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Abstract. The presented article publishes materials from the military burial 2 of kurgan 10 from the necropolis
of Perevolochan 1. The materials of this necropolis are of significant importance for clarifying the chronological
scale of antiquities of the South Ural nomads. In addition, the role of the materials in understanding cultural and
historical processes in the steppe zone of the Southern Urals in the middle of the 1st millennium BC is of particular
relevance. The burials from the kurgans of the necropolis of Perevolochan 1 were already published in the early
80s and mid-90s of the 20th century by the author of the excavations A.Kh. Pshenichnyuk, however, a detailed
analysis of the accompanying inventory was not carried out. At the same time, the material complexes include
items that are important both for the chronology and for the external relations study of the early nomads from the
Southern Urals. By its design, the kurgan 10 is a complex burial structure: there was a central dromos burial with
a wooden grave structure at its foundation. The central burial was surrounded by a ring-shape mound outside
of which peripheral burials were located. The published burial belongs to chamber undercut graves. Separate
items of horse equipment found in the burial allow us to draw analogies with the Scythian complexes of the
Dnieper, Don, Kuban and Ciscaucasia regions, as well as to specify the date of the burial within the last decades
of the 4th – early 3rd centuries BC. The finds from the burial, their analogies and dating confirm the concept that
the South Urals received the majority of military imports (weapons and horse equipment) from Scythian territories
around the middle of the 4th – early 3rd centuries BC. These imported items are mostly recorded in the Filippovka
monuments. Particular attention should be paid to a bronze cauldron found in the burial, which has analogies in
the territory of Southern Siberia, especially in the Minusinsk Basin. Therefore, this find marks the eastern vector
of contacts of the Southern Ural nomads. The burial rite the accompanying inventory of burial 2 from kurgan 10
of the Perevolochan 1 necropolis allows us to classify this complex as a military burial of the Southern Urals
nomadic nobility.
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Аннотация. В представленной статье публикуются материалы воинского погребения 2 кургана 10 из
некрополя Переволочан 1. Материалы данного некрополя имеют большое значение для уточнения хроноло-
гической шкалы древностей южноуральских кочевников. Кроме того, они также очень важны для понимания
культурно-исторических процессов в степной полосе Южного Урала в середине I тыс. до н.э. Погребения из
курганов некрополя Переволочан 1 уже были опубликованы в начале 80-х и середине 90-х гг. XX в. автором
раскопок А.Х. Пшеничнюком без детального анализа сопроводительного инвентаря. Вместе с тем вещевые
комплексы включают в свой состав предметы, имеющие важное значение как для хронологии, так и для
изучения внешних связей ранних кочевников Южного Урала. По своей конструкции курган 10 относился к
сложным погребальным сооружениям. В его основании находилось центральное дромосное погребение с
надмогильной деревянной конструкцией. Центральное погребение было окружено кольцевым валиком, за
пределами которого были сделаны периферийные погребения. Публикуемое погребение относилось к ка-
мерным подбойным могилам. Отдельные элементы конского снаряжения, найденные в погребении, позво-
ляют провести аналогии в скифских комплексах Поднепровья, Подонья, Прикубанья и Предкавказья, а также
уточнить дату погребения в пределах последних десятилетий IV – начала III в. до н.э. Находки из погребения,
их аналогии и датировки подтверждают концепцию о том, что около середины IV – начале III в. до н.э. на
Южный Урал поступает большая часть импортов воинского набора (предметы вооружения и конское снаря-
жение) из скифских территорий. Эти импорты в большинстве своем фиксируются в памятниках филипповс-
кого круга. Особого внимания заслуживает бронзовый котел, найденный в погребении, имеющий аналогии
на территории Южной Сибири, особенно в Минусинской котловине, в связи с чем данная находка маркирует
восточный вектор связей южноуральских номадов. Погребальный обряд, сопроводительный инвентарь по-
гребения 2 из кургана 10 некрополя Переволочан 1 позволяют отнести данный комплекс к воинским погре-
бениям кочевой знати Южного Урала.

Ключевые слова: Южный Урал, Южная Сибирь, ранние кочевники, вооружение, конское снаряжение,
бронзовые котлы.
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Введение

Некрополь Переволочан 1 расположен в
юго-восточной (Зауральской) Башкирии, в
Хайбуллинском районе, в 16 км к СЗ от район-
ного центра с. Акъяр (рис. 1,1). В ландшафт-
ном отношении данный микрорайон характе-
ризуется южностепными мелкосопочно-рав-
нинными условиями степной полосы Зауралья.
В этом же микрорайоне находятся такие из-
вестные могильники, как Переволочан 2, кур-
ганные группы и одиночные курганы в окрес-
тностях с. Яковлевка и с. Ивановка. К насто-
ящему времени все курганы некрополя пол-
ностью раскопаны. Всего в могильнике насчи-
тывалось 12 курганных насыпей. Первые ра-
боты были произведены А.Х. Пшеничнюком
в 1974 г., в ходе которых было раскопано 4 кур-
гана, затем в 1991 г. исследовано еще 6 кур-
ганов [Пшеничнюк, 1983; 1991; 1995]. В 2007 г.
С.В. Сиротиным были исследованы оставши-
еся два больших кургана могильника (курга-
ны 11, 12) [Сиротин, 2008; 2010]. Материалы
некрополя являются очень важными для по-
нимания хронологии раннекочевнических

древностей, а также культурно-исторических
процессов в южноуральской степи середины I
тыс. до н.э. Особое значение при этом имеют
большие курганы (курганы 10, 11, 12), сосре-
доточенные в восточной части некрополя
[Пшеничнюк, 1995; Сиротин, 2008; 2010; 2016].
По своей архитектуре, погребальному обря-
ду, составу инвентаря данные курганы от-
носятся к памятникам филипповского круга и
иллюстрируют трансформации в культуре ран-
них кочевников Южного Урала в IV в. до н.э.
Опубликованные в 1995 г. А.Х. Пшеничню-
ком материалы некрополя стали основой для
многих принципиальных выводов по хроно-
логии, культурной атрибуции, динамике куль-
турных изменений у южноуральских нома-
дов [Васильев, 2004; Таиров, 2004; Яблонс-
кий, 2011; 2017; Мошкова и др., 2011; Сиро-
тин, 2016].

При знакомстве с материалами могиль-
ника в фондах Стерлитамакского историко-
краеведческого музея в феврале 2024 г.
С.В. Демиденко было выяснено, что в воинс-
ком погребении 2 кургана 10 был найден брон-
зовый котел, относящийся к кругу сибирских
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древностей, тогда как на иллюстрации в пуб-
ликации 1995 г. изображен обычный котел
[Пшеничнюк, 1995, рис. 14,23], имеющий ана-
логии в курганах кочевников Волго-Уралья V–
III вв. до н.э. (рис. 2,2). Находки котлов си-
бирского круга редки в комплексах южно-
уральских ранних кочевников, а также кочев-
нических комплексах, расположенных к запа-
ду от Уральского хребта. Из известных на се-
годняшний день котел, найденный в Перево-
лочан 1 А.Х. Пшеничнюком в ходе работ
1991 г., являлся первой такой находкой.
В 2016 г. в Южном Приуралье был найден еще
один подобный котел [Халяпина, 2016; Сиро-
тин, Богачук, 2019]. Еще две находки проис-
ходят из комплексов в Краснодарском крае
(найден в 2020 г.) и в Поволжье (найден в
2021 г.) [Сурков, 2021; Демиденко и др., 2022].

Исходя из этого, является целесообраз-
ным переиздать материалы погребения 2 кур-
гана 10 из некрополя Переволочан 1, дать его
культурную и хронологическую атрибуцию.

Археологический контекст

Курган 10 (диаметр – 50 м, высота – 5 м)
располагался в восточной части некрополя.
В центре подкурганной площадки находилось
основное погребение дромосного типа с кол-
лективным захоронением (погребение 3)
(рис. 1,2). Могильная яма овальной формы
имела примыкающий с юга дромос. Вокруг
центрального погребения был насыпан кольце-
вой валик (диаметр – 20 м, ширина – 2–2,5 м,
высота – до 0,5 м), сформированный из мате-
рикового суглинка и имеющий разрывы с се-
вера и юга. Над центральным погребением
возводилась надмогильная конструкция из ра-
диально уложенных березовых бревен. В юж-
ной поле на уровне погребенной почвы были
найдены кости лошади и жертвенный комп-
лекс, включавший в свой состав уздечные при-
надлежности. За пределами кольцевого вали-
ка были найдены фрагменты двух лепных со-
судов с примесью талька в тесте, а также
выявлены три периферийных погребения (по-
гребения 1, 2, 4). Погребения 2 и 4 были со-
вершены в ямах подбойной конструкции, по-
гребение 1 – в катакомбе со взаимоперпен-
дикулярным расположением длинной оси ка-
такомбы и погребенного. Насыпь кургана сло-

жена из дерновых блоков [Пшеничнюк, 1995,
с. 78–93].

Несколько подробнее необходимо остано-
виться на некоторых конструктивных особен-
ностях кургана, поскольку это напрямую свя-
зано с пониманием архитектуры больших кур-
ганов памятников филипповского круга.

Описывая надмогильную конструкцию
кургана 10, А.Х. Пшеничнюк указывает:
«Судя по радиальному расположению бревен,
конструкция имела шатрообразную форму.
Она была сооружена из толстых березовых
бревен, поставленных вокруг могильной ямы
в несколько рядов. Сверху бревна были обло-
жены ветками. В южной части центральной
бровки на высоте 70–80 см от уровня погре-
бенного чернозема четко прослеживалось пе-
рекрытие дромоса в виде поперечно уложен-
ных в несколько рядов березовых бревен, за-
сыпанных сверху глиной» [Пшеничнюк, 1995,
с. 78]. При описании конструктивных особен-
ностей погребения 3 (центрального) примени-
тельно к деревянной конструкции А.Х. Пше-
ничнюк приводит дополнительные сведения:
«Березовые бревна были поставлены в не-
сколько рядов и сверху обложены ветками или
хворостом. Могильный выкид из могилы был
аккуратно уложен в виде валика на расстоя-
нии 7–8 м от краев могилы, образуя площад-
ку диаметром 19 м, которая была почти пол-
ностью устлана деревом. Более мощным слой
дерева был в центре площадки у краев моги-
лы, а к периферии, к валику сходил постепен-
но на нет. Дромос также был перекрыт бере-
зовыми бревнами, уложенными вдоль и попе-
рек коридора. Он полностью был забит тол-
стыми березовыми бревнами, уложенными
вдоль коридора. Более толстым и мощным
слой дерева был во входной части дромоса и
довольно слабым у входа в погребальную ка-
меру» [Пшеничнюк, 1995, с. 88]. К настояще-
му времени более предпочтительной пред-
ставляется точка зрения о том, что деревян-
ные надмогильные конструкции так называе-
мого шатрового типа представляли собой
лишь имитацию или модель шатра из ради-
ально уложенных под относительно неболь-
шим углом бревен на погребальной площад-
ке, ограниченной кольцевым валиком [Яблон-
ский, 2013; Сиротин и др., 2019; Яблонский
и др., 2023].
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Погребение 2 выявлено в юго-западном
секторе, за пределами кольцевого валика
(рис. 1,2). А.Х. Пшеничнюком в публикации
1995 г. приводится подробное описание данно-
го погребения [Пшеничнюк, 1995, с. 85–88].
В связи с этим в данной статье авторы сочли
целесообразным привести лишь основные све-
дения, акцентируя свое внимание на анализе и
культурно-хронологической атрибуции инвента-
ря. По своей конструкции погребение 2 отно-
сится к подбойным могилам (рис. 2,1). Входная
яма, ориентированная по линии ССЗ – ЮЮВ,
имела длину 3 м и ширину до 0,9 м. Дно вход-
ной ямы отделено от погребальной камеры
ступенькой высотой до 1,3 м. На ступеньке
фиксировались остатки березовых плах. Под-
бойная погребальная камера сделана в ЮЗ
стенке входной ямы. Вход в погребальную ка-
меру был закрыт вертикально поставленными
березовыми бревнами или плахами. В погре-
бальной камере найдено мужское захоронение.
Костяк располагался в вытянутом на спине
положении, головой на ЮЮВ.

В погребении найден богатый сопрово-
дительный инвентарь [Пшеничнюк, 1995,
рис. 13, 14]. За черепом, около юго-юго-вос-
точной стенки камеры обнаружен бронзовый
котел (рис. 2,1.1, 2, 5,1). В этой же части по-
гребальной камеры были найдены остатки
сумки из бересты и кожи, украшенной нашив-
ными бронзовыми бляшками, в которую были
уложены принадлежности уздечного набора и
длинный стержневидный железный предмет
(рис. 2,1.4–1.9, 3,1,3,4,6,7). Между юго-юго-
восточной стенкой погребальной камеры и
черепом погребенного найдены: остатки 7 де-
ревянных чаш (три из них имели серебряные
спирали (оплетки?)) (рис. 2,1.3); железный
наконечник копья (рис. 2,1.4, 4,2) набор брон-
зовых трехлопастных наконечников (97 экз.)
(рис. 2,1.5); железный проушный топорик (че-
кан) (рис. 2,1.6, 4,5). В области локтя найден
уздечный набор с железными удилами и пса-
лиями (рис. 2,1.7, 3,2), железный колчанный
крючок (рис. 2,1.8, 4,6) и железный нож. Вме-
сте с удилами и псалиями в составе уздечно-
го набора был найден фрагментированный
железный налобник с утраченным крючковид-
ным навершием и щитком, раскованным в виде
узкой лопасти (рис. 3,5). Вдоль левой руки
погребенного был уложен железный меч

(рис. 2,1.9, 4,1), у перекрестья меча найдены
три ворворки (две серебряных, одна бронзо-
вая) (рис. 2,1.10, 4,3,4). Вдоль левого бедра
обнаружены остатки колчана с бронзовыми и
железными наконечниками стрел (рис. 2,1.11),
на колчане найден железный колчанный крючок,
обернутый золотым листом (рис. 2,1.12, 4,7).
Около юго-юго-западной стенки погребальной
камеры найдено скопление костей лошади.

Анализ инвентаря
и хронология комплекса

Инвентарь, найденный в погребении 2,
представлен в основном предметами воору-
жения и конского снаряжения, характерного
для воинских комплексов филипповского кру-
га. Бронзовые трехлопастные наконечники
стрел имеют многочисленные аналогии в кол-
чанных наборах южноуральских номадов кон-
ца V – начала III в. до н.э. Судя по фото нако-
нечников, представленных А.Х. Пшеничню-
ком в очете, в колчанных наборах, найденных
в погребении, отсутствуют массивные экзем-
пляры со сводчатой головкой ранних типов,
характерные для наборов V – начала IV в.
до н.э. [Пшеничнюк, 1991, рис. 125, 131]. Об-
щие пропорции наконечников, как, впрочем, и
состав самих наборов, в большей степени ха-
рактерны для второй половины IV – начала
III в. до н.э. Обращает на себя внимание же-
лезный меч переходного типа с изогнутым под
тупым углом перекрестьем и слега изогнутым
навершием (рис. 4,1). Рукоять меча имеет
двутавровое сечение. Мечи переходного типа
представлены в погребениях ранних кочевни-
ков Южного Урала IV – начала III в. до н.э.
[Васильев, 2001a; 2001б; 2004]. К настояще-
му времени широкий хронологический диапа-
зон существования таких мечей в пределах
второй половины V – начала III в. до н.э. пе-
ресмотрен. Считается, что верхней хроноло-
гической границей бытования таких мечей
являются первые десятилетия III в. до н.э. и
общая продолжительность их использования
южноуральскими номадами укладывается в
40–50 лет, то есть в пределах второй полови-
ны IV – начала III в. до н.э. [Васильев и др.,
2019, с. 102; Васильев, Федоров, 2021, с. 83;
Васильев, 2022, с. 313–316]. В свое время
В.К. Федоров посвятил мечам с двутавровой
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в сечении рукоятью отдельную работу [Фе-
доров, 2013]. По его наблюдениям, к настоя-
щему времени в южноуральских комплексах
известно девять находок мечей переходного
типа с подобной рукоятью, включая экземп-
ляр из этого погребения [Федоров, 2013,
табл. 3]. Вероятнее всего, такое оформление
рукоятей связано с предшествующей скифс-
кой традицией и имеет свои истоки в запад-
ных комплексах. В.К. Федоров рассматривал
клинки с двутавровыми рукоятями в качестве
образцов генетической преемственности меж-
ду клинками савроматского времени, меча-
ми переходного типа, мечами и кинжалами
прохоровских комплексов [Федоров, 2013,
с. 46]. Вывод о связи мечей переходного типа
с предшествующей традицией не вызывает
возражений. Что касается версии их дальней-
шей эволюции в прохоровские, то в настоящее
время исследователями делается вывод об
отсутствии преемственности на технологи-
ческом уровне между мечами переходного
типа и прохоровскими мечами и кинжалами
[Николаев, 2023, с. 75]. Морфологически меч
из переволочанского погребения имеет сход-
ство с мечом из погребения у с. Буруктал и
погребения 9 одиночного кургана Яковлевка 2,
вместе с тем отличаясь от них оформлением
рукояти. У буруктальского меча рукоять де-
корирована золотой проволокой [Смирнов,
1961, с. 25, рис. 7,6]. Рукоять яковлевского
меча, помимо двутаврового сечения, имеет
рифление, имитирующее обмотку [Сиротин,
Окороков, 2022, рис. 3,2].

Железный наконечник копья листовидной
формы с длинной втулкой (рис. 4,2) нередко
встречается как в воинских комплексах IV в.
до н.э. на Южном Урале [Васильев, 2001a,
с. 58–63], так и в Скифии [Мелюкова, 1964,
табл. 14,9,11; Савченко, 2004, рис. 5; Вороши-
лов, 2004, рис. 2]. Такие наконечники появля-
ются в Скифии с конца V в. до н.э. и наиболее
широко представлены в комплексах IV – на-
чала III в. до н.э. [Мелюкова, 1964, с. 40–42;
Савченко, 2004, с. 169; Ворошилов, 2004, с. 207].
При этом исследователи отмечают, что длин-
ные втулки наконечников наиболее характер-
ны для скифских комплексов Среднего Дона
[Ворошилов, 2004, с. 207]. Длинновтульчатые
наконечники копья найдены в погребении 1 и
4 этого же кургана 10 [Пшеничнюк, 1995,

рис. 12,12, 16,4]. Наиболее близкие аналогии
известны в курганах могильника Филипповка 1
[Пшеничнюк, 2012, рис. 97,1, 113,2; Яблонс-
кий, 2013, кат. 353, 1229, 1304, 1305, 1700, 2884],
Филипповка 2 [Яблонский и др., 2023, кат. 9,
190], в курганах могильника Сибай I [Василь-
ев, Федоров, 2021, рис. 22,1], в кургане Темир
[Зданович, Хабдуллина, 1987, рис. 3,1], в
кургане Яковлевка 2 [Сиротин, Трейстер,
2014, рис. 2,6; Сиротин, Окороков, 2022,
рис. 3,9] и др.

Серебряные ворворки в виде усеченного
конуса также не имеют узкой даты (рис. 4,3).
В качестве ближайшей аналогии можно при-
вести находки подобных золотых ворворок в
материалах кургана 29 могильника Филиппов-
ка 1 [Яблонский, 2013, кат. 2806], серебря-
ных – из одиночного кургана Яковлевка 2, зо-
лотых – из кургана 5 группы «Богатырские
могилки» некрополя «Высокая Могила – Сту-
деникин Мар», даты которых в целом укла-
дываются в общий диапазон второй полови-
ны IV – начала III в. до н.э. [Сиротин, 2009,
рис. 327; Сиротин, Богачук, 2019, с. 52].

Редкой находкой для кочевнических
южноуральских комплексов является желез-
ный проушный топор (рис. 4,5). В.Н. Василь-
ев приводит три находки железных топоров из
южноуральских комплексов, в число которых
включена и данная находка [Васильев, 2001a,
с. 64]. К данной подборке можно добавить
железную секиру из кургана 5 могильника Ива-
новка [Богданов и др., 2006, рис. 10]. Более
широко железные топоры представлены в
скифских комплексах VI–IV вв. до н.э.

Железные колчанные крючки, найденные
в погребении, относятся к одному типу. Крю-
чок 1, обнаруженный около правого локтя по-
гребенного, имеет простое исполнение из
стержня с раскованной спинкой и отверстием,
а также навершие, украшенное небольшой
плоской шляпкой (рис. 4,6). Интересной наход-
кой является железный колчанный крючок с
более сложным декором и обкладкой из золо-
того листа (рис. 4,7). Подобные изделия, из-
готовленные из стержней с раскованной в вер-
хней части спинкой и округлым отверстием,
на Южном Урале найдены в комплексах фи-
липповского круга [Васильев, 2004, рис. 3,1–5;
Мышкин, 2010, рис. 2,1–18]. Помимо простых
экземпляров в погребениях найдены крючки,
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навершие которых имеет декор [Васильев,
2004, рис. 3,1,2,5; Мышкин, 2010, рис. 2,2,5–
8,11,15]. В богатых и статусных комплексах
Филипповки 1 имеются экземпляры, изготов-
ленные из серебра, с золотым декором, вы-
полненные в зверином стиле [Яблонский, 2013,
кат. 114, 303]. Совершенно очевидно, что мор-
фологически железные экземпляры представ-
ляют собой упрощенные версии филипповских
крючков. В.Н. Васильев определяет их наря-
ду с мечами переходного типа в качестве хро-
нологически диагностирующей категории ин-
вентаря для раннепрохоровских комплексов
[Васильев, 2004, с. 158]. В хронологическом
отношении комплексы, в которых найдены
подобные крючки, укладываются в диапазон
середины IV – III в. до н.э. Самый поздний
экземпляр такого крючка происходит из кур-
гана 4 погребения 4 могильника Бердянка V
[Моргунова, Мещеряков, 1999, рис. 4,1], дата
которого определяется III–II вв. до н.э. [Де-
дюлькин и др., 2019, с. 71].

Обращают на себя внимание уздечные
наборы, найденные в погребении. В них при-
сутствуют железные удила из железных стер-
жней с загнутыми в петли окончаниями. По-
добные удила широко представлены в соста-
ве уздечных наборов кочевников Евразии с
VI в. до н.э. Железные стержневидные пса-
лии с восьмеркообразными либо ромбически-
ми расширениями посередине также имеют
многочисленные аналогии в скифских степных
и лесостепных комплексах V–IV вв. до н.э. Дан-
ные псалии, а также удила имеют широкий пе-
риод бытования вплоть до начала III в. до н.э. и
не могут рассматриваться в качестве хроно-
индикаторов для узких дат.

Примечательной находкой является же-
лезная пряжка из уздечного набора (рис. 3,3).
Пряжка из тонкого витого (?) железного стер-
жня подпрямоугольной формы, сжатая по цен-
тру (восьмеркообразная) и с двумя петлями
на концах, заходящих друг за друга. На Юж-
ном Урале подобные пряжки обнаружены в
одиночном кургане Яковлевка 2 [Сиротин,
2009, рис. 171,2, 172,2, 294,3]. Аналогичная
пряжка найдена в кургане 3 могильника Мас-
тюгино на Среднем Дону [Либеров, 1965,
табл. 24,8]. Следует обратить внимание, что
данные пряжки известны в двух вариантах.
Первый вариант имеет более округлую фор-

му рамки без сжатия посередине, второй ва-
риант имеет сжатие посередине (восьмерко-
образная форма). Пряжка без сжатия посе-
редине была найдена в погребении 1 в этом
же кургане 10 [Пшеничнюк, 1995, рис. 12,10].
Показательно, что в этом же погребении были
найдены железный нахрапник (строгач) и меч
с прямым перекрестьем и прямым наверши-
ем [Пшеничнюк, 1995, рис. 12,11,15], что оп-
ределяет дату погребения в рамках последних
десятилетий IV – начала III в. до н.э. [Васи-
льев, 2001б, с. 172; Сиротин, 2016; 2020].
Пряжка второго варианта (восьмеркообраз-
ная) была найдена в кургане 5 могильника Пе-
сочино в лесостепном Поднепровье [Бабен-
ко, 2005, рис. 7,11].

Курган 3 могильника Мастюгино П.Д. Ли-
беров датировал широко – IV–III вв. до н.э.
[Либеров, 1965, табл. IX]. Материалы кургана 5
Песочинского могильника Л.И. Бабенко дати-
ровал серединой – второй половиной V в. до н.э.
При этом исследователь указывает, что часть
вещей имеет аналогии в материалах кургана
Гайманова могила [Бабенко, 2005, с. 161], дата
которого определяется второй – третьей чет-
вертью IV в. до н.э. [Алексеев, 2003, с. 296].
Наконечники стрел, найденные в кургане, име-
ют аналогии как в третьей, так и в четвертой
хронологической группе по А.И. Мелюковой
и могут быть датированы широко в пределах
второй половины V – начала III в. до н.э. [Ме-
люкова, 1964, табл. 8, 9]. В качестве основно-
го аргумента для обоснования даты комплек-
са Л.И. Бабенко приводит датировку меча,
проводя аналогии с комплексами V в. до н.э.
Следуя опубликованному рисунку, действи-
тельно создается впечатление, что этот меч
не выходит за рамки V в. до н.э.1 Однако, судя
по очень схематичному рисунку, меч практи-
чески не сохранился и установить достовер-
но его параметры, форму клинка и перекрес-
тья можно лишь условно. Л.И. Бабенко под-
робно пишет об этом в соответствующем раз-
деле, посвященном анализу инвентаря [Бабен-
ко, 2005, с. 88, 89]. Материалы этого кургана
органично сочетаются как по погребальному
обряду, так и по инвентарю с основной час-
тью погребальных комплексов некрополя.
Учитывая, что большинство погребений в мо-
гильнике датируются в пределах IV в. до н.э.,
преимущественно его второй половиной [Ба-
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бенко, 2005, с. 170], дата этого комплекса мо-
жет быть отодвинута к рубежу V–IV вв. до н.э.
либо в пределы IV в. до н.э. Можно считать,
что на сегодняшний день комплекс из курга-
на 5 Песочинского некрополя, вероятно, мар-
кирует нижнюю хронологическую границу для
таких пряжек, хотя его ранняя датировка все
же вызывает вопросы. На Южном Урале, ис-
ходя из датировок комплексов кургана 10 не-
крополя Переволочан 1 и погребений одиноч-
ного кургана Яковлевка 2, время бытования
такого типа пряжек определяется в пределах
второй половины (возможно, последней тре-
ти) IV – начала III в. до н.э.

Обращают на себя внимание два двудыр-
чатых бронзовых стержневидных псалия с
восьмеркообразным расширением в централь-
ной части (рис. 3,6,7). Стержни псалиев укра-
шены рельефными поясками. Один экземпляр
имеет плоские округлые шляпки на концах, на
втором экземпляре шляпки отсутствуют.
Судя по окончаниям стержня на данном эк-
земпляре, шляпки, вероятнее всего, утрачены.
Железные стержневидные двудырчатые пса-
лии с плоскими шляпками на окончаниях
(тип IV, второй вариант по А.И. Савченко)
представлены в скифских комплексах Поднеп-
ровья [Петренко, 1967, табл. 26,1,2; Ильинс-
кая, 1973, рис. 2,1], а также Среднего Дона
[Савченко, 2009, рис. 2,4,12, 3,3,4, 4,13–16].
Даты скифских комплексов из Правобереж-
ного Поднепровья (курганы 63 у с. Бобрицы и
487 у с. Капитановки), где были найдены та-
кие псалии, В.Г. Петренко определяет в пре-
делах IV–III вв. до н.э. [Петренко, 1967, с. 37].
В целом IV в. до н.э. датирует скифский комп-
лекс из Левобережнего Поднепровья (курган 6
возле Старинской птицефабрики) В.А. Ильин-
ская [Ильинская, 1966; 1973]. Основания для
более узкой датировки данного комплекса
могла бы дать амфора, найденная в централь-
ном погребении, однако в публикации приве-
ден лишь ее схематический рисунок [Ильин-
ская, 1966, рис. 6]. Судя по этому рисунку, мож-
но предположить, что данная амфора принад-
лежит ко второй морфологической группе ам-
фор Икоса 2, которые выпускались в пределах
середины – третьей четверти IV в. до н.э. [Мо-
нахов, Федосеев, 2013, с. 260, рис. 4,4, 6,2].
Обращает на себя внимание серебряный на-
лобник в виде плоского щитка с отходящим

от него скульптурным изображением живот-
ного, найденный в комплекте конского снаря-
жения в погребении коня из этого кургана
[Ильинская, 1966, рис. 6]. Типологически по-
хожие налобники имеются в богатых скифс-
ких комплексах, таких как Мелитопольский
курган, Огуз, Толстая могила [Ильинская,
1973, рис. 4,4; Очир-Горяева, 2012, рис. 94;
Мозолевський, 1979, рис. 27, 28], датирующих-
ся третьей – началом четвертой четверти
IV в. до н.э. [Алексеев, 2003, с. 296–297]. Скиф-
ские комплексы Среднего Дона, где найдены
стержневидные псалии с восьмеркообразным
утолщением посередине и плоскими шляпка-
ми на окончаниях, не выходят за пределы се-
редины – второй половины IV в. до н.э. [Сав-
ченко, 2009, с. 242]. Данные псалии приходят
на Южный Урал из скифских территорий, ве-
роятнее всего со Среднего Дона, и характер-
ны для комплексов второй половины IV – на-
чала III в. до н.э. [Васильев, 2004; Савельев,
2020; Сиротин, 2016].

Примечательной находкой является
фрагментированный железный налобник с
крючковидным навершием и щитком, раско-
ванным в виде узкой лопасти (рис. 3,5). До
недавнего времени подобные предметы были
представлены немногочисленными экземпля-
рами в южноуральских комплексах [Василь-
ев, 2004; Савельев, 2007; Сиротин, 2016], од-
нако в результате раскопок в последние два
десятилетия их количество значительно воз-
росло [Яблонский, 2008, с. 176, рис 3,6,7; Си-
ротин, 2010, с. 332, 333, рис. 6,5; Сиротин, 2015,
с. 249, 251, рис. 2,6, 3,7; Яблонский, 2013,
с. 226, кат. 3144; Коллекции ... , 2018, кат. 102,
991; Яблонский и др., 2023, кат. 90, 157, 223,
292, 343, 347, 676]. В своей недавней работе
Е.В. Вильданова период бытования данных
налобников на Южном Урале определила в ши-
роком временном диапазоне (конец VI – III в.
до н.э.), предлагая разделить их на три хроно-
логических группы, исходя из наличия или от-
сутствия такой детали, как раскованность
щитков [Вильданова, 2022, с. 93, 95]. Такой
широкий хронологический диапазон для дан-
ной категории вещей неприемлем и требует
уточнения. Нижняя дата бытования этих на-
лобников (конец VI – V в. до н.э.) строится по
датировкам погребения 2 кургана 2 Мечет-
сайского могильника и погребения 1 кургана 7
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Ново-Кумакского могильника [Смирнов, 1975,
с. 90; Мошкова, 1962, с. 223–224]. При публи-
кации погребения 1 кургана 7 изделие, кото-
рое позднее было трактовано исследователя-
ми как налобник с крючковидным наверши-
ем, М.Г. Мошкова называет фрагментом же-
лезного предмета, а не налобником [Мошко-
ва, 1962, рис. 6,7]. При рассмотрении его фо-
тографии, представленной в отчете [Мошко-
ва, 1959, рис. 51], создается впечатление, что
это действительно фрагмент какого-то желез-
ного предмета (возможно, обломок звена
удил), и интерпретировать его в качестве на-
лобника очень сомнительно. Относительно
находки из погребения 2 кургана 2 Мечетсай-
ского могильника следует обратить внимание
на следующие обстоятельства. Прежде все-
го, необходимо учитывать, что погребение
имеет значительные разрушения. Важным яв-
ляется то, что оно прорезано более поздним
комплексом – погребением 4, которое разру-
шило часть костяков, при этом К.Ф. Смирнов
констатирует, что захоронения в погребении 2
изначально являются разновременными [Смир-
нов, 1964, рис. 20,1,3; 1975, с. 82].

В.Н. Васильев считает, что даты погре-
бения 2 кургана 2 Мечетсайского могильника
и погребения 1 кургана 7 из Ново-Кумакского
могильника в пределах конца VI – первой по-
ловины V в. до н.э. занижены и их следует
относить ко второй половине – концу V в. до н.э.
[Васильев, 2004, с. 157]. С этим утверждени-
ем, на наш взгляд, следует согласиться, хотя
не исключено, что их дата может заходить и
в IV в. до н.э. К примеру, М.Г. Мошкова от-
мечает, что среди уздечных принадлежнос-
тей погребения 1 кургана 7 найдена пронизка
в виде головы орла, имеющая полную анало-
гию в материалах кургана 3 у Алебастровой
горы с датировкой конца V – первой полови-
ны IV в. до н.э. [Мошкова, 1962, с. 225]. От-
носительно Мечетсайского погребения, учи-
тывая разрушения центральной части курга-
на более поздней катакомбой погребения 4,
уверенно относить налобник к раннему комп-
лексу затруднительно. Напротив, данный на-
лобник более коррелирует с датой погребе-
ния 4 (III–II вв. до н.э.) [Смирнов, 1975, с. 91].

В любом случае для утверждений о том,
что налобники с крючковидным навершием
появляются на Южном Урале в конце VI –

первой половине V в. до н.э., нет никаких ос-
нований. Следует обратить внимание на тот
факт, что среди комплексов классического
блюменфельдского облика (например, Пяти-
мары I, Кырык-Оба II, Таксай I и др.), где
были найдены разнообразные принадлежнос-
ти в составе богатых уздечных наборов, ни-
чего похожего нет. Напротив, в курганах и
погребениях филипповского круга второй по-
ловины IV – рубежа IV–III вв. до н.э. такие
налобники наряду с другими изделиями скиф-
ской и меотской традиций представлены ши-
роко, причем, как правило, в богатых и ста-
тусных степных комплексах. Отдельные их
экземпляры известны и в лесостепных отно-
сительно небогатых памятниках этого же вре-
мени [Савельев, 2007; 2020]. Прямые анало-
гии налобникам, найденным в погребениях
южноуральских номадов, имеются в средне-
донских скифских комплексах. Наиболее ран-
ние варианты подобных налобников известны
в курганах рубежа V–IV вв. до н.э. (3 экз.)
[Савченко, 2009, с. 259, 260, рис. 10,5,8,9], при-
чем указанные экземпляры имеют лишь сти-
листическое сходство с налобниками этого
типа (тип III по Е.И. Савченко). Подавляю-
щее же большинство налобников, близких к
южноуральским, найдено в комплексах IV в.
до н.э., преимущественно в пределах его вто-
рой половины [Савченко, 2009, с. 259, 260,
рис. 10,7,10–14,16,18,20,22,23]. В севе-
ропричерноморской Скифии подобные налоб-
ники представлены в курганах Огуз, Хомина
Могила, курган 10 у с. Владимировка после-
дней трети IV – рубежа IV–III вв. до н.э.
[Очир-Горяева, 2012, рис. 66, 68, 95]. Похожие
предметы известны в Предкавказье [Проко-
пенко, 2014, ч. 2, рис. 133,12]. Именно среди
этой серии среднедонских и северопричерно-
морских налобников имеются наиболее близ-
кие аналогии для южноуральских комплексов.
В.Н. Васильев совершенно справедливо отнес
данные категории предметов в погребениях
номадов Южного Урала ко второй половине
IV в. до н.э. [Васильев, 2004, с. 157]. Очевид-
но, что налобники с крючковидным навершием
появляются на Южном Урале из скифских тер-
риторий Подонья, Прикубанья, Предкавказья
вместе с другими элементами скифской узды
ориентировочно около середины IV в. до н.э.,
получив наибольшее распространение в комп-
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лексах южноуральских номадов второй полови-
ны IV – первых десятилетий III в. до н.э.

Особого внимания заслуживает найден-
ный в южной части погребальной камеры
бронзовый котел. Котел имеет колоколовид-
ное тулово с широко открытым устьем. Туло-
во вытянуто по вертикальной оси и слегка
сужается ко дну (рис. 2,2, 5,1). Венчик плавно
отогнут наружу. Его внутренний край слегка
приострен, по внешней поверхности плоскости
прослеживаются следы литейного шва, осо-
бенно заметные в районе ручек сосуда. В вер-
хней трети тулова, в 8–8,5 см от края венчика
располагается орнамент в виде двух рельеф-
ных параллельных линий толщиной 0,25–0,3 см,
представляющих собой веревочки, которые
отпечатались во внешней литейной форме и
отобразились после заливки металла на самом
изделии. При изготовлении литейной формы
котла настоящая веревочка была свернута в
петлю с разомкнутыми концами и обернута
вокруг модели тулова. Расстояние между ва-
ликами составляет 2,5 см (рис. 5,1,2).

Внутренняя и внешняя поверхности кот-
ла покрыты мелкими вертикальными парал-
лельными бороздками, особенно хорошо за-
метными на внешней стороне, которые сви-
детельствуют о том, что при изготовлении
модели тулова использовался растительный
каркас для предохранения плавкой модели
тулова от продавливания стенками внешней
литейной формы. В нижней части котла на-
блюдаются неровные разнонаправленные ли-
тейные швы от литейного брака, образовав-
шиеся в результате растрескивания внешней
литейной формы (рис. 6,3).

Котел имеет две вертикальные круглые
в сечении подкововидные ручки, расположен-
ные на венчике диаметрально противополож-
но друг другу. В центре каждой ручки распо-
лагается цилиндрический выступ, украшенный
грибовидным навершием. Основания ручек
заходят на тулово котла. На ручках котла с
внутренней и внешней сторон хорошо видны
литейные швы от составной литейной формы.
Они также обрамляют и концы ручек на туло-
ве сосуда (рис. 5,2,3).

В нижней трети тулова располагается
рельефный горизонтальный литейный шов с
небольшим выступом высотой до 1 см, на-
правленный вершиной к устью сосуда. Ниже

располагается еще один горизонтальный, едва
заметный модельный шов, в 2 см от перехода
тулова в поддон (рис. 6,1–3).

Котел имеет конусовидный поддон с от-
битым нижним основанием, поэтому остатки
литников не сохранились. Внутри поддона на
дне тулова хорошо виден округлый наплыв
металла диаметром до 5 см (рис. 6,3). Одна-
ко внутри самого котла никаких наплывов
металла или затеков не обнаружено.

Котел цельнолитой, то есть тулово, руч-
ки и поддон были отлиты одновременно в од-
ной литейной форме.

Исследуемый экземпляр относится к
большой группе котлов, наиболее широко
распространенных на территории Южной
Сибири, особенно в Минусинской котлови-
не [Членова, 1967, с. 92–109; Боковенко,
1981; Hatakeyama, 2011].

По ряду морфологических признаков
(круглые в сечении подкововидные ручки с
одним выступом и грибовидным навершием,
поддон в форме усеченного конуса, орнамент
в виде двух рядов веревочки) котел из погре-
бения 2 кургана 10 Переволочанского могиль-
ника близок сосудам типа А I/2 по классифи-
кации Н.Л. Членовой, которые, по мнению ис-
следовательницы, появляются в VI в. до н.э.
и тесно связаны с котлами VIII–VII вв. до н.э.
[Членова, 1967, с. 93, 95]. По классификации
Н.А. Боковенко изучаемый сосуд частично
соотносится с типом I D2. Однако автор отме-
чает, что мы можем говорить только о появле-
нии котлов данных типов в VIII–VII вв. до н.э.
Но поскольку большинство котлов являются
случайными находками, установление абсо-
лютной датировки пока преждевременно [Бо-
ковенко, 1981, с. 44–46, рис. 1]. В наиболее пол-
ной и на сегодняшний день наиболее подроб-
ной классификации сибирских котлов японской
исследовательницы Хатакеяма Теи переволо-
чанский котел можно сравнить с экземпляра-
ми типа I 1 Abii (I 1 Abii-004 и I 1 Abii-0017),
который автор датирует V–IV вв. до н.э.
[Hatakeyama, 2011, р. 137, 138, 142, 190].

В то же время, несмотря на сходство
таких морфологических характеристик, как
форма и оформление ручки, форма поддона,
орнамент, котел из погребения 2 кургана 10
Переволочанского могильника имеет суще-
ственное отличие от котлов перечисленных
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выше типов. Оно заключается в колоколовид-
ной форме тулова с широко открытым усть-
ем, в отличие от полусферической формы кот-
лов всех вышеперечисленных типов. Как было
показано одним из авторов данной статьи,
форма тулова в сочетании с формой поддона
является определяющим признаком при харак-
теристике типа котла [Демиденко, 2008, с. 15].
На сегодняшний день полностью идентичные
экземпляры котлу из погребения 2 кургана 10
могильника Переволочан 1 на территории
Южной Сибири нам не известны. В то же вре-
мя котлы с колоколовидной формой тулова
встречаются на Нижнем Дону, Кубани, в Се-
веро-Западном Казахстане. Самый ранний из
них относится к типу II.1.А и датируется V–
IV вв. до н.э. [Демиденко, 2008, с. 16].

Несмотря на морфологические отличия,
переволочанский котел по технологическим
признакам относится к группе сосудов южно-
сибирского (тагарского) способа изготовления
[Демиденко, 2008, с. 40–42, рис. 46,А]. Наибо-
лее характерными чертами данного способа
являются использование выплавляемо-выго-
раемой модели, составной литейной формы, а
также одномоментное изготовление тулова,
ручек и поддона.

О применении составной литейной фор-
мы свидетельствуют: приостренный внутрен-
ний край венчика и степень его изогнутости,
которые позволяют утверждать использова-
ние при литье двусоставного литейного стер-
жня, на котором изготавливалась плавкая мо-
дель. Горизонтальный рельефный шов в ниж-
ней трети тулова маркирует место, где к внеш-
ней части литейной формы присоединялась
уже готовая литейная форма нижней части
тулова с поддоном. Наконец, литейные швы
на ручках котла вокруг их оснований, распо-
лагающихся на тулове сосуда, иллюстрируют
места присоединения готовых литейных форм
с моделями ручек к венчику и тулову.

Котлы, изготовленные южносибирским
способом в различных модификациях, суще-
ствуют в целом с VIII по II в. до н.э. Слож-
ность их датирования заключается в том, что
на территории Сибири в большинстве случа-
ев они представлены случайными находками
или обнаружены в составе кладов. Однако в
последние годы на территории Южного Ура-
ла, Нижнего Поволжья и в Прикубанье были

исследованы несколько комплексов, которые,
с одной стороны, маркируют западную гра-
ницу распространения котлов «южносибирс-
кого» или «минусинского» типа, с другой –
позволяют более обоснованно подходить к их
датировке.

Бронзовый литой котел на конусовидном
поддоне с двумя вертикальными подкововид-
ными ручками был найден вместе с двумя
котлами других типов в дромосе погребения 2
кургана 5 группы 4 «Богатырские могилки»
могильника «Высокая Могила – Студеникин
Мар». Слегка вытянутое по вертикали тулово
также опоясывает орнамент в виде веревоч-
ки, которая была свернута в петлю с разомк-
нутыми концами. Однако в отличие от пере-
волочанского котла данный экземпляр имеет
полусферическое тулово. Отличается и офор-
мление ручек – с внешней стороны проходят
два желобка. Весь комплекс датируется пос-
ледней третью IV в. до н.э. [Сиротин, Бога-
чук, 2019; Халяпина, 2016, рис. 91, 92].

Еще один бронзовый котел с полусфери-
ческим туловом, двумя вертикальными под-
кововидными ручками, с орнаментом в виде
веревочки на цилиндрическом поддоне обна-
ружен в погребении 9 кургана 1 курганной
группы Кошара в Палассовском районе Вол-
гоградской области. Отличается от упомяну-
тых выше экземпляров наличием одного же-
лобка на внешней стороне ручки и наличием
на ней трех выступов с грибовидными навер-
шиями [Сурков, 2021, рис. 185]. Датируется
комплекс концом III – II в. до н.э.

Разбитый бронзовый котел с полусфери-
ческим туловом, цилиндрическим поддоном,
двумя вертикальными кольцевыми ручками и
с орнаментом в виде веревочки найден в на-
сыпи кургана 4 курганной группы Красносель-
ская 9 в Динском районе Краснодарского края
[Демиденко и др., 2022]. И хотя котел был
обнаружен без сопровождающего инвентаря,
по морфологическим и технологическим при-
знакам он, несомненно, относится к котлам
«южносибирского» типа и также может дати-
роваться в рамках последней трети IV – кон-
ца III – II в. до н.э.

Таким образом, погребение 2 из курга-
на 10 могильника Переволочан 1 представля-
ет собой богатый комплекс представителя во-
енной знати южноуральских номадов. Дата
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комплекса укладывается в диапазон после-
дних десятилетий IV – начала III в. до н.э.
По своему погребальному обряду, составу ин-
вентаря комплекс органично сочетается с по-
гребениями, которые были обнаружены в
больших курганах могильника. Очевидно, что
некрополь Переволочан 1 являлся усыпаль-
ницей кочевой знати Урало-Сакмарского пле-
менного центра (локуса), контролировавшего
обширные территории степной полосы восточ-
ных предгорий Южного Урала. Наличие в по-
гребении предметов импорта свидетельству-
ет о широких связях южноуральских номадов
как с западными скифскими территориями, так
и с восточными южносибирскими. Показа-
тельно, что известные находки южносибирс-
ких котлов на Южном Урале, в Прикубанье и
Поволжье содержатся в комплексах, которые

датируются не ранее середины IV – начала
III в. до н.э. Этим же временем, в пределах
второй половины либо последних десятиле-
тий IV – начала III в. до н.э., датируется и
большинство южноуральских комплексов,
включающих в свой состав импорты с тер-
риторий Приднепровья, Подонья, Прикуба-
нья и Предкавказья, что совпадает с пери-
одом расцвета кочевой военно-племенной
группировки, оставившей памятники филип-
повского круга.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. Карта расположения могильника Переволочан 1 на Южном Урале и план кургана 10:
1 – расположение могильника Переволочан 1 на Южном Урале;

2 – план кургана 10 могильника Переволочан 1 (по: [Пшеничнюк, 1995, рис. 10,1])

Fig. 1. Map of the location of the Perevolochan 1 necropolis in the Southern Urals and a plan of the kurgan 10:
1 – location of the Perevolochan 1 necropolis in the Southern Urals;

2 – plan of the kurgan 10 of the Perevolochan 1 necropolis (after: [Pshenichnyuk, 1995, fig. 10,1])
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Рис. 2. План и инвентарь погребения 2:
1 – план и разрез погребения 2: 1.1 – бронзовый котел, 1.2 – остатки сумки, украшенной бронзовыми бляшками,

с уздечным набором и железным предметом, 1.3 – остатки деревянных чаш с проволочными спиралями,
1.4 – наконечник копья, 1.5, 1.11 – наконечники стрел, 1.6 – топор, 1.7 – уздечный набор, 1.8, 1.12 – колчанные крючки,

1.9 – меч, 1.10 – ворворки; 2 – бронзовый котел; 3 – проволочная спираль; 4, 6, 8, 9 – бляшки; 5, 7 – пронизи.
Материал изделий: 2, 4–9 – бронза; 3 – золото. 1 – по: [Пшеничнюк, 1995, рис. 13, 1]; 2 – по: [Пшеничнюк, 1995,

рис. 14,23; 1991, рис. 119]; 3 – фото И.В. Денисова; 4–9 – рисунки А. Ахметовой
Fig. 2. Plan and inventory of the burial 2:

1 – plan and section of the burial 2: 1.1 – bronze cauldron, 1.2 – remains of a bag decorated with bronze plaques
with a bridle set and an iron object, 1.3 – remains of wooden bowls with wire spirals, 1.4 – spearhead, 1.5, 1.11 –

arrowheads, 1.6 – axe, 1.7 – bridle set, 1.8, 1.12 – quiver hooks, 1.9 – sword, 1.10 – vorvorkas;
2 – bronze cauldron; 3 – wire spiral; 4, 6, 8, 9 – plaques; 5, 7 – pierces.

Material: 2, 4–9 – bronze; 3 – gold. 1 – after: [Pshenichnyuk, 1995, fig. 13,1]; 2 – after: [Pshenichnyuk, 1995, fig. 14, 23;
1991, fig. 119]); 3 – photos by I.V. Denisov; 4–9 – drawings by A. Akhmetova
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Рис. 3. Инвентарь погребения 2:
1 – железный предмет; 2 – удила и псалии; 3 – пряжка; 4 – удила и псалии; 5 – налобник; 6, 7 – бронзовые псалии.

Материал изделий: 1–3 – железо; 4 – железо (удила) и бронза (псалии); 5 – железо; 6–7 – бронза.
1–5 – по: [Пшеничнюк, 1995, рис. 13,5, 14,13,16,20,21; 1991, рис. 120 (фото)]; 1, 5–7 – фото И.В. Денисова;

6–7 – рисунки А. Ахметовой
Fig. 3. Inventory of the burial 2:

1 – iron object; 2 – bit and cheek-pieces; 3 – buckle; 4 – bit and cheek-pieces; 5 – forehead piece; 6, 7 – bronze cheek-pieces.
Material: 1–3 – iron; 4 – iron (bit) and bronze (cheek-pieces); 5 – iron; 6–7 – bronze.

1–5 (after: [Pshenichnyuk, 1995, figs. 13,5, 14,13,16,20,21; 1991, fig. 120 (photo)]); 1, 5–7 – photo by I.V. Denisov;
6–7 – drawings by A. Akhmetova



42

S.V. Demidenko, S.V. Sirotin. The Nomadic Military Burial with a Bronze Cauldron

The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2024. Vol. 23. No. 4

Рис. 4. Инвентарь погребения 2:
1 – меч; 2 – наконечник копья; 3, 4 – ворворки; 5 – топор; 6, 7 – колчанные крючки.
Материал изделий: 1, 2, 5, 6 – железо; 3 – серебро; 4 – бронза; 7 – железо, золото.

1–5 – по: [Пшеничнюк, 1995, рис. 13,3,6, 14,17–19,22]; 1, 2, 5–7 – фото И.В. Денисова;
6 – рисунок А. Ахметовой; 7 – рисунок О.А. Халяпиной

Fig. 4. Inventory of the burial 2:
1 – sword; 2 – spearhead; 3, 4 – vorvorkas (decoration of ancient clothing or horse harness in the form of a ball on a ribbon or cord);

5 – axe; 6, 7 – quiver hooks. Material: 1, 2, 5, 6 – iron; 3 – silver; 4 – bronze; 7 – iron, gold.
1–5 – after: [Pshenichnyuk, 1995, figs. 13,3,6, 14,17–19,22]; 1, 2, 5–7 – photo by I.V. Denisov;

6 – drawing by A. Akhmetova; 7 – drawing by O.A. Khalyapina
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Рис. 5. Бронзовый котел из погребения 2 (фото С.В. Демиденко):
1 – общий вид; 2 – литейные швы вокруг ручек котла и веревочка, свернутая в петлю с разомкнутыми концами;

3 – литейные швы на плоскости венчика и у оснований ручки

Fig. 5. Bronze cauldron from burial 2 (photo by S.V. Demidenko):
1 – general view; 2 – casting seams around the cauldron handles and a rope twisted into a loop with open ends;

3 – casting seams on the plane of the rim and at the base of the handle
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Рис. 6. Бронзовый котел из погребения 2 (фото С.В. Демиденко):
1 – горизонтальный литейный шов с выступом, вид сбоку;

2 – горизонтальный литейный шов и залив металла на дне тулова, вид сверху;
3 – горизонтальный литейный шов, горизонтальный модельный шов, швы от литейного брака

Fig. 6. Bronze cauldron from burial 2 (photos by S.V. Demidenko):
1 – horizontal casting seam with a protrusion, side view;

2 – horizontal casting seam and metal fill at the bottom of the body, top view;
3 – horizontal casting seam, horizontal model seam, seams from casting defects
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