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Аннотация. Среди погребений Манякского могильника, исследованного Н. А. Мажитовым в 1967—
1968 гг., выделяется одно — погребение 26 раскопа I, по составу инвентаря не имеющее параллелей в 
древностях Башкирии. Пронизки в виде фигурки птицы распространены в культурах таежной зоны: не-
волинской, ломоватовской, поломской. Их датировка определяется совместными находками с поясными 
наборами «агафоновского» типа. Круглые подвески с ушком имеют различные модификации, встречаются 
в Башкирии, но более характерны для лесной зоны Прикамья. Самый показательный элемент — длинная 
накладка, или наконечник. Находок такой формы известно всего три: в рассматриваемом комплексе, на 
Тат-Боярском и Концовском могильниках на р. Вятке. В последнем случае богатый комплекс погребения 
29 из раскопок М. Г. Ивановой 1981 г. является базовым для формирования хронологической группы позд-
не- и постазелинских памятников по Д. Г. Бугрову. Из этой могилы становится понятна функция последне-
го предмета в могильнике Маняк, р. I/п. 26 — рамчатого нагрудника, поздней модификации характерного 
азелинского украшения. Контекст погребения связан с выходцами из бассейна р. Вятки. Но вопросы де-
тальной хронологии требуют более развернутого обсуждения.

Ключевые слова: типология, хронология, пронизка, пряжка, подвеска, накладка, детали костюма, 
позднеазелинские памятники, постазелинские памятники, бассейн р. Вятки.
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Abstract. Among the burials of the Manyak graveyard, investigated by N. A. Mazhitov in 1967—1968, one 
stands out — grave 26 of excavation I, which has no parallels in the composition of the inventory in the antiquities 
of Bashkiria. Bird-shaped thread pendants are common in the archaeological cultures of the taiga zone: Nevolino, 
Lomovatov, Polom. Their dating is determined by joint finds with belt sets of the “Agafonovo” type. Round 
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pendants have various modifications, they are found in Bashkiria, but are also more typical for the forest zone of 
the Kama region. The most revealing element is a long overlay, or sharp-end. Only three finds of this form are 
known: in the complex under consideration, at the Tat-Boyary and Konets graveyards on the Vyatka River. In the 
latter case, the rich complex of burial 29 from the excavations of M. G. Ivanova 1981, is the base for the formation 
of the chronological group of late- and post-Azelino according to D. G. Bugrov. From this grave, the function of 
the last find in Manyak, excav. I/grave. 26 becomes clear — a late modification of the characteristic decoration 
of the Azelino women’s costume. The context of the burial under discussion is associated with people from the 
Vyatka River basin. But questions of detailed chronology require a broader discussion.

Keywords: typology, chronology, buckle, pendant, overlay, sharp-end, costume details, late Azelinian sites, 
post-Azelinian sites, Vyatka river basin.
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Введение
Манякский могильник расположен в Краснокамском р-не Республики Башкортостан, 

исследовался Н. А. Мажитовым в 1967—1968 гг. Опубликован им же [18, с. 5—16] в 
связи с разработкой вопросов этнической истории Башкирии в эпоху средневековья. Ри-
сунки находок выполнены несколько схематично, но сгруппированы по комплексам, что 
для того времени редкость. Среди погребений выделяется одно, на момент публикации 
еще не имевшее сравнительного материала. Раскопки более позднего времени, причем 
на соседних территориях, позволяют включить его в контекст. Эта задача и ставится в 
настоящей статье.

Раскоп I/погребение 26: найдены обломки плохо сохранившегося железного предме-
та, бронзовая пронизка (рис. 1: 6), серьга (рис. 1: 3), круглая подвеска с ушком, костяная 
пряжка, пронизка в виде фигурки птицы, две одинаковые накладки с ушком [19, рис. 81; 
18, с. 11—12, рис. 4: 30—35]. В настоящий момент находки хранятся в Музее археологии 
и этнографии Института этнологических исследований Уфимского научного центра РАН 
(МАЭ ИЭИ УНЦ РАН), в экспозиции и основном фонде (колл. 222) (рис. 1). Находки 
представляют интерес как своими типами, так и их сочетанием в одном комплексе.

Результаты исследования
Костяная пряжка [18, рис. 4: 31; 19, рис. 81: 4] (рис. 1: 5). Какой-то четкой хроноло-

гии и типологии группа костяных пряжек не имеет, в том числе и из-за подчиненности 
формы материалу (обзор темы см.: [25, с. 111—112; 27]). Однако это характерный при-
знак именно кочевой культуры, не часто встречающийся у оседлого населения лесной/
лесостепной полосы.

Пронизка в виде фигурки птицы [19, рис. 81: 5; 18, рис. 4: 32; 1, рис. 11: 28] (рис. 1: 1). 
Самый очевидный для атрибуции предмет. Пронизки такой формы получили в литерату-
ре наименование «сенмурвы», видимо, неудачное, зато понятное (подробное обсуждение 
см.: [15, с. 67—68]). Их находки максимально представительны в культурах таежной зоны 
Прикамья — неволинской [9, табл. XLII: 1—8], ломоватовской [7, табл. XXIII: 1—5, 7, 
35], поломской [23, табл. VII: 43—45] (рис. 2), но эпизодически они встречаются и шире. 
Датировка возможна только в пределах VI(?)—VII вв. и связана с общей хронологией 
поясов агафоновского типа (см.: [2, с. 295, 296; 6, рис. 88: А, 89: III]) (опорные комплек-
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сы — Агафоново I: [11, табл. II: 14—18, IV, XV—XVI, XX, XXIII: 21—26]; Неволино: [8, 
табл. 104—105, 117—122, 130—133]; Бартым: [12, табл. 57—60, 62—65, 69—71]).

Рис. 1. Манякский могильник, р.I/п.26. 1, 6 — пронизки, 2 — подвеска, 3 — серьга, 4 — нож, 5 — 
пряжка, 7, 8 — накладки/наконечники, 9 — деталь нагрудника. 1—3, 6—8 — бронза, 4, 9 — железо, 5 — 
кость/рог. 1—3, 6 ([1, рис. 11: 28; 18, рис. 4: 32—35]; МАЭ ИЭИ УНЦ РАН, с оригиналов)

Fig. 1. Manyak graveyard, excavation I/grave 26. 1, 6 — thread pendant, 2 — pendant, 3 — earring, 4 — 
knife, 5 — buckle, 7, 8 — long overlay, or sharp-end, 9 — detail of clothing. 1—3, 6—8 — bronze, 4, 9 — iron, 
5 — bone/horn, 1—3, 6 ([1, fig. 11: 28; 18, fig. 4: 32—35]; from the originals)

Круглая подвеска с ушком [18, рис. 4: 33; 19, рис. 81: 6] (рис. 1: 2). Подобные изде-
лия типологически разнообразны. Есть экземпляры с ушком сразу у кольца, с ушком 
на стержне, с витым стержнем и гроздью под кольцом. Варианты встречаются в одних 
комплексах (Маняк, р.II/п.10: [18, рис. 7: 1, 2, 8; 19, рис. 99: 10, 17, 100: 3, 4]) (рис. 3: 
А), что свидетельствует о синхронности. Дата также опирается на типы поясной гар-
нитуры — классической геральдической (Шареево, п. 9: [20, рис. 20—22, 24—28, 30]) 
и «агафоновской» (рис. 3: Б, Д). Важны находки варианта с витым стержнем и гроздью 
в Аверино II, п. 135 вместе с поясным набором харинского типа [10, рис. 67: 19] и с ли-
ровидной пряжкой в п. 21 могильника Петропавловский [24, табл. II: 3, V: 8] (рис. 3: В). 
Отметим также вариант с горошчатой рамкой без грозди из п. 11 могильника Петропав-
ловский [24, табл. II: 7, 8, 11, III: 2, 4, 17, IV: 3, 13, V: 13] (рис. 3: Г) с геральдическими и 
птицевидными (тип 8: [3, с. 149—150, рис. 3: 9; 5, рис. 10: А]) накладками. Подвески этой 
формы встречаются в Башкирии, но более характерны как по одной, так и в часто повто-
ряющемся комплекте с другими для таежной зоны (и несколько южнее) — памятников 
петропавловского типа, поломской и ломоватовской культур.
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Рис. 2. Пронизки с изображением птицы. А — ломоватовская культура [7, табл. XXIII: 1—5, 7], Б — 
неволинская культура [9, табл. XLII: 1—6], В — поломская культура [23, табл. VII: 43—45] 

Fig. 2. Bird-shaped thread pendants. A — Lomovatovo archaelogical culture [7, table XXIII: 1—5, 7], Б — 
Nevolino archaelogical culture [9, table XLII: 1—6], В — Polom archaelogical culture [23, table VII: 43—45]

Длинные накладки или наконечники [1, рис. 11: 29; 18, рис. 4: 30; 19, рис. 81: 7] (рис. 1: 
7, 8). Именно эти предметы определяют контекст комплекса. Они очень редки и специ-
фичны — всего четыре находки с трех памятников: фрагмент из сборов 1989 г. на Тат-Бо-
ярском могильнике [16, рис. 159: 3] (рис. 4-А: 2), фрагмент из сборов 1999 г. на Бура-
ковском селище(?) у пос. Коминтерн [БГИАМЗ, 779-222/157]1 (рис. 4-А: 1), фрагмент из 
сборов у н. п. Сурское/Шопандо2 и единственная находка в закрытом комплексе: Концов-
ский, п. 29 (рис. 4-Б).

1 Контекст неизвестен, происходит из непрерывно размываемой водохранилищем группы памятников. 
Привязка именно к селищу неочевидна. Находку (рис. 4-А: 1) выявил в 2014 г. в коллекции и поделился 
информацией и рисунком И. О. Гавритухин.

2 Доклад Д. А. Петровой, Л. А. Вязова, Ю. А. Саловой, Н. С. Мясникова, Р. А. Силанова на конферен-
ции «Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения 
народов», с. Монастырщина, 13.11.2019. Не опубликован.
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Рис. 3. Круглые подвески с ушком. А — Манякский могильник, р.II/п.10 ([18, рис. 7: 2, 3, 5, 8]; МАЭ 
ИЭИ УНЦ РАН, с оригиналов), Б — Манякский могильник, р.I/п.22 [18, рис. 4: 16, 19], В — Петропавлов-
ский могильник, п. 21 [24, табл. V: 8; И. О. Гавритухин, с оригинала], Г — Петропавловский могильник, 
п. 11 [23, табл. II: 11, III: 2, V: 13; И. О. Гавритухин, с оригинала], Д — Бирский могильник, п. 382 (МА 
БГУ, с оригиналов)

Fig. 3. Round pendants with an eyelet. A — Manyak graveyard, excavation II/grave 10 ([18, fig. 7: 2, 3, 5, 
8]; from the originals), Б — Manyak graveyard, excavation I/grave 22 [18, fig. 4: 16, 19], В — Petropavlovka 
graveyard, grave 21 [24, table II: 3, V: 8], Г — Petropavlovka graveyard, grave 11 [24, table II: 7, 8, 11, III: 2, 4, 
17, V: 13], Д — Birsk graveyard, grave 382 (from the originals)

Концовский могильник расположен на р. Вятке напротив устья р. Чепцы, раскапы-
вался Н. И. Стефановой в 1972—1975 гг. [26] и М. Г. Ивановой в 1981 г. [13], относится к 
группе поздне- или постазелинских1 в пределах VI—VII вв. [4, c. 7, 25—26]. 

Погребение 29 — одно из самых богатых на памятнике2 и является опорным для фор-
мирования «постазелинской» группы. Руководящие находки в этой могиле: пронизка-ло-
шадь, застежка с шумящими привесками (рис. 4-Б: 6), гривны плоского треугольного 
сечения, ярусное височное кольцо (рис. 4-Б: 4), бляшки с колокольчиками (рис. 4-Б: 5), 
ажурные бляшки, поясной набор с овальными привесками, наконечники с ромбическими 
привесками (рис. 4-Б: 1), «бельки». 

Важно отметить практически идентичный набор в погребении 37 Тат-Боярского 
могильника [16, рис. 72—84] (отсутствуют бляшки с колокольчиками, ажурные бляш-
ки, длинные накладки, но есть тисненые накладки на кожаных лентах [17, рис. 15: 37]). 
В свою очередь, накладки, вероятно, связаны с группой наконечников с выделенной пло-
щадкой в месте крепления Кузебаевско-Петропавловской серии [5, рис. 10: Б, с. 114—
117]; образцы: [22, рис. 2: 1, 19, 26; 24, табл. II: 13].

1 Доклад Д. Г. Бугрова на Итоговой конференции Института археологии им. А. Х. Халикова в 2016 г. 
Не опубликован. 

2 Весь комплекс слишком большой, чтобы опубликовать его здесь.
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Рис. 4. А — наконечники рассматриваемого типа. 1 — Бураковское селище, сборы, 2 — Тат-Боярский 
могильник, сборы (БГИАМЗ, ИИКНП, с оригиналов), 3 — Сурское/Шопандо (фото Д. А. Петровой). Б — 
Концовский могильник, п. 29, некоторые находки. 1—3 — наконечники, 4 — височное кольцо, 5 — подве-
ска, 6 — застежка (УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, с оригиналов)

Fig. 4. А — Belt tips of the type under consideration. 1 — Burakovo settlement, random finds, 2 — Tat-
Boyary graveyard, random finds (BGIAMZ, IIKNP, from originals), 3 — Surskoe/Shopando (photo by D. A. 
Petrova). Б — Konets graveyard, grave 29, some finds. 1—3 — sharp-end, 4 — headdress detail, 5 — pendant, 
6 — clasp (from the originals)
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Железный предмет [19, рис. 81: 3] (рис. 1: 9). В настоящий момент, вслед за коллек-
ционной описью, числится как «стремя», чем, естественно, являться не может1. 

Функция предмета ясна из того же погребения 29 Концовского могильника, где такие 
же пластины сохранились при костяке in situ [14, рис. 100—101]. Это детали рамчатого 
нагрудника [13, рис. 7: 6, 7] (рис. 5), наиболее поздней модификации характерного азе-
линского украшения.

Рис. 5. Концовский могильник, п. 29, план [14: рис. 3: 2] и фотографии погребения [13, рис. 100—101]
Fig. 5. Konets graveyard, grave 29, plan [14, fig. 3: 2] and photographs of the burial [13, fig. 100—101]

Заключение
Определение контекста погребения I/26 Манякского могильника стало возможным 

только после работ 1980-х гг. на Концовском и Тат-Боярском могильниках на р. Вятке и 
на Поломском I и Варнинском могильниках на р. Чепце. Учитывая уникальность формы 
наконечников, в сочетании с другими находками можно полагать, что захороненный ин-
дивид является выходцем из более северных территорий, с верхнего Прикамья, а более 
вероятно — с Вятки, откуда и привнесен набор сопровождающих украшений. Типы на-
ходок в соседних могилах показывают, что случай не был единичным. Само направление 
продвижения носителей этого комплекса сейчас маркируется совсем недавно выявлен-
ными находками на Новобиксентеевском селище недалеко от впадения р. Ик в Каму [21].

Рассмотренные аналогии пока позволяют лишь вписать комплекс Маняк, р.I/п.26 в 
культурный контекст, но вопросы хронологии требуют более детального рассмотрения 
всей группы захоронений и отдельных категорий находок.

1 Один из обломков является мелким фрагментом ножа (рис. 1: 4).
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