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К ПРОБЛЕМЕ ДАТИРОВКИ МАЗУНИНСКИХ МОГИЛЬНИКОВ 
 (ПО МАТЕРИАЛАМ БОЯРСКОГО «АРАЙ» МОГИЛЬНИКА  

В УДМУРТСКОМ ПРИКАМЬЕ)

Заключительный «аккорд» ананьинско-пьяноборской линии развития на террито-
рии Среднего и, отчасти, Нижнего Прикамья представлен памятниками мазунинской 
культуры III–V вв. н.э.1 (далее – МК). Именно в этот период местный вектор развития 
начинает активно смещаться под действием иных, более сильных культурных традиций. 
Одним из результатов такого внешнего воздействия можно считать выпадение в закры-
тых мазунинских комплексах импортных изделий, имеющих первостепенное значение 
при создании схем относительной хронологии как отдельных могильников, так и куль-
туры в целом.

Несмотря на то, что периодизация МК создана относительно недавно (Останина, 
1997. С. 103–117. Рис. 51), некоторые ее положения нуждаются в корректировке с учетом 
новейших исследований ременных гарнитур позднесарматской эпохи (Малашев, 2000. 
С. 194–232), отдельных категорий местных вещей (Сабирова, 2015), а также материалов 
Тарасовского могильника (Голдина, Бернц, 2016а; 2017а; 2017б). В этой ситуации дати-
ровка небольших мазунинских некрополей, с их преимущественно местными категори-
ями инвентаря, становится порой трудновыполнимой задачей. 

К числу таких «сложных» для датирования погребальных памятников относится 
Боярский «Арай» могильник2, полностью изученный в 2002–2009 гг. КВАЭ УдГУ под 
руководством Е.М. Черных. Немногочисленный погребальный инвентарь, обнаружен-
ный всего у 116 индивидов (60.4%), представлен местными категориями вещей, из кото-
рых значимы для хронологии бабочковидные фибулы, поясные накладки, гривны, височ-
ные подвески мазунинского типа и др. 

Методика исследования. Пригодными для использования при хронологических 
построениях в Боярском могильнике являются 30 погребений из 183, причем надежные 
даты можно предложить лишь для 10 женских захоронений. В этой ситуации проблема 
датировки комплексов и хронологии некрополя в целом решалась с применением раз-
личных методов: формально-типологического и корреляционного, метода горизонтов и 
метода аналогий, планиграфического анализа. К изучению привлекались материалы 107 
закрытых комплексов из 12 могильников МК. 

При работе с периодизациями, разработанными для МК в целом (Останина, 1997) и 
отдельно для Тарасовского могильника (Голдина, Бернц, 2016а; 2017а; 2017б), удалось 
выявить схожие по составу инвентаря с боярскими женские комплексы, формирование 
которых, вероятнее всего, происходило в тот же промежуток времени. Их синхрониза-

1 Часть исследователей рассматривают мазунинские памятники как этап (ранний или поздний) 
чегандинской (Р.Д. Голдина) или бахмутинской (Н.А. Мажитов, С.М. Васюткин, Ф.А. Сунгатов и 
др.) культур (Голдина, 2004; Мажитов, 1968; Васюткин, 1971; Сунгатов и др., 2004).
2 Памятник назван по ближайшему населенному пункту Боярка в Каракулинском районе Удмурт-
ской Республики. Подробнее: Черных, Хайруллина, 2018.
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ция осуществлялась через различные варианты местных бабочковидных фибул. Поиск 
показательных с точки зрения хронологии наборов с данными украшениями проводился 
по каталогу Т.М. Сабировой (Сабирова, 2015. С. 283–328). Все находки (за исключе-
нием изделий, не несущих хронологической «нагрузки», к примеру, орудий труда (ножи, 
шилья), керамики, некоторых украшений (пронизки) и др.) были распределены по типам 
и учтены в корреляционной схеме. Полученная (на основании смены вариантов бабоч-
ковидных фибул) градация вещей выявила «ранний» и «поздний» горизонты женских 
погребений МК. Особое внимание уделялось комплексам с импортными предметами, 
которые могут датировать горизонты. После определения относительных датировок 
выполнялась привязка боярских захоронений к абсолютной (календарной) хронологии. 
Проведенный в завершение исследования планиграфический анализ позволил локализо-
вать выделенные хронологические группы погребений на площади могильника. 

Результаты. При работе с женскими комплексами МК удалось выделить два хроно-
логических горизонта. «Ранний» датируется второй половиной III – первой половиной 
IV в. (?). Его нижняя хронологическая граница обоснована в работе Р.Д. Голдиной и 
В.А. Бернц (Голдина, Бернц, 2017б. С. 50–55. Рис. 2–4), в диссертации Т.М. Сабировой 
(Сабирова, 2015. С. 87–91. Рис. 47, 48). К данному горизонту отнесены погребения 102, 
115, 132, 134 Боярского могильника. В него вошли и комплексы с фибулами типа Оста-
нина 1-2 (Останина, 1997. С. 43. Рис. 6: 2), состав инвентаря которых близок наборам 
второй половины III в. (Сабирова, 2015. С. 91, 92). 

Верхняя временная граница «раннего» горизонта пока не установлена по причине 
отсутствия значимых для хронологии импортных изделий с фибулами типа Останина 1-2. 
«Поздний» горизонт маркируется началом использования бабочковидных застежек типа 
Останина 1-5 (Останина, 1997. Рис. 51: 25) и датируется серединой – второй половиной 
IV в. (возможно, серединой IV – рубежом IV/V вв.). Некоторым обоснованием предло-
женного хронологического определения может служить радиоуглеродная дата погребе-
ния 176 Боярского могильника, в котором обнаружена фибула типа Останина 1-5: 341–
414 AD (Черных, Хайруллина, 2018. Рис. 1: 3). 

Импортных изделий (или местных вещей, копирующих инокультурные оригиналы) 
в комплексах «позднего» горизонта немного: щитковые пряжки с невысокими уступами 
(например, погребение 1028 Тарасово (Голдина, 2003. Табл. 423: 7–4)) или с высту-
пами у оснований язычков (например, погребение 6, Югомаш (Беляевская, 2018. С. 90. 
Рис. 2: 9, 13)). Сходство с ними обнаруживают некоторые позднесарматские образцы: 
типы П8, П9, П10 по В.Ю. Малашеву, которые встречаются вместе в группе IIIб в период 
между 310–320-ми годами и серединой IV в. Пряжки типа П10 (группа IV) использо-
вались и в раннем V в. (Малашев, 2000. С. 196, 202, 203–207. Рис. 2). Особенностью 
периода можно считать комбинацию железа и цветных металлов при создании мест-
ных категорий украшений, что также нашло отражение в хронологических выкладках 
Т.И. Останиной (Останина, 1997. Рис. 51: 7, 8, 23, 25), Р.Д. Голдиной и В.А. Бернц (Гол-
дина, Бернц, 2017б. Рис. 7–9). Стилистически схожи с ними изделия из погребений 7, 42, 
89, 141, 168 Боярского могильника. 
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ОПЫТ ТРЕХМЕРНОЙ ФИКСАЦИИ  
КУРГАНА СКИФСКОГО ВРЕМЕНИ ТУАК-ОБА В КРЫМУ

В 2017–2018 гг. археологическая экспедиция историко-археологического музея-
заповедника «Неаполь Скифский» проводила исследования крупного скифского кур-
гана Туак-Оба в Предгорном Крыму. Курган расположен в междуречье Биюк-Карасу и 
Бурульчи, между селами Луговое и Мироновка Белогорского района Республики Крым. 
На момент начала работ высота курганной насыпи составила 5 м, диаметр около 60 м. 
Насыпь грунтово-каменная, задернована, в центре отмечена воронка грабительской ямы 
со сложенным на ее бортах известняковым камнем из насыпи. В восточной части кур-
гана зафиксирована глубокая (до 1.5 м) и удлиненная в плане просадка, позже соотнесен-
ная с дромосом. Информация о данном объекте впервые была получена летом 2016 г. от 
жителя г. Белогорск, якобы охотившегося предыдущей осенью в окрестностях кургана и 
обратившего внимание на глубокую яму на вершине насыпи. На дне ямы им был обна-
ружен вход в подземную каменную гробницу с высоким потолком (по словам информа-
тора, ему не хватило общей длины вытянутой руки и ружья, чтобы достать до верхней 
плиты) и каменной колонной на входе. Монументальность древнего сооружения произ-
вела на первооткрывателя настолько сильное впечатление, что он решил законсервиро-
вать вскрытую грабителями яму разбросанным вокруг бутовым камнем. 

Эта более чем интригующая информация послужила причиной первого разведочного 
выезда экспедиции на место расположения кургана (обозначенного на верстовой карте 
1890 г. как «К. Туакъ-оба» с высотной отметкой 126,61 саженей), предпринятого осенью 
2016 г. Все данные подтвердились: на вершине насыпи был обнаружен забитый извест-
няковым камнем грабительский ход, ведший в подземное погребальное сооружение – 
каменный склеп с уступчатым перекрытием, сооруженный из тщательно отесанных и 
подогнанных известняковых блоков без применения связующего раствора. Подобная 
конструкция подземной гробницы хорошо известна по материалам раскопок курганных 
некрополей Керченского полуострова. За последние 200 лет в окрестностях Пантика-
пея исследователями при различных обстоятельствах зафиксировано около 40 склепов 
с уступчатым перекрытием, создана их подробная классификация, ведется дискуссия в 
отношении генезиса и продолжительности существования. Обнаруженный в кургане 
Туак-Оба склеп относится к типу четырехугольной в плане камеры с перекрытием на 
четыре стороны. Количество уступов в перекрытии – 6. Наиболее поразительным откры-
тием оказалась установленная во входном проеме известняковая колонна, хорошо под-
тесанная и подогнанная. Все опубликованные на настоящий момент данные показывают, 
что это первый для Северного Причерноморья случай применения в склепе с уступча-
тым перекрытием подобного архитектурного элемента.


