

Л

им
бе

ри
с Н

.Ю
., 

М
ар

че
нк

о И
.И

., 
20

19

178 The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2019. Vol. 18. No. 1

ПУБЛИКАЦИИ



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2019.1.14

UDC 930.26(470+571) Submitted: 01.02.2019
LBC 63.48(2) Accepted: 09.03.2019

THE SARMATIAN BURIAL FROM “KIRPICHNYY” BARROW
IN KUBAN REGION 1
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Abstract. The paper is devoted to the rich Sarmatian burial from the destroyed mound. The burial was a pit
with overlapping of narrow wooden poles or boards. The skeleton was laid stretched on its back, the skull was
oriented to SSW. Sheep bones and an iron knife were located at the feet, near the pit wall. The assemblage of grave
goods is quite various and informative: a bronze mirror, gold bracelets and earrings, necklaces with cornelian and
chalcedony beads, glass beads on the legs and arms, flint nucleus, “whetstone” (assay stone), clay spindles, iron
arrowheads and small grey clay bowl of Maeotian production. Cast mirrors of Prokhorov Type are often found in
Sarmatian burial mounds of the Kuban region of the 3rd – 1st c. BC. The bead types are typical for the Hellenistic
period. The gold earrings are late replicas of the “lionheaded” earrings of the Northern Black Sea group. The
magical items (nucleus, assay stone) have the closest analogies in Sarmatian assemblages of the early 1st c. BC. The
bronze fingerings of the late Latin type with spiral shields were spread in the Northern Black Sea region and among
Kuban Maeotian tribes in the Roman period. However their appearance in this region probably refers to an earlier
period. The gold jewellery, rich necklace, full quiver of arrows and items related to cult activities make it possible to
attribute this assemblage to the category of elite burials of the Siracian nobility.
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САРМАТСКОЕ ПОГРЕБЕНИЕ
ИЗ КУРГАНА «КИРПИЧНЫЙ» В ПРИКУБАНЬЕ 1

Наталья Юрьевна Лимберис
Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Российская Федерация

Иван Иванович Марченко
Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена богатому сарматскому погребению из разрушенного кургана. Погре-
бальное сооружение представляло собой яму с перекрытием из узких деревянных жердей или плашек. Ске-
лет лежал вытянуто на спине, черепом на ЮЮЗ. В ногах, у стенки ямы, находились кости барана и железный
нож. Комплекс погребального инвентаря достаточно разнообразен и информативен: бронзовое зеркало,
золотые браслеты и серьги, халцедоновые и сердоликовые бусы, составлявшие ожерелье, а также стеклян-
ные бусы на руках и ногах, кремневый нуклеус, «оселок» (пробирный камень), глиняные пряслица, желез-
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ные наконечники стрел и сероглиняная мисочка меотского производства. Литые зеркала прохоровского типа
часто встречаются в сарматских захоронениях Прикубанья III–I вв. до н.э. Типы бус характерны для эллини-
стического времени. Золотые серьги представляют собой поздние реплики «львиноголовых» серег североп-
ричерноморской группы. Магические предметы (нуклеус, пробирный камень) находят ближайшие анало-
гии в богатых сарматских комплексах первой половины I в. до н.э. Бронзовые перстни позднелатенского типа
со спиральным щитком довольно широко распространились в Северном Причерноморье и у меотов Прику-
банья в римское время, но их появление в данном регионе, вероятно, относится к более раннему периоду.
Золотые украшения, богатое ожерелье, полный колчан стрел и наличие среди инвентаря предметов, связан-
ных с культовыми действиями, позволяют отнести захоронение к разряду элитных погребений сиракской
знати. Хронология комплекса может быть ограничена пределами I в. до н.э.

Ключевые слова: Прикубанье, курган, сарматское погребение, погребальный инвентарь, хронология,
Сираки.
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Погребение (рис. 1) было случайно обна-
ружено в кургане, разрушенном при добыче
глины, и доследовано сотрудниками Краснодар-
ской археологической экспедиции в 1987 г. под
руководством А.М. Ждановского. Останец
кургана до сих пор сохранился на западной ок-
раине станицы Новотитаровской (Динской р-н
Краснодарского края), рядом с действующим
кирпичным заводом. В месте разрушения се-
верной полы кургана был обнаружен обломок
золотой серьги, а на глубине 3,85–4,3 м от вер-
шины – выявлены следы поперечного перекры-
тия из узких деревянных жердей или плашек,
непосредственно под которым находилась мо-
гильная яма, ориентированная по линии ЮЮЗ–
ССВ. СЗ край ямы был обрезан при добыче
глины. ЮВ край ровный, образует прямой угол
с ССВ торцевой стенкой, с ЮЮЗ стороны яма
закругляется. Длина ямы – 2,5 м, сохранивша-
яся ширина – от 0,55 м до 0,8 м. ЮВ стенка
была прослежена на высоту 0,71 м, торцевые
стенки – 0,25–0,3 м. Дно ровное, с небольшим
понижением к ЮЮЗ. По всему дну прослежи-
вался бурый тлен от подстилки. Скелет чело-
века, от которого сохранились истлевший че-
реп и отпечатки костей, лежал вытянуто на
спине, черепом на ЮЮЗ. Череп лежал на за-
тылочной части. Правая рука была согнута в
локте, кисть должна была находиться на жи-
воте, левая – незначительно согнута и отведе-
на в сторону от туловища. Ноги были вытяну-
ты, сближены в голенях.

Под черепом и шейными позвонками
лежало бронзовое зеркало (рис. 1,1). Слева, у
черепа, находилась золотая серьга (рис. 1,2).
Справа и слева от черепа, на грудных позвон-

ках, на зеркале и вокруг него было расчище-
но множество сердоликовых и несколько хал-
цедоновых бусин (рис. 1,3,4). В центре оже-
релья находилась крупная бусина из халцедо-
на. Несколько бусин откатилось к левой руке
и правому плечу.

На тлене спинных позвонков находились
фрагменты серебряных «бляшек» (рис. 1,5; 3,1).
В области предплечий лежали золотые брасле-
ты (рис. 1,6,8), окруженные полукругом стеклян-
ных бусин с внутренней позолотой (рис. 1,7,9).

В 18 см от левого коленного сустава был
расчищен большой «пучок» (более 80 шт.) спек-
шихся железных наконечников стрел (рис. 1,10).
Два наконечника лежали отдельно – у нижнего
конца правой голени, снаружи (рис. 1,10).
В 17 см от правой голени была расчищена куч-
ка мелких предметов: часть железного брасле-
та (рис. 1,11; 2,9), фрагменты бронзового перст-
ня (рис. 1,12), стеклянные бусы с внутренней по-
золотой разных типов и одна плоская (рис. 1,13).
Правее этого скопления (вдоль длинной стенки
могильной ямы) прослеживался тлен от узкого
деревянного предмета слегка изогнутой формы
длиной 55 см (рис. 1,14). В нижней части голе-
ней были расчищены многочисленные мелкие
стеклянные бусы и бисер (рис. 1,15,16).

У стоп стояла сероглиняная чашечка
(рис. 1,17). Под ее венчиком с ЮЮЗ стороны
находился фрагмент острия железного ножа
(рис. 1,18), а с ССВ – три глиняных пряслица
(рис. 1,19). В 8 см к западу от чашечки лежа-
ли «оселок» (рис. 1,20) и кремневый нуклеус
(рис. 1,21). Рядом с этими предметами про-
слеживались пятна минеральной краски свет-
ло-фиолетового цвета.
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У ССВ стенки ямы был расчищен тлен
костей передней ноги и ребер барана (рис. 1,22).
У ребер лежала часть железного шила
(рис. 1,23; 2,4), а возле фаланг, у стенки ямы, –
два фрагмента железного ножа (рис. 1,24; 2,5).

При разборке погребения под затылоч-
ной частью черепа было найдено много сер-
доликовых бус. Под зеркалом выявлены ос-
татки тлена, похожего на войлок.

Комплекс погребального инвентаря в
общем типичен для сарматских захоронений
Прикубанья, но в то же время достаточно
разнообразен и информативен.

Зеркало (рис. 2,10) плоское, литое, с ва-
ликом по краю и маленькой заостренной руч-
кой с отверстием (диаметр – 19,5 см, длина
ручки – 1,5 см), лежавшее под черепом, от-
носится к характерному прохоровскому типу
[Мошкова, 1963, с. 42, табл. 28, отдел II, тип 3].
Такие зеркала нередки и в сарматских погре-
бениях Прикубанья III – начала I в. до н.э.
[Марченко, 1996, с. 21, тип VII]. Например, зер-
кало этого типа происходит из погр. 3 кург. 1 у
хут. Северный, которое А.С. Скрипкин в свое
время широко датировал III–II вв. до н.э.
[Скрипкин, 1984, с. 221, 223, рис. 1]. Узкая
датировка комплекса, по нашему мнению, ог-
раничивается второй половиной II в. до н.э.
[Marčenko, Limberis, 2008, s. 298, 382, Taf. 40,
Kat.-Nr. 22]. К середине II в. до н.э. относит-
ся погр. 2 из кург. 1 у станицы Раздольной, в
котором вместе с зеркалом был найден стек-
лянный канфар [Лимберис, Марченко, 2003,
с. 109, № 10; Marčenko, Limberis, 2008, s. 297–
298, 381, Taf. 30, Kat.-Nr. 17]. Из раннесар-
матских комплексов Нижнего Подонья на-
дежную датировку имеет погр. 20 кургана
«Крестовый» могильника Алитуб, где такое
зеркало встречено совместно с бронзовой
сковородкой типа «Aylesford» [Шилов, 1975,
с. 141–142, рис. 32,1; Максименко, 1983,
с. 90, рис. 37,4,6; Раев, 1993, с. 163, рис. 1;
Глебов, Толочко, 2016, с. 57, рис. 16]. В При-
кубанье известны три сарматских захоро-
нения со сковородками этого типа. Датиров-
ку погребений из Новоджерелиевского и
«Овального» курганов мы ограничиваем
второй четвертью I в. до н.э. Хронология
комплекса из Воронежского кургана более
широкая: в пределах второй – третьей чет-
вертей этого столетия [Marčenko, Limberis,

2008, s. 286–287, 381, 382, Taf. 31, 32, 47, 48,
53, 54, Kat.-Nr. 18, 26, 29].

Бронзовый перстень (рис. 3,2) с пластин-
чатой шинкой и спиральным щитком, скручен-
ным из узкой ленточки, был найден в составе
компактной группы предметов (железный
браслет, стеклянные бусы), лежавших отдель-
но, и которые, вероятно, можно отнести к ка-
тегории погребальных даров. Перстни со спи-
ральным щитком исследователи относят к
украшениям позднелатенского типа, распрос-
транившимся в римское время в Северном
Причерноморье [Кухаренко, 1959, с. 36; Трей-
стер, 1992а, с. 97, прим. 176 на с. 107,
рис. 10,6; Трейстер, 1992б, с. 46, рис. 9,6; Гу-
щина, Журавлев, 2016, с. 90–91]. Часто встре-
чаются они и в меотских памятниках Прику-
банья [Кононов, 2006, с. 125–126]. Подобные
перстни, судя по материалам из могильни-
ков меотских городищ Елизаветинского № 1,
хут. Ленина № 1, Старокорсунских № 2 и 3,
Спорное, были особенно популярны у меотов
в I–II вв. н.э., что определяется по совмест-
но встреченным фибулам разных типов. При-
чем наиболее ранние комплексы с перстнями
датируются первой половиной I в. н.э.
[Marčenko, Limberis, 2008, s. 388, Taf. 163, Kat.-
Nr. 156]. Принимая во внимание, что на тер-
ритории кельтского мира перстни со спираль-
ным щитком были широко распространены во
II–I вв. до н.э., все-таки нельзя исключить, что
и в Северном Причерноморье они могли по-
явиться раньше, чем мы фиксируем по комп-
лексам с фибулами.

Эти популярные в разных регионах ук-
рашения изготовляли разными способами.
Н.В. Анфимов, описывая перстни этого типа,
отмечал, что дужка у них пластинчатая (из
расплющенной проволоки), со спиральным
плоским щитком [Анфимов, 1961, с. 200,
табл. IV, 15], или что они «изготовлены из уз-
кой бронзовой полоски, концы которой оття-
нуты в проволоку, спирально свернутую и об-
разующую щиток» [Анфимов, Анфимов, 1992,
с. 45, рис. 31,6]. В отличие от меотских пер-
стней, которые, как правило, имеют пластин-
чатую шинку, известные нам изделия из син-
хронных памятников европейского Боспора и
юго-западного Крыма чаще всего полностью
круглопроволочные, то есть у них не только
щиток скручен из проволоки, но и дужка /
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шинка не расплющена [Корпусова, 1983, с. 61,
рис. 17,11,12; Богданова, 1989, с.  42,
табл. XII,2; Пуздровский, 2007, с. 86 рис. 35,4;
Гущина, Журавлев, 2016, табл. 25,6, табл. 34,18,
табл. 125,7, табл. 126,12], хотя встречаются
и пластинчатые – с плоской шинкой [Храпу-
нов, 1992, с. 166–167, рис. 35,4]. Перстень же
из «Кирпичного» кургана из этой весьма мно-
гочисленной серии украшений выделяется
еще и скрученным из узкой ленточки щитком.
Возможно, такая технологическая особен-
ность является ранним хронологическим при-
знаком для этих изделий.

Нуклеус (рис. 2,8; 4,2) карандашевидный
из желтовато-серого кремня (длина – 4,7 см)
находился в ногах, слева. Такой же предмет
(нуклеус из обсидиана), дополненный золотым
колпачком с петелькой для подвешивания, был
найден в погр. 15 кургана «Овальный», кото-
рое было нами датировано второй четвертью
I в. до н.э. [Marčenko, Limberis, 2008, s. 382,
Taf. 48,9, Kat.-Nr. 26]. Находки подвесок из
разного материала в золотых колпачках до-
вольно обычны для Прикубанья. Исследова-
тели объединяют эти изделия из комплексов
II–I вв. до н.э. в одну группу украшений [Мор-
двинцева, Трейстер, 2007, с. 71–72]. Подвес-
ка из «Овального» кургана явно представля-
ет собой не простое украшение, а амулет,
наделявшийся в древности магической силой.
К этой же категории сакральных предметов при-
надлежит и нуклеус из «Кирпичного» кургана.

Рядом с нуклеусом лежал «оселок»
(рис. 2,11; 4,1) из плотного желтовато-корич-
невого песчано-глинистого с мелкими слюдя-
ными блестками минерала (алевролита?) в
форме стержня с плоскими торцами и круг-
лым отверстием для подвешивания (длина –
12,4 см). Этот предмет весьма напоминает
пробирные камни в золотой оправе, известные
в скифских и сарматских памятниках IV–I вв.
до н.э. По внешним параметрам его можно
сопоставить с «оселками» первой группы из
мужских погребений могильника Филиппов-
ка 1. Главное отличие – отсутствие золотой
оправы на верхнем конце, хотя эта деталь
оформления для пробирных камней не всегда
обязательна. Положение «оселка» в погребе-
нии рядом с сероглиняной чашечкой и нукле-
усом в ногах скелета, прослеженное рядом
пятно минеральной краски и следы сработан-

ности в нижней части стержня, принимая во
внимание наблюдения исследователей филип-
повских «оселков», наоборот, может свиде-
тельствовать об использовании этого инстру-
мента женщиной [Аникеева, 2010, с. 192–194;
Аникеева, Яблонский, 2012, с. 47]. К сожале-
нию, практическое отсутствие костей не по-
зволило установить, мужчине или женщине
принадлежало погребение из «Кирпичного»
кургана. Наиболее близкими (территориаль-
но и хронологически) находками пробирных
камней в Прикубанье являются «оселки» с
золотыми колпачками из Зубовского кург. 1 и
погр. 9 могильника Цемдолина. Здесь они
были найдены вместе с фибулами, бронзовы-
ми римскими сосудами и другими ценными
вещами первой половины I в. до н.э. [Гущина,
Засецкая, 1989, с. 79, 87–88, 127, табл. XI,7;
Малышев, Трейстер, 1994, с. 66, табл. 8, 11;
Marčenko, Limberis, 2008, s. 381, 382, Taf. 7,3,
Taf. 59,2, Kat.-Nr. 5, 32].

Два золотых браслета (рис. 3,5,6; 4,3,4)
из полой трубочки с запаянными концами, за-
ходящими друг за друга (диаметр – 6 см),
относятся к обычному типу, известному в бо-
гатых сарматских погребениях Прикубанья
(Бойко-Понура, Песчаный, Зубовский 1) се-
редины II – первой половины I в. до н.э.
[Marčenko, Limberis, 2008, s. 381, 382, Taf. 9,5,
Taf. 16,4, Taf. 49,4, Kat.-Nr. 5, 12, 27]. В Заку-
банье фрагменты гривен и/или браслета, из-
готовленных из полой трубочки, запаянной на
концах, были найдены в кург. 1 могильника
Псынафа II–I вв. до н.э. [Эрлих, 2014, с. 97,
кат. № 167, 168].

Необычно выглядят золотые серьги
(рис. 3,3,4; 4,5,6) c дужкой из крученой прово-
локи, с овальной полой бусиной из двух продоль-
ных половин, орнаментированной напаянными
спиральными пирамидками из тонкой проволоч-
ки, скрученными в 6 оборотов (диаметр дуж-
ки – 2,8 см, размеры бусины – 2,3  1,3 см).
Одна серьга – целая, но деформирована; от
второй сохранилась часть дужки с фрагмен-
том бусины. Серьги подобной конструкции из
двух полых (но поперечных) половин известны
в меотских памятниках Кубани II–I вв. до н.э.
Одна половина бусины оформлялась в виде
бутона, другая – оттиснута штампом в виде
схематичной мордочки льва [Мордвинцева
и др., 2010, с. 15, кат. № 109, 197, 233, 549].



182

N.Yu. Limberis, I.I. Marchenko. The Sarmatian Burial from “Kirpichnyy” Barrow in Kuban Region

The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2019. Vol. 18. No. 1

В Причерноморском регионе встречаются и
экземпляры таких серег, украшенные напаян-
ными конусами из спиральных оборотов про-
волоки, но с шариками зерни наверху [Морд-
винцева, Трейстер, 2007, с. 102]. Серьга, бу-
сина которой оформлена в виде бутона с ре-
дуцированной мордочкой льва, была найдена
в погр. 48 кург. 1 могильника Псенафа, кото-
рое датировано исследователями I в. до н.э.
[Эрлих, Чандрасекаран, 2013, с. 674–675,
рис. 2,1; Эрлих, 2014, с. 95, кат. № 163]. Ско-
рее всего, серьги (по крайней мере, одна из
них) из погребения в «Кирпичном» кургане
также представляют собой поздние реплики
«львиноголовых» серег северопричерноморс-
кой группы.

Ожерелье состояло из каменных бус двух
типов. Бусы халцедоновые округлые (4 экз.),
из глухого голубоватого камня относятся к
типу 4а [Алексеева, 1982, с. 12]. Размеры бу-
син разные: самая крупная – 2,85  2,4 см, две
средние – 2,9  2,15 см, одна поменьше –
1,3  1,5 см (рис. 5,3,4,6). Все сердоликовые
бусы (рис. 5,4–7) также однотипные – тип 3б
[Алексеева, 1982, с. 16]. Но среди них (всего
57 экз.) выделяются бусы плавных биконичес-
ких очертаний двух размерных вариантов
(крупные – 45 экз., мелкие – 10 экз.) и два
почти цилиндрические изделия с ровно сре-
занными заполированными торцами. Камень
полупрозрачный, светлый, редко с темными
коричневыми прожилками и пятнышками.

Разнообразными типами представлены
бусы из стекла с внутренней позолотой [Алек-
сеева, 1978, с. 29–32]. В состав ожерелья вхо-
дила только одна биконическая поперечно
сжатая бусина типа 8 (рис. 5,5). Остальные
бусы (рис. 5,1,2) были найдены в области за-
пястий, щиколоток, а также справа от скеле-
та, в отдельной кучке предметов: округлые
пропорциональные типа 1а (2 экз.); бочковид-
ная пропорциональная типа 2а; удлиненные
цилиндрические типа 4 (4 экз.); короткоцилин-
дрические типа 5 (2 экз.); округло-ребристые
типа 9 (4 экз.); короткоцилиндрические с попереч-
ным поясом бугорков типов 15 и 16 (всего 16 экз.).

Бус из одноцветного стекла – всего два
типа. Одни из них – уплощенная пронизь из
полупрозрачного темно-синего стекла типа 167
(рис. 5,2), характерного для II–I вв. до н.э.
[Алексеева, 1978, с. 73]. На ногах был най-

ден многочисленный рубленый бисер (34 экз.)
из прозрачного темно-синего стекла типа 166
[Алексеева, 1978, с. 72].

Перечисленные типы бус, в целом харак-
терные для эпохи эллинизма, в сарматских и
меотских погребениях Прикубанья были осо-
бенно распространены во II–I вв. до н.э.

В группе предметов (реальгар, «оселок»,
нуклеус), которые могут быть связаны с куль-
товыми действиями, под венчиком мисочки
были найдены три глиняных пряслица (рис. 2,
1–3). Как отмечает М.Г. Мошкова, посвятив-
шая специальную работу роли пряслиц в муж-
ских сарматских погребениях, они могли иг-
рать роль «амулетов или амулетов-оберегов».
В богатых погребениях с золотыми вещами
их нередко находят по несколько штук [Мош-
кова, 2012, с. 193, 194].

Маленькая сероглиняная мисочка
(рис. 2,12) с отогнутым краем относится к
типу сосудов местного производства, особен-
но широко использовавшихся в погребальном
обряде меотов во второй половине II в. до н.э.
[Лимберис, Марченко, 2005, с. 239, хронол.
табл.]. В сарматских погребениях Прикуба-
нья такие мисочки / чашечки также встреча-
ются, по крайней мере, до середины I в. до
н.э. [Марченко, 1996, рис. 29,54; Marčenko,
Limberis, 2008, s. 381, 382, Taf. 37,2, Taf. 41,5,
Kat.-Nr. 20, 23].

В погребение был положен полный кол-
чан стрел (более 80 экз.). Типы железных
втульчатых трехлопастных наконечников –
обычные для II–I вв. до н.э. (рис. 2,6,7). Та-
кое большое количество наконечников стрел
крайне редко встречается в сарматских
комплексах Прикубанья. Два наконечника
лежали отдельно от колчана, справа от ске-
лета, у голеностопного сустава. С этой же
стороны был прослежен тлен от узкого де-
ревянного предмета слегка изогнутой фор-
мы и длиной 55 см. Хотелось бы предполо-
жить, что это отпечаток лука, а не плашки
перекрытия, которое располагалось поперек
могильной ямы.

Таким образом, вещевой комплекс погре-
бения в целом характерен для II–I вв. до н.э.
Самая поздняя вещь – бронзовый перстень,
хронология которого уходит в первые века н.э.
и для Прикубанских материалов пока детально
не разработана. Несмотря на то что узко да-
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тирующихся предметов в погребении нет, наи-
более реальным представляется ограничить
его датировку I в. до н.э. Наличие дорогих и
сакральных предметов и, что немаловажно,
полного колчана стрел позволяет отнести по-
гребение из кургана «Кирпичный» к разряду
элитных захоронений сиракской знати (типа
«Овального» и Новокорсунской).

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ, проект № 18-09-00619 «Военное
дело меотов правобережья Кубани (VI в. до н.э. –
III в. н.э.».
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. План и разрезы могильной ямы:
1 – бронзовое зеркало; 2 – золотая серьга; 3 – сердоликовые бусы; 4 – халцедоновые бусы; 5 – серебряные бляшки:

6 – золотой браслет; 7 – стеклянные бусы; 8 – золотой браслет; 9 – стеклянные бусы;
10 – железные наконечники стрел; 11 – железный браслет; 12 – бронзовый перстень; 13 – стеклянные бусы;

14 – отпечаток деревянного предмета; 15 – стеклянные бусы; 16 – стеклянный бисер; 17 – сероглиняная чашечка;
18 – железный нож; 19 – глиняные пряслица; 20 – «оселок»; 21 – кремневый нуклеус; 22 – кости барана;

23 – железный нож; 24 – железное шило

Fig. 1. Plan and cross-section views of the grave pit:
1 – bronze mirror; 2 – gold earring; 3 – cornelian beads; 4 – chalcedony beads; 5 – silver plaques;

6 – gold bracelet; 7 – glass beads; 8 – gold bracelet; 9 – glass beads;
10 – iron arrowheads; 11 – iron bracelet; 12 – bronze fingering; 13 – glass beads;

14 – wooden item trail; 15 – glass beads; 16 – small glass beads; 17 – small grey clay bowl;
18 – iron knife; 19 – clay spindles; 20 – “whetstone”; 21 – flint nucleus; 22 – sheep bones;

23 – iron knife; 24 – iron awl
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Рис. 2. Погребальный инвентарь:
1–3 – глиняные пряслица; 4 – железное шило; 5 – железный нож; 6, 7 – типы железных наконечников стрел;
8 – кремневый нуклеус; 9 – железный браслет; 10 – бронзовое зеркало; 11 – «оселок» (пробирный камень);

12 – сероглиняная чашечка

Fig. 2. Grave goods:
1–3 – clay spindles; 4 – iron awl; 5 – iron knife; 6, 7 – types of iron arrowheads;

8 – flint nucleus; 9 – iron bracelet; 10 – bronze mirror; 11 – “whetstone” (assay stone);
12 – small grey clay bowl
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Рис. 3. Погребальный инвентарь:
1 – серебряные бляшки; 2 – бронзовый перстень; 3, 4 – золотые серьги; 5, 6 – золотые браслеты

Fig. 3. Grave goods:
1 – silver plaques; 2 – bronze fingering; 3, 4 – gold earrings; 5, 6 – gold bracelets
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Рис. 4. Инвентарь погребения (фото):
1 – «оселок» (пробирный камень); 2 – кремневый нуклеус; 3, 4 – золотые браслеты; 5, 6 – золотые серьги

Fig. 4. Grave goods (photo):
1 – “whetstone” (assay stone); 2 – flint nucleus; 3, 4 – gold bracelets; 5, 6 – gold earrings
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Рис. 5. Бусы из погребения (фото):
1 – стекло с внутренней позолотой (типы 9, 15, 16);

 2 – стекло одноцветное (тип 167), стекло с внутренней позолотой (типы 1а, 2а, 4, 5, 9);
3 – халцедон (тип 4а); 4, 6 – сердолик (тип 3б), халцедон (тип 4а);

5 – сердолик (тип 3б) и одна стеклянная с внутренней позолотой (тип 8); 7 – сердолик (тип 3б)

Fig. 5. Beads from the burial (photo):
1 – glass with internal gilding (types 9, 15, 16);

2 – monochrome glass (type 167), glass with internal gilding (types 1а, 2а, 4, 5, 9);
3 – chalcedony (type 4а); 4, 6 – cornelian (type 3б), chalcedony (type 4a);

5 – cornelian (type 3б) and one glass bead with internal gilding (type 8); 7 – cornelian (type 3б)
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