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УДК 903.5(470.56):902.6

В. Н. Васильев
Г. Т. Обыденнова
В. К. Фёдоров

Курганы в окрестностях села Верхняя Кардаиловка на р. Урал 
(по материалам раскопок 1993 года) и заметки к хронологии опорных 
комплексов второй половины IV в. до н.э.

В статье публикуются материалы двух курганов эпохи ранних кочевников из Южного Зауралья. На-
ходки в них клинкового оружия «переходных» типов позволили вновь вернуться к вопросу о хронологии 
комплексов с подобными мечами и кинжалами. Проведенный анализ показал устойчивую связь находок 
мечей и кинжалов с тупоугольными и дуговидными перекрестьями, с прямыми перекрестьями и прямыми 
навершиями в комплексе с определенным набором предметов, в который входят, в частности, зеркала двух 
типов (5.3 по А. С. Скрипкину и «Темир»), керамические сосуды с высоким каннелированным горлом. 
Кроме того, есть все основания полагать, что ранние формы клинков с типичной прохоровской рукоятью 
появляются не позже последней четверти IV в. до н.э. и короткое время сосуществуют с вышеназванными 
типами.

Ключевые слова: Южное Зауралье, ранние кочевники, погребальный обряд, курганы, клинковое ору-
жие, керамические сосуды, наконечники стрел, хронология.

Введение
Село Верхняя Кардаиловка1 находится в Кваркенском районе Оренбургской области, 

на левом берегу р. Урал. Многочисленные курганные могильники, располагающиеся 
в его окрестностях (рис. 1), исследовались уфимскими археологами в 1980—1990-х гг. 
Первые 6 могильников, находящиеся к югу от села, на высокой коренной террасе бере-
га р. Урал, были открыты разведочным отрядом Института истории, языка и литерату-
ры Башкирского филиала Академии наук СССР (ИИЯЛ БФАН СССР) под руководством 
В. Н. Васильева в 1984 г. [3].

В 1987 г. отрядом ИИЯЛ БФАН СССР под руководством В. А. Иванова два кургана 
были раскопаны [5]. Один курган с каменным ящиком эпохи бронзы из могильника Верх-
некардаиловский I был опубликован [12, с. 217—218, рис. 3, 6, 5, 7—8]. 

Раскопки курганов могильника Верхнекардаиловский II впервые были проведены со-
вместным отрядом Башкирского государственного объединенного музея (БГОМ) и отде-
ла археологии ИИЯЛ БНЦ УрО РАН под руководством В. Н. Васильева и В. К. Фёдорова 
в 1991 г. [6]. Было раскопано 3 кургана (№ 2—4), материалы раскопок опубликованы [11].

Летом 1993 г. раскопки курганов в окрестностях села проводил отряд  Башкирского 
государственного педагогического института (БГПИ) под руководством Г. Т. Обыденно-
вой. Были исследованы относящиеся к эпохе ранних кочевников курган № 1 могильника 
Верхнекардаиловский II и одиночный курган Верхнекардаиловский VII (рис. 2).

Задачи, методы исследования
Основной задачей является введение в научный оборот новых материалов эпохи ран-

них кочевников в Южном Зауралье. При интерпретации материалов на первое место вы-
ступила проблема уточнения хронологии раннепрохоровских комплексов с клинковым 
оружием. Для решения этой проблемы проведено сопоставление верхнекардаиловских 
находок с материалами опорных комплексов с территории Южного Урала, в которых 

1 Встречаются написания Верхне-Кардаиловка, Верхне-Кардаилово, Верхнекардаиловка.
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найдены мечи и кинжалы «переходных» типов. При этом использованы методы сравни-
тельный, дедуктивный, индуктивный, а также методы анализа и синтеза.

Рис. 1. Местоположение могильников у села Верхняя Кардаиловка

Рис. 2. Местоположение могильников Верхнекардаиловский II и Верхнекардаиловский VII 
в окрестностях села Верхняя Кардаиловка
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Материалы раскопок
Могильник Верхнекардаиловский II расположен в 1 км к югу от деревни на коренной 

мысообразной террасе левого берега р. Урал. Он состоял из четырех раннекочевнических 
курганов, расположенных неровной цепочкой, вытянутой по линии северо-восток — 
юго-запад. Ныне все курганы исследованы. Место расположения могильника имеет у 
местного населения устойчивый микротопоним «Бычья яма», так как в течение многих 
лет служило скотомогильником.

Курган № 1 являлся крайней юго-западной насыпью в цепочке курганов. Имел диа-
метр 12 м, высота по данным нивелировки 0,41 м. Насыпь земляная, в ней видно много 
камней (рис. 3). Раскапывался вручную (начальник раскопа Л. И. Муравкина). 

Рис. 3. Могильник Верхнекардаиловский II. Курган 1, план и профиль
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Для стратиграфических наблюдений была оставлена одна меридиональная бровка 
шириной 0,25 м, профиль кургана изучался по ее восточной стороне. 

Стратиграфия кургана:
1. Дерн — 0,05—0,1 м;
2. Гумус, насыщенный камнями, — 0,2—0,68 м;
3. Погребенная почва — 0,1—0,16 м;
4. Материк — желтый гравий.
На расстоянии 3,4 м к северу от южной границы профиля в погребенной почве и 

материке разрыв длиной 1,68 м — яма погребения 1. С двух сторон от ямы в толще на-
сыщенного камнями гумуса имеются две линзы материкового гравия. Первая, на рас-
стоянии 0,2 м к югу от края могильной ямы, имела дуговидную форму. Длина ее 1,77 м, 
мощность до 0,16 м. Вторая — на расстоянии 2 м к северу от могильной ямы полого спу-
скалась в сторону погребения от границы с дерном к погребенной почве. Ее длина 1,48 м, 
мощность — также до 0,16 м. Очевидно, что обе линзы представляют собой могильный 
выкид из погребения 1.

Насыщенность камнями гумуса, из которого сложена насыпь, судя по профилю, не-
равномерна. Южная часть профиля насыщена ими больше северной, причем наиболь-
шей густоты она достигает над ямой погребения 1. Камни лежат сверху и на южной 
линзе выкида (под линзой камней нет).

При раскопках проводились также планиграфические наблюдения. Они показали, 
что камни в насыпи не образовывали сплошного панциря. Они концентрировались пре-
имущественно у краев насыпи, по ее периметру, полосой примерно от 1 до 2 м шириной. 
Также в центре кургана была каменная наброска, перекрывавшая погребение 1. Посколь-
ку погребение разграблено, а каменная наброска над ним, судя по плану и профилю, 
очень мощная, происхождение этих камней может быть более поздним (ими могла быть 
закидана яма, оставшаяся от ограбления). 

В толще насыпи зафиксированы участки (пятна) желтого материкового гравия, яв-
ляющиеся выкидами из трех погребений кургана, планиграфия отражает расположение 
пятен выкидов на уровне верхней части насыпи (непосредственно под дерном) (рис. 4). 
Самое обширное пятно размером 2,58×1,68 м находилось в юго-восточной части насыпи. 
С юго-запада к нему примыкают три меньших пятна размерами 1,4×0,48 м, 1,2×0,2 м и 
0,48×0,48 м. Расположение погребений показывает, что обширное пятно — выкид из по-
гребения 1, а меньшие пятна — выкид из погребения 3. Из этого погребения грунт выбра-
сывался преимущественно в сторону, расположенную к северу от него, где планиграфия 
зафиксировала большое пятно гравия размером 2,08×1,36 м. 

Пятна выбросов, линзы от которых зафиксированы на профиле, имеют небольшие 
размеры: северное — 1,0×0,24 м, южное — 1,20×0,48 м. Судя по расположению погребе-
ний, северное пятно — выкид из погребения 3, а южное — из погребения 1.

В западной поле большое пятно гравия размером 2,13—0,5 м является выкидом из 
погребения 2, поскольку оно располагается непосредственно у его западного края.

Под насыпью выявлено 3 погребения (рис. 4).
Погребение 1 располагалось в центральной части кургана, несколько к югу от его 

условного центра. Прямоугольная с закругленными углами яма размером 1,76×1,34 м 
была ориентирована по линии юго-восток — северо-запад с небольшим смещением 
(восток-юго-восток — запад-северо-запад). Длинные стенки наклонные, глубина 0,5 м в 
материк. Погребение сильно нарушено, в нем все разворошено. Поскольку череп с ниж-
ней челюстью погребенного в этой могиле, а также некоторые другие кости и вещи из 
погребения 1 найдены в восточной части могильной ямы погребения 2, «срезавшей» се-
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веро-западную короткую стенку погребения 1, можно предполагать, что покойник в по-
гребении 1 лежал головой к северо-западу.

Рис. 4. Могильник Верхнекардаиловский II. Курган 1, план подкурганной площадки 
с погребениями и пятнами могильных выкидов

Кроме разрозненных костей человека в яме найдены фрагменты двух сосудов.
Сосуд 1 собран почти целиком, за исключением донной части. Имел округлую фор-

му, отогнутый раструбообразный венчик. В месте присоединения венчика к тулову — 
с внутренней стороны острое ребро. Край венчика закруглен, тулово в верхней части 
украшено двумя «наплывами», образованными тремя рядами прямых каннелюр. Ниже 
еще два «наплыва», также образованных тремя рядами волнистых каннелюр. Цвет се-
рый, глиняное тесто плотное, с примесью песка. Диаметр венчика 13 см, тулова 21,5 см, 
сохранившаяся высота 22,5 см. Толщина стенок 0,6 см, венчика — до 1,3 см. Судя по 
конфигурации придонной части сосуда, дно его могло быть округлым. Но оно могло быть 
и плоским, поскольку сосуд из кургана Верхнекардаиловский VII, во всем подобный опи-
сываемому, имел подлепленное плоское днище (рис. 5, 1).
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Сосуд 2 сохранился значительно хуже. Из фрагментов собрана придонная часть с 
плоским днищем и частично венчик (3 фрагмента). Основная часть сосуда (тулово) от-
сутствует. Диаметр дна 11,5 см. Поэтому реконструкция его формы несколько условна. 
В глиняном тесте примесь талька (рис. 5, 2).

Рис. 5. Могильник Верхнекардаиловский II. Курган 1, погребение 1
1 — сосуд № 1; 2 — сосуд № 2

Погребение 2 примыкает с запада к короткой стенке погребения 1. Судя по всему, 
оно частично нарушило это погребение, «срезав» его головную часть, и некоторые из 
вещей и костей этого погребения 1 свалились в яму погребения 2. Длина могильной ямы  
2,25 м, ширина 1,63 м, но эта ширина не истинная, с восточной стороны к ней прибави-
лась частично срезанная головная часть погребения 1. Вероятнее всего, истинная ширина 
могильной ямы погребения 2 не превышала 1 метра. Глубина в материк 0,7 м. Ориенти-
рована по линии северо-восток — юго-запад. Восточная стенка отвесная, западная — 
слегка наклонная к дну. Могила вытянутой формы, головной (юго-западный) конец за-
круглен, ножной (северо-восточный) — прямой с закругленными углами (рис. 6, 1). 

На дне могилы вытянуто на спине лежал костяк взрослого человека, головой к 
юго-западу, ноги вытянуты, руки согнуты в локтях («фертом»), кисти у тазобедренных 
суставов. Между локтем левой руки (частично под ним) и западной стенкой находилась 
каменная плита прямоугольной формы размером примерно 30×20 см. У голеностопного 
сустава правой ноги стоял глиняный сосуд (рис. 6, 2).

Сосуд яйцевидной формы с плоским дном. Дно подлеплено снаружи. Сверху на 
острый конец «яйца» налеплено узкое цилиндрическое горлышко с закругленным, слегка 
отогнутым наружу венчиком. Горлышко украшено пятью каннелюрами, шестая канне-
люра нанесена на верхнюю часть тулова, примыкающую к горлышку. В глиняном тесте 
примесь талька и песка. Цвет неравномерный, светло-коричневый с черными пятнами 
на тулове. Диаметр венчика 11,7 см, тулова 28,6 см, дна 8,8 см, высота горлышка 6,6 см, 
тулова 32,4 см, общая высота 39 см (рис. 7).
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Рис. 6. Могильник Верхнекардаиловский II. Курган 1, погребение 2: 1 — план и профиль погребения  
(1 — рукоять меча, 2 — наконечник стрелы, 3 — сосуд, 4 — каменная плита); 2 — сосуд

Рис. 7. Могильник Верхнекардаиловский II. Курган 1, погребение 2. Сосуд (фото И. Акбутина)
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Рядом с сосудом в кучке лежали кости человека (из погребения 1?) — черепная ко-
робка, нижняя челюсть, большая берцовая, ребро и здесь же бронзовый наконечник стре-
лы с выступающей втулкой длиной 3,6 см.

К югу от этой кучки, у самой восточной стенки, найдена рукоять меча с фрагмен-
том лезвия. Навершие прямое брусковидное, перекрестье «сломанное» под тупым углом. 
К сожалению, предмет не сохранился.

Погребение 3 было выявлено в северо-восточном секторе кургана, в 1,2 м от его 
условного центра. У его западного края в насыпи на глубине 0,6 м найдены ребра живот-
ного (?).

Могильная яма прямоугольной с закругленными углами формы, длина 2,45 м, ши-
рина 1,65 м, глубина в материк 1,45 м. Ориентирована по линии север — юг. Покойный 
лежал в левой (относительно покойного) части могильной ямы на спине, вытянуто, го-
ловой к югу, руки вытянуты вдоль туловища. Череп стоял теменем вверх, развернут ли-
цом на северо-запад. Кости грудной клетки и позвоночный столб отсутствуют (истлели?)  
(рис. 8, 1). 

Весь инвентарь находился в правой (относительно покойного) части могильной ямы. 

Рис. 8. Могильник Верхнекардаиловский II. Курган 1, погребение 3
1 — план и профиль погребения (1 — сосуд, 2 — железный меч, 3 — костяная втулка, 4 — бронзовая 

ворворка, 5 — каменный оселок, 6 — наконечники стрел, 7 — кости животного); 2 — сосуд

Сосуд стоял у короткой южной стенки, у ее середины, в головах покойного. Тулово 
овальной формы, дно круглое, венчик отсутствует. В верхней части тулова орнамент в 
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виде двойной зигзаговой линии, заполненной внутри поперечными насечками. В глиня-
ном тесте примесь талька. Цвет красноватый с черными пятнами. Диаметр тулова 22 см, 
высота (без учета несохранившегося венчика) 24 см (рис. 8, 2). 

Рис. 9. Могильник Верхнекардаиловский II. Курган 1, погребение 3. Инвентарь: 1 — бронзовые 
наконечники стрел; 2 — костяной наконечник стрелы; 3 — каменный оселок; 4 — костяная втулка; 

5 — бронзовая ворворка;  6 — железный меч (прорисовка in situ)
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Меч железный очень плохой сохранности лежал вдоль длинной западной стенки на 
уровне верхней части тела покойного. В могиле меч был зарисован in situ, извлечь уда-
лось только в виде сильно корродированных фрагментов. Имел прямое брусковидное пе-
рекрестье и, по-видимому, прямое брусковидное навершие. Общая длина 87 см, ширина 
массивной рукояти 3 см, ширина лезвия в средней части 5 см (рис. 9, 6).

Втулка костяная лежала справа от рукояти меча. Круглая, диаметром 1,3 см, с отвер-
стием посередине (рис. 9, 4).

Ворворка бронзовая находилась справа от меча, чуть ниже его перекрестья. Кониче-
ской формы, диаметр по верху 1,2 см, по низу 3,2 см (рис. 9, 5).

Оселок каменный с отверстием в более широкой верхней части лежал справа от лез-
вия меча. Длина 13,8 см, ширина в верхней части 1,5 см, в нижней 0,7 см (рис. 9, 3).

Наконечники стрел лежали между левой кистью покойного и концом клинка меча. 
По коллекционной описи числится 67 бронзовых и один костяной наконечник. В нали-
чии имеется 62 бронзовых и один костяной. Бронзовые наконечники следующих типов:

- трехлопастные с выступающей втулкой — 52 шт., размеры от 3,0×0,8 см до 1,6×0,5 см 
(рис. 9, 1, 1—52);

- трехгранные с выступающей втулкой — 2 шт., размеры 1,5×0,5 см (рис. 9. 1, 53—54);
- трехлопастные с внутренней втулкой — 8 шт., размеры от 3,5×0,9 см до 2,4×0,8 см 

(рис. 9, 1, 55—62).
Костяной наконечник имел внутреннюю втулку, сечение треугольное. Размер 

3,2×0,8 см (рис. 9, 2).
На уровне левого коленного сустава покойного, несколько ближе к западной стенке 

лежали кости барана, судя по всему, передняя нога с плечевой костью и лопаткой. 
Одиночный курган Верхнекардаиловский VII располагался в 1,5 км к востоку от 

села и в 3 км к северо-востоку от могильника Верхнекардаиловский II у обочины полевой 
дороги. В 0,4 км к северу — крутой берег р. Урал.

Насыпь диаметром 11 м и высотой по данным нивелировки до 0,71 м хорошо задер-
нована, под дерном всюду видны камни (рис. 10). Раскапывался вручную с оставлением 
одной меридиональной бровки шириной 0,5 м.

Стратиграфия кургана:
1. Дерн — 0,05 м;
2. Гумус, насыщенный камнями, — 0,3—0,6 м;
3. Погребенная почва — 0,1—0,3 м;
4. Материк — желтый гравий.
В северной части бровки насыщенность профиля камнями больше, чем в южной, 

местами профиль похож на кладку. Камни крупнее, чем в южной части. Над могильным 
пятном камни лежат более разреженно, в то же время на уровне материка наблюдается 
выкладка из камней среднего размера. В южной части бровки камни небольшого размера 
образуют нечто похожее на панцирь, выложенный поверх дерновой насыпи.

На уровне погребенной почвы на расстоянии от 2,25 до 4,4 м от северного края бров-
ки под камнями фиксируются две линзы гравия, одна (северная) длиной 1,25 м и мощно-
стью до 0,25 м, вторая (южная) длиной 1 м и мощностью 0,15 м. На расстоянии 2,4 м от 
южного края бровки — еще одна линза гравия длиной 1,2 м и мощностью до 0,55 м. Все 
линзы представляют собой пятна могильного выкида из единственной расположенной в 
центре могилы.

Погребение. Могильная яма имела длину 2,4 м, ширину 1,4 м. Ориентирована по 
линии север-северо-запад — юг-юго-восток. Вдоль длинной северо-восточной стенки на 
глубине 0,5 м располагалась ступенька шириной до 0,5 м. Глубина могилы в материк 
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0,75 м. В заполнении могилы найдены отдельные кости, бронзовый наконечник стрелы 
и раковина (не сохранились).

Рис. 10. Одиночный курган Верхнекардаиловский VII. План и профиль кургана

На дне ее находился костяк взрослого человека, лежащего вытянуто на спине, голо-
вой к югу (рис. 11, 1). При погребенном найдены вещи.
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Рис. 11. Одиночный курган Верхнекардаиловский VII. Погребение
1 — план и профиль погребения (1 — сосуд, 2 — бронзовый наконечник стрелы, 3 — железные брасле-

ты, 4 — железный нож, 5 — кости животных); 2 — сосуд; 3 — железный нож

Сосуд керамический стоял в юго-восточном углу, в «головной» части могильной 
ямы. Имеет округлое тулово, раструбообразное горлышко, плоское дно (подлеплено сна-
ружи). Край венчика округлый, в месте подлепки венчика к тулову — внутреннее ребро. 
Глиняное тесто плотное, с примесью талька. Под горлышком по верхней части тулова 
украшен четырьмя каннелюрами, самая нижняя по внутренней поверхности украшена 
ногтевидными вдавлениями. Еще ниже прочерчен орнамент, образованный длинными 
невысокими дугами. Поверх этой полосы орнамента — поясок ногтевидных насечек, по-
вторяющий конфигурацию дуг. Ниже дуг — поясок небольших треугольных вдавлений, 
также повторяющий линию дуг. Диаметр венчика 11,5 см, тулова 16,5 см, дна — 10,5 см. 
Высота 19,5 см (рис. 11, 2). Рядом с сосудом лежала кость животного.

Бронзовый наконечник стрелы (не сохранился) лежал в 20 см севернее сосуда.
Железные браслеты из круглого в сечении дрота были надеты на обе руки покойного 

чуть выше запястий. Не сохранились.
Кости животного лежали в кучке в северо-западном углу могилы, в «ножной» ее ча-

сти. Среди костей найдена правая коленная чашечка погребенного. Вместе с костями на-
ходился железный нож, на черешке которого остались следы деревянной рукояти в виде 
ожелезненных волокон дерева. Длина 7,5 см, ширина лезвия 1,5 см (рис. 11, 3).

Датировка курганов и некоторые вопросы хронологии древностей ранних ко-
чевников Южного Урала

Несмотря на то что полученные в результате раскопок материалы выглядят сравни-
тельно скромно, они позволяют сделать некоторые важные наблюдения над хронологией 
раннекочевнических древностей.

Материалы кургана № 1 могильника Верхнекардаиловский II уже использовались 
нами при разработке вопросов хронологии. В своих работах мы высказали предположе-
ние о датировке мечей переходного типа временем не ранее второй половины — конца 



Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2018. № 2 (26)102

03
.0

0.
00

 Б
И

О
ЛО

ГИ
ЧЕ

СК
И

Е 
НА

УК
И

 

Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2018. № 1 (25)102

03
.0

0.
00

 Б
И

О
ЛО

ГИ
ЧЕ

СК
И

Е 
НА

УК
И

 

Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2019. № 4 (32)102

07
.0

0.
00

 И
СТ

О
РИ

ЧЕ
СК

И
Е 

НА
УК

И
 И

 А
РХ

ЕО
ЛО

ГИ
Я 

IV в. до н.э., в том числе и того, который был обнаружен в погребении № 2 [8, с. 1671; 9, 
с. 60—61]. Проведенные за эти годы экспедиционные работы и аналитические исследо-
вания подтверждают нашу позицию. 

Так, например, скопление предметов конского снаряжения (связанное с жертвопри-
ношениями лошадей), обнаруженное в 18 м юго-западнее от входа в дромос кургана № 3 
Филипповского I могильника [21, рис. 56—57], по совокупности хронологических при-
знаков деталей узды датируется вероятно второй-третьей четвертью IV в. до н.э. [15, 
с. 81—82] и одновременно определяет вероятную нижнюю дату меча с тупоугольным 
перекрестьем, найденного в западной части погребальной камеры [21, рис. 66]. Верхняя 
граница существования мечей переходного типа фиксируется в начале III в. до н.э. по 
мечу из Ново-Мусино [10, с. 180], а общая продолжительность их использования в ар-
сенале кочевников Южного Урала ограничивается промежутком времени не более чем в 
40—50 лет.

Радиоуглеродная дата для меча с дуговидным перекрестьем (2320±35 BP, UT 99-
15/1-3) из погребения 2 кургана № 1 могильника Ново-Мурапталово VII [1, с. 42—43, 
рис. 3, 1], полученная по образцу из зуба погребенного, при калибровке приобрела очень 
широкий хронологический диапазон в пределах первой четверти V — третьей четверти  
III в. до н.э. (2434—2183 cal BP, UT 99-15/1-3), где нижняя и верхняя даты не соответству-
ют традиционным представлениям о времени существования мечей переходного типа2. 
Такая оценка не может адекватно отражать истинную картину за счет экстремальности 
крайних точек. В этой связи предпочтительной представляется некалиброванная дата BP, 
которая довольно точно определила нижнюю границу комплекса, ограничив ее середи-
ной — третьей четвертью IV в. до н.э. Такая хронологическая позиция не противоречит 
и датировке рассматриваемого погребения авторами публикации, которые отнесли меч к 
IV в. до н.э., а наконечники стрел — к IV—III вв. до н.э. [1, с. 44—45].

Таким образом, предположения некоторых авторов о V—IV — первой половине IV в. 
до н.э. как нижней границе для мечей рассматриваемого типа пока остаются на уровне 
догадок, не обоснованных хронологическими реперами, имеющими выход на абсолют-
ные даты [13, с. 153—154; 29, с. 3, 5—6; 30, с. 143—144]3.

Чрезвычайно важным в плане хронологии мечей переходного типа представляется 
открытие Ф. А. Сунгатова и Р. Б. Исмагилова, сделанное в кургане Тулубай в Башкирском 
Зауралье. Здесь, при костяке № 1 из раннего комплекса4, обнаружен меч переходного типа 
[14, рис. 2, А12], датировка которого подтверждается находками не только из четырех 

1 В данной работе в таблице 1 ошибочно указано, что меч найден в могильнике Верхнекардаиловка I 
(позиция 32).

2 UT 99-15/1-3,  Age 14C (BP) — 2320±35, Age 14C 95.4% probability (cal BP) — 2434—2183 [37, p. 2431, 
tabl. S1].

3 Ссылка на раннюю дату меча с дуговидным перекрестьем из Березовского кургана не может быть 
признана корректной. Рассматриваемый памятник был разграблен местными жителями и содержал не 
одно погребение, что предполагают и сами авторы статьи [35, с. 74]. Судя по ассортименту инвентаря, 
курган имеет, вероятно, не менее двух разновременных комплексов. К условно «раннему» относятся жерт-
венник, утерянные кинжал и, возможно, зеркало. Меч переходного типа, как и жертвенник, были переда-
ны исследователям местными жителями и их точное местонахождение в кургане неизвестно, а предметы, 
обнаруженные in situ, по целому ряду аналогий датируются второй половиной IV в. до н.э. В этой связи 
жертвенник из Березовского кургана должен быть исключен из категории находок, характеризующих ран-
непрохоровский комплекс второй половины IV в. до н.э. [8, с. 160], а сам памятник не может являться 
объективным хронологическим источником.

4 В публикации Ф. А. Сунгатова и Р. Б. Исмагилова каждый скелет имеет название «погребение». На 
наш взгляд, правильнее говорить о костяках из двух отдельных культурно-хронологических комплексов, 
которые выделили сами авторы: раннего, второй половины IV в. до н.э., и позднего, III—II вв. до н.э. [14, 
с. 125].



Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
03

.0
0.

00
 Б

И
О

ЛО
ГИ

ЧЕ
СК

И
Е 

НА
УК

И
 

2018. № 2 (26)103

Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
03

.0
0.

00
 Б

И
О

ЛО
ГИ

ЧЕ
СК

И
Е 

НА
УК

И
 

2018. № 1 (25)103

Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
07

.0
0.

00
 И

СТ
О

РИ
ЧЕ

СК
И

Е 
НА

УК
И

 И
 А

РХ
ЕО

ЛО
ГИ

Я 

2019. № 4 (32)103

синхронных данному захоронению тайников, но и сосудом-кувшином, принадлежащим 
костяку № 3, морфологию которого определяет высокое каннелированное горло [14, рис. 
2, В3]. Об устойчивой связи мечей рассматриваемого типа и сосудов подобной формы 
мы писали ранее, как и о связи этого оружия с зеркалами типа 5.3 по А. С. Скрипкину1, 
обнаруженными в тайниках. Кроме того, на материалах кургана Тулубай подтверждается 
наша идея о вероятном совместном существовании таких зеркал с зеркалами типа «Те-
мир» [8, с. 167], поскольку здесь они были найдены в рамках одного закрытого комплекса 
[14, рис. 3, Б1-3]. На наш взгляд, зеркала типа «Темир» являются результатом эволюции 
экземпляров типа 5.3 по А. С. Скрипкину за счет уплощения диска и замены выпуклостей 
на концентрические прорезные линии. Как показывают наши наблюдения, и те и другие 
существовали одновременно в конце IV в. до н.э. (наличие или отсутствие ручки не име-
ет хронологического значения), но плоские зеркала, без сомнения, продолжают бытовать 
и в III в. до н.э., а профилированные диски имеют более раннюю нижнюю границу.

Единственная пока радиоуглеродная дата для зеркал типа 5.3 (2310±30, UT 26-16/1-2 
BP) получена по образцу из зуба костяка № 1 погребения № 1 кургана № 1 Сибайского 
I могильника. Калиброванная дата укладывается в период 411—235 гг. до н.э. Верхняя 
дата ввиду своей экстремальности (последняя треть III в. до н.э.) не отражает истинную 
картину бытования рассматриваемого типа зеркал, поскольку в это время господствуют 
совсем другие формы. Нижняя дата — последняя четверть V в. до н.э. — тоже не соответ-
ствует общепринятым хронологическим представлениям, которые были обоснованы тра-
диционными методами. Некалиброванная дата представляется нам предпочтительной, 
тем более что она почти синхронна аналогичной дате для меча из Ново-Мурапталово.

Если следовать общей хронологии Филипповки I от рубежа V—IV до третьей чет-
верти IV в. до н.э. [32, с. 284], то в материалах кургана № 14 мы имеем наиболее ранний 
экземпляр зеркала типа 5.3 по А. С. Скрипкину, относящийся к середине — третьей чет-
верти IV в. до н.э., где он встречен вместе с мечом переходного типа [21, рис. 128]. Отсут-
ствие зеркал «темирского» типа в филипповских комплексах косвенно свидетельствует о 
верхней дате могильника, исключающей последнюю четверть IV в. до н.э.

Можно предполагать, что зеркала типа «Темир» из самого Темира2 и Тулубая явля-
ются наиболее ранними, о чем свидетельствуют валики по краю дисков, тогда как другие 
зеркала из этой серии имеют плоскую поверхность.

На наш взгляд, авторы публикации Тулубая совершенно справедливо датировали ран-
нюю часть коллективного погребения в рамках второй половины IV в. до н.э. [14, с. 125].

Наконец, еще одно весомое доказательство закономерности взаимовстречаемости 
рассматриваемых категорий инвентаря и существования своеобразного хронологическо-
го «треугольника» было получено С. В. Сиротиным в Ивановском I могильнике. Здесь, 
в погребении № 3 кургана № 11 был обнаружен «комплект», состоящий из меча пере-
ходного типа, сосуда с каннелированным горлом и зеркала типа 5.3 по А. С. Скрипкину, 
датированный автором концом IV в. до н.э. [24, с. 136, рис. 3, 3, 6, 10].

Бронзовые наконечники стрел из погребения № 3 кургана № 1 соответствуют типам 
VI, IX и XII (по классификации К. Ф. Смирнова), обычным для IV в. до н.э., хотя и неред-
ки для колчанных наборов как V в. до н.э., так и III в. до н.э. [26, с. 47, 49, 50]. 

Ведущая серия наконечников стрел с выступающими втулками (№ 1—52) объедине-
на нами в типы VI и IX, которые очень близки по морфологическим признакам, но от-

1 В свое время А. С. Скрипкин выделил тип 5.3 для зеркал, характеризующихся концентрическими 
валиками и прочерченными линиями и небольшой выпуклиной в центре диска [25, с. 95, рис. 35, 31—33].

2 Датировка зеркала из кургана Темир последней третью IV — началом III в. до н.э. определена на ос-
нове объективных данных (археологического анализа материала и радиоуглеродных дат) [2, с. 184; 9, с. 60].
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личаются лишь дуговидностью головок. Понимая условность понятия «дуговидность», 
авторы не рискнули более точно распределить их между типами, тем более что К. Ф. 
Смирнов допускал «появление» типа IX путем «заточки» граней или лопастей, хотя в 
целом предполагал его самостоятельную эволюцию [26, с. 48].

Такие наконечники стрел имеются в комплексах конца VI — V в. до н.э. кургана  
№ 26 Ново-Кумакского могильника [28, с. 39, рис. 16] и IV в. до н.э. кургана № 18 того же 
памятника [26, с. 139, рис. 37].

Аналогичные наконечники обнаружены в погребении № 3 кургана № 3 Ново-Павлов-
ского I могильника рубежа IV—III первой половины III до н.э. [7, с.  120, рис. 6, 13—14], 
а в погребении № 1 Ново-Мусинского кургана 3 такие же экземпляры датируются са-
мым началом III в. до н.э. [10, с. 177, рис. 3, 2]. Причем эта серия является там ведущей. 
Наконец, стрелы рассматриваемых типов исследованы в комплексах развитого III в. до 
н.э. — погребении № 7 кургана № 3 Бишунгаровского могильника и погребениях № 29, 30 
кургана № 18 могильника Старые-Киишки [19, табл. XIV, 6—7; 23, рис. 11, 10, 13; 12, 2].

Два наконечника (№ 53—54) принадлежат к типу 1 отдела III (трехгранных), которые 
характеризуются короткой втулкой и слабопрофилированной трехгранной головкой, ха-
рактерной для варианта В. По мнению К. Ф. Смирнова, такие экземпляры встречаются в 
колчанах V в. до н.э. и позднее первой половины IV в. до н.э. не применяются [26, с. 51].

Восемь наконечников (№ 55—62) относятся к типу XII, со сводчатыми головками, 
внутренней втулкой и опущенными ниже втулки шипами. К. Ф. Смирнов датировал рас-
сматриваемый тип от VI до II вв. до н.э. По его мнению, такие наконечники достигают 
своего расцвета в V в. до н.э., а в IV—II вв. до н.э. встречаются в небольшом количестве 
[26, с. 50].

Наиболее показательны в этом плане наконечники стрел данного типа, происходя-
щие из погребения № 1 кургана № 3 Яковлевского могильника, где они были обнаружены 
также в составе одного колчанного набора с экземплярами типа 6 и датированы второй 
половиной IV в. до н.э. [34, с. 74,  рис. 12—13]. 

Таким образом, типологический анализ наконечников стрел из погребения № 3 кур-
гана № 1 дает широкую дату с конца VI по вторую половину III в. до н.э. Более точная 
хронология таких наконечников невозможна, поскольку все три датировочных археоло-
гических принципа (сводчатость (дуговидность) головок, определение даты по ведущей 
серии или по поздним экземплярам с головками треугольной формы) либо субъективны1, 
либо вступают в противоречие с результатами датирования остального материала. 

Такая хронологическая картина характерна преимущественно для колчанов IV в. до 
н.э. с их многообразием типов и большим количеством наконечников. Для нас совер-
шенно очевидно, что наконечники этого времени не могут быть решающей категорией 
погребального инвентаря при датировке комплексов.

Взаимовстречаемость ранних и поздних экземпляров внутри одного набора, веро-
ятно, объясняется одновременным использованием литейных форм для сводчатых на-
конечников (исходные варианты) и форм, которые были сделаны по заточенным экзем-
плярам, с тех же дуговидных головок, что предполагал и сам К. Ф. Смирнов [26, с. 48]. 
Следовательно, нет причин усматривать в этом обычном технологическом явлении не-
кую эволюционную закономерность «военно-функционального» характера, тем более 
что форма бронзового наконечника не влияла на баллистические характеристики стрелы, 
особенно для прицельного выстрела на близком расстоянии2.

1 Признанных критериев сводчатости наконечников пока не существует, а инструмент, определяющий 
степень сводчатости, еще не изобретен.

2 Современные спортивные стрелы имеют пулевидную форму, а раннескифские и средневековые на-
конечники, как известно, были двухлопастными или вообще плоскими.
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Более точную датировку рассматриваемого погребения определяет меч с прямым пе-
рекрестьем и прямым навершием. 

Весьма показательными в этом плане являются материалы кургана № 3 могильника 
Имангазы-Карасу, где в центральной могиле был найден меч с прямым перекрестьем и 
прямым навершием, а в боковой, содержащей три почти синхронных погребения, кинжал 
с прямым перекрестьем и прямым навершием, которое уже имеет небольшой «прохоров-
ский» прогиб (скелет № 2), и зеркало типа «Темир» (скелет № 1)1, аналогичное тулуба-
евскому. По мнению автора публикации С. Ю. Гуцалова, все захоронения кургана № 3 
были совершены в течение небольшого промежутка времени, принадлежат одной семье 
и датируются временем от первой до второй половины IV в. до н.э. (?) [22, с. 132—133]. 
Причем меч с прямым перекрестьем и прямым навершием он относит к первой поло-
вине этого столетия, что совершенно противоречит хронологическим позициям предло-
женных им аналогий. Датировка меча из погребения 2 кургана № 8 могильника Тамар- 
Уткуль VII вообще невозможна из-за разрушения комплекса. Хронологическая позиция 
погребения 1 кургана № 8 могильника Мечет-Сай [27, рис. 51] была обоснована нами по 
планиграфическим данным началом III в. до н.э. и до сих пор никем не поставлена под 
сомнение [9, с. 61]. 

Необходимо отметить, что по планиграфическим особенностям, зафиксированным 
в ряде случаев, погребения с мечами с прямыми навершиями являются впускными и, 
следовательно, занимают несколько более позднюю позицию по отношению к основным, 
как и в нашем случае. Наиболее показательны в этом плане комплексы из упомянутого 
кургана № 8 Мечет-Сая, кургана № 10 Переволочанского могильника [20, рис. 12, 15] 
и особенно кургана № 23 Покровки II, где в центральной дромосной коллективной мо-
гиле № 10 найден меч переходного типа, а во впускном погребении № 6 меч с прямым 
перекрестьем и прямым навершием в комплекте с сосудом с высоким каннелированным 
горлом. Необходимо добавить, что во впускном погребении № 5, которое было перере-
зано упомянутым выше погребением № 6, было обнаружено зеркало типа 5.3 по А. С. 
Скрипкину. Причем, по стратиграфическим наблюдениям авторов раскопок, комплекс с 
зеркалом оказался ожидаемо несколько более ранним [36, с. 48, рис. 89—90, 92—93, 99]2.

Таким образом, приведенные выше примеры планиграфических и стратиграфиче-
ских данных свидетельствуют, на наш взгляд, о закономерной взаимовстречаемости рас-
сматриваемых категорий инвентаря, которая исключает случайный характер помещения 
их в могилу. 

В целом, если учитывать устойчивую связь мечей рассматриваемого типа, а также 
ранних прохоровских мечей с прямыми перекрестьями и слабо изогнутыми навершиями 
с плоскими зеркалами типа «Темир» на примере комплексов из Челкара III [18, рис. 2, 6, 
9], Бердянки V [17, рис. 3, 7, 8], Имангазы-Карасу [22, рис. 6, 2, 6], их следует датировать 
рубежом IV—III — началом III в. до н.э. и утверждать, что какое-то короткое время они 
сосуществовали с мечами переходного типа [8, с. 167—168; 33, с. 81, 87]. Причем форма 
рукояти с прямым навершием и прямым перекрестьем оказалась менее жизнеспособной. 
По всей вероятности, все три погребения кургана № 1 могильника Верхнекардаилов-
ский II относятся именно к этому времени.

Одиночный курган Верхнекардаиловский VII может быть датирован по глиняному 
сосуду, орнамент которого близок орнаменту горшка из кургана № 1 могильника Верх-

1 По наблюдениям авторов публикации, при захоронении трупа № 1 был разрушен, а затем восстанов-
лен скелет погребенного № 2.

2 Следует отметить, что зеркало типа «Темир» с небольшим валиком по краю диска обнаружено и во 
впускном погребении № 18 в северо-западной поле этого кургана.
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некардаиловский II, концом IV в. до н.э., т.е. временем окончательного сложения прохо-
ровской культуры.

Сосуды с каннелюрами по плечикам в сочетании с гирляндами, выполненными раз-
личными приемами (резными линиями, косыми или прямыми насечками), заполненны-
ми «решетками» или другими орнаментальными элементами, представлены в хорошо 
датированных памятниках конца IV — начала III в. до н.э., например, Мечет-Сай курган 
8 погребения 1 и 21 [27, рис. 51, 6; 52, 2], Ивановка I курган 5 погребение 1 [24, с. 137, 
рис. 3]. В заключение необходимо добавить, что верхняя граница существования таких 
сосудов находится где-то в начале III в. до н.э., поскольку в комплексах развитого III в. до 
н.э., как показывает значительная керамическая коллекция из Старых Киишков и Бишун-
гарово, подобная орнаментальная традиция уже отсутствует.

Не противоречат этой дате и железные браслеты, найденные на предплечьях обеих 
рук погребенной. Вывод, сделанный в свое время В. М. Клепиковым, о том, что железные 
стержневые браслеты из раннесарматских комплексов датируются IV в. до н.э. [16, с. 88], 
до сегодняшнего дня не встретил возражений.

Заключение
Таким образом, материалы публикуемых курганов могут быть датированы в преде-

лах хронологического промежутка второй половины IV — рубежа IV—III вв. до н.э. Про-
веденное исследование еще раз подтверждает высказанную нами ранее точку зрения, 
что мечи «переходного» типа и сосуды с высоким каннелированным горлом являются 
реперными предметами в хронологической шкале второй половины IV — рубежа IV— 
III вв. до н.э., а их взаимовстречаемость в рамках одного погребения  является законо-
мерностью и не носит случайного характера. Более того, как показывают исследования 
с привлечением дополнительных  материалов, в «классическом» виде в этот хронологи-
ческий «комплект» входят и зеркала типов 5.3 по А. С. Скрипкину и «Темир», что позво-
ляет ввести такие памятники в число опорных комплексов рассматриваемого времени. 

Благодарности. Работа выполнена в рамках НИОКТР № АААА-А19-119042300139-1 
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V. N. Vasiliev
G. T. Obydennova
V. K. Fedorov

Mounds in the vicinity of Verkhnyaya Kardailovka village on the Ural river  
(based on the excavations of 1993) and notes on the chronology of supporting 
complexes of the second half of the 4th century B.C.

The article dwells on the finds from two mounds of the early nomads’ epoch in the Southern Trans-Urals. Blade 
weapons of “transitional” types found in these mounds make it possible to return to the problem of chronology 
of complexes with similar swords and daggers. The analysis showed a stable relationship between swords and 
daggers with obtuse and arched crosshairs, with straight crosshairs and straight tops in combination with a specific 
set of objects in particular, such as two types of mirrors (5.3 by A. S. Skripkin and “Temir”) and ceramic vessels 
with a high cannulated neck. Besides, there is every reason to believe that early forms of blades with a typical 
“Prokhorovka” handle appeared not later than the last quarter of the 4th century B. C. and coexisted with the above 
mentioned types for a short time.

Key words: the Southern Trans-Urals, early nomads, burial rite, mounds, blade weapons, ceramic vessels, 
arrowheads, chronology.
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