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Резюме. В статье представлены результаты исследования импортных материалов могильника 
Усть-Тартасские курганы, расположенного в Венгеровском районе Новосибирской области. Па-
мятник является одним из самых крупных погребальных объектов саргатской культуры, история 
которого начинается еще с XVIII в. Первые раскопки проведены в 1895 и 1896 гг. С.М. Чугуно-
вым. В настоящий момент раскопками исследованы всего 18 курганов, из них к саргатской куль-
туре отнесены семь. Цель работы — ввести в научный оборот импортные материалы из раско-
пок 2023 г. кургана №51, представить краткую характеристику привозных изделий, выявлен-
ных на могильнике. Предложено описание погребений кургана №51, где найдены импортные 
материалы. Зафиксировано, что в объектах исследованных курганов выделена одна категория — 
украшения. Они составлены набором, где основная часть принадлежит бусам и бисеру, нашив-
ным бляхам и бляшкам. Выявлены три зеркала. Остальные изделия единичны: серьги, гривна, 
фибула, фрагменты ткани. Для всех изделий названы аналогии и датировки. Установлено, что 
большинство материалов бытовало в III–I вв. до н.э., фибула отнесена к II–I вв. до н.э. — II в. н.э.
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Abstract. Th e article presents the results of a study of imported materials from the burial ground 
of Ust-Tartas mounds which located in the Vengerovskyi district of the Novosibirsk region. Th e site is 
one of the largest funerary objects of the Sargat culture, whose history dates back to the 18th century. 
Th e fi rst excavations were carried out in 1895 and 1896 by S.M. Chugunov. Excavations examined 18 
objects, of which seven were attributed to the Sargat culture. Th e purpose of the work is to introduce 
imported materials from the excavations of mound No. 51 in 2023 into scientifi c circulation, to present 
a brief description of imported products identifi ed at the burial ground. 

It was recorded that in the materials of the studied mounds one category was singled out — 
decorations. Th ey are presented as a set, where the main part consists of beads and little beads, sewn-
on plaques and badges. Th ree mirrors were recorded. Th e remaining items are single: earrings, a torc, 
a fi bula, fragments of fabric. Analogies and dates were given for all products. It has been established 
that most of the materials were used in the 3rd–1st centuries BC; the fi bula is dated back to the 2nd–1st 
centuries BC — 2nd century AD.

Keywords: burial ground, mound, burials, imported items, Sargat culture, Barabinskaya forest-
steppe, Novosibirsk region
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Введение
Могильник Усть-Тартасские курганы расположен в Венгеровском р-не Новосибир-

ской обл. на левой террасе р. Тартас (займище Урочище Таи), по обе стороны от трас-
сы «Венгерово — Куйбышев» («Старый Московский тракт»), в 3,9 км к юго-востоку 
от окраины с. Венгерово. Юго-западная часть могильника расположена на краю над-
пойменной террасы. На этой части посажена в советское время лесополоса, проходит 
грунтовая автомобильная дорога, находятся многочисленные карьеры и ямы от забо-
ра грунта. Остальные части памятника, расположенные справа от трассы, распахива-
ются, в результате чего насыпи большинства курганов повреждены.

Памятник Усть-Тартасские курганы является одним из самых крупных погребаль-
ных объектов саргатской культуры, история которого начинается еще с XVIII в. Его 
первое описание относится к 1771–1772 гг. и принадлежит академику И.П. Фальку 
(Академические экспедиции 1768–1774…; Полное собрание ученых путешествий…, 
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1824). С конца 80-х гг. XIX в. памятник входит в список западносибирских объектов 
археологии (Флоринский, 1889, с. 46–48), первые раскопки которого провел С.М. Чу-
гунов (1895; 1896; О раскопках С. Чугунова…; Переписка и дневник…). Планы 12 кур-
ганов с 21 погребением опубликованы Н.В. Полосьмак (1987, с. 30–31). Т.Н. Троицкой 
и А.Л. Автушковой (2010) отнесены к саргатской культуре шесть курганов. Памятник 
упоминается в работе А.Н. Молотилова (1912, с. 225), ее разбор проведен И.А. Талиц-
кой (1953) и А.Л. Автушковой (2023). Разведки на территории нахождения могильни-
ка проводили Т.Н. Троицкая (см. Отчет за 1966 г.) и В.А. Борзунов (см. Отчет за 1971 г.).

Раскопки Усть-Тартасского могильника продолжены лишь в XX в.: по два кургана — 
в 1979 г. В.И. Молодиным (см. Отчет за 1979 г.), в 1982 г. — Д.Г. Савиновым и Н.В. По-
лосьмак (Полосьмак, 1987, с. 11, рис. 5; Молодин, Новиков, 1998, с. 62; Савинов, Полось-
мак, 1985). Уже в XXI в. мониторинг памятника и съемка его плана проведены сотруд-
никами НПЦ по сохранению историко-культурного наследия НСО (см. Отчет Софей-
кова за 2007 г.; см. Отчет Кошман за 2009; см. Отчеты Князева за 2010–2011 гг. и 2017 г.). 
В 2022 г. могильник исследовали В.И. Молодин и Л.Н. Мыльникова. Раскопана одна кур-
ганная насыпь (№51) (Мыльникова и др., 2022). 

Таким образом, можно подчеркнуть, что на памятнике Усть-Тартасские курганы, 
на котором в XVIII в. насчитывалось более 200 объектов (см.: Чугунов, 1900), по дан-
ным НПЦ НСО в XXI в. — 54 (см. Отчет Князева за 2018 г.) (13 курганов раскопаны 
в конце XIX в. крестообразными траншеями или одной траншеей через весь курган, 
из них шесть курганов отнесены к саргатской культуре).

В результате исследования кургана №51 получены материалы из 22 погребений раз-
ной степени сохранности. Часть полученной коллекции составляют импортные пред-
меты. Вопросы, связанные с изучением направлений связей населения саргатской куль-
туры на основе анализа импортных изделий, были рассмотрены в рамках монографи-
ческих исследований (Полосьмак, 1987; Могильников, 1997; Корякова, 1988; Матвеева, 
1993; 1994; Культура зауральских скотоводов…, 1997; Матющенко, Татаурова, 1997; По-
годин, 1998), диссертационных работ (Довгалюк, 1995; Филиппова, 2005) и в многочис-
ленных статьях (см., напр.: Матвеева, 1997; Могильников, 1998; Татаурова, 1998; Тро-
ицкая, Автушкова, 2010; Тигеева, Белоногова, 2018; Матвеева, Проконова, Овчинников, 
2021; Проконова, 2021; Титова, 2022; и др.) отечественных археологов. Соответственно 
в настоящее время без достаточно большого накопления материала добавить нечего.

Цель данной работы — ввести в научный оборот импортные материалы из раско-
пок 2023 г. кургана №51, представить краткую характеристику привозных изделий, вы-
явленных на могильнике.

Материалы
На площади кургана №51, окруженного ровиком, изучены 22 погребения. В насыпи 

зафиксированы восемь вторичных захоронений. Центральная могила (№9), где погре-
бен мужчина, ограблена. Изучены пять непотревоженных захоронений. Показательно, 
что зафиксирована ситуация наложения погребений друг на друга, что дает возмож-
ность относительной датировки объекта (рис. 1). В могилах найдены керамические со-
суды, железные ножи, колчанные наборы, состоящие из костяных, железных, бронзо-
вых наконечников стрел, пряслица. В женских погребениях зафиксированы украше-
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ния головных уборов — комплекты из бляшек-нашивок, бисера и бус. Обнаруженный 
инвентарь типичен для саргатской культуры.

Рис. 1. План кургана №51 могильника Усть-Тартасские курганы: 
1 — погребения из насыпи; 2 — погребения в материке; 3 — бронзовая гривна; 

4 — серьга из белого металла; 5 –бляхи с головного убора; 6 — бусы; 
7 — фрагменты ткани; 8 — зеркало; 9 — бисер

Fig. 1. The plan of the mound No. 51 of the burial ground Ust-Tartass Mounds: 
1 — burials from the embankment; 2 — burials in the mainland; 3 — bronze grivna; 

4 — white metal earring; 5 — badge from a headgear; 6 — beads; 
7 — fragments of fabric; 8 — mirror; 9 — glass beads

Рассматриваемый комплекс кургана №51 отнесен к разряду элитных погребальных 
сооружений саргатского общества (Мыльникова и др., 2022). Полученные даты по 14С 
предполагают непродолжительный временной интервал формирования кургана в про-
межутке между 220 и 50 гг. до н.э.

Из исследованных в кургане 22 погребений импортные материалы в разных коли-
чествах зафиксированы в пяти (см. рис. 1).

Погребение №7. Обнаружено в кв. Ю-Б››/65–66. Продольной осью могила ориен-
тирована по линии Ю–С с незначительным смещением к западу. Примерные разме-

0 1 м
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ры (отсутствует южная стенка, перерезана погребением №13) 2,55×1,15–1,35 м, глу-
бина до 0,23 см. Захоронена женщина возрастом 25–30 лет1, на спине, в вытянутом 
положении, головой ориентирована на север. Радиоуглеродный возраст 2104±31 л.н. 
(GV-4227)2.

Погребальный инвентарь представлен набором изделий: керамические сосуды 
(3 ед.); ножевидная пластина, кость животного (неопределяемая), конкреция; два 
фрагмента изделий из железа неопределимой формы; фрагмент железного стержня 
(3,0×0,7 см); бронзовое зеркало с рукоятью.

Бронзовая серьга в виде разомкнутого кольца (диаметр (далее — д=) 1,9 см, дужка — 
д=0,15–0,2 см) и участка витой бронзовой проволоки; бронзовая серьга в виде кольца 
из витой проволоки с железным подвесом (серьга — д=2,4 см, дужка — д=0,1–0,2 см); 
нашивная бронзовая бляшка, неполная (д=0,9×0,7 см) с двумя отверстиями по краю на-
против друг друга; нашивная бронзовая бляшка (д=1,0×1,0 см) с загнутыми краями (на 
0,1 см) с тремя отверстиями на одной линии через центр.

Бусины: 3 ед. рядом с зеркалом — оранжевая, д=1,5×1,2×1 см; синяя, д= 0,65×0,8 см; 
желтая, д=0,6 см.

Бисер3: 14 ед. Коричневые: три трехчастных, четыре двухчастных, одна одночастная; 
синие: четырехчастная, четыре двухчастных; одночастная.

Бисер: 23 ед. у костей таза и вдоль позвоночника со стороны спины — синие: шесть 
одночастных, четырехчастная; коричневые: шесть одночастных, две двухчастных; се-
рые: четырехчастная, три одночастных; светло-голубые: четыре одночастных.

Бисерина на позвонке: синего цвета (д=0,4×0,3 см). Бисерина у сосуда №2: серого цве-
та (д=0,3). Бусины под нижней челюстью: синяя (д=0,5×0,55 см); голубая (д=0,45 см). 
Бусины и бисер под черепом и рядом с черепом от головного убора: 38 ед. Прозрач-
но-голубого цвета ≈пять (разрушились); темно-серого — две; бусина бочонковидная 
красно-коричневого цвета (длина 3 см, в средней части д=1,5 см). Шесть очень мелких 
(д=0,1–0,15 см) бисерин золотистого цвета (длина 1–1,5 мм, д=1 мм); две белые пастовые 
(?) бусины (длина 2 и 3 мм); шесть — синих; одна коричнево-красноватая (д=0,45 см); 
три коричневого цвета; две — светло-коричневые, семь — голубые; трехчастная зеле-
ная; три бронзовые.

Погребение №13. Расположено в кв. Ю–Аʺ/65–67. Могильная яма подчетырехуголь-
ной формы, с закругленными углами, ориентирована по линии Ю–С с незначитель-
ным отклонением к востоку. Стенки ямы наклонные, неровные, дно неровное, имеет 
ступеньку, образовавшуюся в результате проседания грунта в северной половине мо-
гилы. Глубина могильной ямы составила 0,6 м от уровня материка в южной полови-
не и 0,94 м — в северной. Размеры ямы по верхнему абрису — 1,85×1,22 м. Захоронена 
женщина возрастом более 50 лет. Погребенная была уложена в вытянутом положении 

1  Определения пола и возраста выполнены д.и.н. Т.А. Чикишевой, за что мы выражаем ей глубокую при-
знательность.

2  Анализ проведен на ускорительном масс-спектрометре (УМС) в ЦКП «Геохронология кайнозоя» ИАЭТ 
СО РАН. Полученные полные данные находятся в процессе подготовки к публикации.

3  Бисер: диаметр 0,4–0,5 см — крупный; 0,2–0,3 см — средний; менее 0,2 см — мелкий. Бусы — диаметр 
более 0,5 см.
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на спине, ориентирована головой на север (с незначительным отклонением к востоку). 
Радиоуглеродный возраст — 2087±32 л.н. (GV-4234).

Погребальный инвентарь представлен тремя керамическими сосудами; на черепе 
обнаружен располагающийся ближе к затылочной части ряд бронзовых бляшек. Справа 
от черепа залегала бронзовая серьга из проволоки, д=1 мм. Слева от черепа обнаружена 
еще одна серьга, выполненная из серебра, немного в стороне от нее находилось керами-
ческое пряслице. Вокруг шейных позвонков располагалась бронзовая гривна д=11–13 см, 
выполненная из проволоки (д=3 мм) с небольшими расширениями на обоих концах.

Бусины: золотисто-перламутрового цвета — две, д=0,7 и 0,7×0,6 см.
Бисер. Двухчастный: зеленоватого цвета — три ед., коричневого цвета — одна ед.; 

три цилиндрические темно-коричневые; три сине-зеленые, две серые, две темно-серые, 
светло-коричневая, пять — светло-пестрые. 

В области пояса погребенного найдено костяное изделие (планкетка?) со скульптур-
ным изображением головы кабана на конце, второй конец обломан.

В заполнении могилы зафиксированы две каменные бусины из лазурита, два подра-
ботанных зуба человека. В области таза, под костями левой кисти найдены фрагменты 
железного изделия с деревянными элементами, бронзовая подвеска (под левой рукой), 
еще одно железное изделие с элементами дерева, фрагменты железных наконечников 
с остатками деревянных насадов.

Погребение №15. Расположено в кв. Ц–Ч/59–62. Стенки могильной ямы неровные, 
слегка наклонные, дно ровное. Размеры на уровне материка 2,78×1,43 м. Глубина мо-
гильной ямы от уровня материка до 1,69 м. Захоронена женщина в возрасте 20–25 лет. 
Умершая была помещена в могилу в вытянутом положении на спине, ориентирована 
головой на северо-запад. Радиоуглеродный возраст — 2098±32 л.н. (GV-4237).

Погребальный инвентарь представлен тремя керамическими сосудами, керамиче-
ским пряслицем, коррозированным железным кольцом и фрагментами коррозирован-
ных железных изделий. С правой стороны черепа залегала металлическая (серебря-
ная?) серьга, Здесь же, у черепа, находились фрагменты органики (семена?). На черепе, 
вокруг лобной его части, обнаружены остатки головного убора, представлявшего со-
бой повязку (?) из органического материала (ткань красного цвета), декорированную 
бронзовыми нашивками и тонкими накладными и нашивными фигурными бляшка-
ми, бусинами и бисером. Их численность и видовое разнообразие представлено ниже:

Бусы, бисер (322 ед. в общей сложности), нашивки (89 ед.).
Бусины у левой ноги рядом с ножом (10 ед.): одна голубая, д=0,6×0,5 см; две салат-

ного цвета, д=0,6 и 0,3 см; три серо-прозрачные, д=0,35 и 0,4 см; двухчастная белая; си-
не-зеленая трехчастная и одночастная; желтая, д=0,35 см; черная, д=0,25 см.

Бисерины зеленого цвета: одна — двухчастная, две — одночастные. 
Бисер в районе черепа и грудной клети (141 ед.): темно-серые (черные): восемь — 

двухчастных, 21 — одночастная. Салатного цвета: две — четырехчастные, три — трех-
частные, три — одночастные. Сине-зеленого цвета: четырехчастная; семь — трехчаст-
ные, 40 — двухчастные, 56 — одночастные. 

Бисер (268 ед.) в области черепа и грудной клетки: серо-серебристые: две трехчаст-
ные, две — одночастные. Белая (молочная), д=0,5 см. Желтые: три одночастные, две 
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трехчастные. Сине-зеленые: 20 — трехчастные, 54 — двухчастные, 69 — одночастные 
(из них две — д=0,6 и 0,5 см). Салатного цвета: две крупные одночастные, д=0,5 и 0,4 см; 
средняя, д=0,35 см; три — трехчастные (одна — очень мелкая, две — среднего разме-
ра), восемь двухчастные (из них три — мелкие); пять — одночастные (из них три мел-
кие). Темно-серые (черные с металлическим блеском): пять — трехчастные, 28 — двух-
частные, 63 — одночастные.

Нашивная бляшка, бронза, полусферической формы, д=0,6×0,55 см, обломана, с дву-
мя отверстиями по краям напротив друг друга.

Две нашивные бляшки, бронза. Одна — обломана, д=0,6 см, с двумя отверстиями 
по краям. Вторая — сильно фрагментирована.

Нашивки на головной убор с двумя противоположными отверстиями, полукруглой 
формы, бронза (56 ед.), диаметром от 0,5 до 0,9 см. Очень плохая сохранность; из них 
три — белесого цвета. 

Фигурные бляшки от головного убора (14 ед., бронза, одна из них — белого цвета) 
в форме кукольного платья, тонкие, накладные. С одним отверстием по плечам и дву-
мя — по краю подола, диаметром до 1,1 см. 

Фрагменты бронзовых крупных фигурных бляшек с обрывками ткани.
Фрагменты головного убора — 16 ед.: нашивные полусферические бляшки (бронза). 

Четко определяются три пронизи прямоугольной формы с отверстиями в середине про-
тивоположных краев. Две бляшки имеют условно подтреугольную форму с отверсти-
ями у концов одной стороны. Остальные 11 фрагментов не определимы. Но среди них 
пять фрагментов имеют орнамент в виде ряда шишечек и валиков. 

Погребение №16. Расположено в кв. Ш–Ю/58–60. Могильная яма неправильной 
подчетырехугольной формы с закругленными углами. Стенки наклонные, неровные, 
дно неровное. Размеры ямы по верхнему абрису — 2,72×1,06 м, глубина от уровня ма-
терика — до 0,2 м. Ограблено в древности. Захоронена женщина 40–45 лет. Радиоугле-
родный возраст — 2129±32 л.н. (GV-4238).

Находки: фрагмент керамики и железного кольца, изделие из железа (кольцо?) в об-
ломках, железный наконечник стрелы, коррозированное железное изделие; камен-
ная синяя бусина из лазурита, три бронзовые полусферические бляшки, д=0,5×0,7 см, 
18 мелких фрагментов керамики, два из которых орнаментированы; керамическое 
блюдце-алтарик.

Погребение №19. Расположено в кв. Ш–Ю/66–68. Могильная яма подчетыреху-
гольной формы с закругленными углами, ориентирована по линии ЮЗ–СВ с незначи-
тельным отклонением к северу. Размеры составили 3,33×1,5 м. Стенки ямы неровные, 
наклонные: северо-западная стенка сохранилась лишь в западном углу погребения, 
юго-западная — отсутствует. Дно могильной ямы ровное, глубина от уровня матери-
ка до 1,39 м. По определению антрополога, захоронен мужчина 40–50 лет, хотя по ар-
хеологическим находкам фиксируется женское захоронение. Умерший был помещен 
в могилу в вытянутом положении на спине, ноги слегка согнуты в коленях, колени по-
вернуты вправо, ориентирован головой на северо-восток. Радиоуглеродный возраст — 
2149±32 л.н. (GV-4242).



67THEORY AND PRACTICE OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCH      2023 • 35 (4)

© L. N. Mylnikova, I. A. Durakov, A. V. Titova Journal homepage: http://journal.asu.ru/tpai/index

Зафиксированы три сосуда, обнаружены коррозированный железный нож с остат-
ками деревянной рукояти и изделие из рога в форме бабочки с подтреугольными боко-
выми частями. У черепа погребенного обнаружено большое количество (212 шт.) раз-
ноцветного бисера, фрагменты бересты с отверстиями и фрагменты ткани с бронзо-
выми окислами, предположительно от головного убора. Там же найдены две орнамен-
тированные бляшки-нашивки из желтого металла, д=2 см, с загнутыми краями, еди-
ничные бисеринки. Под левым виском погребенного залегала 41 бронзовая бляшка-на-
шивка на головной убор (полусферической формы с двумя отверстиями, д=0,3–0,6 см). 
Здесь же найдено еще 36 разноцветных бисеринок и полусферические бронзовые бляш-
ки-нашивки, также выявлены нуклевидный скол и биконическое орнаментированное 
глиняное пряслице.

Как отмечено выше, из раскопок С.М. Чугунова (1895; 1896) Т.Н. Троицкая и А.Л. Ав-
тушкова (2010, с. 51) представили материалы девяти погребений из шести курганов, от-
метив следующие импортные изделия.

Курган №1, участок 2, могила-1: фрагменты золотой парчи, фрагменты ткани, по-
крытой лаком, пять стеклянных бусин, из них одна позолочена, девять золотых нашив-
ных бляшек, бронзовая фибула (Троицкая, Автушкова, 2010, с. 54).

Курган №1, участок 1. В насыпи — позолоченная бусина (Троицкая, Автушкова, 
2010, с. 56).

Курган №4, участок 2, выкид из могилы: бусина, фрагменты ткани, покрытой крас-
ным лаком (Троицкая, Автушкова, 2010, с. 57).

Курган №5, участок 2. Насыпь кургана; голубая бусина (Троицкая, Автушкова, 
2010, с. 57, 58).

Курган №5, участок 2, могила; пять стеклянных бусин (Троицкая, Автушкова, 2010, 
с. 58).

Курган №6, участок 2, впускное погребение: «13 бусин: сердоликовые, синие и жел-
тые стеклянные, позолоченные, в том числе двойная» (Троицкая, Автушкова, 2010, с. 58).

Курган №3, участок 3, насыпь: фрагмент бронзового зеркала (Троицкая, Автушко-
ва, 2010, с. 59).

Курган №3, участок 3, могила-2: бронзовое зеркало (Троицкая, Автушкова, 2010, с. 59).
Обсуждение
Анализ объектов из раскопок С.М. Чугунова (кург. №№1, 3–6) (Чугунов, 1895; 1896) 

и из кург. №51 (Мыльникова и др., 2022) позволяют выделить из материалов памятника 
Усть-Тартасские курганы только одну категорию импортных изделий: украшения. Они 
представлены следующим набором. Основную массу составляют бусы и бисер, а также 
нашивные бляхи и бляшки. Зафиксировано три зеркала. Остальные изделия единичны: 
серьги, гривна, фибула, фрагменты ткани (парча; с покрытием лаком).

Серебряная серьга из могилы №13 (кург. №51) представлена округлым жгутиком 
длиной 6 см, верхний край — дужка, изогнута в виде знака вопроса (д=1,5 см), припа-
яна к каплевидному щитку, обрамленному бортиком из узкой пластины. К его ниж-
нему краю припаяна пирамидка из шариков зерни: три шарика в виде треугольника 
с вершиной вверх, под ними каст в виде капли (0,6×0,4 см), позолоченный; далее еще 
три шарика в виде треугольника с вершиной вниз. Нижняя часть обломана. Внутрен-
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няя часть щитка имеет следы золочения, видимо, он служил основой для несохранив-
шейся стеклянной (пастовой, каменной?) вставки (рис. 2.-1).

Рис. 2. Изделия из кургана №51: 
1 — серьга из белого металла (погр. 13); 2 — бусина, сердолик (погр. 7); 3 — бронзовая 

гривна (погр. 13);

Fig. 2. Products from the mound No 51: 
1 — white metal earring (burial 13); 2 — glass beads, carnelian (burial 7); 3 — bronze grivna (burial 

13)

Конструктивно близкие изделия встречены в целом ряде элитных захоронений сар-
гатской культуры. Так, в Тютринском могильнике в погребении 2 кургана №2 найдены 
две серебряные с позолотой серьги с напаянными щитками (Матвеев, Матвеева, 1985, 
с. 73–75, рис. 4.-1; Матвеева, 1993, с. 113, рис. 31.-32, 33). Обломок щитка еще одной та-
кой же серьги найден в могиле 6 кургана №3 (Матвеева, 1993, рис. 32.-21).

Из могильника Абатский-3 из погребения 5 кургана №2 происходят две золотые 
серьги, еще одна пара найдена в погребении 7 кургана №6 (Матвеева, 1994, рис. 36.-5, 6; 
57.-3). Золотая серьга с ромбическим щитком и сохранившимися пастовыми вставками 
зафиксирована в могиле 2 кургана №1 могильника Сидоровка (Матющенко, Татаурова, 
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1997, рис. 23.-7). Кроме этого, аналогичные серьги присутствуют в составе так называ-
емой «золотой коллекции Петра I» (Руденко, 1962, табл. XX.-15, 16, 18, 20). С.И. Руден-
ко отмечал, что идентичный предмет имеется в книге Н. Витсена «Северная и Восточ-
ная Татария» (Руденко, 1962, рис. 2; Завитухина, 1999, с. 102–104, рис. 5).

Подчеркнем, что в литературе представлены два мнения о происхождении серег это-
го типа. А.В. Матвеев предполагал их местное производство. Более того, отмечая от-
сутствие таких изделий в синхронных памятниках Северного Причерноморья и Сред-
ней Азии, он предлагал называть их «серьгами саргатского типа» (Матвеев, 2004, с. 128). 
В.И. Матющенко, не приводя аналогий, считал их модификацией античных фибул и се-
рег (Матющенко, Татаурова, 1997, с. 74). 

Данные изделия действительно имеют технологические особенности, отсутствую-
щие на саргатских предметах: применение пайки для соединений деталей изделия, ис-
пользование зерни и вставок из пасты или стекла, подвижные подвесные привески. 
Исследователи подобные приемы связывают с римским ювелирным производством 
I–II вв. до н.э. с «полихромным стилем» (Симоненко, 2011, с. 95, 96; Трейстер, 2000, с. 
190–192). Объединяющей с саргатскими образцами деталью является щиток и дужка.

Обращает на себя внимание и то, что найденная вместе с серьгой в могиле №13 кур-
гана №51 бронзовая гривна (рис. 2.-3) также, видимо, имеет западное происхождение. 
Она представляет собой обруч (д=11–13 см) из круглого литого стержня (диаметр сече-
ния 0,3 см), с конусообразными утолщениями на концах (до 0,5 см). Практически иден-
тичное изделие, только выполненное из золота, найдено в могильнике Сидоровка (Ма-
тющенко, Татаурова, 1997). Гривны — редкие находки в саргатских памятниках. Тако-
го типа изделия широко встречаются у скифов Северного Причерноморья, по класси-
фикации В.Г. Петренко (1978, с. 46–47, табл. 36.-2, 3; 37.-9, 10) относятся к VIII отделу.

Западным импортом является бронзовая фибула из кургана №1, найденная С.М. Чу-
гуновым в 1895 г. (Троицкая, Автушкова, 2010, с. 54, рис. 2.-5а, б). Фибула шарнирная, 
дуговидная, относится к типу Avcissa (Могильников, 1992, с. 304). Данный тип провин-
циальных римских застежек был выделен О. Альмгреном, они широко распростране-
ны в Западной Европе (Almgren, 1897, s. 109, 211, taf. XI.-242). Изделия подобной фор-
мы изготавливались в Галлии и Северной Италии в 1-й половине в I в. до н.э. и выхо-
дят из употребления с 70–80-х гг. н.э., в период правления Флавиев (Амброз, 1966, с. 26). 
Римские шарнирные фибулы находят на Кавказе и в Северном Причерноморье. Выска-
зывалось даже достаточно спорное предположение о местном копировании этих из-
делий (Там же). Т.Н. Троицкая и А.Л. Автушкова (2010, с. 54), ссылаясь на работу А.С. 
Скрипкина (1990, с. 99–100, табл. 38), датируют изделие II–I вв. до н.э. — II в. н.э.

К импортным предметам относятся два найденных в Усть-Тартасском могильнике 
целых бронзовых зеркала. Зеркало из могилы №2, кургана №3 представляет собой диск 
с короткой боковой ручкой, с насечкой валика, расположенного по периметру изделия, 
с гравированным кругом в центре (Троицкая, Автушкова, 2010, рис. 5.-2). Подобное из-
делие найдено в могильнике Абатский-3, и автор раскопок датирует его III в. до н.э. — 
III в. н.э. (Матвеева, 1994, с. 97, рис. 36.-18). А Л.И. Погодин и А.Я. Труфанов (1991, с. 124, 
рис. 13.-28) аналогичное зеркало из могильника Исаковка-III относят к III–I вв. до н.э. 
Второе зеркало выявлено в погребении №7 кургана №51 (рис. 3).
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Рис. 3. Бронзовое зеркало (погр. 7)

Fig. 3. Bronze mirror (burial 7)

Бронзовое, плоское, дисковидное, без валика по краю и без умбона в центре, с ор-
наментом в виде вписанных друг в друга окружностей, д=6,4 и 6,1 см, с боковой руч-
кой. Диаметр зеркала — 9,2 см. Длина ручки — 1,8 см, ширина у основания — 1,3 см4. 
Н.П. Матвеева (1993, рис. 30.-21; Матвеева, Волков, Рябогина, 2003, рис. 38.-21) приво-
дит данные по их находкам в саргатских памятниках и соотносит их с типом II брон-
зовых зеркал по А.М. Хазанову (1963, с. 60). Она также отмечает находки зеркал этого 
типа в погребениях как савроматского, так и прохоровского времени, джетыасарской 
культуры (Левина, Равич, 1995), датируя эти изделия VI в. до н.э. — II в. н.э. (Матвее-
ва, 1993, с. 113). Л.Н. Корякова (1988, с. 77) отмечает появление данного типа в IV–II вв. 
до н.э., подчеркивая при этом более позднее появление подобных предметов в саргат-
ских древностях — последние века до н.э. Е.В. Тигеева, Л.Н. Белоногова (2018) по сво-
ей классификации отнесли аналогичные экземпляры к типу 1, варианту А, соотноси-
мому с VI типом по классификации А.М. Хазанова (1963, с. 64).

Таким образом, в литературе отмечаются два центра производства рассматривае-
мых изделий: мастерские савроматской и сарматской культур Поволжья и с террито-
рий Приаралья с довольно широким интервалом их датирования.

4  Рентгенофлуоресцентный (РФА) анализ показал следующий состав (%): Cu — 99,548; Fe — 0,35; Mn — 0,002.
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В состав украшений головных уборов женщин из погребений №7 (рис. 5.-2) и №15 
(рис. 5.-5) кургана №51 кроме бусин входили нашивки в виде пальметок, штампован-
ных из бронзового листа (рис. 4.-1–6; 4.-7–17, соответственно).

Рис. 4. Нашивные бляшки головного убора:
1–6 — погр. 7; 7–17 — погр. 15; 18–22 — погр. 19

Fig. 4. Sew-on headgear badges: 
1–6 — burial 7; 7–17 — burial 15; 18–22 — burial 19

В погребении №19 в головной убор помещены две бляшки-нашивки из желтого ме-
талла (д=2,0×2,1 см) с загнутыми краями, на которых имеется по четыре отверстия, вы-
полненных на одинаковом расстоянии друг от друга. Бляшки украшены круговым ор-
наментом (рис. 4.-18, 19).

В этом же наборе найдены три целые и половинка плоской бляшки из бронзы 
(1,7×1,8; 2,0×1,8; 2,0×2.0; 1,8×1,2 см) с орнаментом, повторяющим орнамент на бляшках 
из желтого металла, и также с четырьмя отверстиями по краям (рис. 4.-20–22), и мел-
кие полусферические нашивные бляшки (нашивки). 
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Рис. 5. Украшения из погребений кургана №51: 
1, 2 — погр. 7; 3 — погр. 13; 4, 5 — погр. 15; 6, 7 — погр. 19 

(1 — бусина из сердолика; 2, 5, 6 — стеклянные бусы и бисер; 
3, 4 — бронзовые полусферические нашивки; 

7 — фрагмент красной (во время зачистки) ткани с остатками бронзовых нашивок)

Fig. 5. Decorations from burial mounds No. 51: 
1, 2 — burial 7; 3 — burial 13; 4, 5 — burial 15; 6, 7 — burial 19 

(1 — carnelian bead; 2, 5, 6 — glass beads and beads; 
3, 4 — bronze hemispherical stripes; 

7 — a fragment of red (during stripping) fabric with remnants of bronze stripes)

4

3
2

1

5

6 7

0 2 см



73THEORY AND PRACTICE OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCH      2023 • 35 (4)

© L. N. Mylnikova, I. A. Durakov, A. V. Titova Journal homepage: http://journal.asu.ru/tpai/index

Близкие по форме изделия встречаются в элитных погребениях скифов Северного 
Причерноморья (Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991). Техника изготовления этих украше-
ний — штамповка металлическим штампом — предполагает их производство в крупных 
специализированных мастерских, которые не зафиксированы у саргатского населения.

Как было отмечено, в большинстве погребений импортные изделия представлены 
бусами и бисером (рис. 5).

В погребении №7 кургана №51 обнаружена крупная бусина из среднеазиатского сер-
долика и заготовка еще одной расколовшейся при обработке (рис. 2.-2; 5.-1). В связи 
с этими находками можно предположить два способа получения данных украшений 
на территории саргатской культуры: импорт готовых изделий или импортирование ма-
териала, а бусы из него (или подвески) изготавливали уже на месте.

В погр. №13 и 16 кургана №51 найдены бусины из лазурита (?). Наиболее крупные 
месторождения этого камня расположены в Афганистане.

Стеклянные бусы5 в погребениях кургана №51 — разноцветные, в основном окру-
глые шаровидные (д=более 0,5 до 0,8 см); бисер — округлый цилиндрический, выпол-
нен серийно из трубочки (диаметр от 0,13 до 0,4–0,5 см) (рис. 5.-2, 5, 6). Представлен 
от одночастных до шестичастных бисеринок или бусинок (см., напр.: рис. 5.-6) (что мо-
жет подтверждать их серийное производство), которые от грубого прикосновения лег-
ко отделяются от своей цепочки.

Бусины стеклянные округлые, сине-зеленого цвета (погр. №7) относятся по класси-
фикации стеклянных бус Е.М. Алексеевой к типу 12 (1975, с. 64–65; табл. 33.-1), быто-
вавшему в течение II в. до н.э. — I в. н.э.

Бусы стеклянные округлые из глухого голубого стекла (погр. №13) соотносятся с ти-
пом 16 одноцветных стеклянных бус, которые бытовали как в эллинистическое время, 
так и в первые века нашей эры (Алексеева, 1975, с. 65; табл. 33.-1–3).

Бусы стеклянные цилиндрические из глухого бежевого стекла (погр. №19) получили 
наибольшее распространение с I в. н.э., хотя встречаются и в более ранних комплек-
сах (Алексеева, 1975, с. 67, 68; табл. 35.-14).

Остальные бусы, найденные в материалах погребений кургана №51, имеют доста-
точно широкие хронологические и территориальные рамки бытования.

Бусы позолоченные (из раскопок С.М. Чугунова) Т.Н. Троицкая и А.Л. Автушкова 
(2010, с. 54) датировали III–II вв. до н.э. и указали на их бытование в «несколько сто-
летий». То же относится и к округлоребристой бусине из глушеного стекла (Троицкая, 
Автушкова, 2010, с. 55).

Н.П. Довгалюк (1995), изучившая стеклянные бусы саргатской культуры, выяви-
ла несколько центров их поступления «стабильно с конца III в. до н.э. до IV в. н.э.»: 
из «Египта, прибрежной Сирии, внутренних районов Передней Азии и, возможно, 
из Китая (Индии)» (1995, с. 11, 13).

Часть импорта Усть-Тартасского могильника составляют ткани. Например, в моги-
ле №15 кургана №51 красной тканью подбита внутренняя часть войлочной шапочки 

5  Для всех разностей стеклянных бус из кургана №51 проведен рентгенофлуоресцентный (РФА) метод 
анализа вещества. По результатам ведется подготовка отдельной работы.
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у погребенной (рис. 5.-7). В погр. 1 кургана №1, прослежены фрагменты красной ткани 
и нити золотого шитья, на голенях и стопах погребенного зафиксированы остатки зо-
лотой парчи. Фрагменты красной ткани найдены на перекрытии центральной могилы 
кург. №4, ее же фрагменты прослежены и на покрывающем дно могилы дереве (Тро-
ицкая, Автушкова, 2010). Находки импортной ткани отмечаются и на ряде других па-
мятников саргатской культуры. Например, в погр. 17, кург. №2 могильника Абатский-3 
отпечаток золотого шитья платья захороненной женщины сохранился на дереве пере-
крытия могилы (Матвеева, 1994, с. 65, рис. 41.-1). В могильнике Сидоровка обнаруже-
ны остатки шелка и парчи. По мнению исследователей, проникновение на саргатскую 
территорию ткани связано с функционированием Великого шелкового пути (Матю-
щенко, Татаурова, 1997, с. 79; Погодин, 1999, с. 123–134).

Заключение
Анализ материалов могильника Усть-Тартасские курганы выявил импортные из-

делия, представленные разнообразием бус и бисера, зеркалами, единичными наход-
ками серег, гривнами и тканями. Все названные предметы, кроме фибулы, обнаруже-
ны не только в курганах, исследованных еще в XIX в. С.М. Чугуновым, но и повторены 
в кургане №51, материалы которого датированы. Можно констатировать, что изделия 
имели хождение среди саргатского населения в III— I вв. до н.э. Погребение с фибулой 
датировано II–I вв. до н.э. — II в. н.э.

Подчеркнем, что памятник представил редкую находку для саргатских древностей — 
гривну. Если учесть, что женщина в погр. №13 кург. №51, по определению антрополо-
гов — единственная из всех индивидов, захороненных в кургане, по сочетанию основ-
ных диагностических признаков относится к представителям европеоидной расы, это 
может послужить основанием для более конкретных поисков направлений связей «сар-
гатцев» в указанный промежуток времени.

Важным можно считать и следующее наблюдение. По результатам своих исследова-
ний Н.П. Довгалюк (1995, с. 14) пришла к выводу, что бусы (бисер) всегда использова-
лись «по своему прямому назначению…», т.е. как ожерелья. Материалы кургана №51 
представляют информацию об использовании их для украшения одежды (как нашив-
ки на рукава, подол одежды), и, главное, как украшения головного убора.
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