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CEMETERY IN TRANS-VOLGA REGION 1

Anatoly S. Skripkin
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Vladimir I. Moiseev
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Mikhail V. Krivosheev
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. The paper introduces into scientific discourse the materials of the early Sarmatian burials from the
Verkhniy Balykley I kurgan cemetery from the area of the Volgograd Trans-Volga region. This monument was
studied in the course of the 1978–1979 expedition organized by the Volgograd State Pedagogical Institute under the
leadership of A.S. Skripkin. Materials. The burial includes four mounds located compactly on the banks of the
reservoir and one single mound setting far away in the steppe. Eighteen inlet burials of the early Sarmatian time
were found in three Bronze Age kurgans. Some burials contained no burial inventory; others did include a variety
of grave goods. The funeral rites present a wide range of grave structures: pits with side chambers, simple rectangular
pits and catacombs. The southern body orientation of the buried individuals was dominating. In kurgans 5 and 6,
a circular arrangement of graves is traced, which is typical for early Sarmatian mounds-cemeteries. Material analysis.
An analysis of the grave goods indicates 3rd – 1st  centuries BC is the time of construction of most burials in these
kurgans, which does not contradict the funeral rite traditions and reveals a range of features characteristic of the
nomads of that period. A military burial with a long sword and arrows is one of the most distinguished in its kind.
Ceramic material is represented by various stucco forms of pots, an incense burner and a jug. Fragments of mirrors
with rollers along the edge and beads were discovered in several burials. Several stone “miniature hammers”,
typical for the South Ural grave materials of this period, is also an interesting find. Conclusions. In general, the
studied monuments illustrate the burial traditions of the early Sarmatian population of the Ural-Volga steppes of the
early Sarmatian time. The finds of pottery samples, previously unknown stone “miniature hammers” in the west of
the Volga, allow us to conclude on the cultural proximity of the nomads who left the mounds near the village Verhniy
Balykley with the South Ural nomads. Authors’ contribution. In this paper, Anatoly S. Skripkin prepared a descriptive
part of the archaeological material; Vladimir I. Moiseev analyzed the funeral rite and the inventory. Mikhail V.
Krivosheev drew and presented conclusions on the analysis of the material.
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РАННЕСАРМАТСКИЕ ПОГРЕБЕНИЯ МОГИЛЬНИКА
ВЕРХНИЙ БАЛЫКЛЕЙ I ИЗ ЗАВОЛЖЬЯ 1
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Аннотация. В статье вводятся в научный оборот материалы раннесарматских погребений из мо-
гильника Верхний Балыклей I с территории Волгоградского Заволжья. Данный памятник исследовался в
1978–1979 гг. экспедицией Волгоградского государственного педагогического института под руковод-
ством А.С. Скрипкина. В могильник были включены 4 кургана, расположенные компактно на берегу водо-
хранилища, и далеко отстоящий в степи одиночный курган. В трех курганах эпохи бронзы было обнаружено
18 впускных погребений раннесарматского времени. Ряд погребений  безынвентарные. Некоторые содержа-
ли разнообразный инвентарь. Погребальные традиции представлены широким спектром могильных конст-
рукций: подбойные могилы, простые прямоугольные ямы, катакомба. Доминирует южная ориентировка
погребенных. В курганах 5 и 6 прослежено круговое расположение могил, что характерно для раннесармат-
ских курганов-кладбищ. Анализ погребального инвентаря указывает на время сооружения большинства
захоронений в данных курганах в рамках III–I вв. до н. э., что не противоречит традициям погребального
обряда и демонстрирует характерный для кочевников этого времени комплекс признаков. Среди выразитель-
ных погребений можно отметить воинское захоронение с длинным мечом и стрелами. Керамический мате-
риал представлен разнообразными лепными формами горшков, курильницей, кувшином. В нескольких за-
хоронениях обнаружены фрагменты зеркал с валиками по краю, бусы. Интересна находка нескольких камен-
ных «молоточков», которые хорошо известны в материалах этого периода в южноуральских памятниках.
В целом исследуемые памятники хорошо иллюстрируют погребальные традиции раннесарматского населе-
ния урало-поволжских степей раннесарматского времени. Образцы керамики, каменные «молоточки», на-
ходки которых нам неизвестны к западу от Волги, позволяют говорить о близости в культурном отношении
кочевников, оставивших курганы у с. Верхний Балыклей, с южноуральскими номадами. Вклад авторов.
А.С. Скрипкину принадлежит описательная часть археологического материала; В.И. Моисеев провел анализ
погребального обряда и инвентаря; М.В. Кривошеев подготовил выводы по анализу материала.

Ключевые слова: кочевники, степи Нижнего Поволжья, курганы, раннесарматская культура,
III–I вв. до н. э.
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Введение. В 1978–1979 гг. экспедицией
Волгоградского государственного педагогичес-
кого института под руководством А.С. Скрип-
кина были проведены исследования курганного
могильника Верхний Балыклей I на левом бере-
гу Волгоградского водохранилища в Быковском
районе Волгоградской области (рис. 1,1).

В отчетной документации могильник обо-
значен как «курганы между с. Верхний Балык-

лей и пос. Молодежный» [12; 13]. Могильник
состоял из достаточно компактной группы,
включавшей 4 кургана, расположенные на рас-
стоянии 8 км к ССВ от с. Верхний Балыклей
(курганы № 1, 2, 4, 6), и один курган (№ 5), кото-
рый был включен в состав могильника номи-
нально и отстоял от основной группы на 5,6 км к
ЮЮВ. В 1978 г. были раскопаны четыре курга-
на (№ 1, 2, 4, 5), в 1979 г. исследован курган № 6.
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Погребения раннесарматского времени
были обнаружены в курганах № 2, 5, 6.

Материалы. Курган № 2. Диаметр кур-
ганной насыпи – 34 м. Современная высота
около 1 м. Курган возведен в эпоху бронзы.
Всего в кургане было обнаружено 7 погребе-
ний (рис. 1,2). К раннесарматскому времени
относились впускные погребения № 1, 3.

В насыпи на расстоянии 5,5 м к ССВ от
ЦР обнаружен глиняный лепной горшок с вы-
тянутым и несколько асимметричным туло-
вом, со слегка намеченной шейкой и резко
отогнутым наружу венчиком, дно плоское,
диаметр по верхнему краю – 12,5 см, диаметр
шейки – 11 см, наибольший диаметр тулова –
13 см, высота горшка – 15,5 см, диаметр дна –
6 см. Тесто в изломе темное, поверхность
светло-коричневого цвета (рис. 1,3).

Погребение № 1. Обнаружено в насыпи
на глубине 0,3 м на расстоянии 7,3 м к ЗЮЗ
от ЦР. Здесь встречены обломки черепа и
кости рук ребенка. Скорее всего, погребенный
головой был ориентирован на юг (рис. 1,4).

1. У черепа лежал раздавленный глиня-
ный лепной горшок. Горшок круглодонный, с
туловом шаровидной формы, со слегка наме-
ченным венчиком, диаметр его по верхнему
краю – 11,8 см, наибольший диаметр тулова –
13,3 см. Тесто в изломе темное, обжиг неров-
ный (рис. 1,5).

Погребение № 3. Выявлено на уровне
материка на расстоянии 4,5 м к В от ЦР.
Могильная яма была с подбоем. Судя по со-
хранившейся ступеньке на дне входной ямы,
глубина подбоя равнялась 0,6–0,7 м. Шири-
на входной ямы около 0,5 м. Подбой был ус-
троен в западной стенке. Длина подбоя и
входной ямы – около 1,4 м. Дно подбоя ниже
входной ямы на 0,1 м. Глубина ямы от со-
временной поверхности кургана – 1,35 м
(рис. 1,6).

На дне подбоя вытянуто на спине лежал
скелет ребенка 5–6 лет 2 головой к Ю. Кости
рук, слегка согнутые в локтях, вытянуты пе-
ред туловищем.

1. В засыпи у южной стенки входной ямы,
на глубине 1,25 м от поверхности, и у бедра
левой ноги погребенного найдены лопатки и
трубчатые кости МРС.

2. В СВ углу подбоя стоял глиняный леп-
ной горшок с выпуклыми боками, плоским

дном и отогнутым наружу венчиком. Высота
горшка – 18,5 см, диаметр по венчику –
10,5 см, наибольший диаметр тулова – 17,6 см,
диаметр дна – 7,5 см. Тесто в изломе темное,
обжиг неровный (рис. 1,7).

3. Под головой обнаружен альчик
МРС.

Курган № 5. Курган, включенный в мо-
гильник, находился на расстоянии 5,6 км к
ЮЮВ от основной группы. Он был возведен
в эпоху бронзы. Всего в кургане было обна-
ружено 7 погребений. К раннесарматскому
времени относились впускные погребения
№ 1, 3, 4, 6, 7. Насыпь распахивалась, диа-
метр – 16 м, высота – около 1 м (рис. 2,1).

Погребение № 1. Обнаружено на рас-
стоянии 4,2 м к З от ЦР. Могильная яма име-
ла узкую прямоугольную форму, ориентирова-
на длинной осью по линии С – Ю, с неболь-
шим отклонением. Длина ямы – 0,9 м, шири-
на в южной части – 0,4 м, ширина в северной
части – 0,3 м, глубина от современной повер-
хности кургана – 1,1 м (рис. 2,2).

На дне ямы вытянуто на спине лежал
скелет ребенка головой к Ю с небольшим
отклонением к З.

1. Справа, у черепа лежал разбитый гли-
няный лепной горшок с плоским дном, выпук-
лыми боками и отогнутым наружу венчиком.
Высота горшка – 6 см, диаметр дна – 3,6 см
(рис. 2,3).

2. Рядом с горшком, у стенки ямы, ле-
жал кусочек мела.

Погребение № 3. Выявлено на уровне
материка на расстоянии 1,5 м к Ю от ЦР.
Могильная яма имела узкую прямоугольную
форму с округлыми углами, ориентированная
длинной осью по линии CСB – ЮЮ3. Север-
ный край ямы слегка нарушен при устройстве
входной ямы погребения № 7. Длина ямы –
1,2 м, ширина – 0,5 м, глубина от современной
поверхности кургана – 1,1 м. На дне могиль-
ной ямы лежал вытянуто на спине плохо со-
хранившийся скелет человека головой к ЮЮ3
(рис. 5,1). Вещей не обнаружено.

Погребение № 4. Находилось на уровне
материка на расстоянии 4,5 м к Ю от ЦР.
Могильная яма имела прямоугольную форму
с округлыми углами, ориентирована длинной
осью по линии ЗЮЗ – ВСВ. Длина ямы – 2,7 м,
ширина – 1,15 м, глубина от современной по-
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верхности кургана – 2,1 м. На дне могильной
ямы лежал вытянуто на спине скелет мужчи-
ны старше 50 лет головой к ЗЮЗ (рис. 2,4).

1. На поясе погребенного обнаружена
бронзовая пряжка восьмеркообразной формы.
Длина пряжки – 4,8 см, диаметр колец – 2,5 см,
диаметр сечении прута – 0,6 м. Под пряжкой
найден кусочек коры (рис. 2,5).

2. У локтя правой руки найден оселок си-
гаровидной формы. На толстом конце имеет-
ся круглое отверстие. Длина оселка – 7,5 см,
ширина – 1,2 см, толщина – 1 см (рис. 2,7).

3. На тазовых костях обнаружена сло-
манная железная пряжка подтреугольной фор-
мы с выступающим язычком. Размеры пряж-
ки: 5  5  0,6 см (рис. 2,8).

4. Вдоль правого бедра лежал сильно
расслоившийся железный кинжал с прямым
перекрестием и серповидным навершием.
Длина кинжала – 35 см (рис. 2,9).

5. Рядом с кистью левой руки находи-
лась костяная проколка с ушком на одном кон-
це. Длина проколки – 15,5 см, диаметр – 0,9 см
(рис. 2,6).

6. Рядом с проколкой, у стенки ямы, най-
дены ребра крупного животного (коровы?).

Погребение № 6. Обнаружено на уров-
не материка на расстоянии 4,5 м к С от ЦР.
Могильная яма с подбоем. Входная яма име-
ла прямоугольную форму с округлыми угла-
ми, ориентирована длинной осью по линии СЗ –
ЮВ. Длина входной ямы – 2,33 м, ширина –
0,65 м, глубина от современной поверхности
кургана – 2,85 м. На глубине 2,65 м вдоль
длинной стенки оставлена ступенька шириной
0,25 м. Вдоль южной стенки был устроен под-
бой. Длина его – 2,2 м, ширина –1,4 м, высота
свода – 1,45 м. В заполнении входной ямы и
подбоя по всей площади встречались кусоч-
ки древесного угля. На дне подбоя, ближе к
южной стенке, лежал вытянуто на спине ске-
лет человека головой к ЮВ (рис. 3,1).

1. У кисти левой руки найдены три буси-
ны (рис. 3,3б). Одна из светлого стекла, диа-
метром 6 мм. Вторая – рифленая, из зеленого
стекла, высотой 1 см. Третья, в виде двуствор-
чатой раковины, из зеленого стекла, размера-
ми 1  0,8 см.

У правого бедра собраны бусы в коли-
честве 40 шт. Из них: три рифленые бусины
из зеленого стекла, две высотой 1,2 см, тре-

тья – 0,8 см; две из белого стекла восьмерко-
обазной формы, длиной 1 см; три круглые бу-
сины из синего стекла с глазками в белых
ободках, диаметром 0,7 см; 12 круглых из
красного стекла, диаметром 0,5–0,6 см;
19 круглых из белого стекла, диаметром 0,5–
0,6 см, и одна биконическая из синего стекла,
диаметром 0,7 см.

У ступней ног собрано шесть бусин (ри-
с. 3,3а), из них: одна рифленая из зеленого
стекла, высотой 1 см; одна цилиндрическая
из темного стекла с белыми круговыми поло-
сами, длиной 1,4 см, диаметром 0,7 см; одна
круглая из синего стекла с белыми глазками,
диаметром 0,7 см; одна круглая из светлого
стекла, диаметром 0,6 см; две круглые из
красного стекла, диаметром 0,6 см.

2. У левого бедра обнаружен маленький
бесформенный обломок бронзового предмета.

3. У левой голени найдено глиняное би-
коническое пряслице высотой 2,5 см, наиболь-
ший диаметр – 3,5 см (рис. 3,2).

4. Рядом с пряслицем лежали два не-
больших фрагмента бронзового зеркала. Тол-
щина диска – 2,5 мм.

5. У входа в подбой по центру ямы ле-
жал необработанный кусок песчаника разме-
рами 10  6 см.

Погребение № 7. Находилось в центре
кургана. Могильная яма с подбоем. Входная
яма имела прямоугольную форму с округлы-
ми углами, ориентирована длинной осью по
линии С – Ю. Длина входной ямы – 2,4 м, ши-
рина – 1,5 м, глубина от современной поверх-
ности кургана – 4,4 м. В восточной стенке
входной ямы был устроен подбой длиной 2,3 м,
шириной 1,98 м, реконструируемая высота
свода – 2,5 м. На дне подбоя, у восточной
стенки, лежал вытянуто на спине скелет че-
ловека головой к Ю. На дне могилы, под ле-
вой стороной верхней части костяка, просле-
жен тлен бурого цвета от подстилки. У локтя
левой руки обнаружено серное пятно диамет-
ром 10–12 см (рис. 3,4).

1. Справа у головы вверх дном стоял
глиняный лепной горшок с выпуклыми бока-
ми, плоским дном и высоким цилиндричес-
ким горлом. Горло отделено от тулова кру-
говым валиком, по которому концом треу-
гольной палочки нанесены косые насечки. От
валика вниз по всей поверхности тулова от-
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ходят косые полосы, нанесенные по сырой
глине концом тупого предмета. Высота гор-
шка – 12,5 см, диаметр горшка по венчику –
5,3 см, высота горла – 4,7 см, наибольший
диаметр тулова – 10,2 см, диаметр дна –
6,3 см (рис. 3,6).

2. Под горшком обнаружен обработан-
ный кусочек талька в виде молоточка под-
прямоугольной формы с отверстием в цент-
ре. Длина предмета – 4 см, ширина – 2,5 см,
толщина – 0,8 см (рис. 3,10).

3. Под костяком в районе грудной клет-
ки находилась кость передней ноги МРС.

4. Вдоль левой руки лежал короткий же-
лезный меч плохой сохранности с прямым
перекрестием и серповидным навершием.
Общая длина меча – 40 см (рис. 3,12).

5. На серном пятне найдены три малень-
ких обломка бронзового предмета неясного
назначения (рис. 3,9).

6. Здесь же обнаружен необработанный
кусок кварцита.

7. У лезвия меча лежал оселок прямоу-
гольной формы с круглым отверстием на ши-
роком конце. Длина оселка – 5,5 см, ширина –
2 см, толщина – 1 см (рис. 3,8).

8. Здесь же обнаружен расслоившийся
железный нож с горбатой спинкой. Длина со-
хранившейся части – 8 см (рис. 3,11).

9. У правого колена стояла глиняная леп-
ная курильница в виде круглой мисочки с уп-
лощенным дном и широким верхним краем,
по которому нанесен орнамент в виде зигза-
гообразной полосы. Высота – 5,2 см, диаметр
по верхнему краю – 10,7 см, диаметр упло-
щенного дна – 5 см (рис. 3,7).

10. В северо-восточном углу подбоя
стоял раздавленный землей глиняный лепной
горшок с плоским дном, туловом яйцевидной
формы, невысокой шейкой и резко отогнутым
наружу венчиком. По плечикам прочерчены
две круговые параллельные полосы, от ко-
торых вниз отходят пучки из четырех корот-
ких полос. Высота горшка – 23,8 см, диаметр
горшка по венчику – 15,3 см, наибольший
диаметр тулова – 23 см, диаметр дна – 8 см
(рис. 3,5).

11. Рядом с горшком были положены ко-
сти ног крупного животного (корова?).

Курган № 6. Курган был возведен в эпоху
бронзы. Всего в кургане обнаружено 16 погре-

бений. К раннесарматскому времени относились
впускные погребения № 1–3, 7–12, 15, 16.

Насыпь распахивалась. Высота курга-
на – 0,93 м, диаметр – 31 м (рис. 6,1).

В насыпи, на расстоянии 6 м к З от ЦР,
на глубине 0,8 м от современной поверхности
кургана найден глиняный лепной горшок с
плоским дном, расширяющимся кверху туло-
вом, невысокой шейкой и отогнутым наружу
венчиком. По нижнему краю шейки проходит
круговой рельефный поясок. По плечикам гор-
шка прочерчены вертикальные косые линии,
группирующиеся в пучки по три линии. Высо-
та горшка – 11,5 см, диаметр по венчику –
10 см, диаметр горла – 9,5 см, наибольший ди-
аметр тулова – 14,5 см, диаметр дна – 5,5 см.
Поверхность горшка светло-коричневого цве-
та с темными пятнами, тесто без видимых
включений, обжиг слабый (рис. 4,2).

Погребение № 1. Обнаружено в насыпи
кургана на расстоянии 4,55 м к В от ЦР на
уровне погребенной почвы. Форму и размер
могильной ямы установить не удалось. Ске-
лет человека лежал вытянуто на спине голо-
вой к ЮВ. Череп на левом виске. Левая рука
согнута в локте, кости предплечья находятся
под тазовыми костями. Вещей нет (рис. 4,3).

Погребение № 2. Зафиксировано на рас-
стоянии 3,6 м к ЮB от ЦР. Форму и размеры
могильной ямы определить не удалось. Кос-
тяк человека сохранился не полностью. По-
гребенный был положен вытянуто на спине
головой к ЮЗ. Вещей нет (рис. 4,3).

Погребение № 3. Находилось на рассто-
янии 3,6 м к СВ от ЦР. Форму и размеры мо-
гильной ямы установить не удалось. Скелет
ребенка плохой сохранности лежал вытянуто,
головой к ЮВ (рис. 4,3).

1. К северу от черепа стоял лепной гор-
шок с плоским дном, туловом с выступающим
боками и невысоким горлом, с отогнутым
венчиком. Поверхность светло-коричневого
цвета с темными пятнами. Тесто в изломе
темное с обильной примесью керамического
боя. Высота горшка – 10,7 см. Наибольший
диаметр тулова – 17,3 см, диаметр дна –
8,5 см (рис. 4,4).

Погребение № 7. Могила прямоуголь-
ной формы с закругленными углами обнару-
жена на расстоянии 2 м к СВ от ЦР и была
ориентирована по линии С – Ю. Длина могиль-
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ной ямы – 2,56 м, ширина – 0,8 м, глубина от
современной поверхности кургана – 2 м. На дне
могильной ямы лежал вытянуто на спине ске-
лет мужчины 25–30 лет головой к югу. Левая
рука вытянута вдоль туловища, правая чуть
согнута в локте и слегка отведена в сторону.
Кисти рук погребенного направлены к тазо-
вым костям. Под костяком прослежен тлен
темного цвета от органической подстилки. У
восточной стенки ямы на уровне правого пле-
ча погребенного встречен кусок древесного
угля. На правой тазовой кости лежали куски
дерева (рис. 4,5).

1. Вдоль западной стенки ямы зафикси-
рованы сильно коррозированные остатки же-
лезного меча. Форму навершия и перекрес-
тия установить не удалось. Общая длина меча
около 1,1 м.

2. У пяточной кости левой ноги найдены
сильно окислившиеся железные черешковые
трехлопастные наконечники стрел (рис. 4,6).

Погребение № 8. Могильная яма с под-
боем находилась на расстоянии 5,1 м к В от
ЦР и была ориентирована по линии С – Ю с
небольшим отклонением. Длина входной
ямы – 2,2 м, ширина – 1 м, глубина от совре-
менной поверхности кургана – 3,45 м. Под-
бой устроен в западной стенке. Длина его рав-
на длине входной ямы. Ширина – 1 м, высо-
та – 0,9 м. На дне подбоя, ближе к дальней
стенке, вытянуто на спине лежал скелет муж-
чины 25–30 лет головой к ЮЮЗ. На костяке
и под ним обнаружены куски дерева (возмож-
но, от гробовища) (рис. 5,1).

1. В ЮВ углу подбоя были положены
ребра, кости передней ноги и лопатка барана.

2. Справа от черепа на обломке деревян-
ного предмета зафиксирован осколок бронзо-
вого зеркала с широким валиком по краю.
Размеры не восстанавливаются (рис. 5,3).

3. Здесь же обломки обработанного дере-
вянного предмета, форма которого не восстанав-
ливается. Возможно, это была деревянная чаша,
от которой сохранилась часть дна (рис. 5,4).

4. У правого бедра скелета обнаружены
фрагменты сильно расслоившегося железно-
го кинжала длиной около 0,2–0,25 м.

5. Здесь же найдены мелкие кусочки
желтого вещества (сера?).

6. В СЗ углу подбоя лежала передняя
нога и лопатка барана в сочленении.

7. В ногах находился лепной глиняный
горшок с туловом яйцевидной формы, упло-
щенным дном, короткой шейкой и резко ото-
гнутым наружу венчиком. По верхней части
тулова нанесен орнамент в виде пучков из
четырех вертикальных полос. Поверхность
оранжевого цвета с темными пятнами, тесто
с примесью керамического боя и извести.
Высота горшка – 26 см, диаметр по венчи-
ку – 13 см, диаметр шейки – 11 см. Наиболь-
ший диаметр тулова – 21 см, диаметр дна –
9,5 см (рис. 5,2).

8. На тазовых костях найдены два об-
ломка железной прямоугольной пряжки дли-
ной 10 см, шириной 4 см и толщиной 0,5 см
(рис. 5,7).

9. У локтя левой руки лежал железный
нож с горбатой спинкой и небольшим плас-
тинчатым черенком. Общая длина ножа –
12 см (рис. 5,5).

10. Под правым виском обнаружено три
маленьких кусочка мела.

Погребение № 9. Могильная яма с под-
боем обнаружена на расстоянии 5 м к Ю от
ЦР на уровне материка и была ориентирова-
на по линии В – З с небольшим отклонением.
Длина входной ямы – 1,96 м, ширина – 0,9 м,
глубина от современной поверхности курга-
на – 1,38 м. На глубине 1,18 м вдоль северной
стенки зафиксирована ступенька шириной
0,4 м, высотой 0,2 м. Подбой был устроен в
южной стенке входной ямы. Длина его равна
длине входной ямы, ширина – 0,48 м, высота
свода – 0,4 м. По границе подбоя и входной
ямы лежал вытянуто на спине скелет женщи-
ны 35–45 лет головой к З. Руки немного раз-
ведены в стороны (рис. 5,8).

На левой руке погребенной находились
кости ребенка младенческого возраста. Со-
хранились кости рук, ключицы, часть ребер и
обломки костей ног. Судя по положению со-
хранившихся костей, младенец был ориенти-
рован в том же направлении, что и погребен-
ная женщина.

1. Справа от черепа женщины у стенки
подбоя найдены мелкие обломки бронзового
зеркала с валиком по краю.

2. В районе шейных позвонков и у право-
го плеча собраны бусы в количестве 19 штук
(рис. 5,9). Из них: 2 крупные из синего стекла,
покрытые серой оксидной пленкой, высотой
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1 см и диаметром 1,2 см; 13 стеклянных бусин
синего стекла, покрытого патиной, высотой 6–
8 мм и диаметром 8–10 мм; 4 крупные глазча-
тые бусины из синего стекла высотой 7 мм и
диаметром 10 мм и несколько обломков от по-
добных бусин. Одна из стеклянных бусин си-
него стекла найдена у кисти левой руки. В но-
гах обнаружены аналогичные бусы: 3 глазча-
тые и 4 из синего стекла (между коленами 4 бу-
сины и 3 у голени) (рис. 5,10).

3. Рядом с обломками бронзового зерка-
ла лежал небольшой обломок керамики.

4. Здесь же найден подработанный ку-
сок сердолика овальной формы длиной 3 см,
шириной 2 см (рис. 5,11).

Погребение № 10. Зафиксировано на
уровне материка на расстоянии 4 м к СЗ от
центрального репера на глубине 1,55 м от со-
временной поверхности кургана. Форму и раз-
меры могильной ямы проследить не удалось.

Скелет женщины (?) был расположен вы-
тянуто на спине головой к ЮЮЗ. Череп лежал
на правом виске. Над погребенной в районе ног
встречались мелкие кусочки дерева (рис. 6,1).

1. Слева от черепа лежали кости ног МРС.
2. В погребении собраны бусы (рис. 6,6).
У левого плеча была найдена малень-

кая бусина с внутренней позолотой высотой
4 мм и диаметром 5 мм.

У кистей рук были собраны бусины в
количестве 13 шт., из них: 4 биконические тем-
ного стекла высотой 3 мм и диаметром 6 мм;
3 цилиндрические темного стекла высотой
4 мм и диаметром 5 мм; 5 дисковидных гага-
товых диаметром 4 мм и толщиной 2 мм.

У бедренной и берцовой костей правой
ноги собрано 8 бусинок, из них: 3 стеклянные,
покрытые оксидной пленкой, высотой 3 мм и
диаметром 5 мм; 5 гагатовых дисковидных
диаметром 4 мм и толщиной 1 мм.

3. У стопы левой ноги лежал на боку гли-
няный лепной горшок с плоским дном, выпук-
лыми боками и небольшим, слегка отогнутым
наружу венчиком. Тесто пористое, с приме-
сью шамота. Высота горшка – 15,6 см, диа-
метр по венчику – 11,6 см, наибольший диа-
метр тулова – 15 см, диаметр дна – 7,2 см
(рис. 6,2).

4. Рядом с горшком найден разбитый на
3 части железный нож с пластинчатым черен-
ком прямоугольной формы и горбатой спинкой.

На черенке заметны остатки дерева от руко-
ятки. Общая длина ножа – 11,6 см (рис. 6,5).

5. Здесь же 2 куска реальгара.
6. Около них обнаружено разбитое гли-

няное пряслице в форме усеченного конуса
высотой 2,2 см, наибольший диаметр – 3,9 см
(рис. 6,3).

7. Рядом лежала плитка из песчаника
размерами 6,6  4  1 см. На одной стороне
ее заметны следы зеленой краски (рис. 6,4).

Погребение № 11. Могильная яма с под-
боем обнаружена на расстоянии 5,3 м к З от
ЦР на уровне материка и была ориентирова-
на по линии ССЗ – ЮЮВ. Длина входной
ямы – 2,3 м, ширина – 1,35 м, глубина от со-
временней поверхности кургана – 2 м. В за-
падной стенке входной ямы устроен подбой,
отделенный ступенькой высотой 0,5 м. Длина
подбоя – 2 м, ширина – 0,25 м, высота сво-
да – 0,65 м.

На ступеньке лежал вытянуто на спине
скелет мужчины старше 50 лет головой к
ЮЮВ. Правая рука вытянута вдоль тулови-
ща, левая слегка согнута в локте. Кости ног
слегка согнуты в коленях. Вещей нет
(рис. 5,12).

Погребение № 12. Катакомбная моги-
ла обнаружена на расстоянии 4,8 м к ЮЗ от
ЦР на уровне материка. Входная яма оваль-
ной формы вытянута по линии СВ – ЮЗ. Дли-
на – 1,07 м, ширина – 0,8 м. На глубине 1,5 м
от современной поверхности оставлена сту-
пенька шириной 0,5 м, опускающаяся до глу-
бины 0,75 вертикально. Далее наклонный спуск
соединял входную яму с дном катакомбы.
Полностью форма и размеры катакомбы не
восстанавливаются вследствие нарушения
северной части камеры грабительской ямой.
От входной ямы катакомба была первоначаль-
но ориентирована на СВ, а затем под тупым
углом поворачивала на С. Высота свода ка-
такомбы на границе с входной ямой – 1,1 м,
глубина камеры катакомбы от современной
поверхности кургана – 3,3 м.

Во входной яме катакомбы был обна-
ружен скелет мужчины 30–40 лет. Он лежал
на спине головой к СВ, вглубь катакомбы,
таз и ноги находились на наклонной части
входной ямы. В поясничном отделе тулови-
ще было изогнуто под тупым углом ногами
кверху, ко входу в катакомбу. Левая рука от-
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кинута в сторону, правая – согнута в локте и
покоится на животе. Череп лежал на левом
виске (рис. 6,7).

1. У черепа погребенного лежал глиня-
ный лепной кувшин, отдельные фрагменты
которого были встречены в ногах. Тулово
шаровидной формы, уплощенное дно, горло
цилиндрическое, венчик отогнут наружу. Руч-
ка отбита в древности. Под венчиком были
прочерчены две круговые полосы, четыре
такие же полосы проходят по основанию гор-
ла и две в средней части тулова. Поверхность
кувшина светло-серого цвета с темными пят-
нами. Высота кувшина – 20 см, диаметр по
венчику – 10 см, диаметр горла – 9,2 см, наи-
больший диаметр тулова – 17,7 см, диаметр
дна – 8 см (рис. 6,8).

2. У локтя левой руки – тальковый мо-
лоточек размерами 7,4  2  1 см, с круглым
отверстием в центре (рис. 6,10б).

3. На тазовых костях лежала железная
прямоугольная пряжка с вогнутыми длинны-
ми сторонами. С одной стороны имелось
овальное отверстие. Длина пряжки – 12,5 см,
ширина в середине – 4 см, по краям – 5,5 см,
толщина – 0,6 см (рис. 6,9).

4. На границе грабительского перекопа
и катакомбы за черепом погребенного найден
обломок талькового молоточка с круглым
отверстием посередине. Длина предмета –
5 см, толщина – 1,3 см (рис. 6,10а).

Погребения № 15, № 16. Могильная
яма с подбоем обнаружена на расстоянии 5
м к ЗСЗ от ЦР и была ориентирована по ли-
нии ССВ – ЮЮЗ. Длина входной ямы – 2,1
м, ширина – 0,75 м, глубина от современной
поверхности кургана – 1,97 м. Подбой уст-
роен в восточной стенке, длина подбоя –
2,25 м, ширина – 0,5 м, высота свода – 0,7 м
(рис. 7,1).

Погребение № 15. Во входной яме под-
боя обнаружены разрозненные кости челове-
ческого скелета.

1. По дну по всей площади входной ямы
были собраны бусы – 48 шт. (рис. 7,2). Из них:
44 из гагата плоской дисковидной формы диа-
метром 5–6 мм и толщиной 1–3 мм; 4 стек-
лянные бусины с внутренней позолотой диа-
метром 7–9 мм и высотой 3–5 мм.

2. В центральной части ямы найден ку-
сочек реальгара.

3. Здесь же обнаружены фрагменты же-
лезного предмета неясного назначения.

Погребение № 16. На дне подбоя лежал
вытянуто на спине скелет женщины 30–35 лет
головой к ЮЮЗ. Правая рука слегка согнута
в локте, кисть на тазовых костях. Левая рука
согнута в локте под прямым углом.

1. В северной части подбоя лежали кос-
ти передней ноги и лопатка МРС.

2. Рядом находился раздавленный зем-
лей глиняный лепной горшок с утраченной вер-
хней частью. Сосуд имел плоское вогнутое дно
и выпуклые бока, поверхность коричневого
цвета, обжиг неровный. Тесто без видимых
включений. Диаметр дна – 8 см (рис. 7,4).

3. У пяточных костей правой ноги най-
дено несколько обломков бронзового зеркала
с широким валиком по краю. Реконструируе-
мый диаметр диска – 11–12 см, толщина дис-
ка – 3 мм, ширина валика – 1,3 см, толщина
валика – 6 мм (рис. 7,3).

4. У ступни левой ноги собраны бусы в
количестве 27 шт. (рис. 7,5). Из них: 11 шт.
уплощенных из синего стекла диаметром 5–
7 мм и высотой 3–5 мм; 6 стеклянных бусин
с внутренней позолотой диаметром 3–5 мм и
высотой 3–4 мм; 5 биконических из синего
стекла диаметром 6–7 мм, высотой 3–4 мм;
2 дисковидные гешировые диаметром 5 мм и
высотой 2 мм; 3 цилиндрические с внутрен-
ней позолотой высотой 4 мм и диаметром 5 мм.

Анализ материала. Анализ погребаль-
ного обряда. Погребальный обряд и инвентарь
исследуемых комплексов позволяют говорить
о существовании их в археологическом контек-
сте раннесарматской культуры III–I вв. до н. э.
в Нижнем Поволжье. Все приведенные выше
погребальные комплексы являются впускны-
ми в курганы эпохи бронзы.

Если в кургане № 2 не наблюдается пла-
нировки захоронений раннесарматского вре-
мени в связи с их малым количеством, то кур-
ганы № 5 и 6 представляют собой курганы-
кладбища, в которых захоронения расположе-
ны по кругу. Такое расположение погребений
является характерной чертой раннесарматс-
кой культуры [2, с. 46–47]. Также, вероятно,
именно круговой планировкой расположения
могил в кургане может объясняться вариа-
тивность ориентировок захороненных. Пре-
имущественно ориентировка в южный сектор
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сочетается с ориентировкой к З (кург. 6,
погр. 9), к ЮВ (кург. 5, погр. 6).

Анализировать совокупность типов ям в
каждом кургане невозможно, ввиду того что
часть погребений была впущена в курганные
насыпи и проследить форму и размеры пяти
могильных ям не удалось. В четырех случа-
ях погребения имели узкую прямоугольную
или подпрямоугольную форму с округлыми
углами (кург. 5, погр. 1, 3, 4; кург. 6, погр. 7),
семь погребений в подбойных ямах (кург. 2,
погр. 3; кург. 5, погр. 6, 7; кург. 6, погр. 8, 9, 11,
16). Одно погребение обнаружено в катаком-
бе (кург. 6, погр. 12). Все эти формы могиль-
ных конструкций и их расположение характер-
ны для раннесарматской культуры [9, с. 20].

В рассматриваемых погребениях отме-
чается преимущественно стандартный для
сарматских захоронений обряд трупоположе-
ния вытянуто на спине, с вытянутыми руками
и ногами. В одном случае отмечено парное
захоронение взрослой женщины с ребенком
младенческого возраста, чьи кости лежали на
руке погребенной (кург. 6, погр. 9).

Нестандартный вариант захоронения
представлен в безынвентарном погребении 11
кургана 6. В подбойной могиле, ориентирован-
ной в меридиональном направлении, погребен-
ный мужчина лежал на ступеньке входной
ямы. При этом камера подбоя была пуста.

Данный прецедент можно было бы счи-
тать единичным, если бы не ситуация в под-
бойной яме погребений 15 и 16 в этом же кур-
гане. На дне входной ямы были обнаружены
разрозненные кости человека и бусы
(погр. 15). При этом в самом подбое находил-
ся непотревоженный костяк женщины сред-
них лет в сопровождении инвентаря (погр. 16).
Данной ситуации можно предложить два
объяснения. Костяк погребения 15 мог быть
разрушен при перемещении из камеры мо-
гильной ямы в процессе обустройства погр.
16. Второй вариант – в данной могиле было
совершено парное погребение, в котором один
костяк был положен в камеру подбоя, второй
во входную яму. Говорить об одновременном
помещении покойных в эту яму нет основа-
ний – они могли быть захоронены с промежут-
ком во времени. При последующем ограбле-
нии данной могилы был разрушен костяк по-
гребения 15. Погребение 16 не тронуто. Оба

варианта представляют достаточно противо-
речивую картину: кроме упомянутых погре-
бений нам неизвестно случаев нарушения син-
хронного сарматского захоронения в одной
могильной яме ради совершения другого. Тем
более что в данном кургане, вероятно, мы
имеем дело с клановым курганом-кладби-
щем. У нас нет информации о совершении
погребений во входных ямах при пустой ка-
мере подбоя.

Однако случаи подзахоронений в подбой-
ные могилы известны в синхронных комплек-
сах на Нижнем Дону 3. Так, в погребении 7
кургана 1 могильника Большеорловский IV на
берегу р. Сал во входной яме подбойной мо-
гилы, через непродолжительный промежуток
времени после совершения захоронения жен-
щины с ребенком в камере подбоя, была за-
хоронена женщина [8, рис. 83]. В подбойном
погребении 3 кургана 7 могильника Подгор-
ненский IV также зафиксировано коллектив-
ное погребение – вооруженный мужчина в
подбое и еще один погребенный с ребенком
во входной яме [7, рис. 140].

Не меньший интерес представляет по-
гребение 12 кургана 6. Сама конструкция пред-
ставляла собой катакомбу с овальным входом
и примыкавшей к ней камерой, к которой вела
покатая ступенька (рис. 6,12). Погребенный
мужчина верхней частью туловища распола-
гался на горизонтальном дне камеры, а ниж-
няя часть скелета лежала на наклонной сту-
пеньке. У участников раскопок создавалось
впечатление, что погребенный был заброшен
или опущен в камеру головой вперед. При
этом были сохранены обрядовые нормы –
погребальный инвентарь находился как в ка-
мере, так и в непосредственной близости от
погребенного. Ориентировка же костяка – го-
ловой к СВ, что не характерно для раннесар-
матской традиции. Сама конструкция ката-
комбы относится к типу VI-3, выделенному
М.Г. Мошковой и В.Ю. Малашевым [6, с. 181].
Тип отличает округлая входная яма и ступен-
чатый лаз, ведущий в камеру. Аналогичная по
конструкции катакомба была обнаружена в
могильнике Рыбный (кург. 2, погр. 20), распо-
ложенном недалеко от рассматриваемого мо-
гильника, однако там погребенный был ори-
ентирован к югу, ко входной яме [11, с 33–34].
В синхронное время подобные катакомбы



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2022. Vol. 27. No. 3 83

А.С. Скрипкин, В.И. Моисеев, М.В. Кривошеев. Раннесарматские погребения могильника Верхний Балыклей I

встречались в кочевнических памятниках
Предкавказья [3, с. 188, 189–190].

Погребальная пища. Напутственная
пища в данных погребениях представлена тра-
диционно – мясом овцы и крупного домашнего
животного. Наличие в погребениях передней
ноги и лопатки МРС является характерным при-
знаком раннесарматских погребений [9, с. 20].

Анализ сопровождающего инвента-
ря. Керамический комплекс. Керамические
сосуды встречены в большинстве приводимых
комплексов. Для описания керамики мы ис-
пользуем типологию А.С. Скрипкина, так как
она является наиболее подробно разработан-
ной для раннесарматского периода [14,
табл. 4, с. 44–53].

Для раннесарматской культуры III–I вв.
до н. э. ведущей является лепная керамика [14,
с. 156, 161]. В исследуемых погребениях было
обнаружено 13 лепных керамических сосудов.
Из них 10 плоскодонных горшков и 1 кругло-
донный, 1 кувшин, 1 курильница.

Не удалось уверенно отнести к какому-
либо типу плоскодонный горшок, обнаружен-
ный в насыпи кургана 2. Он имеет вытянутые
пропорции и массивный, отогнутый наружу
венчик (рис. 1,3). Сама морфология сосуда
сближает его с савроматскими формами бо-
лее раннего периода.

Сосуды из погребений 1 и 3 кургана 2
можно датировать III–I вв. до н. э., так как
глиняный круглодонный лепной горшок с ту-
ловом шаровидной формы из погребения 1
кургана 2 (рис. 1,5) относится к типу сильно
приплюснутых лепных круглодонных сосудов
(тип Б67), а сосуд из погребения 3 кургана 2
(рис. 1,7), ближайшим аналогом которого яв-
ляется горшок из погребения 20 кургана 4
могильника Политотдельское, относящийся к
типу вытянутых лепных горшков с плоским
дном (тип А29) [14, табл. 4, рис. 8,16, 12,14,
рис. 48].

В кургане 5 в погребениях раннесармат-
ского времени было обнаружено 3 лепных гор-
шка и курильница.

Плохая сохранность сосуда из погребе-
ния 1 кургана 5 не позволяет определить его
типологию, что усложняет датировку комп-
лекса (рис. 2,3).

Лепные горшки из погребения 7 курга-
на 5 относятся к типу вытянутых лепных со-

судов с плоским дном – тип А55 (рис. 3,6) и
А1 (рис. 3,5). Сосуды данного типа датиро-
вались А.С. Скрипкиным III–I вв. до н. э. [14,
табл. 4, рис. 7,1, 9,10, 46, 48].

Вместе с горшками в этом же погребе-
нии была обнаружена глиняная лепная куриль-
ница в виде круглой мисочки с уплощенным
дном и широким верхним краем (рис. 3,7), по
которому нанесен орнамент в виде зигзаго-
образной полосы. По морфологическим при-
знакам курильница относится к типу VII-1 по
К.Ф. Смирнову, который этот тип курильниц
датирует IV–II вв. до н. э. [16, рис. 1]. Данная
форма плошек-курильниц появляется в IV в.
до н. э. и существует на протяжении всей ран-
несарматской культуры. В качестве аналогий
курильнице можно привести находки из погре-
бения 3 кургана 20 могильника Старые Кииш-
ки и погребения 25 кургана 12 могильника Ка-
линовка, отнесенные М.Г. Мошковой к III–
II вв. до н. э. [5, с. 29, табл. 11,10,11].

В кургане 6 обнаружено пять плоскодон-
ных лепных горшков и один лепной кувшин.

Аналогий сосуду из насыпи кургана 6
(рис. 4,2) нами не найдено. Однако, судя по
форме сосуда и характерной орнаментации в
виде встроенных вертикальных линий по ту-
лову, можно отнести этот горшок к раннесар-
матскому времени и связать с периодом со-
оружения раннесарматских захоронений в дан-
ном могильнике.

Сосуд из погребения 3 кургана 6 (рис. 4,4)
относится к типу А111 очень приплюснутых
лепных горшков с плоским дном [14, табл. 4,
рис. 10,19). Хронология для сосудов этого
типа не разработана.

Сосуд из погребения 8 кургана 6 (рис. 5,2)
относится к типу А28 вытянутых лепных гор-
шков с плоским дном и датируется III–I вв.
до н. э. [14, табл. 4, рис. 8,15, 46].

Горшок из погребения 10 (рис. 6,2) мор-
фологически можно отнести к типу А63, ана-
логом которому может быть сосуд из погре-
бения 4 кургана 2 могильника Котлубань VIII
[14, рис. 46]. Однако у рассматриваемого об-
разца отличительной деталью является вы-
деленное дно.

Единственный лепной кувшин с утрачен-
ной ручкой был обнаружен в погребении 12
кургана 6 (рис. 6,8). В качестве аналога мож-
но привести кувшин из погребения 7 кургана 2
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могильника Увак, который датируется III–II
вв. до н. э. [5, рис. 8,5]

«Молоточки». В исследуемых погребе-
ниях были обнаружены три так называемых
каменных тальковых молоточка: кург. 5,
погр. 7 – 1 шт. (рис. 3,10); кург. 6, погр. 12 –
2 шт. (рис. 6,10). А.С. Скрипкин определял
время появления и бытования этой категории
предметов в рамках III–I вв. до н. э. [14,
с. 164]. В.М. Клепиков отмечает, что в комп-
лексах IV в. до н. э. «молоточки» не встреча-
ются [1, с. 77].

Предназначение этих предметов до сих
пор однозначно не определено. В некоторых
случаях их находят со следами сажи [10,
с. 115], в ряде других случаев – внутри сосу-
дов [17]. В исследуемых комплексах Верхнего
Балыклея I «молоточки» обнаружены вне со-
судов. Существует версия, что «молоточки»,
изготовленные из камня, в некоторых случа-
ях из керамики, а также кусочки керамики,
обнаруженные в сосудах, могли служить в ка-
честве «нагревательного элемента» при вос-
куривании растительных веществ в курильни-
цах или небольших сосудиках [17].

Клинковое вооружение. В исследуе-
мых комплексах было обнаружено три клин-
ка: два кинжала длиной 35 см (кург. 5, погр. 4;
рис. 2,9) и 40 см (погр. 7; рис. 3,12), а также
меч – 110 см (кург. 6, погр. 7).

Найденные кинжалы относятся к наибо-
лее распространенному в раннесарматское
время прохоровскому типу, основными призна-
ками которого являются прямое перекрестие
и серповидное навершие. Такие клинки появ-
ляются уже в IV в. до н. э., заменяя собой
мечи переходного типа с серповидным навер-
шием и сломанным под тупым углом пере-
крестием, и в III–I вв. до н. э. становятся ве-
дущим типом клинкового оружия в раннесар-
матской культуре [1, с. 30; 14, с. 119; 15, с. 269;
19, с. 31].

У длинного меча из погребения 7 курга-
на 6 вследствие коррозии утрачена верхняя
часть и определить его типологическую при-
надлежность не представляется возможным.

В этом же погребении были обнаруже-
ны сильно окислившиеся железные трехлопа-
стные наконечники стрел с длинным череш-
ком, также характерные для раннесарматс-
кого времени.

Находки в погребениях кинжалов и со-
четание в одном комплексе длинного меча и
стрел позволяют отнести данные захоронения
к категории рядовых воинских комплексов.

Пряжки. В исследованных погребениях
комплекса было найдено четыре пряжки. В пог-
ребении 4 кургана 5 встречены бронзовая
пряжка восьмеркообразной формы (рис. 2,5),
относящаяся к типу 1 по А.С. Скрипкину, и же-
лезная пряжка подтреугольной формы с выс-
тупающим неподвижным язычком типа 3 по
А.С. Скрипкину (рис. 2,8). Пряжки типа 1 и 3
являются обычной находкой в погребениях ран-
несарматской культуры и датируются III–I вв.
до н. э. [4, рис. 1,8; 14, с. 97–98, 170–171].

В.М. Клепиков, приводя в пример погре-
бение 3 из кургана 4 могильника Визенмил-
лер, погребение 18 кургана 1 могильника Кри-
вая Луки XVI, замечает, что бронзовые
восьмерковидные пряжки в комплексе с брон-
зовыми втульчатыми и железными черешко-
выми наконечниками стрел, безусловно, под-
тверждают начало бытования этих пряжек с
III в. до н. э., в то время как железные
восьмеркообразные пряжки (Сайхин, кург. 1,
погр. 5; Киляковка, кург. 4, погр. 5) появляют-
ся в IV в. до н. э. [1, с. 80–81].

В погребениях 8 и 12 кургана 6 обнару-
жены две железные прямоугольные пряжки
типа 4 по А.С. Скрипкину (рис. 5,7, 6,9).

Сохранность пряжек из погребений 8 и
12 кургана 6 плохая, полностью восстановить
их форму достаточно тяжело. Однако общая
морфология позволяет уверенно отнести их к
типу 4 по типологии А.С. Скрипкина, который
он датировал III–I вв. до н. э. [14, с. 165].

Зеркала. Все обнаруженные в четырех
исследованных комплексах бронзовые зерка-
ла представлены фрагментарно. На трех эк-
земплярах по краям фиксировался валик с об-
ратной стороны диска (кург. 5, погр. 6; кург. 6,
погр. 8, 9, 16 (рис. 5,3; 7,3)). Подобные зерка-
ла могут относиться к III–V типам по клас-
сификации А.М. Хазанова [18, с. 62]. Данные
типы зеркал наиболее характерны для ранне-
сарматской культуры с III по I в. до н. э. [14,
с. 144].

В одном случае (кург. 5, погр. 6) найден-
ный фрагмент зеркала не выразителен.

Проколка. В погребении 4 кургана 5
была обнаружена стержневидная костяная
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проколка с горизонтальным выступом (уш-
ком). Данный вид проколок А.С. Скрипкин,
опираясь на разработки М.Г. Мошковой, от-
нес к типу 1 [5, с. 39; 14, с. 100]. Появление
этого типа проколок отмечается в прохоровс-
ких погребениях с рубежа IV–III вв. до н. э.
[1, с. 74; 5, с. 39]. Широкое распространение
они получили в комплексах II–I вв. до н. э.,
продолжая встречаться и в I в. н. э. [1, с. 74;
14, с. 165].

Результаты. Анализ особенностей рас-
сматриваемых погребальных комплексов из
могильника Верхний Балыклей I, таких как
концентрическое расположение погребений,
меридиональная ориентировка погребенных,
датировка погребального инвентаря и тради-
ционный набор заупокойной пищи, свидетель-
ствует о том, что они оставлены населением
раннесарматского круга III–I вв. до н. э. Боль-
шинство типов лепной керамики, тяготеющих

к приуральским памятникам, а также наличие
в погребениях «молоточков», не известных
нам в синхронных памятниках к западу от Вол-
ги, позволяет говорить о близости в культур-
ном отношении кочевников, оставивших кур-
ганы у Верхнего Балыклея, с южноуральской
группой номадов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1. Карта-схема расположения курганного могильника Верхний Балыклей I и материалы кургана № 2:
1 – карта-схема; 2 – план кургана 2; 3 – горшок в насыпи; погребение 1: 4 – план погребения; 5 – горшок;

погребение 3: 6 – план погребения; 7 – горшок
Fig. 1. Map-scheme of the location of the Verkhniy Balykley I kurgan cemetery and the kurgan 2 materials:

1 – map-scheme; 2 – plan of kurgan 2; 3 – clay pot in the mound; burial 1: 4 – burial plan; 5 – clay pot;
burial 3: 6 – burial plan; 7 – clay pot
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Рис. 2. Материалы кургана № 5:
1 – план кургана; погребение 1: 2 – план погребения; 3 – горшок; погребение 4: 4 – план погребения;

5 – бронзовая пряжка; 6 – костяная проколка; 7 – оселок; 8 – железная пряжка; 9 – кинжал

Fig. 2. Kurgan 5 materials:
1 – plan of kurgan; burial 1: 2 – burial plan; 3 – clay pot; burial 4: 4 – burial plan; 5 – bronze buckle bead;

6 – bone piercing; 7 – stone sharpener; 8 – iron buckle bead; 9 – dagger
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Рис. 3. Материалы кургана № 5:
погребение 6: 1 – план погребения; 2 – пряслице; 3 – бусы; 4 – планы погребений 3, 7; погребение 7: 5, 6 – горшки;

7 – курильница; 8 – оселок; 9 – фрагмент бронзового предмета; 10 – молоточек; 11 – железный нож; 12 – кинжал

Fig. 3. Kurgan 5 Materials:
burial 6: 1 – burial plan; 2 – whorl; 3 – beads; 4 – burial plans 3, 7; burial 7: 5, 6 – clay pot; 7 – incense burner;

8 – stone sharpener; 9 – fragment of the bronze object; 10 – miniature hammer; 11 – iron knife; 12 – dagger
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Рис. 4. Материалы кургана № 6:
1 – план кургана; 2 – горшок из насыпи; 3 – планы погребений 1–3; 4 – горшок, погребение 3;

погребение 7: 5 – план погребения; 6 – железные наконечники стрел

Fig. 4. Kurgan 6 materials:
1 – plan of kurgan; 2 – a pot from the mound; 3 – burial plans. 1–3; 4 – pot, burial 3;

burial 7: 5 – burial plan; 6 – iron arrowheads
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Рис. 5. Материалы кургана № 6:
погребение 8: 1 – план погребения; 2 – сосуд; 3 – фрагмент бронзового зеркала; 4 – фрагмент деревянного предмета;

5 – железный нож; 6 – фрагмент железного кинжала; 7 – железная пряжка; погребение 9: 8 – план погребения;
9, 10 – бусы; 11 – сердолик; погребение 11: 12 – план погребения

Fig. 5. Kurgan 6 materials:
Burial 8: 1 – burial plan; 2 – clay pot; 3 – fragment of a bronze mirror; 4 – fragment of a wooden object; 5 – iron knife;

6 – fragment of an iron dagger; 7 – iron buckle bead; burial 9: 8 – burial plan; 9, 10 – beads; 11 – carnelian; burial 11: 12 – burial plan
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Рис. 6. Материалы кургана № 6:
погребение 10: 1 – план погребения; 2 – сосуд; 3 – глиняное пряслице; 4 – каменная плитка; 5 – железный нож;

6 – бусы; погребение 12: 7 – план погребения; 8 – сосуд; 9 – железная пряжка; 10 – «молоточки»

Fig. 6. Kurgan 6 materials:
burial 10: 1 – burial plan; 2 – clay  pot; 3 – clay whorl; 4 – stone tiles; 5 – iron knife; 6 – beads;

burial 12: 7 – burial plan; 8 – clay vessel; 9 – iron buckle; 10 – miniature “hammers”



92

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2022. Т. 27. № 3

Рис. 7. Материалы кургана № 6:
1 – план погребений 15, 16; погребение 15: 2 – бусы; погребение 16: 3 – фрагмент бронзового зеркала; 4 – горшок; 5 – бусы

Fig. 7. Kurgan 6 materials:
1 – plan of burials 15, 16; burial 15: 2 – beads; burial 16: 3 – fragment of a bronze mirror; 4 – clay pot; 5 – beads
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