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Abstract. Introduction. The Mongol conquest of the Eastern European steppes implies the presence of the
conquerors themselves in the occupied territories which should be reflected in the archaeological monuments.
The Ishkulovsky II burial mound is one of these monuments consisting of stone kurgans with a diameter of 3–5 m and a
height of 0.15–0.2 m left by the nomads of the Golden Horde time from the territory of the Ulus of Jochi. The purpose of
the article is to publish the materials of the necropolis and the authors’ attempt to identify the burials of the Mongols
themselves for whom one of the main signs of funeral rites, among others, was the northern body orientation of the
buried individuals. In the context of the article, the fact of Islamization of the Mongols under the influence of the
Kipchaks is of considerable importance, which was reflected in the material of Kurgan 5, as well as in the burial mounds 6,
7, 8, 10, 11, 12 where funeral things were not found. These burials can be considered Muslim with high certainty, if body
orientation of the buried individuals is a western or north-western. Methods. The article uses the method of analogies and
cross-dating to study the funeral rite and the material culture. The source of the study is 13 burials studied during the
excavations of the 12 stone burial mounds of the Ishkulovsky II burial mound. Discussion and results. According to the
funeral rite and clothing inventory, the burial mound was left by a mixed population of nomads, some of whom are
associated with the Kipchaks, the other finds analogies among the burials of the Mongols. Thus, the dating of the
necropolis fits into a narrow chronological period from the end of the 13th to the 14th century. A kind of confessional
dualism can be observed in the rite in which both paganism and Islam were equally “legitimate” even within separate
tribal divisions.
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Аннотация. Введение. Монгольское завоевание Восточноевропейских степей, естественно, подразу-
мевает присутствие и самих завоевателей на захваченных территориях, что должно иметь свое отражение в
археологических памятниках. К одному из таких объектов относится Ишкуловский II курганный могильник,
состоящий из каменных курганов диаметром 3–5 м и высотой 0,15–0,2 м, оставленный номадами золотоор-
дынского времени с территории Улуса Джучи. Цель статьи заключается в публикации материалов некрополя
и попытке авторов выделить погребения собственно монголов, для которых одним из основных признаков
погребальной обрядности, в числе прочих, является северная ориентировка. Важным в контексте статьи
является факт исламизации монголов под влиянием кыпчаков, что отразилось в материале кургана 5, а также
в погребениях курганов 6, 7, 8, 10, 11, 12, где вещи не обнаружены. Очевидно, эти погребения при наличии
западной или северо-западной ориентировки можно считать мусульманскими. Методы. В статье использу-
ется метод аналогий и перекрестного датирования для изучения погребального обряда и материальной
культуры. Источником исследования являются 13 погребений изученных в ходе раскопок 12 каменных кур-
ганных насыпей Ишкуловского II курганного могильника. Обсуждение и результаты. По данным погре-
бального обряда и вещевому инвентарю, могильник оставлен смешанной группой номадов, часть которых
связана с кыпчаками, другая находит аналогии среди захоронений монголов. Таким образом, датировка
некрополя укладывается в узкий хронологический период с конца XIII по XIV в., в обряде усматривается
своеобразный конфессиональный дуализм, при котором и язычество, и ислам были одинаково «легитимны»
даже внутри отдельных групп кочевников.

Ключевые слова: Улус Джучи, Золотая Орда, кочевники, монголы, погребальный обряд, каменные
курганы, ислам.
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Введение

Предлагаемая статья продолжает серию
работ по публикации кочевнических погребе-
ний золотоордынского времени, изученных в
разные годы на территории Южного Урала эк-
спедициями под руководством В.А. Иванова
[Гарустович и др., 2014, с. 626–633; 2015,
с. 28–34; Гарустович, Иванов, 2019, с. 95–104;
Иванов и др., 2021, с. 94–107].

Мотивом, побудившим нас полностью
ввести в научный оборот комплексы Ишку-
ловского II курганного могильника, которые
уже были частично опубликованы [Матюш-
ко, 2015, с. 173–176; Боталов и др., 2019, с. 272,
278, 279], является значимость полученных
данных для понимания процессов взаимодей-
ствия монголов с местными номадами на
фоне распространения в кочевой кыпчакской
среде новой религии – ислама.

Некрополь расположен в горно-степной
зоне хребта Ирендык – крайнего восточного
хребта Уральской горной страны, в узкой, про-
тяженностью около 15 км, каменистой и ос-
тепненной долине р. Большой Кизил, ограни-

ченной с востока хребтами Курятмас и Бия-
года, с запада восточными предгорьями хреб-
та Ирендык [Савельев, 2012, с. 154, 156].

В ближайших окрестностях с. Ишкуло-
во от д. Тал-Кускарово до д. Тепяново извес-
тно 25 археологических памятников эпохи кам-
ня, бронзы, раннего железа, позднего Средне-
вековья и Нового времени: это стоянки, оди-
ночные и курганные могильники, селища, а
также караксы (каменные пирамидки). Часть
памятников раскопана и опубликована [Саве-
льев, 2000, с. 17–48; 2012, с. 154, 156; 2019,
с. 55–62; Рязанов, 2011, с. 24, 25; Рутто, 2003,
рис. 54,9,10,12,13]. Применительно к теме
статьи нас в первую очередь интересуют
объекты раннего железа, позднего Средневе-
ковья и Нового времени, отражающие заин-
тересованность номадов в заселении узких и
протяженных горных долин, ввиду чего памят-
ники эпохи камня и бронзы остаются за скоб-
ками. Представленная карта (рис. 1,1) демон-
стрирует стабильный интерес кочевников, в
том числе и башкир, к этой территории на про-
тяжении тысячелетий, отразившийся в плот-
ном наполнении памятниками исследуемой
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территории. К ним были отнесены и нераско-
панные курганы, часть из которых может быть
датирована интересующим нас временем, то
есть поздним Средневековьем.

Методика и материал исследования

Ишкуловский II курганный могильник
обнаружен разведочным отрядом Института
истории, языка и литературы Башкирского
филиала Академии наук СССР под руковод-
ством Ю.А. Морозова в мае 1983 года. Па-
мятник расположен в 2,2 км к северу от с. Иш-
кулово Абзелиловского района Республики
Башкортостан, на краю пологой каменной тер-
расы левого берега р. Большой Кизил, справа
от дороги из д. Равилово в с. Ишкулово. По
сведениям Ю.А. Морозова, курганы представ-
ляют собой выкладки из крупного камня диа-
метром 3–5 м, возвышающиеся над землей
на 15–20 см [Морозов, 1984, л. 11–12]. Тогда
же был раскопан курган 1 2 (всего могильник
состоит из 14 курганов). Курганы 2–12 иссле-
дованы В.А. Ивановым в 1984 г. [Иванов,
1985, л. 2–9] (рис. 1,2, рис. 2,1).

Курган № 1. На задернованной поверх-
ности были заметны выступающие камни,
образовавшие после расчистки каменную
кладку округлой формы, размерами 3,3  2,9 м
(рис. 3,1,2).

Могильная яма выявлена ближе к цент-
ру кладки на глубине 0,52 м от современной
поверхности. Яма прямоугольная с закруглен-
ными углами, размером 1,5  0,57 м, углубле-
на в материк на 0,4 м. Длинной осью ориенти-
рована по линии ВСВ–ЗЮЗ–З–В. На дне вы-
явлен хорошо сохранившийся костяк женщи-
ны, уложенный вытянуто на спине, головой на
ЮЗ, череп завалился на левую сторону с по-
воротом лица на СЗ. Правая рука покойной
вытянута вдоль тела, кисть находится у таза,
левая рука согнута и уложена на тазовую кость,
ноги сведены вместе. Слева на черепе нахо-
дилась серебряная серьга в виде знака воп-
роса с проволочной обмоткой стержня и на-
пускной бусиной на конце, длина серьги 5 см,
диаметр кольца 2,3 см (рис. 2,15). У локтевой
кости правой руки найдена стеклянная буси-
на, на фаланге безымянного пальца этой же
руки выявлен перстень диаметром 2 см, с
шириной щитка – 0,9 см.

Курган № 2. На задернованной поверх-
ности были заметны выступающие камни,
образовавшие после расчистки каменную
кладку неправильной формы, напоминающую
овал размерами 4,35  3,9 м, выложенную на
уровне древней поверхности. В центре клад-
ки камней нет (рис. 3,3,4).

Могильная яма выявлена в центре клад-
ки на глубине 0,6 м от современной поверхнос-
ти. Яма прямоугольная, размерами 2,2  0,7 м,
углублена в материк на 0,4 м. Длинной осью
ориентирована по линии З–В. На дне, ближе к
северной стенке могилы, выявлен хорошо со-
хранившийся костяк женщины, уложенный
вытянуто на спине, головой на З, с небольшим
отклонением к С. Руки покойной вытянуты
вдоль тела, правая кисть под тазом. Череп
завалился на правую сторону, лицом к Ю, ниж-
няя челюсть смещена. Слева от черепа, у
шейных позвонков, лежала серебряная серь-
га в виде знака вопроса с проволочной обмот-
кой стержня и напускной бусиной на конце
(рис. 2,12). Длина изделия 4,3 см, диаметр
кольца – 2,4 см, толщина проволоки – 0,2 см.

Курган № 3. На задернованной поверх-
ности были заметны выступающие камни,
образовавшие после расчистки сплошную ка-
менную выкладку высотой 0,15–0,2 м над
уровнем современной поверхности. Выклад-
ка трапециевидной формы со сторонами 6  4 м
и высотой 0,45 м (рис. 3,5,6) ориентирована
по линии СВ–ЮЗ. Могильная яма выявлена
под центром выкладки, на глубине 0,8 м от
современной поверхности. Могила прямоу-
гольная с закругленными углами, размером
2,25  0,8 м, углублена в материк на 0,6 м, ори-
ентирована длинной осью по линии СЗ–ЮВ.

Костяк погребенного лежал на дне мо-
гилы в деревянном ящике без дна и крышки,
вытянуто на спине, головой на СЗ, череп по-
вернут на правый висок, лицом к Ю, правая
рука слегка согнута в локте, кисть под тазом,
плечевая кость левой руки лежала возле ле-
вой стопы. От ящика вдоль стенок могилы
прослеживался древесный тлен и куски дере-
ва. Лицевые кости черепа раздавлены. Возле
черепа, на левой ключице и верхних позвон-
ках, найдены две бронзовые позолоченные на-
шивки в виде цилиндриков, с тремя витыми ско-
бами и вставками из голубого камня (рис. 2,10),
размер изделия 2  1,5 см. Под черепом обна-
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ружена золотая серьга в виде знака вопроса с
проволочной обмоткой стержня и напускной
белой бусиной. Длина изделия 2,9 см, диаметр
кольца 1,6 см (рис. 2,13). В юго-западном углу
ящика найдены крупная боченковидная буси-
на темно-синего стекла, украшенная белым
волнистым орнаментом размером 3  3,3 см
(рис. 2,9), и 5 фрагментов железных шарнир-
ных ножниц – длина фрагментов от 2,8 до 6 см,
ширина – от 1 до 2 см (рис. 2,4).

Курган № 4. На задернованной повер-
хности были заметны выступающие камни,
образовавшие после расчистки сплошную
каменную выкладку подпрямоугольной фор-
мы размерами 2,2  1,7 м, длинной осью
ориентированную по линии СЗ–ЮВ. Вык-
ладка выложена на уровне погребенной по-
чвы (рис. 3,7,8).

Могильная яма выявлена на глубине
0,6 м от современной поверхности. Яма оваль-
ной формы, размерами 1,4  0,4 м, углублена
в материк на 0,25 м. Костяк подростка, веро-
ятно, девочки, лежал на дне могилы, на спи-
не, головой на запад. Череп раздавлен, руки
согнуты в локтях, кисти уложены на таз.

На фалангах кисти правой руки найдены
два серебряных перстня с плоскими орнамен-
тированными щитками. Размеры первого пер-
стня: диаметр 1,8 см, размер щитка 1  0,6 см
(рис. 2,7). Второй перстень с растительным
орнаментом на щитке имел следующие разме-
ры: диаметр 1,7 см, размер щитка 0,9  0,6 см.
На предплечье и кисти правой руки уложены
железные шарнирные ножницы длиной 20 см
(рис. 2,2). Вдоль позвоночника, на груди и по-
ясе – 71 бусина синего стекла. Из них: 65 оди-
нарных целых и во фрагментах размером 0,6–
0,9  0,3–0,6 см, в том числе 2 крупные буси-
ны размером 1  1 см; 2 тройных размером
1  0,9 см и 0,9  0,5 см; 4 двойных размера-
ми 0,7  0,8 см.

Под костями черепа найдена золотая
серьга в виде знака вопроса с проволочной
обмоткой стержня, состоявшего из двух зве-
ньев: длина изделия 5,9 см, диаметр кольца
2,1 см (рис. 2,11). Здесь же обнаружен фраг-
мент второй серьги в виде обломка кольца
диаметром 2,5 см, толщиной проволоки 0,15 см
(рис. 2,16).

Курган № 5. На задернованной поверх-
ности были заметны выступающие крупные

камни, образовавшие после расчистки камен-
ную выкладку неправильной формы размером
4  5 м (рис. 4,1,2). Могильная яма овальной
формы выявлена под западной половиной вык-
ладки на глубине 0,6 м от современной повер-
хности. Ориентирована длинной осью по ли-
нии С–Ю. Размеры могилы 1,75  0,8 м, уг-
лублена в материк на 0,3 м. Стенки ямы вер-
тикальные, дно ровное. Хорошо сохранивший-
ся костяк лежал на дне могилы, на спине, го-
ловой на север. Левая рука вытянута вдоль
туловища, правая слегка согнута в локте,
кисть на тазовых костях, череп слегка повер-
нут влево.

На черепе найдены две накладки в виде
полусферических розеток, круглая размерами
2,1  1,8  0,3 см и шестиугольная размерами
2  1,9  0,4 см (рис. 2,5,6). У затылка обна-
ружены 5 пастовых бусин зеленоватого и бе-
лого цвета округлой формы размером 3  4 мм.
Слева от черепа обнаружена серьга в виде
знака вопроса, согнутая из медной проволоки,
с заостренным стержнем, длина серьги – 3,8,
диаметр кольца – 1,8 см (рис. 2,14). У левого
плеча найдено ребро животного.

Курган № 6. На задернованной поверх-
ности были заметны выступающие камни,
образовавшие после расчистки каменную вык-
ладку овальной формы размером 3  1,5 м, ори-
ентирована по линии СЗ–ЮВ, сооружена на
древней поверхности (рис. 4,3,4). В центре, на
глубине 0,6 м от современной поверхности,
выявлена вытянутая могильная яма с сильно
закругленными углами размерами 1,6  0,4 м,
углублена в материк на 0,4 м, яма ориентиро-
вана по линии СЗ–ЮВ. На дне могилы вытя-
нуто на спине лежал костяк ребенка, головой
на СЗ. Череп раздавлен, вещей нет.

Курган № 7. На задернованной повер-
хности были заметны выступающие камни,
образовавшие после расчистки каменную
выкладку трапециевидной формы размерами
3  1,5–2 м, ориентированную по линии СЗ–
ЮВ. Могильная яма вытянутой овальной
формы с сильно закругленными углами раз-
мером 1,5  0,5 м выявлена на глубине 0,6 м.
Яма углублена в материк на 0,13–0,15 м
(рис. 4,5,6). Костяк ребенка с раздавленным
черепом лежал на дне могилы вытянуто на
спине, головой на СЗ. Ноги слегка сдвинуты
к южной стенке могилы, вещей нет.
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Курган № 8. Каменная выкладка име-
ла квадратную форму размером 2  2 м. Мо-
гильная яма выявлена на глубине 0,9 м от
современной поверхности. Яма имела оваль-
ную форму, размеры 1,5  0,8 м, углублена в
материк на 0,33 м. В центре ямы на дне ле-
жал вытянуто на спине костяк ребенка, го-
ловой на ЗСЗ (рис. 4,7,8). Правая рука вытя-
нута вдоль тела, левая согнута в локте и от-
ставлена в сторону, ноги раздвинуты в коле-
нях. Вещей нет.

Курган № 9. Каменная выкладка под-
квадратной формы размерами 3  2,75 м
(рис. 5,1,2). Могильная яма прямоугольная, с
закругленными углами, ориентированная длин-
ной осью по линии З–В, размерами 2  0,7 м,
углублена в материк на 0,6 м.

Хорошо сохранившийся костяк лежал на
дне могилы на спине, ближе к южной сторо-
не, головой на З. Череп завалился на правый
висок. Позвоночник в области груди нарушен,
вероятно, землероями. Правая рука согнута
в локте, кистью на поясе, левая чуть отстав-
лена в сторону. Ноги слегка согнуты в коле-
нях. У коленного сустава правой ноги найден
железный нож длиной 13,7 см и шириной 1,4 см
(рис. 2,3).

Курган № 10.  Каменная выкладка
овальной формы размерами 3,2  1,7 м
(рис. 5,3,4). Могильная яма прямоугольная, с
сильно закругленными углами, ориентирован-
ная длинной осью по линии З–В, размерами
2  0,7 м, углублена в материк на 0,25 м.

Костяк хорошей сохранности лежал вы-
тянуто на спине, головой на З, череп на левом
виске, лицом к С. Кости грудной клетки по-
тревожены. Правая рука отставлена в сторо-
ну. Вещей нет.

Курган № 11. Каменная выкладка име-
ла трапециевидную форму с размерами сто-
рон 3  2  3,4  2,5 м, вытянута по линии З–В
(рис. 5,5,6).

Могильная яма овальной формы с силь-
но закругленными углами, ориентированная
длинной осью по линии З–В, размером
2,25  0,7 м, углублена в материк на 0,5 м. По
всей длине южной стенки могилы, на одном
уровне с дном, вырыт неглубокий подбой ши-
риной 0,2 м и высотой 0,3 м.

Костяк лежал на дне могилы, ближе к ее
северной стенке, вытянуто на спине, головой

на З, лицом на Ю. Кисти рук уложены под кры-
льями таза. Вещей нет.

Курган № 12. Каменная выкладка имела
прямоугольную форму размерами 3  2,5 м и
была ориентирована по линии З–В (рис. 5,7–9).

Под каменной выкладкой обнаружены
2 погребения. Ямы расположены параллель-
но, друг от друга на расстоянии не более 0,6 м
и ориентированы по линии З–В.

Погребение 1 (рис. 5,7). Яма овальной
формы, 2,1  0,8 м, углублена в материк на
0,5 м. Частично потревоженный костяк (позво-
ночник и грудная клетка) лежал на спине, го-
ловой на З. Руки слегка согнуты в локтях, ки-
сти рук на тазе. Вещей нет.

Погребение 2 (рис. 5,9). Яма прямоу-
гольной формы с сильно закругленными угла-
ми, размерами 2,2  0,7 м, углублена в мате-
рик на 0,55 м. Вдоль северной стенки, на глу-
бине 0,3 м от материка, прослеживается сильно
покатая ступенька шириной 0,25 м, спускаю-
щаяся ко дну ямы. Вдоль южной стенки на
одном уровне с дном могилы вырыт подбой
шириной 0,28 м, высотой 0,28 м.

Костяк погребенного лежал у входа в
подбой, на спине, головой на З. Кости грудной
клетки потревожены, кости левого предплечья
отсутствовали. Правая рука согнута в локте,
и кисть, вероятно, находилась на тазовых ко-
стях. Ноги согнуты в коленях и сдвинуты в
районе стоп. Вещей нет.

Анализ материала

Погребальный инвентарь Ишкуловского II
курганного могильника представлен украше-
ниями из серебра, золота, меди, бусами и пред-
метами быта (ножницы, нож). Предметов во-
оружения и конской узды не найдено.

Серьги в виде знака вопроса широко
представлены в золотоордынских кочевничес-
ких памятниках Нижней Волги, Центрально-
го и Восточного Казахстана, Южного Урала,
Волжской Булгарии [Федоров-Давыдов, 1966,
с. 38–41, рис. 6, с. 116–119; Гарустович и др.,
2005, с. 110, рис. 20,4,5,9,7; Сокровища Золо-
той Орды, 2000, с. 80, 305–306; Валеева,
2003, рис. 52; Недашковский, 2001, с. 41,
рис. 7,4,6,18; Ефимова, 1974, с. 24–30]. Дан-
ные нумизматики, денежные и вещевые кла-
ды, закрытые комплексы позволяют говорить
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о появлении серег в виде знака вопроса с кон-
ца XIII в., широкое распространение данные
изделия получают в XIV в. [Каримова, 2012,
с. 136–152; Мыськов, 2015, с. 162; Рябцева,
2019, с. 291–306].

Бусы из погребений курганов 1, 3, 4 и 5
относятся к различным типам и встречают-
ся среди погребений кочевников XIII–XIV ве-
ков. Полосчатая боченковидная бусина (кур-
ган 3) из полупрозрачного синего стекла с
накладной белой волнистой нитью относит-
ся к типу VАI по Г.А. Федорову-Давыдову
[Федоров-Давыдов, 1966, с. 74], типу VIА2
по Н.П. Курышовой [Курышова, 2012, с. 209,
рис. 3,4], типу II.I.I.I по Р.Р. Каримовой [Ка-
римова, 2013, с. 45, рис. 19,14], типу АIVв
по Е.П. Мыськову [Мыськов, 2015, с. 168,
табл. XXIX,5]. Рубленый бисер из непроз-
рачного стекла белого цвета, найденный в
кургане 5, относится к типу II по Н.П. Куры-
шовой [Курышова, 2012, с. 205, рис. 1,2], к
этому же типу стоит отнести двух- и трех-
членные бусины синего непрозрачного стек-
ла из погребения под курганом 4 [Курышова,
2012, с. 207, рис. 1,11].

Железный нож размерами 12  2  0,6 см,
однолезвийный с прямой спинкой и узким тре-
угольным черешком, имеет многофункцио-
нальное назначение. Опираясь на разные ти-
пологии, его можно отнести к черешковым
ножам типа I, с прямым клиновидным в сече-
нии лезвием по Г.А. Федорову-Давыдову [Фе-
доров-Давыдов, 1966, с. 85, рис. 12,6] и к типу
АIIa1 по Е.П. Мыськову [Мыськов, 2015,
с. 112, табл. XVIII]. Датировка широкая – в
пределах VII–XV веков.

Железные шарнирные ножницы из по-
гребения под курганом 3 состоят из двух уд-
линенных клинообразных однолезвийных ре-
жущих полотен с несомкнутыми овальны-
ми кольцами на завершении. Подобное из-
делие, только с одной обломанной рукоятью,
найдено в кургане 4. Шарнирные ножницы
широко представлены в кочевнических по-
гребениях второй половины XIII – XIV в.
Крыма, Подонья, Среднего Приднестровья
и Южного Урала, в слоях городских цент-
ров Поволжья [Березуцкий, 1989, с. 154–156,
рис. 2,6; Город Болгар, 1996, с. 35; Гарусто-
вич, Иванов, 2014, с. 54, 57, 62, 63; Чхаидзе
и др., 2021, с. 116–129].

Результаты и основные выводы

Несмотря на кажущееся однообразие
погребального обряда Ишкуловского II мо-
гильника, для составляющих его захоронений
можно выделить некоторые специфические
черты. Так, по надмогильным сооружениям
выделяется группа погребений, перекрытых
каменными выкладками явно прямоугольной
формы – курганы 3, 4, 9, 11 (рис. 3,5,7, 5,1,5).
К этой же группе следует отнести и курган 12,
содержащий два погребения. Восточная поло-
вина перекрывающих их каменных выкладок
имеет прямоугольную форму (рис. 5,8).

Два захоронения – в курганах 6 и 10 –
совершены под выкладками отчетливо оваль-
ной формы (рис. 4,3, 5,3). Выкладка над по-
гребением в кургане 2 представляет собой ка-
менное кольцо. О том, что это кольцо было
сооружено первоначально, а не является гра-
бительским колодцем, свидетельствует от-
личная сохранность погребения, содержаще-
го серебряную серьгу (рис. 3,3). Каменные
выкладки в курганах 1, 5, 7 и 8 отчетливой
формы не имеют.

В могиле кургана 3 прослеживаются ос-
татки дощатого гроба, внутри которого в из-
головье найден самый богатый для всего па-
мятника набор вещей – ножницы, бусина, 2 на-
шивки, серебряная серьга. Сама каменная
выкладка над погребением выделяется свои-
ми размерами, что наводит на мысль о том,
что индивид в этом кургане занимал, очевид-
но, не последнее место в иерархии общины,
оставившей рассматриваемый могильник.
Равно как и усопший в кургане 4, так же снаб-
женный набором украшений.

Если учесть, что курганы 1, 2, 3, 4 Иш-
куловского II могильника, содержавшие по-
гребальный инвентарь, расположены несколь-
ко особняком от остальных курганов (рис. 1),
можно предположить, что в них захоронены
члены одной и, очевидно, не бедной семьи.

Таким образом, датировка могильника
укладывается в хронологический период с кон-
ца XIII по XIV в., с возможным уточнением,
на основании серег в виде знака вопроса, не
ранее второй трети XIV века. Эта дата не про-
тиворечит предложенной авторами раскопок,
относившими материалы изученных захороне-
ний ко второй половине XIII – первой
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половине XIV в. (золотоордынского языческо-
го периода) в Урало-Волжском регионе [Ива-
нов, Обыденнова, 1986, с. 120–130; Иванов, Кри-
гер, 1988, с. 29; Иванов, 1996, с. 55–56].

Первоначально, в контексте этнической
принадлежности кочевников, оставивших Иш-
куловские II курганы, этот памятник рассмат-
ривался, как кыпчакский, входящий в так на-
зываемую группу «каменных курганов» Юж-
ного Предуралья [Иванов, Кригер, 1988, с. 68].

Позже, по мере расширения эмпиричес-
ких данных по морфологии кыпчакских кур-
ганов Степной Евразии, этот вывод подверг-
ся сомнению [Иванов и др., 2014, с. 143]. Сей-
час же можно считать установленным, что
рассматриваемый памятник, как и «каменные
курганы» Южного Предуралья в целом, по
морфологическим признакам погребального
обряда, ассортименту и типам погребального
инвентаря обнаруживает практически полную
идентичность с каменными курганами XII–
XIV вв. восточных территорий степной Евра-
зии. Население, их оставившее, однозначно
идентифицируется как монгольское [Иванов,
2019, с. 646].

Монголы, как известно, особой привер-
женности к исламу не проявляли. Однако по-
гребение под курганом 11 Ишкуловского
II могильника обнаруживает признаки, позво-
ляющие отнести его к мусульманским: камен-

ная выкладка овальной формы (мастаба),
могила с подбоем в южной стенке (ляхед),
западная ориентировка погребенного с пово-
ротом лица на юг (кыбла), отсутствие вещей
(рис. 5,5,6).

Таким образом, судя по материалу Иш-
куловского II могильника, в XIV в. в погребаль-
ной обрядности кочевников Золотой Орды язы-
чество продолжало сохранять свои позиции.
Можно даже допустить, что в это время в ко-
чевой степи сложился своеобразный конфесси-
ональный дуализм, при котором и язычество, и
ислам были одинаково «легитимны» даже внут-
ри отдельных родовых подразделений.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. Археологические памятники долины реки Большой Кизил:
А – памятники в окрестностях с. Ишкулово:

1 – Ишкуловский II курганный могильник; 2 – Ишкулово-5, курганный могильник; 3 – Ишкуловское селище;
4 – Атранды-1, курганный могильник; 5 – Атранды-2, каменная выкладка; 6 – Селище Имсяк тау;

7 – Мунтаевский I одиночный курган; 8 – Равиловский I курган; 9 – Равиловский II курган;
10 – Равиловский III одиночный курган; 11 – Равиловский IV одиночный курган; 12 – Тепяновские I курганы;

13 – Тепяновский курган; 14 – Идяш-Кускаровские I курганы; 15 – Идяш-Кускаровские II курганы;
16 – Тал-Кускаровские курганы; 17, 18 – Караксы у д. Идяш-Кускарово; 19, 20 – Караксы у д. Равилово;

Б – месторасположение Ишкуловского II курганного могильника

Fig. 1. Archaeological sites of the valley of the Bol’shoy Kizil river:
А – monuments in the vicinity of Ishkulovo village:

1 – Ishkulovo II burial mounds; 2 – Ishkulovo-5, burial mounds; 3 – Ishkulovskoye settlement;
4 –Atrandy-1 burial mounds; 5 – Atrandy-2 stone paving; 6 – Imsyak tau settlement; 7 – Muntaevsky I kurgan;

8 – Ravilovsky I kurgan; 9 –Ravilovsky II kurgan; 10 – Ravilovsky III kurgan; 11 – Ravilovsky IV kurgan;
12 – Tepyanovsky I kurgans; 13 – Tepyanovsky kurgan; 14 – Idyash-Kuskarovsky I kurgans;

15 – Idyash-Kuskarovsky II kurgans; 16 – Tal-Kuskarovskie kurgans; 17, 18 – Karaksy near the village of Idyash-Kuskarovo;
19, 20 – Karaksy near the village of Ravilovo;

Б – location of the Ishkulovsky II burial mounds
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Рис. 2. Ишкуловский II курганный могильник:
1 – план Ишкуловского II курганного могильника; 2, 7, 8, 11, 16 – курган 4; 3 – курган 9; 4, 9, 10, 13 – курган 3;

5, 6, 14 – курган 5; 12 – курган 2; 15 – курган 1. Автор прорисовок Т.К. Сурина

Fig. 2. Ishkulovo II burial kurgan (drawings by T.K. Surina):
1 – the layout of the Ishkulovsky II burial mounds; 2, 7, 8, 11, 16 – kurgan 4; 3 – kurgan 9; 4, 9, 10, 13 – kurgan 3;

5, 6, 14 – kurgan 5; 12 – kurgan 2; 15 – kurgan 1. Drawings by T.K. Surina
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Рис. 3. Ишкуловский II курганный могильник:
1, 2 – курган 1; 3, 4 – курган 2; 5, 6 – курган 3; 7, 8 – курган 4. Автор прорисовок Т.К. Сурина

Fig. 3. Ishkulovsky II burial mounds:
1, 2 – kurgan 1; 3, 4 – kurgan 2; 5, 6 – kurgan 3; 7, 8 – kurgan 4. Drawings by T.K. Surina
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Рис. 4. Ишкуловский II курганный могильник:
1, 2 – курган 5; 3, 4 – курган 6; 5, 6 – курган 7; 7, 8 – курган 8. Автор прорисовок Т.К. Сурина

Fig. 4. Ishkulovsky II burial mounds:
1, 2 – kurgan 5; 3, 4 – kurgan 6; 5, 6 – kurgan 7; 7, 8 – kurgan 8. Drawings by T.K. Surina
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Рис. 5. Ишкуловский II курганный могильник:
1, 2 – курган 9; 3, 4 – курган 10; 5, 6 – курган 11; 7 – курган 12; 8 – курган 12, погребение 1;

9 – курган 12, погребение 2. Автор прорисовок Т.К. Сурина

Fig. 5. Ishkulovsky II burial mounds:
1, 2 – kurgan 9; 3, 4 – kurgan 10; 5, 6 – kurgan 11; 7 – kurgan 12; 8 – kurgan 12, burial 1;

9 – kurgan 12, burial 2. Drawings by T.K. Surina
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