лежал костяк
взрослого мужчины, ориентированный головой
на юго-запад. В северо-восточной части мо-
гилы были положены череп и кости ног овцы,
а за ними череп и кости ног коня. При этом
черепа животных лежали поперек ямы, а ноги
коня вдоль длинных ее стен. В изголовье че-
ловека находились гончарный сероглиняный
лощеный кувшин с ручкой, орнаментирован-
ный линиями, полосами, вертикальной штри-
ховкой, косыми крестами, зигзагами, елочкой
и лепной глиняный горшок плохой сохраннос-
ти. Датировка: VIII–IX века.

25. Хвалынский район, пос. Алексеевка,
правый берег р. Волги. Раскопки В.И. Пест-
риковой и С.А. Агапова 1975 г. Алексеевско-
го правобережного грунтового могильника фа-
тьяновско-балановского времени [Лифанов,
2020]. Раскоп 1, погр. 3. Костяк взрослого че-
ловека был смещен к северо-западной стен-
ке могильной ямы, и ориентирован головой на

северо-восток. Слева от черепа находились
кости теленка: череп, шейные позвонки и кости
ног. В южном углу могилы были зафиксирова-
ны: ориентированный на северо-восток череп
быка, шейные позвонки, ребра, альчики и нога.
В заполнении прослеживались: уголь, жженое
дерево, стеклянная бусина. Вещи: нож, желез-
ные фрагментированные пластики с бронзовы-
ми заклепками поясной и обувной гарнитуры.
Автор публикации Н.А. Лифанов, отнес погре-
бение к памятникам авиловского типа. Мате-
риалы погребения не дают оснований для столь
узкой датировки, поэтому оно датировано по
верхнему пределу существования авиловских
памятников – рубежом VII–VIII веков.

Изваяния

26. Воскресенский район, с. Елшанка,
правый берег р. Волги. Каменная баба нахо-
дилась на кургане, из района находки она была
перевезена в г. Саратов [Зайковский, 1908,
с. 26–27]. Изваяние поясное, лицо широкое без
проработки деталей. Материал – ракушечник.
По списку Г.Н. Гарустовича – № 126 (22), по
каталогу С.А. Плетневой – № 1263. Не со-
хранилось. Датировка: вторая половина XI –
начало XIII в. (рис. 8,3).

27. Вольский район, (ориентировочно
п. Шиханы), правый берег р. Волги. Изваяние
найдено в 1877–1878 гг. во время раскопок
горы для поисков камня на фундамент барс-
кого дома в имении графини Е.И. Шуваловой
[Зайковский, 1908, с. 26]. Поступило в музей
СУАК в 1913 г. от О.Б. Орловой-Денисовой,
запись № 2369. Изваяние поясное, с проработ-
кой головы и четырехгранным, столбовидным
торсом. Материал – железняк. По списку
Г.Н. Гарустовича – № 131 (27), по каталогу
С.А. Плетневой № 1255, 1260, тип VII (в
«шапке-ушанке»). Не сохранилось. Датировка:
вторая половина XI – начало XIII в. (рис. 8,6).

28. Вольский район, с. Ключи (Мордовс-
кий ключ), бассейн р. Терешка [Спицин, 1896,
с. 146]. Информация о половецкой бабе при-
сутствует в сводке А.А. Спицина по Саратов-
ской губернии. Не сохранилось. Датировка
предположительна: вторая половина XI – на-
чало XIII века.

29–30. Вольский район, с. Калмантай, бас-
сейн р. Терешка [Зайковский, 1908, с. 24–25].
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Информация о каменных изваяниях вблизи от
села поступила от учителя Т.С. Терентьева.
По списку Г.Н. Гарустовича – № 133 (29).
Не сохранились. Датировка предположительна:
вторая половина XI – начало XIII века.

31. Вольский район, г. Вольск, правый
берег р. Волги [Фонд Е.К. Максимова, л. 53].
По сообщению Е.К. Максимова, в городской
застройке у одного из домов по ул. Клочкова
(ул. Малой Красной Авиации) долгое время
стояло половецкое изваяние. Не сохранилось.
Датировка предположительна: вторая полови-
на XI – начало XIII века.

32. Базарно-Карабулакский район, с. Лес-
ная Нееловка (дер. Креженцы, Нееловской
волости, Саратовского уезда), бассейн р. Ка-
рабулак (приток р. Терешка). Изваяние най-
дено в поле во время пахоты близ деревни.
Поступило в музей СУАК из Радищевского
музея в 1912 г. (запись № 1862, дар А.А. Спе-
ранского, № 3621). Не сохранилось. Датиров-
ка предположительна: вторая половина XI –
начало XIII века.

33–34. Хвалынский район, с. Старая Яб-
лонка, правый берег р. Волги [Зайковский,
1908, с. 24–25]. Изваяния найдены на курга-
нах, а позднее одно из них было перевезено в
село. Первое изваяние – мужское, с прорабо-
танной головой и столбовидным торсом. Вто-
рое – женское «подобного типа», стояло на
соседнем кургане. Материал – железняк. По
списку Г.Н. Гарустовича – № 132 (28), по ка-
талогу С.А. Плетневой № 1264,1265. Не со-
хранились. Датировка: вторая половина XI –
начало XIII века.

35. Саратовский район, г. Саратов, пра-
вый берег р. Волги [Зайковский, 1908,
с. 26]. Место находки неизвестно, а извая-
ние было перевезено в Спасо-Преображен-
ский монастырь епископом Иннокентием II
и располагалось у грота в саду Казанско-
Николо-Тихвинского скита, находившегося
в трех верстах от г. Саратова. Поступило
в музей СУАК в 1909 г. (запись № 1022).
Изваяние полнофигурное, с проработанной
головой и четырехгранным столбовидным
торсом. Материал – железняк. По катало-
гу С.А. Плетневой № 1261. Находится во
внутреннем дворе Саратовского областно-
го музея краеведения. Дата: конец XII – на-
чало XIII в. (рис. 8,4).

36. Саратовский район, г. Саратов, пра-
вый берег р. Волги [Зайковский, 1908, с. 26].
Место находки неизвестно, а изваяние было
перевезено в Спасо-Преображенский монас-
тырь епископом Иннокентием II и находилось
у грота в саду Казанско-Николо-Тихвинского
скита, в трех верстах от г. Саратова. Посту-
пило в музей СУАК в 1909 г. (запись № 1023).
Изваяние поясное, с проработанной головой и
четырехгранным столбовидным торсом. Ма-
териал – известняк. По списку Г.Н. Гарусто-
вича – № 125 (21), по каталогу С.А. Плетне-
вой № 1262. Находится во внутреннем дво-
ре Саратовского областного музея краеве-
дения. Датировка: конец XII – начало XIII в.
(рис. 7,5).

Погребальные памятники этой природ-
но-географической зоны представлены че-
тырьмя грунтовыми и одним впускным кур-
ганным захоронением. Наиболее раннее в этой
выборке Алексеевское погребение, отнесен-
ное к авиловскому типу, который имеет слож-
ную этнокультурную атрибуцию, близкую к
«протовенгерскому населению Восточной Ев-
ропы до появления их в Подунавье» [Круглов,
1990, c. 50]. Следует отметить, что погребе-
ния авиловской группы, несмотря на свою не-
многочисленность, датируются очень широ-
ко начиная с конца IV – первой половины V в.
и заканчивая началом VIII в. (ранее – нача-
лом IX в.) [Лифанов, 2020, c. 226–227], поэто-
му не все кочевнические погребения с терри-
тории Саратовской области, вошедшие в эту
группу, рассматриваются в данной работе (на-
пример, погребальные комплексы этого кру-
га памятников: Ровное кург. 5 [Круглов, 1990,
c. 47] и Покровск кург. 36 погр. 2 [Лифанов,
2020, с. 225, 226] значительно старше VIII в.).

Керамический материал и обрядность
трех остальных грунтовых погребений (Мар-
тышкино, Усть-Курдюм 1941 и 1961 гг.) позво-
ляет отнести их к категории раннеболгарских
памятников. Этническая интерпретация погре-
бений, предложенная авторами публикаций,
Е.К. Максимовым, В.А. Лопатиным, А.Б. Ма-
лышевым, обычно не вызывает возражений.
По мнению Е.В. Круглова, усть-курдюмские
погребения «практически безальтернативно
атрибутируются в качестве праболгарских»
[Круглов, 2006, с. 262], а Е.П. Казаков отно-
сил их к булгаро-буртаским [Казаков, 2007,
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с. 118]. По классификации К.А. Руденко, си-
стематизировавшего могильники Волжской
Булгарии, указанные грунтовые погребения
можно отнести к группе А – «языческих мо-
гильников населения раннебулгарского вре-
мени», отдела I – «некрополи тюрко-финно-
угорского населения» (Большетарханский,
Кайбельский, Танкеевский, Тетюшенский,
Автозаводской могильники), насчитываю-
щей свыше 2 000 погребений [Руденко, 2013,
с. 74]. Относительно впускного курганного
погребения близ г. Саратова, можно согла-
ситься с мнением Е.В. Круглова, что оно
оставлено раннехазарским населением Пе-
рещепинско-Вознесенского культурно-хро-
нологического горизонта [Круглов, 1992а,
с. 33–36], хотя и нельзя исключать возмож-
ности его связи с курганными могильника-
ми новинковского типа, выявленными в рай-
оне Самарской Луки и представлявшими пер-
вую миграционную волну болгар [Багаутди-
нов и др., 1998, с. 170–171].

Находки половецкой культовой скульпту-
ры локализуются в лесостепной зоне Право-
бережья Волги севернее современного г. Са-
ратова, поскольку изваяния, обнаруженные в
XIX – начале XX в. на территории города,
были перемещены туда из других мест. К это-
му ареалу, вероятно, относится также извая-
ние из с. Шаховское Ульяновской области
(рис. 7,2), позднее перевезенное помещиком
Корпачевым в с. Духовницкое Новоузенского
уезда и уже оттуда доставленное К.И. Жу-
равлевым в фонды Пугачевского краеведчес-
кого музея [Тайна каменной бабы], а также
половецкие скульптуры из северных районов
Саратовского Левобережья, речь о которых
пойдет позже. Изваяние из с. Шаховское, на-
ходящегося в 10 км от современных границ
Саратовской области, имеет четырехгранный
столбовидный торс, четко проработанную го-
лову, черты лица, грудь, гривну и головной убор
в виде шапочки-тюбетейки или шлема-шиша-
ка, близкой по оформлению головным уборам
балашовских и саратовских изваяний. Голов-
ные уборы не сохранившихся шиханского и
елшанского изваяний, выполнены в ином сти-
ле и, возможно, изначально относились к ка-
тегории «треухов-ушанок», очелий или
«шляп», широко известных по материалам
женских погребений и изваяний XII в. из при-

черноморских, приазовских и предкавказских
степей (рис. 7,4,5).

Вероятно, эти изваяния были оставлены
определенной половецкой «ордой», кочевавшей
недалеко от южной границы Волжской Булга-
рии. В русских летописях есть несколько упо-
минаний XII в. (1117, 1140 и 1184 гг.) о полити-
ческих событиях, которые могли иметь отно-
шение к данной половецкой группировке. В то
же время надо признать, что эти сообщения
имеют неоднозначное толкование в историог-
рафии, кроме того, вызывает определенные
сомнения и их достоверность.

Согласно летописным рассказам в 1117 г.:
«...придоша Половци къ Болгаромъ и высла
имъ князь Болъгарьскыи пити съ отравою и
пивъ Аепа и прочии князи вси помроша...»
[Полное собрание..., 1908, стб. 285; 1949,
с. 28]. Из источника не понятно, о какой Бол-
гарии (Булгарии) идет речь – Волжской или Ду-
найской, поэтому возможно двойственное тол-
кование истории об отравлении половецкого
хана Аепы, факт смерти которого, возможно, и
не был связан с Волжской Булгарией.

В летописях под 1140 г. сообщается:
«...а Мьстиславъ моужи свои посла загна По-
ловци за Донъ и за Волгоу за Гиикъ...» [Пол-
ное собрание..., 1908, стб. 303–304; 1949,
с. 31]. Данное сообщение, на наш взгляд, име-
ло декларативный характер и было результа-
том преувеличения последствий похода войс-
ка Мстислава в Половецкую Степь. Если зас-
луги Владимира Мономаха, являвшегося
вдохновителем совместных походов русских
князей на донских половцев в 1103, 1109 и
1111 гг., не вызывают сомнений у историков,
то подвиги его сына князя Мстислава Влади-
мировича, якобы в одиночку разбившего
объединенные силы донских половцев и до-
шедшего рейдом до кочевий кипчаков Волги
и Урала, маловероятны.

В летописи под 1184 г. описывается по-
ход Всеволода Большое Гнездо на Биляр, когда
к нему присоединяются половцы: «...кланяют-
ся княже Половци Емякове пришли есьмы со
княземъ Болгарьскы воевать Болгаръ...»
[Полное собрание..., 1927, стб. 389–390; 1908,
стб. 625–626; 1949, с. 90]. Здесь участие по-
ловцев в набеге на Волжскую Булгарию обыч-
но не вызывает сомнений у исследователей.
Возникший союз летопись показывает не как
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запланированные действия сторон, а как нео-
жиданную встречу русского и половецкого вой-
ска на территории Волжской Булгарии. Так или
иначе, половцы Емякове заключают договор
с князем и вливаются в русское войско, выса-
дившееся на левом берегу Волги, но при этом
вполне очевидно возникает вопрос – откуда
пришел этот отряд йемеков-кимаков – из По-
волжья или Заволжья?

Низменно-равнинное степное
Сыртовое Заволжье

Погребения

37. Духовницкий район, с. Новозахарки-
но, бассейн р. Малый Иргиз. Раскопки
Н.В. Лебедевой 2015 г. [Лебедева, 2016, с. 26–
28; 2017]. Курганная группа Новозахаркино-I,
кург. 8, погр. 3 (впускное). Костяк мужчи-
ны, ориентированный на ЗЮЗ, был захоро-
нен в прямоугольной узкой яме, лежал на
слое коры, на груди находился колчан. Над
скелетом человека на слое коры были рас-
чищены останки лошади головой на ЗЮЗ
(череп, ноги, отчлененные по путовую кость,
хвостовые позвонки). Вещи: берестяной кол-
чан с железными клепками, костяные об-
кладки седла и костяная пластина донышка
колчана, железная скоба, железные порту-
пейные кольца, железные наконечники стрел,
кресало, кремень, железные стержни, сере-
динные костяные накладки лука, железный
нож, бронзовая бляшка с железными клеп-
ками. Автор раскопок отнесла погребение
в отчете к IX–XIII вв., в публикации к VII–
IX вв., нам представляется, более обосно-
ванной датировка комплекса огузо-печенеж-
ским временем IX–XI веков.

38. Перелюбский район, район с. Нико-
лаевка (бывший хут. Гришанкин или Гриша-
кин), бассейн р. Камелик, притока р. Большой
Иргиз. В результате разведок К.И. Журавле-
ва в 1923 г. [Гарустович и др., 1998, с. 113;
Фонд Е.К. Максимова, д. 494] было обнару-
жено разрушенное погребение, вещи из кото-
рого поступили в Пугачевский музей краеве-
дения. Вещи: 2 железных стремени яйцевид-
ной формы с округлой петлей, фрагменты брон-
зовой копоушки, костяная орнаментированная
пластинка, фрагменты ремня с бронзовой сер-

повидной пластинкой – лунницей, железный
стержень. Датировка: IX–XI века.

39. Марксовский район, с. Бородаевка
(нем. колония Боаро), бассейн р. Малый Ка-
раман, урочище Рунталь. Раскопки И.В. Си-
ницина [Синицин, 1947, с. 130–131; Максимов,
1965]. Курганная группа Рунталь (в настоящее
время памятник отсутствует, так как застро-
ен дачами), кург. 9, погр. 5 (впускное). В под-
бойной могиле находился костяк взрослого
мужчины со слегка согнутыми коленями, ори-
ентированный на северо-восток. Череп погре-
бенного имеет прижизненную деформацию,
правая нога согнута, под костями остатки
кожи и ткани. Под черепом – берцовая кость
ноги лошади. Во входной яме на ступеньке
слева находилось захоронение шкуры коня:
кости ног, отчлененные по путовую кость и
череп, ориентированный на ЮЗ. Кости ног
коня были разложены с четырех сторон от
черепа. Вещи: седло, фрагмент костяной под-
пружная пряжки с Т-образным вырезом, пря-
моугольнорамчатая бронзовая пряжка с ме-
таллическим язычком, прямоугольное дере-
вянное блюдо или чаша, деревянная пластин-
ка с четырьмя отверстиями. И.В. Синицин и
Е.К. Максимов датировали погребение V–
VIII вв., исходя из типичных, на их взгляд, при-
знаков позднесарматской обрядности (север-
ная ориентировка, подбои, деформация чере-
па). Конструкция неплохо сохранившего сед-
ла из бородаевское погребения позволила да-
тировать его разным исследователям в рам-
ках последней трети VII – IX в. [Кызласов,
1979, с. 135, рис. 96,14; Амброз, 1981, с. 13,
рис. 4а,43; Комар и др., 2006, с. 295–296,
рис. 24–25]. Е.В. Круглов отнес комплекс к
памятникам авиловской группы конца VII –
начала IX в. [Круглов, 1990], при этом отме-
чая, что расположение костей коня в погребе-
нии находится не в анатомическом порядке, а
характерно для сложенной шкуры животного.
Учитывая отсутствие узкодатирующих или эт-
номаркирующих вещей, на наш взгляд, по-
гребение по характеру погребального обря-
да, скорее всего, относится к VII–VIII векам.

40. Советский район, с. Суслы (урочище
Герцог), бассейн р. Большой Караман. Рас-
копки А. Вейсбекера, П. Вайнгеля и Г. Бера-
ца 1912 г. [Гарустович и др., 1998, с. 98]. Ис-
следован курган, описание раскопок отсутству-
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ет. Вещи: железное стремя, железный трехгран-
ный наконечник стрелы, четыре железных нео-
пределенных предмета. Датировка: IХ–ХI века.

41, 42, 43, 44, 45. Энгельсский район, с. Шу-
мейка, левый берег р. Волги. Охранные раскоп-
ки А.В. Волкова, А.Б. Малышева и П.Е. Тугу-
шева 2008 г. [Волков и др., 2016, т. III, с. 36–
47; т. XIV. рис. 3449, 3493, т. XV. рис. 3608–
3622, 3624–3638, 3645–3690]. На поселении
«Шумейка» при снятии культурного слоя зо-
лотоордынского времени, частично переотло-
женного и перемешанного со слоями более
позднего времени (пласт 80–100 см), на ма-
терике были зафиксированы контуры четырех
могильных ям и одного жертвенника (ямы
№ 137, 138, 139, 141, 142). Неоднородный ха-
рактер культурного слоя, значительная часть
которого была уничтожена землеройной тех-
никой до начала раскопок, большое количество
хозяйственных ям и поздних перекопов на по-
селении не позволили в полном объеме про-
следить конструкцию погребальных сооруже-
ний грунтового могильника, поэтому с опре-
деленной степенью вероятности часть из них
можно определить как подбойно-катакомбные
захоронения с входными ямами-дромосами.
Первоначально входные ямы погребений были
приняты за поздние хозяйственные ямы, а сво-
ды обрушившихся подбоев фиксировались, как
слои плотного перемешанного с материком
грунта. Позднее точка зрения на стратиграфию
этих могильных сооружений была пересмот-
рена, и исследованные погребальные комплек-
сы были интерпретированы как захоронения
хазарского времени, при совершении которых
использовались ступеньки и подбойные соору-
жения в стенках могильных ям.

41. Поселение Шумейка, погр. 1, мо-
дуль 48, яма 139 (рис. 1,А). Контур могильной
ямы выделялся на материке светло-желтого
цвета несколько более темным оттенком и со-
стоял из двух слившихся пятен прямоуголь-
ной и округлой формы. Прямоугольное пятно
представляло собой погребальную камеру,
ориентированную по линии СЗ–ЮВ. Примы-
кающий к ней округлый вход в могильную яму
имел ступеньку. Дно могилы было относитель-
но ровное.

Погребение человека было перекрыто
частично поврежденным скелетом лошади в
анатомическом порядке, вытянутым вдоль

северо-восточного края могильной камеры по
оси СЗ–ЮВ. На дне могилы лежал костяк
взрослого человека вытянуто на спине, с ори-
ентировкой головы на СЗ, а лицевой частью
обращен на ССВ. Руки погребенного были
слегка согнуты в локтях и располагались
вдоль тела. Кисть правой руки была вплот-
ную прижата к тазу. Кисть левой руки лежала
на тазе. Ноги были уложены в виде ромба,
что, вероятно, предполагало их согнутость в
коленных суставах, коленями вверх. Ступни
были вытянуты в сторону юго-восточной стен-
ки могилы.

Погребальный инвентарь. Лепной профи-
лированный горшок, по краю венчика покры-
тый пальцевыми защипами, с коричневым
цветом внешней поверхности, черным цветом
теста глины в изломе, располагался за голо-
вой погребенного в юго-западном углу моги-
лы (рис. 1,А,а,1, 2,13). Кружальный приземи-
стый сосуд в виде кубышки, покрытый по
тулову лощением в вертикальной проекции,
темно-серого цвета внешней поверхности, с
плотным, черным на изломе тестом и рав-
номерным обжигом располагался за голо-
вой погребенного в северо-западном углу
могилы (рис. 1,А,б,2, 2,12). Железный кистень
округлой формы был зафиксирован в лепном
горшке (рис. 1,А,б,3, 2,8). Железный однолез-
вийный нож был выявлен под кистью правой
руки (рис. 1,А,б,4). Фрагмент железного че-
тырехгранного в сечении наконечника копья
или пики был обнаружен под лучевой и локте-
вой костями левой руки (рис. 1,А,б,5, 2,7).
Бронзовая пронизь была зафиксирована под
наконечником копья (рис. 1,А,б,6, 2,5). Пояс-
ная железная рамчатая пряжка прямоугольной
формы, находилась в районе таза (рис. 1,А,б,7,
2,1). Железное кресало-фибула было выявле-
но в районе таза (рис. 1,А,б,8, 2,11). Там же
были обнаружены два кресальных кремня
(рис. 1,А,б,9). Фигурная медная подвеска в
виде шарнирного (чумбурного) блока распо-
лагалась в районе левой руки между тазом и
ребрами (рис. 1,А,б,10, 2,3). Бронзовая коро-
мыслообразная застежка с петлей распола-
галась в районе правой руки между тазом и
ребрами (рис. 2,2). Рядом находились: фраг-
мент железной фибулы (рис. 2,4) и железная
обкладка со следами дерева (рис. 2,6). Же-
лезные кольчатые двусоставные удила с гвоз-
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девидными псалиями, находились между че-
люстями коня (рис. 1,А,а,1, 2,10). Также было
обнаружено железное арочное стремя с вы-
деленной в виде лопаточки петлей для пута-
лища и укрепленной тремя жгутами поднож-
кой (рис. 2,9).

Датировка погребения второй половиной
VIII – IX в. определялась характерными ка-
тегориями массового сопроводительного ин-
вентаря СМК: сочетание лепного горшка вы-
соких пропорций с отогнутой наружу шейкой
с защипами на венчике и гончарного призе-
мистого сосуда [Красильников, 2009, с. 145,
рис. 17], стремени вытянутых пропорций с
выделенным путалищем и удил с гвоздевид-
ными псалиями [Плетнева, 1981а, с. 148,
рис. 36], кресала-фибулы [Генинг, Халиков,
1964, табл. X,3–5; Казаков, 1971, табл. VIII,7;
Плетнева, 1981б, с. 167, рис. 52,87,88; Дмит-
риев, 1982, с. 80, рис. 4,10,11], чумбурного
блока [Владимиров, 2016, с. 223–226] и коро-
мыслообразной застежки-пуговицы с петлей
[Плетнева, 1981а, с. 150, рис. 37,8; Плетнева,
2003, с. 194, рис. 18; Тотев, Пелевина, 2009,
с. 48, рис. 1].

42. Поселение Шумейка, жертвенник,
модуль 48, яма 138 (рис. 1,Б). В 0,37 м к севе-
ро-западу от погр. 1 была выявлена яма гру-
шевидной формы, ориентированная длинными
сторонами по оси С–Ю. На дне ямы были
расчищены скопление конечностей и черепа
двух овец. Расположение жертвенника меж-
ду погр. 1 и 2 позволяет предположить его
принадлежность к единому погребально-поми-
нальному комплексу.

43. Поселение Шумейка, погр. 2, моду-
ли 48, 49, яма 137 (рис. 1,В). В 2,1 м к западу
от погр. 1 было зачищено могильное пятно.
Контур могильной ямы выделялся немногим
более темным цветом на материке светло-
желтого цвета в виде вытянутого пятна по
линии ССВ–ЮЮЗ. В юго-восточной части
ямы прослеживалась ступенька. На дне мо-
гилы лежал скелет взрослого человека вытя-
нуто на спине, с ориентировкой головы на се-
вер. Череп покоился на затылочной части,
лицевой частью вверх. Руки погребенного
были слегка согнуты в локтях и покоились
вдоль тела. Кисти рук вытянуты. Ноги и ступ-
ни были вытянуты параллельно друг другу в
сторону восточно-юго-восточной стенки мо-

гилы. Возле коленного сустава левой ноги по-
гребенного были выявлены кости барана.
Положение предметов в погребальной каме-
ре, а также их некоторая фрагментарность,
не исключают частичного ритуального раз-
грабления или разрушения могилы еще в
средневековье.

Погребальный инвентарь. Был обнару-
жен фрагмент гончарного сосуда с отогнутым
венчиком (рис. 1,В,10, 3,1). Два круглых в се-
чении кольца железных удил были зафикси-
рованы с левой стороны от погребенного, воз-
ле черепа (рис. 1,В,4, 3,2,3). Фрагментирован-
ное железное арочное стремя с выделенной в
виде лопаточки петлей для путалища обнару-
жено с левой стороны от погребенного возле
височной кости (рис. 1,В,3, 3,10). Две желез-
ные рамчатые подпружные пряжки трапеци-
евидной формы без приемника выявлены в
северо-восточном углу погребения (рис. 1,В,5,
3,7,9). Два железных плоских портупейных
кольца зафиксированы с левой стороны от
погребенного, возле таза (рис. 1,В,6, 3,5,6).
Железный однолезвийный нож (рис. 3,19),
фрагмент лезвия с односторонней заточкой
(рис. 3,15) и железный кистень округлой фор-
мы выявлены возле кисти правой руки погре-
бенного (рис. 1,В,7, 3,18). Кресальный кре-
мень находился с левой стороны, между та-
зом и ребрами погребенного (рис. 1,В,9, 3,8),
там же были найдены четыре бронзовых обой-
мы, вероятно, обкладки ножен в виде колец
овальной формы (рис. 3,11–14). Кроме того,
в погребении находились: костяная рукоять из
трубчатой кости животного (рис. 1,В,2, 3,4),
две бронзовые пластины прямоугольной
(рис. 1,В,8, 3,17) и серповидной формы
(рис. 3,16), имеющие с оборотной стороны
шпеньки и отдельные кости животных
(рис. 1,В,1).

Датировка набора погребального инвен-
таря аналогична погр. 1, что соответствует
второй половине VIII – IX веку. В эти рамки
не совсем укладывается обнаруженная в по-
гребении серповидная пластина-лунница с
ушками, аналогии которой известны в печенего-
огузских, кимакских и протобашкирских комплек-
сах, датируемых IX–XI вв. (хут. Гришанкин
[Гарустович и др., 1998, с. 113]; Занзели погр. 1,
[Гарустович и др., 1998, с. 203]; Журов мо-
гильник кург. 2, погр. 1 [Круглов, 1992б, с. 136,
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рис. 1,3,4; Культура средневековых кочевни-
ков..., 2001, с. 24, кат. 12; Гарустович, Ива-
нов, 2001, с. 135, рис. 6,22]; Успенка [Шнайд-
штейн, 1989, с. 270, рис. 1,11; Круглов, 2001,
с. 413]; Бекешево I кург. 2, погр. 2 и 3 [Мажи-
тов, 1981, с. 57, 61]), что в целом не противо-
речит общей датировке комплекса. Судя по
расположению комплекса сооружений, жерт-
венник и оба погребения были взаимно сори-
ентированы в пространстве, что подразуме-
вает их синхронность или существование ка-
ких-то отметок на поверхности места перво-
го захоронения.

Погребения 3 и 4 были расположены в
74 м к северо-западу от погребального комп-
лекса с жертвенником и представляли собой
парное захоронение. При зачистке материка
были выявлены контуры аморфной ямы, име-
ющей в северо-восточной части нечто вроде
ступеньки. При дальнейшей выборке грунта
были расчищены два лошадиных черепа и
кости ног, а под ними уже начали проступать
очертания двух могильных ям. Между ними
имелась небольшая перемычка, причем дно
ямы погр. 4 располагалось несколько ниже дна
ямы погр. 3.

44. Поселение Шумейка, погр. 3 (мо-
дуль 301, яма 141) (рис. 4). Могильная яма пря-
моугольной формы со скругленными углами
была ориентирована более длинными сторо-
нами по линии ССВ–ЮЮЗ. Пятно выделялось
немногим более темным цветом на материке
светло-желтого цвета. Дно могилы было от-
носительно ровное. Заполнение ямы можно
охарактеризовать как плотное – забутовка
плотной материковой глиной, практически не
отличающейся по консистенции от материка.

На дне могилы лежал скелет взрослого
человека вытянуто на спине, по линии ЮЮЗ–
ССВ, ориентирован черепом на С (череп немно-
го наклонен к правому плечу) и лицевой час-
тью на ЮВ. Скелет был несколько смещен от
центра могильной ямы в сторону западно-се-
веро-западной стенки. Руки и кисти погребен-
ного были вытянуты вдоль тела и вплотную к
нему прижаты. Ноги сведены вместе в коле-
нях и вытянуты параллельно друг другу. Ступ-
ни также сведены вместе и вытянуты в сторо-
ну юго-юго-западной стенки могилы.

Умершего сопровождала «шкура» коня:
череп (с удилами в зубах: рис. 4,1, 6,1), конеч-

ности, отделенные по скакательный (скаковой)
сустав и хвост этого животного, положенные
в анатомическом порядке. Кости коня покои-
лись несколько ниже уровня материка, над
уровнем погребенного, и были вытянуты па-
раллельно могиле вдоль ее восточно-юго-во-
сточной стенки.

Погребальный инвентарь. Железный нож
выявлен в районе пояса погребенного, на кос-
ти предплечья левой руки ближе к локтевому
изгибу (рис. 4,5, 6,5). Железные двусоставные
удила с дополнительными трензельными коль-
цами зафиксированы в челюстях конского
черепа (рис. 4,1, 6,1). Остатки сложносостав-
ного лука располагались слева от погребен-
ного между костями руки и восточно-юго-во-
сточной стенкой могилы, двумя компактны-
ми группами, соответствующими верхней (бо-
лее северной) и нижней (более южной) час-
тям лука (рис. 4,7). Положение роговых на-
кладок позволяет предположить, что лук был
сломан, а набор накладок состоял предполо-
жительно из 9 предметов, представленных
12 фрагментами. Хорошо сохранились четы-
ре концевые накладки с изгибом в нижней тре-
ти пластины, закругленным краем и насечкой
по боковому срезу (рис. 5,1–4). Три фрагмен-
та тыльных прямоугольных пластин с обло-
манными концами имели насечку по краям
(рис. 5,10–12). Две массивных срединных на-
кладки с сетчатой насечкой по поверхности
были сломаны на пять составных частей,
предположительно реконструируются как тра-
пециевидные (рис. 5,5–9). Пучок железных
трехгранных или трехлопастных черешковых
наконечников стрел, сильно коррозированных
и скипевшихся в единую массу, выявлен у се-
веро-северо-восточной стенки погребальной
камеры за головой умершего (рис. 4,4).
Штампованная пряжка с прямоугольным щит-
ком и рамкой зафиксирована на накладках лука
в районе верхнего (северного) скопления
(рис. 4,12, 6,19). Два бронзовых ременных на-
конечника-обоймы с закругленными концами
с остатками кожи внутри, одна – на дне моги-
лы между предплечьем и накладками на лук
в их южном (нижнем) скоплении, вторая – на
кости предплечья чуть выше железного ножа
(рис. 4,9, 6,8,18). Бронзовая накладка гераль-
дического типа с прорезным орнаментом в
виде «галочки», боковыми вырезами и тремя
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шпеньками крепления с шайбочками зафик-
сирована возле северного (верхнего) скопле-
ния лучных накладок (рис. 4,10, 6,7). Роговая
подпружная пряжка с трапециевидным прием-
ником и округлой рамкой выявлена к западу
от конского черепа (рис. 4,2, 6,3). Костяной
затыльник плети обнаружен к востоку от вер-
хних конечностей лошади (рис. 4,3, 6,4). Фраг-
мент лезвия железного ножа располагался за
черепом погребенного (рис. 4,6, 6,6). Желез-
ный пинцет расчищен на крестце (рис. 4,11,
6,2). Две бронзовые прямоугольные обоймы
выявлены в районе северного (верхнего) скоп-
ления накладок на лук (рис. 4,13, 6,10,11).
Бронзовая прямоугольная прорезная наклад-
ка со шпеньками крепления на ременную ос-
нову выявлена в районе накладок на лук в их
северной (верхней) части (рис. 4,8, 6,9). Фраг-
мент бронзового подковообразного фиксато-
ра язычка со шпеньком крепления расчищен
в районе северного (верхнего) скопления луч-
ных накладок (рис. 4,14, 6,20). Там же были
обнаружены шесть бронзовых круглых накла-
док со следами креплениями на ременную
основу, пять из которых имели серебряные
шляпки (рис. 6,12–17).

45. Поселение Шумейка, погр. 4 (мо-
дуль 301, яма 142) (рис. 4). Могильная яма оваль-
ной формы была ориентирована более длинны-
ми сторонами по линии ССВ–ЮЮЗ. Пятно вы-
делялось более темным цветом на материке
светло-желтого цвета. Дно могилы было отно-
сительно ровное. Заполнение ямы можно оха-
рактеризовать как плотное – забутовка плотной
материковой глиной, практически не отличаю-
щейся по консистенции от материка.

На дне могилы лежал костяк взрослого
человека вытянуто на спине по линии ЮЮЗ–
ССВ, ориентирован черепом на С (череп не-
много наклонен к правому плечу) и лицевой
частью на ЮЗ. Скелет был несколько сме-
щен от центра могильной ямы в сторону за-
падно-северо-западной стенки. Руки и кисти
погребенного были вытянуты вдоль тела и
прижаты вплотную к нему. Ноги вплотную
сведены вместе в коленях и вытянуты парал-
лельно друг другу. Ступни также сведены
вместе и вытянуты в сторону юго-юго-запад-
ной стенки могилы.

Умершего сопровождала «шкура» коня,
то есть череп (с удилами в зубах: рис. 4,15,

6,21) и конечности, отделенные по скакатель-
ный (скаковой) сустав и хвост этого животно-
го, положенные в анатомическом порядке.
«Шкура» покоилась несколько ниже уровня
материка, над уровнем погребенного, и была
вытянута параллельно могиле вдоль ее вос-
точно-юго-восточного края.

Погребальный инвентарь. Бронзовая гар-
нитура крепления обувных ремней: две пря-
моугольные плоские обоймы с заклепкой
(рис. 4,21, 6,32,33), две прямоугольные обой-
мы (рис. 4,20, 6,35–36), пряжка с овальной
рамкой и прямоугольным щитком (рис. 4,19,
6,29), пряжка с прямоугольной рамкой без
щитка (рис. 4,19, 6,28), выявлены в нижней
части берцовых костей. Бронзовая литая
пряжка без язычка (рис. 4,18, 6,30) и бронзо-
вая прямоугольная обойма (рис. 6,34), зафик-
сированы в районе затылочной кости конско-
го черепа. Две железные пряжки, одна из ко-
торых целая, другая предположительно соби-
рается из железных фрагментов, располага-
лись в районе пояса (рис. 4,23, 6,22–24). Дву-
составные железные удила с остатком гвоз-
девидного псалия на трензельном кольце, по-
коились в челюстях конского черепа (рис. 4,15,
6,21). Кольцо из полированной кости со следа-
ми заглаживания от ремней отмечено в районе
затылочной кости конского черепа (рис. 4,17,
6,27). Бронзовая пластинка (рис. 6,31) и зас-
тежка из клыка кабана (рис. 4,22) плохой со-
хранности найдены в районе таза. Две костя-
ные подпружные пряжки трапециевидной фор-
мы со слабо сглаженными углами и железны-
ми язычками, первая имеет два I-образных
выреза (выявлена к юго-востоку от конского
черепа) (рис. 4,16, 6,26), а вторая с Т- и I-об-
разными вырезами (обнаружена к югу от кон-
ских копыт) (рис. 4,16, 6,25).

Схожесть ритуала захоронения в соче-
тании со стратиграфическими наблюдениями
позволяют предположить синхронность погр. 3
и 4, поэтому датируются они по совокупности
инвентаря двух погребений VII – началом
VIII века. Форма концевых роговых накладок
на лук погр. 3 конструктивно близка наклад-
кам на луки тюрко-хазарского типа, которые
появляются в Восточной Европе в середине
VII в., трансформировавшись к началу VIII в.
в хазарский тип [Круглов, 2005, с. 135]. Близ-
кая по форме накладка была найдена в куль-
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турном слое Хлопковского городища золото-
ордынского времени у с. Березняки Воскре-
сенского района Саратовской области [Круг-
лов, Малов, 2018].

Металлические детали ременной гарни-
туры пояса и обуви кочевников, выполненные
в геральдическом стиле и, вероятно, хроноло-
гически соответствующие зиновьевскому го-
ризонту, не противоречат датировке накладок
лука [Богачев, 1992, с. 154–155, рис. 27]. Боль-
ше того, бронзовые прямоугольно-рамчатые
пряжки (рис. 6,19,28,30) и плоские обоймы
гарнитуры обуви шумейских погребений
(рис. 6,10,11,32–34) вполне могут быть синх-
ронны аналогичным изделиям из кург. 1 у
с. Зиновьевка (с. Садовка, Лопатинского рай-
она Пензенской области) [Рыков, 1929, с. 10;
Максимов, 1965, с. 76, рис. 46,3]. Бронзовый
наконечник ремня с прорезью в виде «галоч-
ки» из 3-го шумейского погребения относит-
ся к типу наконечников с боковыми вырезами
и их аналогов с боковыми выступами [Гаври-
тухин, Обломский, 1996, с. 222, рис. 43]. Наи-
более близкой найденной аналогией этому из-
делию является серебряный наконечник с
боковыми вырезами, декорированный фигур-
ной прорезью в виде «галочки» и отверстием,
а также двумя горизонтальными прочерчен-
ными линиями в верхней части из погр. 12
кург. 1 с. Дмитровки в Южном Побужье, да-
тируемого серединой VII в. [Комар, 2006,
с. 378, рис. 3,8,9, с. 379, рис. 4,3,4]. Также на-
конечники этого типа известны в ряде других
кочевнических погребений Северного Причер-
номорья (Богачевка, кург. 8, погр. 12; Рисо-
вое, кург. 2, погр. 10; Сивашовка, кург. 3, погр. 2;
Изобильное, кург. 1, погр. 4) [Комар, 2005,
с. 164–170]. В Среднем Поволжье подобные
наконечники замечены среди наиболее ран-
них праболгарских памятников новинковского
типа, которые сопоставимы с погребениями,
содержащими характерную «зиновьевскую»
гарнитуру (Новинковский II могильник кург. 7,
погр. 1) [Багаутдинов и др., 1998, с. 97,
рис. 17,7], некоторые из них, возможно, могут
быть датированы уже началом VIII в. [Комар,
2010, с. 206, рис. 6]. В Нижнем Поволжье ана-
логичные прорезные «геральдические» нако-
нечники известны в кург. 1, погр. 7 юго-запад-
ной группы Бережновского могильника [Си-
ницин, 1959, с. 109–110, рис. 34,1; Максимов,

1965, с. 78, рис. 47,3], где среди элементов
поясной гарнитуры также наблюдались мас-
сивные «геральдические» бляшки-фиксаторы,
близкие по форме подковообразной бляшке-
фиксатору из 3-го шумейского погребения
(рис. 6,20).

Подковообразные фиксаторы язычка
пряжек широко известны как один из конст-
руктивных элементов кочевнических поясов
от Северной Азии [Добжанский, 1990, с. 39–
40] до Подунавья [Тотев, Пелевина, 2011,
с. 349]. Данное изделие несколько расширяет
датировку погребального комплекса, если по-
ложиться на утверждение А.К. Амброза, ко-
торый относил появление наборных поясов «с
подкововидными и сердцевидными окантов-
ками отверстий на ремне» к рубежу VII–
VIII вв. [Амброз, 1971, с. 123]. А.В. Комар
считает, что пластинчатые прототипы подко-
вообразных бляшек, ограничивающих отвер-
стие ремня, входят в раннесалтовские пояс-
ные наборы крымско-византийской группы
первой четверти VIII века. Кроме того, ана-
логичные литые бляшки известны в синхрон-
ных аварских поясных наборах [Комар, 2001,
с. 106–107, рис. 1,4,6,25,30,32,47, 2,38, 3,10].

В пользу этого мнения могут свидетель-
ствовать находки роговых подпружных пря-
жек из 3 и 4 погребений, которые широко пред-
ставлены в курганах южносибирских тюрок.
Достаточно подробную подборку подобных
пряжек с территории Восточной Европы при-
водит Е.В. Круглов, датируя наиболее близ-
кие по компоновке второй половиной VII –
началом VIII в. [Круглов, 2007, с. 51–54, рис. 1,
2, 3]. Данная категория инвентаря часто име-
ет индивидуальное оформление, поэтому еди-
ной типологии подпружных пряжек пока не вы-
работано, хотя определенные попытки пред-
принимались. По мнению А.А. Гавриловой,
преимущественное бытование данных пряжек
в Сибири падает на VIII–Х вв. и связано с
памятниками тюркского круга [Гаврилова,
1964, с. 167, рис. 3,6]. Согласно классифика-
ции С.В. Неверова и Б.Б. Овчинниковой, рас-
сматриваемые пряжки относятся к так назы-
ваемым выделеннорамчатым пряжкам-бло-
кам, имеющим 2 прорези для концов ремня
(двутавровые) и получившим наибольшее рас-
пространение в VIII–Х вв. [Неверов, 1985,
с. 202; Овчинникова, 1990, с. 114–119]. Кроме
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того, обе пряжки из 4-го погребения имели под-
вижный железный язычок, что является дос-
таточно характерным признаком для поздних
алтайских [Могильников, 2002, с. 101; Куба-
рев, 2005, с. 135], а также южноуральских пря-
жек [Мажитов, 1977, c. 198, табл. 1,302; Бо-
талов, Костюков, 1993, с. 44–45, рис. 1,28].
Классификация южноуральских подпружных
пряжек, предложенная Е.В. Руслановым, по-
зволяет датировать их в рамках VIII–IХ вв.
[Русланов, 2016, c. 288].

46. Энгельсский район, с. Шумейка, ле-
вый берег Волги. В 2003 г. в ходе строитель-
ных работ было разрушено погребение. Со-
державшиеся в погребении два сосуда СМК
были переданы в Музей Института археоло-
гии и культурного наследия Саратовского го-
сударственного университета (КП 237,238;
Инв. Номер В 49,50). Датировка: VIII–IX века.

47. Энгельсский район, бассейн р. Сухая
Саратовка. Раскопки Л.Л. Галкина 1975 г. [Ля-
хов, 1997, c. 226–231]. Курганная группа Са-
ратовка-II, кург. 1, погр. 5 (впускное). Костяк
взрослого человека, ориентированный головой
на З, лежал на деревянном настиле. Над по-
гребенным, на деревянном перекрытии на-
ходилось чучело коня (череп и передние
ноги, отчлененные по колено) уложенное го-
ловой на В. Обнаруженные вещи: ножницы,
бронзовые зеркало, птицевидные нашивки,
бубенчики, золотая бляха, остатки кожи с на-
шитыми серебряными бляшками в виде ба-
раньих головок. Датировка: Х–ХI века.

48. Энгельсский район, г. Энгельс (По-
кровск), левый берег р. Волги. Раскопки
П.С. Рыкова 1924 г., Покровский курганный
могильник, кург. 11, погр. 1 [Гарустович и др.,
1998, с. 128–129]. Костяк мужчины, ориенти-
рованный на ЮЗ, лежал в гробу в виде ящика,
скрепленного железными гвоздями. Над ске-
летом человека находились останки лошади,
уложенные головой на ЮЗ. Обнаруженные
вещи: удила, берестяной колчан, фрагменты
чешуйчатого железного панциря и железного
шишака, железные наконечники стрел, костя-
ные колчанные петли. Датировка: вторая по-
ловина XI – начало XIII века.

49. Энгельсский район, с. Квасниковка,
левый берег р. Волги. В 1959 г. при размыве
оврага у с. Квасниковки местными жителями
были обнаружены случайные находки и остат-

ки погребения. Раскопки оставшейся части
погребения были проведены Е.К. Максимо-
вым [Максимов, 1960]. На глубине 1,3 м от
современной поверхности была зафиксирова-
на широкая прямоугольная могильная яма,
ориентированная по линии В–З. В могиле на-
ходились перемешанные кости взрослого муж-
чины и части скелета коня: череп и кости ног.
Вещи: шлем с позолоченной бронзовой розет-
кой, фрагмент кольчуги, стремена, удила, пряж-
ка, костяные обкладки седла. Датировка: вто-
рая половина XI – начало XIII века.

50. Энгельсский район, между селами
Терновка и Смеловка, левый берег р. Волги.
В 2001 г. разведгруппа О.В. Сергеевой [Сер-
геева, 2006, c. 72–75] обнаружила случайные
находки из разрушенного погребения, полнос-
тью выпавшего из обрыва берега (остатки
Терновского грунтового могильника). На глу-
бине 0,7 м от современной поверхности нахо-
дилась могильная яма, ориентированная по
линии В-З. Вещи: седло, удила, стремя, бере-
стяной колчан, наконечник стрелы. Датиров-
ка: XII – вторая половина XIII века.

51. Озинский район, с. Светлое озеро,
бассейн р. Чалыкла. Раскопки В.А. Лопатина
1989 г. [Ляхов, 1997, c. 217]. Курганная группа
Светлое Озеро, кург. 2, погр. 1 (впускное). Ко-
стяк взрослого человека, ориентированный
головой на З. Под костями ног – остатки де-
рева. Слева от погребенного – чучело коня
головой на В (череп и два копыта). Вещей нет.
Датировка: Х–ХI века.

52. Озинский район, с. Светлое озеро,
бассейн р. Чалыкла. Раскопки В.А. Лопати-
на 1989 г. [Ляхов, 1997, c. 219–222]. Курган-
ная группа Светлое Озеро, кург. 6, погр. 6
(впускное). Костяк взрослого человека, ори-
ентированный на ССЗ. На груди лежал кол-
чан, слева от погребенного – чучело коня (ко-
сти ног, отчлененные по голень). Вещи: бе-
рестяной колчан, железные наконечники
стрел, нож, кольцо, пластинки, штифты. Да-
тировка: Х–ХI века.

53. Ровенский район, с. Мирное (бывш.
Фриденберг), бассейн р. Еруслан. Раскопки
П.С. Рыкова 1925 г. [Гарустович и др., 1998,
с. 134]. Курганная группа Мирный-5, кург. 7,
погр. 1 (впускное). В засыпке могилы встре-
чались угли. На дне стояла липовая колода,
закрытая корой. Костяк мужчины, помещен-
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ный в колоду, был ориентирован головой на СЗ.
Рядом с колодой лежали кости ног лошади.
Вещи: однолезвийный нож, кресало, кремень,
бронзовая поясная пряжка, костяные средин-
ные накладки лука, кожаные сапоги. Датиров-
ка: IX–XI века.

54. Ровенский район, с. Мирное, бассейн
р. Еруслан. Раскопки В.А. Лопатина 1981 г.
[Ляхов, 1997, c. 225–226]. Курганная группа
Мирный-1, кург. 1, погр. 6 (впускное). Костяк
подростка был ориентирован головой на З.
На груди лежал колчан, а слева от погребенно-
го – чучело коня (кости ног, отчлененные по го-
лень). Обнаруженные вещи: пуговицы-бубенчи-
ки, птицевидная нашивка с подвесками в виде
гусиных лапок, перламутровый медальон, кос-
тяная пряжка, костяная пронизь, стеклянные
пронизь и бусы, серебряный перстень, костяные
ковшик и ложка. Датировка: IX–XI века.

55. Ровенский район, с. Береговое, ле-
вый берег р. Волги. Раскопки И.В. Синицина
1957 г. [Синицин, 1966, с. 36–37]. Курганная
группа Береговое-3, кург. 4, погр. 7 (впуск-
ное). На древнем горизонте, на кожаной под-
стилке лежал костяк мужчины, ориентирован-
ный головой на ЮЗ. Слева находились кости
коня, уложенные головой на ЮЗ (череп и ноги,
отчлененные по путовому суставу). Обнару-
женные вещи: нож, лук с костяными середин-
ными накладками, берестяной колчан, обтя-
нутый кожей, бронзовая пластина, железные
кольца, наконечники стрел, сапоги. Датиров-
ка: IX–XI века.

56. Ровенский район, с. Ровное, левый
берег р. Волги. Раскопки И.В. Синицина 1957 г.
[Синицин, 1966, с. 37–38]. Курганная группа
Береговое-3, кург. 4, погр. 8 (впускное), нахо-
дилось под погр. 7, в прямоугольной удлинен-
ной яме. Костяк мужчины лежал на правом
боку, ориентированный головой на ЮЗ. Сохра-
нились следы кожаной подстилки. Вещей нет.
Датировка: IX–XI века.

57. Ершовский район, с. Черная Падина,
бассейн р. Малый Узень. В 1961 г. Е.К. Мак-
симов [Максимов, 1969, с. 130–134] исследо-
вал случайно обнаруженное грунтовое погре-
бение в обрыве берега реки. Костяк распола-
гался на левом боку и был ориентирован го-
ловой на З. В районе черепа обнаружено два
аббасидских дирхема 782/783 гг. и 809/810 гг.
Датировка: IX век.

58. Питерский район, с. Алексашкино,
бассейн р. Малый Узень. Раскопки В.И. Мель-
ника 1977 г. [Круглов, 2001, с. 418, рис. 13,6,
с. 434, табл. 5]. Курганная группа Алексаш-
кино-2, кург. 4, погр. 2 (впускное). Костяк муж-
чины был ориентирован на З. Несколько выше
и слева располагались кости ног коня, отчле-
ненные по путовым суставам. Конский череп
не прослеживался. По расположению ног ори-
ентировка растянутой «шкуры» была про-
тивоположна человеку. Датировка: IX–XI века.

59. Новоузенский район, ж/д ст. Ново-
узенск, бассейн р. Большой Узень. Раскопки
М.Г. Кима 1977 г. у полустанка «Казарма
114 км» [Круглов, 2003, с. 37]. Курганная груп-
па Новоузенск-9, кург. 2, погр. 1 (впускное).
Поврежденный костяк взрослого человека,
ориентированный головой на З, лицом на С.
Обнаруженные вещи: фрагменты железных
креплений и костяная крышка кармана колча-
на, стрелы. На крышке вырезано граффити.
Датировка: IX–XI века.

Случайные находки

60. Энгельский район, г. Энгельс. Л.М. Гав-
рилина без указания источника упоминает в
своей публикации о находке бляхи-решмы
[Гаврилина, 1993, c. 83–85, рис. 2,9]. Датиров-
ка: X–XI века.

61. Энгельсский район, с. Смеловка, ле-
вый берег р. Волги. Случайная находка из
фондов Саратовского областного музея кра-
еведения [Ляхов, 1997, c. 232]. Фрагмент леп-
ного глиняного котла с внутренним ушком и
венчиком, орнаментированным пальцевыми
вдавлениями. Датировка: IX – первая полови-
на X века.

Изваяния

62. Энгельсский район, с. Воскресенка
(бывш. Воскресенское Новоузенского уезда
Самарской губернии), бассейн р. Тарлык, точ-
ное место находки неизвестно [Алабин, 1884,
с. 3]. Женское изваяние с проработанной го-
ловой и руками, сложенными на животе и «как
бы придерживающими какой-то сосуд», в «ро-
гатом» головном уборе. По списку Г.Н. Гару-
стовича – № 142 (38). Не сохранилось. Дати-
ровка: вторая половина XI – начало XIII века.
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63. Энгельсский район, с. Старицкое
(бывш. Старица Новоузенского уезда Самар-
ской губернии), бассейн р. Большой Караман
[Спицин, 1914, с. 105]. Изваяние обнаружено
при рытье фундамента для дома. Поступило
в музей СУАК в 1913 г. от Ф.Д. Охлябина,
запись № 2393. Изваяние поясное, с прорабо-
танной головой в островерхой шапке или баш-
лыке, с плоским торсом, на котором различи-
мы гривна и выпуклости в виде «девичьих
грудей». Выполнено в виде барельефа на ка-
менной плите. Материал – серый плотный
песчаник. По списку Г.Н. Гарустовича –
№ 155 (51), по каталогу С.А. Плетневой
№ 1257, на табл. 73 № 1251, тип VII (брови и
нос-тип II, рот – тип II). Находится в экспози-
ции Саратовского областного музея краеве-
дения (СМК 57974 / АРХ 25899). Датировка:
вторая половина XI – начало XIII в. (рис. 9,3).

64. Советский район, пгт. Пушкино
(бывш. Урбах – ж/д ст. Нахой), бассейн
р. Большой Караман [Зайковский, 1908, с. 25,
29]. Изваяние поступило в музей СУАК в
1908 г. от И.Т. Пшеничного, запись № 680.
Было увезено прадедом жертвователя со
степных курганов и установлено в сл. Покров-
ской. Изваяние женское, полнофигурное, с про-
работанной головой и четырехгранным стол-
бовидным торсом. Материал – железистый
песчаник. По списку Г.Н. Гарустовича –
№ 134–139 (30–35), по каталогу С.А. Плетне-
вой № 1253, тип VII (мужское с женской гру-
дью, шлем II, косы III, Т-образные брови и
нос, усы и рот I). Находится во внутреннем
дворе Саратовского областного музея крае-
ведения. Датировка: вторая половина XI –
начало XIII в. (рис. 7,3).

65. Советский район, пгт. Пушкино
(бывш. Урбах – ж/д ст. Нахой), бассейн
р. Большой Караман [Зайковский, 1908,
с. 25,29]. Изваяние поступило в музей СУАК
в 1908 г. от И.Т. Пшеничного, запись № 680.
Было увезено прадедом жертвователя со
степных курганов и установлено в сл. Покров-
ской. Изваяние женское, полнофигурное, с про-
работанной головой и четырехгранным стол-
бовидным торсом. Материал – известняк. По
списку Г.Н. Гарустовича – № 134–139 (30–
35), по каталогу С.А. Плетневой № 1254,
тип VII (мужское с женской грудью, шлем II,
косы III, на животе кружок). Находится во

внутреннем дворе Саратовского областного
музея краеведения. Датировка: вторая поло-
вина XI – начало XIII в. (рис. 7,1).

66–69. Советский район, пгт. Пушкино
(бывш. Урбах – ж/д ст. Нахой), бассейн р. Боль-
шой Караман [Зайковский, 1908, с. 25, 29]. В ок-
рестностях колонии Урбах были найдены
шесть изваяний, два из них (описаны выше под
№ 64–65) поступили в музей СУАК, осталь-
ные четыре не сохранились – два утонули при
перевозке и два якобы отправлены в г. Сама-
ру. Датировка предположительна и относится
в целом ко времени бытования половцев в По-
волжье (вторая половина XI – начало XIII в.).

70–71. Балаковский район, с. Еланка, бас-
сейн р. Большой Иргиз [Зайковский, 1908,
с. 25]. Одно изваяние зафиксировано на ок-
раине села, другое на кургане, на прилегаю-
щей к р. Волге степной полосе напротив
г. Вольск. По списку Г.Н. Гарустовича –
№ 144–145 (40–41). Не сохранились. Датиров-
ка предположительна и относится в целом ко
времени бытования половцев в Поволжье
(вторая половина XI – начало XIII в.).

72. Балаковский район, х. Тупилкин
(бывш. Тупиковские хутора), бассейн р. Боль-
шой Иргиз [Зайковский, 1908, с. 27, 28]. Изва-
яние найдено на кургане, позднее перенесено
в низину близ с. Еланка, где использовалось
как межевой знак на границе земель г. Вольс-
ка и с. Маянги. В 1950 г. И.В. Синициным до-
ставлено в Вольский краеведческий музей
[Синицин, 1952, с. 73]. Изваяние поясное, с
проработанной головой, четырехгранным
столбовидным торсом. Материал – сливной
песчаник. В список Г.Н. Гарустовича – зане-
сено дважды: № 143 (39) и № 146 (42), по ка-
талогу С.А. Плетневой № 1258 (заметны черты
лица, «шапочка», ухо, руки и сосуд в руках (?).
Хранится в Вольском краеведческом музее.
Датировка: вторая половина XI – начало XIII в.
(рис. 8,2).

73. Марксовский район, с. Зоркино
(бывш. Цюрих или Эккерт), левый берег
р. Волги [Зайковский, 1908, с. 28]. Согласно
записи № 577 в книге поступлений музея
СУАК, прежде это изваяние стояло на курга-
не в заволжской степи. Изваяние полнофигур-
ное (позднее вероятно было расколото или
вкопано в землю по пояс и возвышалось при-
близительно на 1 м), с проработанной головой
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и округлым торсом. Материал – темно-серый
песчаник. По списку Г.Н. Гарустовича –
№ 116 (12), по каталогу С.А. Плетневой № 1259
(мужское, две гривны и грудь). Не сохрани-
лось. Датировка: вторая половина XI – нача-
ло XIII в. (рис. 8,1).

74. Пугачевский район, с. Березово, бас-
сейн р. Большой Иргиз. Найдено в 1930 г. в
фундаменте дома, утеряно в 1940-х гг. [Тайна
каменной бабы, 2023]. Изваяние поясное, с
проработанной головой и столбовидным тор-
сом. Хранилось в Пугачевском краеведчес-
ком музее. Датировка: вторая половина XI –
начало XIII века.

Первый условный хронологический гори-
зонт этой природно-географической зоны мож-
но условно разделить на грунтовые и курган-
ные погребения. Курганное погребение у с. Бо-
родаевка давно введено в научный оборот и
фигурирует во множестве научных работ как
один из реперных памятников для построения
различных хронологических схем от постгун-
ского до предсалтовского времени. По мне-
нию Е.В. Круглова, оно относится к погребе-
ниям авиловского типа [Круглов, 1990, с. 46].
Погребения Шумейского грунтового могиль-
ника менее известны, хотя им были посвяще-
ны несколько публикаций саратовского архе-
олога Р.В. Бабинцева, который первый пред-
ложил вариант их этнокультурной атрибуции.
По его мнению, комплексы третьего и чет-
вертого шумейского погребений также отно-
сятся к авиловскому типу памятников [Бабин-
цев, 2011а, с. 184]. На сегодняшний день для
11 авиловских памятников предлагается 10 ха-
рактеризующих их признаков (6 основных и
4 факультативных) [Лифанов, 2020, с. 224–
226], причем третье и четвертое шумейские
погребения соответствуют только одному
«безоговочному» признаку – северный сек-
тор ориентировки, что, вероятно, недостаточ-
но для расширения этой группы погребений
еще на две единицы или требует дополни-
тельного расширения перечня признаков ави-
ловских памятников.

Первое и второе шумейские погребения
Р.В. Бабинцев относит к зливкинскому типу
памятников СМК, считая Саратовское Повол-
жье «транзитным регионом на пути движения
раннеболгарских племен на территорию буду-
щей Волжской Булгарии» [Бабинцев, 2011б,

с. 213–216]. На наш взгляд конкретное архео-
лого-культурное определение этих комплексов
затруднительно, поскольку среди погребаль-
ного инвентаря нет артефактов с ярко выра-
женным этномаркирующим обликом, за ис-
ключением, может быть, серповидной плас-
тины-лунницы из второго погребения, которая
более характерна для заволжско-уральских
памятников огузо-печенего-башкирского кру-
га, чем для болгаро-хазарских украшений.
В то же время неоднозначный характер кон-
струкции могильной ямы, не исключающий
трактовки как подбой или катакомба, а также
фиксация костей животных в виде «поминаль-
ной тризны» или «жертвенника» в комплексе
с первым и вторым погребениями, вызывает
прямые ассоциации с погребально-ритуаль-
ным комплексом у с. Рассказань в Прихопе-
рье, отнесенным нами к лесостепному аланс-
кому варианту СМК.

Исследованные погребения Шумейско-
го могильника, составляют две пары (первое-
второе и третье-четвертое), отстоящие друг
от друга как в хронологическом, так и в этно-
культурном плане. Учитывая что в районе
Шумейки в процессе строительства дачного
массива происходили находки целых сосудов
СМК, артефактов достаточно редких и не
характерных для Саратовской области, мож-
но предположить, что в этом районе был раз-
рушен грунтовый могильник, а возможно, и
снивелированное курганное поле, оставленные
как минимум двумя различными группами
кочевников раннего средневековья.

Памятники второго условного горизон-
та представлены 12 курганными и 1 грунто-
вым погребением, а также 2 случайными на-
ходками, относящимися к огузо-печенежско-
му времени. Этнокультурная атрибуция грун-
тового погребения у Черной Падины хотя и
неочевидна, но вполне возможно связана с вли-
янием мусульманской культурной традиции.
Его датировка определяется по аббасидско-
му дирхему начала IX в., что не позволяет со-
гласиться с отнесением его к категории па-
мятников, охарактеризованных как «культур-
но неопределенные в рамках IX–XI вв.»
[Круглов, 2003, с. 15]. Вероятно, также к ка-
тегории раннемусульманских следует отнес-
ти безынвентарное с признаками кыблы
погр. 8 кург. 4 Ровенского могильника, кото-
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рое располагалось непосредственно под
погр. 7 огузо-печенежского времени. Судя по
наличию в обоих погребениях похожих следов
кожаной подстилки, можно предположить их
синхронность.

В целом же, на наш взгляд, хронологи-
ческое деление печенежских и огузских па-
мятников Саратовского Заволжья не представ-
ляется возможным в силу состояния архео-
логических источников, хотя эмпирически
вполне логично выглядит схема Е.В. Кругло-
ва, предложившего датировать печенежские
материалы IX в., а огузские X–XI вв. [Круг-
лов, 1994, с. 38], тем более что разделение
общего массива памятников на печенежские
и огузские также возможно по этнографичес-
ким признакам обрядности и характерным
предметам инвентаря. С большой долей ве-
роятности к огузским погребениям можно
отнести захоронения с амулетами, выполнен-
ные в ажурном стиле, близком к сросткинс-
кой традиции металлопластики (птицевидные
нашивки, копоушки) [Попов, 2012, с. 382–384,
рис. 1]: Сухая Саратовка II, кург. 1, погр. 5;
Мирное, кург. 1, погр. 1; Гришанкин. С мень-
шей долей вероятности к огузским относятся
погребения с расположением захоронения коня
исключительно над человеком (Новозахарки-
но I, кург. 8, погр. 3; Сухая Саратовка II, кург. 1,
погр. 5), поскольку, во-первых, не всегда мож-
но быть уверенным в изначальном положении
«чучела» или «шкуры» коня, особенно при от-
сутствии его черепа (Алексашкино, кург. 4,
погр. 2; Светлое озеро, кург. 6, погр. 6), во-
вторых, в погребениях с костями коня, рас-
пложенными на одном уровне с погребенным,
иногда находят огузские амулеты (Мирное,
кург. 1, погр. 6). Еще один критерий, который
трактуется как этнокультурный признак, это
так называемый обряд обезвреживания
(ООП) [Круглов, 2003, с. 58], напрямую свя-
зан со степенью сохранности погребения, и
поэтому, на наш взгляд, он наиболее субъек-
тивен и наименее надежен для атрибуции огуз-
ских памятников. Опираясь на материалы кур-
ганных и грунтовых могильников, Е.В. Круг-
лов определил район к югу от Саратовской
области как ареал кочевий, где огузское при-
сутствие вполне очевидно (Заволжье, Волго-
Донье и Сарпинская низменность): Алешкин,
Батаевка, Барун, Бахтияровка, Быково, Верх-

ний Балыклей, Верхнепогромное, Вертячий,
Дюкер, Заканальный, Заплавное, Заяр, Зубо-
вка, Калиновский, Кано, Киляковка, Колобов-
ка, Капитанский, Кривая Лука, Купцин Толга,
Лапас, Ленинск, Маляевка, Никольское, Пер-
вомайск, Саркел, Старица, Степана Разина,
Шульц, Цаган-Усн, Эвдык, Эльтон, Яшкуль
[Круглов, 2001, с. 429].

По мнению Г.Н. Гарустовича и В.А. Ива-
нова, печенежские захоронения, в отличие от
огузских, характеризуются: расположением
шкуры коня на дне могилы, слева от челове-
ка (Алексашкино, кург. 4, погр. 2; Светлое озе-
ро, кург. 2, погр. 1, кург. 6, погр. 6; Мирное I,
кург. 7, погр. 1; Ровное, кург. 4, погр. 7), в мо-
гилах часто встречаются кости барана, а сре-
ди погребального инвентаря – удила без пе-
региба, прорезные бубенчики, лепная посуда
и пряжки особой формы [Гарустович, Иванов,
2001, с. 94]. Район распространения печенеж-
ских памятников дисперсно и чересполосно с
огузскими прослеживается к северо-востоку
от Саратовского Заволжья в Самарской об-
ласти (Волчанка, Воскресенка, Гвардейский,
Красный Октябрь, Кировский, Покровский,
Утевский), к востоку – в Оренбургской обла-
сти (Алебастрова гора, Колычевский, Мерт-
вецовский, Пчельник, Тамар-Уткуль, Ханская
Могила, Яман) [Иванов, 2000, с. 275, 285,
табл. 1], к юго-востоку – в Западно-Казах-
станской области (Карасу, Кара Оба, Кос Оба,
Мамай, Сары Айдин, Рубежка) [Бисембаев,
2003, с. 119].

Таким образом, Г.Н. Гарустович и
В.А. Иванов выделяли в Заволжье в IX–
XI вв. две группы памятников: огузскую, рас-
положенную от Прикаспийской низменности
до широты курганного могильника Быково в
Волгоградской области, и печенежскую (пе-
ченего-башкирский этнополитический союз),
расположенную севернее, в том числе и на тер-
ритории Саратовской области. При этом от-
мечалось, что «соседствовавшие в урало-вол-
жских степях огузы и печенеги не смешива-
лись между собой и составляли две самосто-
ятельные этнокультурные кочевые группы,
памятники которых четко различаются меж-
ду собой по их морфологическим показате-
лям» [Гарустович, Иванов, 2001, с. 99, 102].
В то же время Е.В. Круглов по-иному оценил
расклад сил в заволжских степях после рас-
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пада Хазарского каганата и пришел к выводу,
что со второй половины IX – по середину XI в.
«огузы являлись основной доминирующей и
определяющей военно-политической силой», а
печенеги в это время уже вошли в состав их
племенной конфедерации и постепенно ассими-
лировались ими [Круглов, 2001, с. 423].

Памятники третьего условного горизон-
та представлены 13 изваяниями и 3 погребе-
ниями, 2 из которых были разрушены. В раз-
рушенных погребениях (Квасниковка, Смелов-
ка) были найдены предметы конской упряжи
и вооружения, позволяющие по ряду предме-
тов датировать их половецким временем (сфе-
роконический шлем типа IIА по А.Н. Кирпич-
никову, стремена типа ГIV – ГV по Г.А. Фе-
дорову-Давыдову), что не исключает возмож-
ности их бытования и в более поздний период
[Коровкин, 2011]. В единственном неповреж-
денном погребении (Покровск, кург. 11) непло-
хо сохранились костяные колчанные (путо-
вые?) петли со сглаженными от использова-
ния отверстиями, близкие по конструкции пет-
лям из половецких или кимакских погребений
Волгоградского Заволжья (Бережновка I,
кург. 4, погр. 4 [Синицин, 1959, с. 64, 67,
рис. 16,3], Калиновский, кург. 54, погр. 1 [Ши-
лов, 1959, с. 385, рис. 26, с. 517, рис. 71,15]).
Аналогичные изделия известны в материалах
Саркела – Белой Вежи, которые датируются
второй половиной XI – началом XII в. [Флеро-
ва, 2001, с. 49–50, рис. 12]. Все три погребе-
ния расположены на расстоянии 10 километ-
ров в узкой береговой полосе Волги. Район рас-
пространения заволжских половецких извая-
ний заходит несколько далее на восток, вглубь
в заволжской степи, и тяготеет к руслам ле-
вых притоков Волги – Тарлыка (Воскресен-
ка), Бол. Карамана (Старицкое, Пушкино) и
Бол. Иргиза (Зоркино, Еланка, Тупилкин, Бе-
резово). К северу от иргизских культовых
скульптур известны половецкие изваяния в
Богатовском и Большеглушицком районах
Самарской области [Гарустович и др., 1998,
с. 226, 227], которые, вероятно, имеют прямое
отношение к трем кочевническим погребени-
ям Самарского Заволжья XI – начала XIII в.:
Александровка на Вязовке (со стременами
типа ГIV) [Васильева, 1979, с. 216–217; Га-
рустович, Иванов, 2014, с. 106, 271, рис. 26,1,
2,3], Белозерское (с целой тушей лошади, уди-

лами без перегиба типа ВI, рогатым срезнем
типа ВVIII, сегментовидной пряжкой типа АII)
[Сташенков, 2000] и Ново-Троевка (с лазури-
товыми подвесками-амулетами и золотыми
серьгами с дутыми биконическими подвеска-
ми) [Васильева, 2000, c. 283–284, 292, табл. 5,5–
13]. Вероятно, к этой же группе памятников
половецко-кипчакского времени, относятся и
изваяния с правого берега р. Волги, на терри-
тории Ульяновской области (Шаховское), а
также из Хвалынского (Старая Яблонка),
Вольского (Калмантай, Шиханы, Мордовские
Ключи), Базарно-Карабулакского (Лесная
Нееловка), Воскресенского (Елшанка) райо-
нов Саратовской области, речь о которых шла
выше. Таким образом, на наш взгляд, в лесо-
степных и степных районах Поволжья просле-
живаются следы какого-то половецко-кипчак-
ского объединения, которое, судя по присут-
ствию на его территории изваяний, существо-
вало определенный промежуток времени и
имело достаточно устойчивые границы.

Возможно, это объединение можно иден-
тифицировать, поскольку в свое время Я.В. Пи-
липчук выдвигал гипотезу, что на территории
Саратовской и Самарской области находились
земли племени кипчаков, кочевавших у гра-
ниц Волжской Булгарии и известных по сооб-
щениям различных арабских хронистов как
«джортан – шортан – чертан» [Иванов и др.,
2014, c. 265–266]. Б.Е. Кумеков, проведя ана-
лиз происхождения 11 племен западной части
Дешт-и-Кыпчак, предположил культовую семан-
тику этнонима джортан, переведя его как «щука»
[Кумеков, 2006, c. 481]. По оценке В.А. Иванова,
во второй половине XI – начале XIII в. кочевое
население Заволжья и Приуралья составляли
племена кимаков, куманов-сары и кипчаков
[Иванов, 2006, c. 503]. По мнению Е.В. Кругло-
ва, в XI–XII вв. на территории Северного При-
каспия выделяется группа погребений с ха-
рактерным набором инвентаря (удила без пе-
региба, стремена с треугольной верхней час-
тью дужки и лопастями, костяные и роговые
фигурные колчанные петли, фронтальные на-
кладки лука и рукояти плетей, лазуритовые
подвески, серьги с напускными шипастыми
бусинами), которая связана с появлением «ко-
чевников кимакского, а не половецко-кипчак-
ского происхождения»: Александровка на Вя-
зовке; Архара, кург. 12, погр. 2; Бережновка I,
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кург. 4, погр. 4; Верхнерубежный I, кург. 10,
погр. 1; Дорофеевский, кург. 1, погр. 5; Зензе-
ли; Гусевка; Калиновский, кург. 26, погр. 1, 2,
кург. 54, погр. 1; Карасу I, кург. 10; Красная
деревня, кург. 1, погр. 1; Купцын Толга, кург. 46,
погр. 2; Ложки; Лола II, кург. 8, погр. 3, кург. 11,
погр. 1; Ольховатка; Первомайский VIII, кург. 61,
погр. 1; Три брата I, кург. 11, погр. 6; Челкар III,
кург. 12 [Круглов, 2003, с. 19].

Часть указанных погребений (Алексан-
дровка, Бережновский и Калиновский могиль-
ники) в совокупности с упомянутыми саратов-
скими, самарскими и ульяновскими памятни-
ками, расположенными в береговой зоне Вол-
ги, вполне могла относиться к отдельной груп-
пировке так называемых поволжских полов-
цев, одной из восьми союзов племен, зафик-
сированных С.А. Плетневой по материалам
картографирования половецких изваяний. Еще
одна половецкая группировка находилась в
междуречье Дона и Волги. Волга была вос-
точным рубежом Половецкой земли. Камен-
ные статуи (а значит и основные места коче-
вок этой группы) встречаются в бассейне
Дона – на Хопре и Медведице, однако были
они и на Волге, и даже в Заволжье. Судя по
тому, что статуй здесь сравнительно с запад-
ными районами немного, населенность этой
территории в XI–XII вв. была незначитель-
ной... Тем не менее половцы на Волге, вернее
в междуречье Волги и Дона, все же кочева-
ли. Г.А. Федоров-Давыдов считает возмож-
ным называть это объединение “Саксин”»
[Плетнева, 1974, c. 23].

Если принимать положение С.А. Плет-
невой о существовании отдельной «поволж-
ской» группировки половцев, локализованной
по ареалу распространения статуй, то, на наш
взгляд, нет достаточных оснований относить
к нему также изваяния верховьев Дона (хо-
перские и медведицкие). Письменные источ-
ники допускают существование в Волго-Дон-
ском междуречье как минимум двух поло-
вецких орд – Ельтукове и Емякове. Вывод
С.А. Плетневой о «более позднем происхож-
дении поволжских статуй, сравнительно с цен-
тральнополовецкими» [Плетнева, 1974, c. 65],
на наш взгляд, не очевиден, поскольку даже
небольшая выборка изваяний с территории
Саратовской области крайне неоднородна. На-
пример, старицкое изваяние вполне определен-

но обладает стилизованными признаками
изображения девичьей груди и заостренного
контура лица скульптур Южной Сибири, Вос-
точного и Центрального Казахстана, откуда
изначально происходили миграции кыпчаков в
западном направлении.

С.А. Плетнева объясняла стилизованно-
упрощенный характер круглых стеловидных
статуй VII типа без проработки рук, ног и со-
суда «периферийностью» скульптурной повол-
жской школы, которая не имела переходных
типов и возникла в таком виде в конце XII –
начале XIII в. [Плетнева, 1974, c. 63–65]. Пе-
риферийность поволжской школы относитель-
но традиций изготовления скульптур Подон-
цовья и Приазовья не выглядит чужеродной
для изобразительных приемов изваяний При-
уралья и Казахстана, где и в половецко-кип-
чакское время господствуют иконографичес-
кие образы стеловидных композиций, близкие
ранним азиатским прототипам. Простое на-
блюдение показывает, что среди описанных
исследователями саратовских изваяний есть
поясные и полноростовые фигуры, с округлым
и четырехгранным торсом, с проработкой рук
и сосуда, с различной техникой проработки
контуров лица, грудей и формой головных убо-
ров. По описаниям в публикациях П.В. Ала-
бина [Алабин, 1884, с. 3] и Б.В. Зайковского
[Зайковский, 1908, с. 24] среди массива сара-
товских «каменных баб» существовали не
сохранившиеся полнофигурные экземпляры с
признаками развитой половецкой скульптуры
XII в., имевшие детальную проработку рук и
ног (Малиновка, Воскресенка). Подтвержде-
нием их сообщений могут быть последние
находки в Аткарском районе Саратовской об-
ласти (Большой Мар), а также изваяния из
соседней Волгоградской области (ст. Нагав-
ская и Сарепта на южной окраине г. Волгог-
рад из фондов Саратовского областного му-
зея краеведения: СМК 57976 / АРХ 25901).

Приведенные в работе данные о 36 ка-
менных изваяниях с территории Саратовской
области позволяют выделить эмпирическим
путем среди наиболее хорошо сохранивших-
ся и документированных экземпляров по
крайней мере две стилистические группы.
Первая, предположительно, более ранняя груп-
па, включает скульптуры, тяготеющие к ико-
нографии ранних тюркских поясных изваяний,
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выполненные в технике плоского барельефа
на каменных плитах, выделяющиеся островер-
хими головными уборами и симметрично за-
остренными подбородками личин (рис. 9,1–
3,5). Вторая группа – полнофигурные извая-
ния с четким разделением на зоны проработ-
ки четырехгранного столбовидного торса и ок-
руглой головы в шлеме или головном уборе
типа тюбетейки (рис. 7,1–6, 8,4,5). Характер-
но, что изваяния обеих групп зачастую не
имеют такой определяющей «половецкой»
черты, как изображение сосуда в обеих ру-
ках, опущенных к животу статуи.

Г.А. Федоров-Давыдов, а вслед за ним и
С.А. Плетнева, полагали, что поволжских по-
ловцев или нижневолжских кипчаков можно
называть саксинами [Федоров-Давыдов, 1966,
с. 149–150; 1969, с. 253–261; Плетнева, 1990,
с. 116–117; 2003, с. 157]. Сейчас эту точку зре-
ния разделяют не все археологи-медиевисты.
Так, Д.В. Васильев и Я.В. Пилипчук принци-
пиально различают половцев и саксинов, от-
нося последних к смешанной группе средне-
векового населения Нижнего Поволжья, состо-
ящей из различных этнических подразделений
потомков полукочевых огузов и оседлых ха-
зар, булгар, сувар [Васильев, 2012, с. 13–20;
Пилипчук, 2013, с. 152–157]. Одним из важ-
ных компонентов этноса саксин, проживающе-
го в дельте Волги и Волго-Ахтубинской пой-
ме, по их мнению, было мусульманское купе-
чество, контролирующее речной путь, соеди-
няющий богатые сельскохозяйственные и тор-
гово-ремесленные районы Поволжья – об-
ласть Саксин и Волжскую Булгарию. Если
принимать эту точку зрения, то представля-
ется, что безопасный транзит товаров по Вол-
ге был невозможен без лояльности половцев,
занимавших степи между Средним и Нижним
Поволжьем. «Саксин – это город, больше его
нет города в Туркестане... Жителей его бес-
покоят племена кыпчаков и йемеков. В этой
области нет реки, кроме Атила. Его (Сакси-
на) обитатели живут в шатрах, все население
этого города – мусульмане, как я слышал от
некоторых купцов», – писал о состоянии вол-
жского торгового пути в XII в. Наджип Хама-
дани [Агаджанов, 1969, с. 162]. Таким обра-
зом, можно допустить, что аристократичес-
кая верхушка поволжских половцев не только
периодически «беспокоила» набегами бога-

тых соседей, но и извлекала постоянный до-
ход от сопровождения по своей территории их
торговых караванов, а также поставляла ра-
бов на невольничьи рынки мусульманских
стран. В 1229 г., в связи с известными собы-
тиями, поволжские половцы и саксины спеш-
но покидают Нижнее Поволжье, о чем и со-
общают русские летописи: «...того ле Сакси-
ни и Половци възбегоша из низу к Болгаро
перед Татары и сторожеве Болгарьскыи при-
бегоша бьени от Татаръ близъ рекы, еиже имя
Яикъ...» [Полное собрание..., 1927, стб. 453].

На территории Саратовского Поволжья
и Заволжья на фоне изменчивых климатичес-
ких условий раннего средневековья, когда на
протяжении нескольких веков происходило
дискретное увлажнение степи, прерывавшее-
ся засушливыми периодами и достигшее сво-
его пика только к XIII в., наблюдается очень
низкая плотность населения. В домонгольс-
кий период, несмотря на скудность археоло-
гических материалов, все же прослеживает-
ся определенная динамика роста населения.
В хазарское время памятники кочевников ло-
кализуются почти исключительно в долинах
крупных рек; в огузо-печенежское – распрос-
траняются в полынно-типчаково-ковыльные
степи Заволжья; в половецкое – расширяют-
ся до лесостепных районов Среднего Повол-
жья. Предложенная в работе сводка извест-
ных погребений, изваяний и находок дает пред-
ставление о периодизации и распространении
74 памятников средневековых кочевников до-
монгольского времени, которые делятся на
три условных хронологических горизонта и име-
ют определенные районы локализации.

Первый горизонт (VIII–IX вв.) представ-
лен 16 памятниками (21,6 %), приуроченными
к речным долинам Волги и Хопра (рис. 10,I).
Их культурно-археологическая атрибуция по-
зволяет проследить признаки присутствия в
этих ландшафтных районах угорского, аланс-
кого, болгарского и хазарского компонентов
СМК. Основной ареал достоверно определя-
емых захоронений этого круга памятников рас-
положен в смежных регионах, поэтому нали-
цо прослеживается их неочевидный характер,
отражающий смешанную структуру кочевого
населения региона.

Второй горизонт (IX–XI вв.), состоящий
из 16 памятников (21,6 %), абсолютно преоб-
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ладает в засушливых степях Заволжья, на
северо-восточной окраине Хазарского кагана-
та, где кочевали племена огузов и печенегов
(рис. 10,II). Аморфность границ их владений и
чересполосное расположение со временем
привели к слиянию этнически близких коче-
вых племен в единый конгломерат. Постепен-
ный переход к полукочевому хозяйству в XI в.
определил их оседание на землю в районе зим-
них пастбищ, расположенных в сухих степях
и полупустынях Нижней Волги.

Третий горизонт (вторая половина XI –
начало XIII в.) хотя и имеет наибольшую
долю – 42 памятника (56,8 %), представлен в
основном половецким изваяниями, исследо-
ванными в лесостепной и степной зонах
(рис. 10,III). Картографирование этих находок

позволяет предположить, что в этом районе
прослеживаются следы половецких святилищ,
с каменными изваяниями, принадлежащими
двум половецким ордам. Первое объединение,
расположенное в бассейнах Хопра и Медве-
дицы, сопоставимо с ордой половцев Елтуко-
ве. Второе, кочующее по берегам Волги и кон-
тролирующее важный отрезок волжского тор-
гового пути, известно как кипчаки рода джуз-
нан или орда половцев Емякове.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Авторы благодарят за помощь в сборе ма-
териалов для статьи К.Ю. Моржерина, Н.М. Мало-
ва, П.Е. Тугушева, А.В. Волкова.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. Грунтовый могильник на поселении «Шумейка». Планы погребений 1, 2 и жертвенника
(чертежи В.А. Волкова, А.Б. Малышева, П.Е. Тугушева):

А. Погребение 1. Слой 1: 1 – удила; А. Погребение 1. Слой 2: 1 – лепной сосуд; 2 – гончарный сосуд;
3 – кистень; 4 – нож; 5 – наконечник копья; 6 – пронизь; 7 – поясная пряжка; 8 – кресало; 9 – кресальный камень;
10 – подвеска (чумбурный блок). Б. Жертвенник. В. Погребение 2: 1 – кости животных; 2 – рукоятка; 3 – стремя;
4 – кольца от удил; 5 – подпружные пряжки; 6 – портупейные кольца; 7 – кистень; 8 – две бронзовые пластины;

9 – кресальный камень; 10 – гончарный сосуд (фрагмент)
Fig. 1. Soil cemetery at the settlement “Shumeyka”. Plans of the burials 1, 2 and the altar

(drawings by V.A. Volkov, A.B. Malyshev, P.E. Tugushev):
A. Burial 1. Layer 1: 1 – bit; A. Burial 1. Layer 2: 1 – molded vessel; 2 – pottery vessel; 3 – flail; 4 – knife;
5 – spear tip; 6 – piercing; 7 – belt buckle; 8 – kresalo; 9 – kresal stone; 10 – pendant (chumburny block).

Б. Altar. B. Burial 2: 1 – animal bones; 2 – handle; 3 – stirrup; 4 – bit rings; 5 – spring buckles; 6 – belt rings; 7 – flail;
8 – two bronze plates; 9 – kresalny stone; 10 – pottery vessel (fragment)
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Рис. 2. Грунтовый могильник на поселении «Шумейка». Инвентарь погребения 1
(рисунки В.А. Волкова, А.Б. Малышева, П.Е. Тугушева, О.В. Сергеевой):

1 – поясная пряжка; 2 – застежка; 3 – подвеска (чумбурный блок); 4 – фибула; 5 – пронизь; 6 – обкладка;
7 – наконечник копья; 8 – кистень; 9 – стремя; 10 – удила; 11 – кресало; 12 – гончарный сосуд; 13 – лепной сосуд.

1, 4, 6–11 – железо; 2, 3, 5 – бронза; 12, 13 – керамика
Fig. 2. Soil cemetery at the settlement “Shumeyka”. Burial inventory 1

(drawings by V.A. Volkov, A.B. Malyshev, P.E. Tugushev, O.V. Sergeeva):
1 – belt buckle; 2 – clasp; 3 – pendant (chumbourg block); 4 – fibula; 5 – piercing; 6 – lining;

7 – spear tip; 8 – flail; 9 – stirrup; 10 – bit; 11 – kresalo; 12 – pottery vessel; 13 – molded vessel.
1, 4, 6–11 – iron; 2, 3, 5 – bronze; 12, 13 – ceramics
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Рис. 3. Грунтовый могильник на поселении «Шумейка». Инвентарь погребения 2
(рисунки В.А. Волкова, А.Б. Малышева, П.Е. Тугушева, О.В. Сергеевой):

1 – гончарный сосуд (фрагмент); 2–3 – кольца от удил; 4 – рукоятка; 5–6 – портупейные кольца;
7 – подпружная пряжка; 8 – кресальный камень; 9 – подпружная пряжка; 10 – стремя; 11–14 – обоймы;

15 – лезвие; 16–17 – бронзовые пластины; 18 – кистень; 19 – нож.
1 – керамика; 2, 3, 5–7, 9, 10, 15, 18, 19 – железо; 11–14, 16, 17 – бронза; 4 – кость; 8 – камень

Fig. 3. Soil cemetery at the settlement “Shumeyka”. Burial Inventory 2
(drawings by V.A. Volkov, A.B. Malyshev, P.E. Tugushev, O.V. Sergeeva):

1 – pottery vessel (fragment); 2–3 – bit rings; 4 – handle; 5–6 – belt rings; 7 – spring buckle; 8 – chair stone;
9 – spring buckle; 10 – stirrup; 11–14 – clips; 15 – blade; 16–17 – bronze plates; 18 – flail; 19 – knife.

1 – ceramic; 2, 3, 5–7, 9, 10, 15, 18, 19 – iron; 11–14, 16, 17 – bronze; 4 – bone; 8 – stone
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Рис. 4. Грунтовый могильник на поселении «Шумейка». Планы погребений 3 и 4
(чертежи В.А. Волкова, А.Б. Малышева, П.Е. Тугушева):

1 – удила; 2 – подпружная пряжка; 3 – затыльник плети; 4 – наконечники стрел; 5, 6 – ножи; 7 – накладки лука;
8 – ременная накладка; 9 – ременная обойма; 10 – геральдическая накладка; 11 – пинцет; 12 – пряжка;

13 – две обоймы; 14 – фиксатор-наконечник ремня; 15 – удила; 16 – две подпружные пряжки; 17 – кольцо;
18 – пряжка без язычка; 19 – пряжка со щитком; 20–21 – ременные обоймы; 22 – застежка (клык); 23 – две пряжки

Fig. 4. Soil cemetery at the settlement “Shumeyka”. Burial plans 3 and 4
(drawings by V.A. Volkov, A.B. Malyshev, P.E. Tugushev):

1 – bit; 2 – spring buckle; 3 – back of the whip; 4 – arrowheads; 5, 6 – knives; 7 – bow linings; 8 – belt clip; 9 – belt clip;
10 – heraldic pad; 11 – tweezers; 12 – buckle, 13 – two clips; 14 – retainer-belt tip; 15 – bits; 16 – two spring buckles;

17 – ring; 18 – buckle without tongue; 19 – buckle with flap; 20–21 – belt clips; 22 – clasp (fang); 23 – two buckles
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Рис. 5. Грунтовый могильник на поселении «Шумейка». Роговые накладки на лук из погребения 3
(рисунки В.А. Волкова, А.Б. Малышева, П.Е. Тугушева, О.В. Сергеевой)

Fig. 5. Soil cemetery at the settlement “Shumeyka”. Horn pads on the bow from burial 3
(drawings by V.A. Volkov, A.B. Malyshev, P.E. Tugushev, O.V. Sergeeva)
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Рис. 6. Грунтовый могильник на поселении «Шумейка». Инвентарь погребений 3 и 4
(рисунки В.А. Волкова, А.Б. Малышева, П.Е. Тугушева, О.В. Сергеевой):

1 – удила; 2 – пинцет; 3 – подпружная пряжка; 4 – затыльник плети; 5, 6 – ножи; 7 – геральдическая накладка;
8 – обойма от ремня; 9 – ременная накладка; 10–11 – ременные обоймы; 12–17 – ременные накладки;

18 – обойма от ремня; 19 – пряжка; 20 – фиксатор-наконечник ремня; 21 – удила; 22–24 – две пряжки;
25, 26 – подпружные пряжки; 27 – кольцо; 28 – пряжка без щитка; 29 – пряжка со щитком; 30 – пряжка без язычка;

31 – пластина; 32–36 – ременные обоймы. 1, 2, 5, 6, 21–24 – железо;  3, 4, 25–27 – кость; 7–20, 28–36 – бронза
Fig. 6. Soil cemetery at the settlement “Shumeyka”. Inventory of burials 3 and 4

(drawings by V.A. Volkov, A.B. Malyshev, P.E. Tugushev, O.V. Sergeeva):
1 – bit; 2 – tweezers; 3 – spring buckle; 4 – back of the whip; 5, 6 – knives; 7 – heraldic pad; 8 – belt clip; 9 – belt pad;
10–11 – belt clips; 12–17 – belt pads; 18 – belt clip; 19 – buckle; 20 – retainer-belt tip; 21 – bits; 22–24 – two buckles;

25, 26 – spring buckles; 27 – ring; 28 – buckle without flap; 29 – buckle with flap; 30 – buckle without tongue; 31 – plate;
32–36 – belt clips. 1, 2, 5, 6, 21–24 – iron; 3, 4, 25–27 – bone; 7–20, 28–36 – bronze
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Рис. 7. Половецкие изваяния Саратовской области (схема А.И. Ракушина):
1 – Советский район, пгт. Пушкино, № 65; 2 – Ульяновская область, с. Шаховское;

3 – Советский район, пгт. Пушкино, № 64; 4 – Балашовский район, г. Балашов, № 9;
5 – Саратовский район, г. Саратов, № 36; 6 – Аркадакский район, с. Чиганак, № 11

Fig. 7. Polovtsian sculptures from the Saratov region (scheme by A.I. Rakushin):
1 – Sovetskiy district, Pushkino, No. 65; 2 – Ul`yanovsk Region, Shaxovskoe;

3 – Sovetskiy District, Pushkino, No. 64; 4 – Balashovskiy District, Balashov, No. 9;
5 – Saratovskiy District, Saratov, No. 36; 6 – Arkadakskiy District, Chiganak, No. 11
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Рис. 8. Половецкие изваяния Саратовской области (cхема А.И. Ракушина):
1 – Марксовский район, с. Зоркино, № 73; 2 – Балаковский район, х. Тупилкин, № 72;
3 – Воскресенский район, с. Елшанка, № 26; 4 – Саратовский район, г. Саратов, № 35;

5 – Балашовский район, г. Балашов, № 10; 6 – Вольский район, п. Шиханы, № 27

Fig. 8. Polovtsian sculptures from the Saratov region (scheme by A.I. Rakushin):
1 – Marksovskiy District, Zorkino, No. 73; 2 – Balakovskiy District, Tupilkin, No. 72;

3 – Voskresensky District, Elshanka, No. 26; 4 – Saratov District, Saratov, No. 35;
5 – Balashovskiy District, Balashov, No. 10; 6 – Volskiy District, Shikhany, No. 27
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Рис. 9. Половецкие изваяния Саратовской области (схема А.И. Ракушина):
1 – Аркадакский район, с. Красный Полуостров, № 12; 2 – Ртищевский район, п. Таптулино, № 16;

3 – Энгельсский район, с. Старицкое, № 63; 4 – Аткарский район, Большой Мар, № 18;
5 – Аркадакский район, с. Крутец, № 13

Fig. 9. Polovtsian sculptures from the Saratov region (scheme by A.I. Rakushin):
1 – Arkadakskiy District, Krasnyy Poluostrov, No. 12; 2 – Rtischevskiy District, Taptulino, No. 16;

3 – Engels District, Staritskoe, No. 63; 4 – Atkarskiy District, Bolshoy Mar, No. 18;
5 – Arkadakskiy District, Krutets, No. 13
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Рис. 10. Памятники средневековых кочевников домонгольского времени
на территории Саратовской области (схема А.И. Ракушина)

Fig. 10. Medieval nomadic monuments from the Saratov region in the pre-Mongolian time
(scheme by A.I. Rakushin)
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