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Резюме. В статье представлены новейшие результаты раскопок одного из реперных погре-
бальных памятников кара-абызской культуры, расположенного в Иглинском районе Республики 
Башкортостан. В научный оборот вводятся материалы шести погребений, содержащие семь ко-
стяков. Погребальный обряд характеризуется следующими признаками: захоронения соверша-
лись по обряду ингумации в простых могильных ямах подпрямоугольной формы с закругленны-
ми углами, вертикальными стенками и плоским дном. Сопроводительный инвентарь представ-
лен значительным количеством украшений из бронзы: поясные зооморфные накладки, поясные 
бляхи-зеркала, круглые бляшки, трапециевидные подвески и др. Предметы вооружения пред-
ставлены железными трехлопастными наконечниками стрел, предметами конской упряжи — же-
лезными удилами. Из категории бытовых предметов — железные ножи и пряслице. Погребаль-
ный инвентарь позволяет датировать выявленные захоронения в пределах II в. до н.э. — II в. н.э.
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Abstract. The article presents the latest results of excavations of one of the reference burials of the 
Kara-Abyz culture, located in the Iglinsky region of the Republic of Bashkortostan. Materials from 
six burials containing seven skeletons are introduced into scientific circulation. The funeral rite is 
characterized by the following features: burials were performed according to the rite of inhumation 
in simple subrectangular grave pits with rounded corners, vertical walls and a flat bottom.

The accompanying equipment is represented by a significant number of bronze decorations: 
zoomorphic belt plates, belt mirror plaques, round plaques, trapezoidal pendants, etc. Weapon items 
are represented by iron three-bladed arrowheads, horse harness items are presented by iron bits. From 
the category of household items are presented by iron knives and a spindle whorl. The grave goods allow 
us to date the identified burials within the 2nd century BC — 2nd century AD.
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Введение
В эпоху раннего железного века на территории лесостепной части Южного 

Приуралья сложилась и развивалась одна из интереснейших археологических 
культур региона — кара-абызская. В ландшафтно-географическом отношении район 
распространения кара-абызских племен относится к лесостепной части Южного При-
уралья, к которой относятся равнины к северу от водораздельных возвышенностей Об-
щего Сырта и северо-востоку от облесенной Бугульминско-Белебеевской возвышенно-
сти. Таким образом, это небольшой, расширяющийся к северу клин с максимальными 
размерами 100×400 км, вытянутый вдоль западного края горно-лесной зоны, относя-
щийся на всем протяжении к бассейну р. Белая (Савельев, 2014, с. 191).
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Одним из центров сосредоточения археологических памятников данного культурно-
го образования является Иглинский район Республики Башкортостан. Древнее населе-
ние осваивало территорию узкой полосы вдоль высокой террасы правого берега р. Бе-
лая от устья р. Сим до с. Нагаево на протяжении всего периода существования кара- 
абызской археологической культуры (IV в. до н.э. — IV в. н.э.). Высокий берег большой 
реки, прорезанный руслами множества небольших ручьев, стал удобным местом для 
проживания кара-абызских племен, о чем говорят яркие археологические комплексы 
(поселения и некрополи) раннего железного века возле современных населенных пун-
ктов Охлебинино, Шипово, Блохино и Акбердино (Сафуанов и др., 2023, с. 86; Русла-
нов, 2023, с. 15; Овсянников, 2023). Наиболее ярким и одним из наиболее изученных 
погребальных комплексов кара-абызской культуры является Охлебининский грунто-
вый могильник, время существования которого приходится на IV в. до н.э. — III в. н.э.

Могильник находится в 45 км к юго-востоку от г. Уфы, в 4,5 км к северо-востоку 
от с. Охлебинино Иглинского района Республики Башкортостан. Расположен на высо-
ком (около 100 м) крутом правом берегу р. Белая в устье левого притока — р. Сим, зани-
мает юго-западную часть одновременного Охлебининского II (Акташ) городища и тянет-
ся за пределы вала не менее чем на 500 м (Пшеничнюк, 1968, с. 59; Воробьева, 2023, с. 91). 

Памятник открыт В.В. Гольмстен (вместе с Д.Н. фон Эдингом) в 1910 г., в последу-
ющем его шурфовал М.И. Касьянов в 1929 г. и проводились небольшие работы разве-
дочным отрядом Башгосуниверситета (руководитель — Г.И. Матвеева) в 1964 г. (Про-
ценко, 2015, с. 562). Целенаправленное изучение некрополя началось А.Х. Пшеничню-
ком, который в 1965 г. вскрыл 115 погребений (общая площадь исследования составила 
484 кв. м; раскопы I–V) и оперативно ввел материалы в научный оборот (Пшеничнюк, 
1968). В 1980–1982 гг. исследования были продолжены: 1980 г. — вскрыто 189 погребе-
ний (общая площадь исследования составила около 600 кв. м; раскопы I–III); 1981 г. — 
вскрыто 241 погребение (общая площадь исследования составила около 600 кв. м; 
раскопы IV–VII); 1982 г. — вскрыто 90 погребений (общая площадь исследования со-
ставила около 480 кв. м; раскопы VIII–XI) (Пшеничнюк, 1980–1982). После вышеука-
занных исследований наступает значительная пауза, и лишь в 1999 г. Научно-произ-
водственный центр по охране и использованию недвижимых объектов истории и куль-
туры при Министерстве культуры Республики Башкортостан проводил охранные ра-
боты на Охлебининском могильнике, в ходе которых было выявлено девять погребе-
ний. В 2009 г. отрядом экспедиции ИИЯЛ УНЦ РАН под руководством В.В. Овсянни-
кова на некрополе вскрыто еще 17 погребений. Таким образом, общая площадь иссле-
дований составила свыше 2000 кв. м, на которой изучено 661 погребение (Проценко, 
2016, с. 45; Лясович, 2022, с. 16, 17). 

Стоит отметить, что, несмотря на масштабные исследования некрополя и важность 
полученных материалов для изучения материальной культуры кара-абызского населе-
ния, а также понимания этнокультурной ситуации в Приуралье, в настоящий момент 
полностью опубликованы лишь 115 погребений первого года раскопок (Пшеничнюк, 
1968). Охлебининский могильник занимает видное место в работах археологов Южно-
го Урала, которые неоднократно использовали материал с некрополя: в обобщающих 
работах, посвященных этнокультурной ситуации в регионе (Генинг, 1988), в работах, 
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в которых выстроены типологические системы разнообразного инвентаря (Кузьминых, 
1983; Иванов, 1984; Воробьева, 2012; и др.). Анализ погребального обряда могильника 
лег в основу исследования по социальной структуре кара-абызского общества (Про-
ценко, 2022). Базовой работой по хронологии некрополя является статья А.Х. Пшенич-
нюка (1993), в последующем данную проблематику рассматривает в ряде работ С.Л. Во-
робьева (2015, 2023). К сожалению, обобщающего исследования в сопровождении пол-
ной публикации материалов этого столь важного памятника региона по ряду причин 
пока не появилось.

Настоящая публикация посвящена вводу в научный оборот новейших материалов 
археологических раскопок 2021 г., которые были проведены сотрудниками отдела архе-
ологических исследований ИИЯЛ УФИЦ РАН под руководством В.И. Лясовича (2022). 

Методы и материалы

Рис. 1. Топографический план Охлебининского могильника. Автор: В.И. Лясович

Fig. 1. Topographic plan of the Okhlebininsky burial ground. Author: V.I. Lyasovich

Раскоп XII заложен в западной части памятника и расположен на мысу подтреу-
гольной формы, который приурочен к высокой коренной террасе правого берега р. Бе-
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лая (рис. 1). С запада, юга и востока мыс ограничен крутым склоном коренной террасы 
р. Белая. Площадка, где заложен раскоп, ровная, со слабовыраженным уклоном в на-
правлении реки. Раскоп 2021 г. представлял собой вытянутый с востока на запад пря-
моугольник общей площадью 31,5 кв. м. Раскоп был разбит на квадраты размерами 
2×2 м (кв. И 13-15 и кв. К. 13-15) и с дополнительными прирезками 1×2 м (кв. И12, К12, 
Л13), 1×1,5 м (кв. З13), с оставлением одной продольной бровки по линии З–В и двух 
поперечных по линии С–Ю.

Нумерация погребений продолжила нумерацию предыдущих годов исследований. 
В ходе работ выявлено шесть погребений, содержащих семь костяков. Всего в ходе ис-
следований получено 319 ед. находок1.

Погребение №662 
Парное. Обнаружено при снятии четвертого условного горизонта квадрата И15 

на глубине –107 см от условного нуля. Изначально при снятии третьего горизонта в ква-
драте И15 и четвертого горизонта квадрата К15 была обнаружена часть погребального 
инвентаря костяка 1: развал сосуда, четыре бронзовые обоймы с дужкой-креплением 
на обороте, пять бронзовых бляшек с дужкой-креплением на обороте, бронзовая тра-
пециевидная подвеска и бронзовая ажурная нашивная накладка.

При снятии бровок удалось обнаружить еще два погребения, приуроченных к ква-
дратам И15 и К15, получивших номера костяк 2 погребения №662 и погребение №664 
соответственно.

После снятия продольной бровки всей площадки раскопа было решено определить 
границы могильного пятна погребения №662. Предполагалось, что костяк №1 и костяк 
№2 погребения 662 — это два разных погребения. Зачистка раскопа после снятия бро-
вок ожидаемого результата не дала, так как во время работ стояла жаркая погода (30 °C 
и выше) и расчищаемый грунт быстро высыхал. В связи с этим обстоятельством было 
принято решение промочить поверхность раскопа водой из пульверизатора и сфото-
графировать раскоп с квадрокоптера (рис. 2). В результате было установлено, что най-
денные кости ног в квадратах И15, приурочены к могильному пятну без явно выра-
женной формы, размерами 2,6×2 м, состоящему из перемеса темного гумуса с гипсовой 
крошкой. У данного пятна четко фиксировались восточный и северо-восточный края — 
место погребения костяка №2. На западной периферии этого пятна и выше уровня ко-
стяка №1 погребения №662 располагалось следующее погребение — №664. Северо-за-
падная граница могильного пятна погребения №662 размыта, не имеет четкой формы. 
Отделяется от материкового слоя дугообразной линией. С юга, юго-запада контур по-
гребения №662 принимает округлую форму, с юго-востока — резко обрывается пере-
ходом в материковый слой. Четкого почвенного слоя, разграничивающего костяки №1 
и №2 погребения №662, не выявлено. Длинными стенками могильная яма ориентиро-
вана по линии северо-северо-запад — юго-юго-восток. Костяки также не ограничива-
лись каменными оградками или иными сооружениями (рис. 3).

1  Полный анализ вещевого комплекса будет дан в отдельной публикации.
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Рис. 2. Охлебининский могильник. Погребения №662–667. Уровень материка

Fig. 2. Okhlebininsky burial ground. Burials №662–667. Mainland level

Рис. 3. Охлебининский могильник. План погребения №662

Fig. 3. Okhlebininsky burial ground. Burial plan №662
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Костяк №1
Обнаружен на глубине –107 см. Уложен на материковом слое, перекрывался слоем 

темно-серого гумуса, перемешанного с гипсовой крошкой2. Размеры костяка: 150×35 см. 
Погребенный был уложен на спину с вытянутыми конечностями, головой на северо-се-
веро-запад. Лицевая часть черепа направлена на юго-восток. Между коленями зафик-
сировано небольшое угольное пятно (1×1,5 см). Кости обеих ступней отсутствовали.

Инвентарь. В области ног 3 ед. костей животных и кольцо из серебряной прово-
локи. В области таза: бронзовое зеркало с двумя сквозными отверстиями и поясной 
набор в виде бронзовых стилизованных поясных накладок в виде головок грифонов 
(13 ед.). Возле правой плечевой кости находился железный нож. В области малоберцо-
вых костей зафиксированы четыре бронзовые бляшки. Возле черепа — железное шило 
и кость животного.

Костяк №2
Обнаружен на глубине –95 см. Костяк лежал на материковом слое, перекрывал-

ся слоем темно-серого гумуса, перемешанного с гипсовой крошкой. Размеры костяка: 
130×35 см. Погребенный был уложен на спину с вытянутыми конечностями, головой 
на северо-северо-запад. Лицевая часть черепа направлена на юго-восток. Под правой 
кистью зафиксировано небольшое угольное пятно (2×4 см). Костяк сохранился не пол-
ностью. Кости обеих ступней, кости грудной клетки, кости таза, левая и правая луче-
вая и локтевая кости, кости обеих кистей отсутствовали. Большая часть костей черепа 
сохранилась. Частично сохранились левая и правая малоберцовые кости. 

Инвентарь. Возле левой плечевой кости зафиксирован железный нож. Возле черепа 
и под ним найдены бусы, бронзовая бляшка с дужкой-креплением на обороте, брон-
зовая пронизь. На тазовых костях: бронзовое зеркало с двумя сквозными отверстия-
ми, частями обломанное; в области шеи: бронзовая пронизь, короткоцилиндрическая 
ребристая пронизь, бусина бочковидной формы с гладкими краями желтовато-белого 
цвета. В области пояса находились поясные бляшки-накладки в виде стилизованных 
изображений головок грифонов (11 ед.). После разбора костяка из-под черепа был из-
влечен почвенный монолит, который содержал следующие находки: бусина из глухо-
го голубого стекла, бусина из красной пасты, бусина из глухого голубого стекла, буси-
на из полупрозрачного бесцветного стекла, бусина из глухого белого стекла, бронзо-
вая бляшка с дужкой-креплением на обороте и бронзовая пронизь.

Погребение №663
Детское. Обнаружено на глубине –69 см. В надмогильном пространстве зафикси-

рован развал лепного сосуда со сквозными округлыми вдавлениями по тулову (с при-
месью песка и мелкой дресвы) и трапециевидная подвеска. Могильная яма подпрямо-
угольной формы (85×50 см), углублена в материковое основание на 8 см. Длинны-
ми стенками могильная яма ориентирована по линии З–В. Северный край упирает-
ся в стенку раскопа. Костяк был перекрыт слоем темно-серого гумуса с включения-

2  Над костями ног и черепом костяка №1 погребения №662 находились хаотично расположенные кам-
ни. Конструктивных особенностей в их расположении не зафиксировано. Данные камни, вероятно, от-
носятся к переотложенному в древности почвенному слою, в котором было совершено описываемое 
погребение.
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ми гипсовой крошки. Размеры костяка: 45×24 см. Погребенный был уложен вытяну-
то на спине головой на запад с немного согнутыми в коленях ногами. Лицевая часть 
черепа повернута вверх. Костяк плохой сохранности. Кости обеих ступней, обеих ки-
стей рук, челюсти, часть ребер, плечевого пояса отсутствовали. От левой кисти оста-
лось несколько костей пальцев. Череп раздавлен. Места сочленения малоберцовых ко-
стей со ступнями ровные. Ступни, вероятно, могли быть отрезаны. Черепная коробка 
подпиралась камнем (рис. 4.-I).

Рис. 4. Охлебининский могильник. Планы погребений: I — №663; II — №665

Fig. 4. Okhlebininsky burial ground. Burial plans: I — №663; II — №665

Инвентарь. У левой малоберцовой кости обнаружены бронзовые пронизи и костя-
ная трапециевидная подвеска, возле которой обнаружены неорнаментированные фраг-
менты керамики от развала лепного сосуда.

Погребение №664
Детское. Обнаружено на глубине –63 см. Очертания могильной ямы не прослеже-

ны. Костяк перекрывался слоем почвенного выкида из погребения №662: темно-серым 
гумусом с включениями гипсовой крошки и камней.

Костяк ориентирован головой на северо-северо-запад, лицом вверх. Размер костя-
ка 22×25 см. Костяк плохой сохранности. Нижняя часть туловища, кисти рук, большая 
часть черепной коробки, лицевая часть черепа отсутствуют. Зафиксированы часть ре-
бер, часть черепной коробки, правая плечевая кость, часть левой плечевой кости. По-
гребальный инвентарь отсутствует (рис. 5).
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Рис. 5. Охлебининский могильник. План погребения №664

Fig. 5. Okhlebininsky burial ground. Burial plan №664

Погребение №665
Могильное пятно данного погребения обнаружено на глубине –55 см после зачист-

ки второго горизонта. После снятия бровок и на уровне зачистки четвертого горизон-
та размеры могильного пятна были установлены (245×115 см). Могильная яма подпря-
моугольной формы с закругляющимися углами, углублена в материковое основание 
на 50 см. Стенки ямы отвесные, дно ровное. Длинными стенками могильная яма ори-
ентирована по линии ССЗ–ЮЮВ. Тело могильной ямы неоднородное, состояло из тем-
но-серого гумуса с примесью гипсовой крошки. Темно-серый гумус с примесью гип-
совой крошки, светло-желтый суглинок с примесью гипсовой крошки, зола являлись 
почвенным заполнением данного погребения. Слой красной глины, вероятно, являл-
ся могильным холмом, который осел после совершения погребения3.

3  Состав грунта — красная глина говорит о том, что для могилы использовалась специально подготовлен-
ная почва. Выход красной глины был обнаружен только в 250 м к юго-юго-западу от раскопа XII 2021 г., 
на месте заброшенного карьера по добыче гипса. Таким образом, красная глина являлась принесенным 
сырьем, использующимся для заполнения конкретных погребений Охлебининского могильника.
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При вскрытии почвенного заполнения могильной ямы в юго-западной ее части 
на глубине –127 см был обнаружен лепной сосуд (неорнаментированный, с примесью 
песка в тесте), который лежал на камнях, перекрытый слоем золы 3×3 см, в северо-вос-
точной ее части на глубине –129 см была обнаружена стенка лепного сосуда.

Погребенный был уложен вытянуто на спине головой на северо-северо-запад. Руки 
вытянуты вдоль туловища, левая нога вытянута, правая немного отставлена и согнута 
в колене («танцующая поза»). Размеры костяка: 155×65 см (рис. 4.-II).

Инвентарь. В ногах погребенного расположены подпружная пряжка, железный кол-
чанный/поясной крючок, железные наконечники стрел (5 ед.). В области левого колена 
с его внешней части найдены железные удила. У правой плечевой кости зафиксирова-
ны железный нож и бронзовая бляшка. 

Погребение №666
Могильное пятно зафиксировано после контрольной зачистки всего раскопа на глу-

бине –122 см. Могильная яма подпрямоугольно-овальной формы (размер 245×91 см), 
углублена в материковое основание на 40 см. Стенки ямы отвесные, дно ровное. Длин-
ными стенками могильная яма ориентирована по линии ССЗ–ЮЮВ. Заполнение мо-
гильной ямы состоит из темно-серого гумуса с примесью гипсовой крошки и камней.

Погребенный был уложен на спину с вытянутыми конечностями, головой на севе-
ро-северо-запад. Размеры костяка: 145×60 см. Лицевая часть черепа направлена вверх. 
Кости ступней подогнуты к дну могилы, прижаты друг к другу. Расположение погре-
бального инвентаря, в том числе накосников, неестественное положение костей ступ-
ней позволяет предположить, что перед погребением кости ног погребенного были туго 
связаны. Костяк сохранился почти полностью, анатомический порядок костей не на-
рушен. Отсутствует часть фаланг пальцев левой руки (рис. 6.-I).

Инвентарь. В заполнении могильной ямы удалось обнаружить три кости живот-
ных. В области шеи зафиксирован бусинный набор, состоящий из бус — раковин кау-
ри (10 ед.), гагатовых бус черного цвета (7 ед.), сердоликовых бус (4 ед.), пастовых бус 
разных цветов (9 ед.), стеклянных бус разной формы (15 ед.), двучастной золото-сте-
клянной бусины, стеклянной бусины бочковидной формы, пастовых (4 ед.) и стеклян-
ных (3 ед.) бисерин. Возле черепа — железный нож. В области голеней и костей ступ-
ней зафиксированы бронзовые накосники (4 ед.). Накосники были обернуты вокруг 
ног костяка. Концы двух накосников были снабжены подвесками в виде бронзовых 
обойм с дужками-креплениями на обороте и трапециевидными подвесками. На ос-
новании левой голенной кости находилась бронзовая ажурная бляшка с двумя дуж-
ками-креплениями на обороте. Под костями ступней зафиксировано восемь бронзо-
вых бляшек с дужками-креплениями на обороте. На тазу и между тазовыми костями 
и правой кистью зафиксировано по одному бронзовому зеркалу. Одно из зеркал име-
ет радиальный орнамент на лицевой стороне. Между левой лучевой костью и нижним 
левым сводом реберных костей зафиксирована «коробочка», состоящая из органиче-
ского материала. Ее расчистка позволила зафиксировать в ней бронзовые поясные на-
кладки в виде стилизованных изображений головок грифонов (12 ед.).
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Рис. 6. Охлебининский могильник. Планы погребений: I — №666; II — №667

Fig. 6. Okhlebininsky burial ground. Burial plans: I — №666; II — №667

Погребение №667
Могильное пятно данного погребения обнаружено после зачистки четвертого гори-

зонта на глубине –90 см. Могильная яма подпрямоугольной формы (размер 206×82 см), 
углублена в материковое основание на 30 см. Стенки ямы отвесные, дно ровное. Длин-
ными стенками могильная яма ориентирована по линии северо-северо-запад — юго- 
юго-восток. Заполнение могильной ямы состоит из темно-серого гумуса с примесью 
гипсовой крошки и камней.

Погребенный был уложен на спину с вытянутыми конечностями, головой на северо- 
северо-запад. Размеры костяка: 160×62 см. Лицевая часть черепа направлена вверх. Меж-
ду малоберцовыми костями зафиксирован камень. Костяк сохранился полностью, анато-
мический порядок костей не нарушен, за исключением кости левой ключицы (рис. 6.-II).

Инвентарь. Возле черепа были найдены железный нож, перекрытый костью жи-
вотного, бисерина черного (1 ед.) и синего, полупрозрачного цвета (1 ед.), низка бисе-
ра из фаянса голубого непрозрачного цвета (7 ед.). У левого колена найдены кость жи-
вотного и глиняное пряслице, на правом запястье — низка бисера из фаянса (5 ед.), бу-
сина бочковидной формы.

Заключение 
Исследования 2021 г. показали перспективность дальнейших исследований западной 

части Охлебининского могильника и предоставили новый материал по погребально-
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му обряду. Все захоронения индивидуальные, за исключением погребения №662. Кон-
струкция могильных ям простая: подпрямоугольная форма, отвесные стенки и ровное 
дно. Могильные ямы углублены в материковое основание от 8 до 50 см. Погребенные 
были уложены вытянуто на спине с вытянутыми конечностями, за исключением погре-
бения №665, где правая нога немного отставлена и согнута в колене. Необходимо также 
отметить отсутствие ступней у костяков из погребений №662 и 663. Ориентировка боль-
шинства погребений — северо-северо-западная, кроме погребения №663 (западная).

Несмотря на то что погребения достаточно компактно расположены, они ни в одном 
случае не нарушают друг друга. В большинстве предыдущих раскопов планиграфиче-
ская ситуация была на порядок сложнее; так, по данным А.Х. Пшеничнюка на могиль-
нике вскрыто большое количество: двух-, трех- и даже четырехъярусных захоронений. 
На всех раскопанных участках могильника зафиксировано 122 случая, когда одно по-
гребение перекрывает другое, из них 14 трехъярусных погребений. Наибольшее число 
двух- и трехъярусных погребений дали I и IV раскопы (Пшеничнюк, 1993, с. 33). Ис-
ключением являлся раскоп X (вскрыто 36 погребений), который, как и раскоп 2021 г., 
находился в западной части некрополя, где А.Х. Пшеничнюком были выделены позд-
ние погребения (II–III вв. н.э.).

Выявленный погребальный инвентарь (бронзовые бляшки в виде стилизованных 
изображений головок грифонов, бронзовые поясные бляхи-зеркала, бронзовые тра-
пециевидные подвески, железные ножи, глиняные сосуды убаларского культурного 
типа) является типичным для древностей кара-абызской культуры. Обнаруженные ар-
тефакты позволяют датировать исследованные захоронения в пределах II в. до н.э. — 
II в. н.э. (Пшеничнюк, 1993, с. 43, 45). Более узкая датировка будет дана авторами по-
сле полной публикации полученных комплексов.

Продолжение раскопок на данном участке могильника позволит установить его за-
падную границу. Дальнейшее археологическое изучение памятника является перспек-
тивным направлением в изучении древностей эпохи железа на Южном Урале, но в пер-
вую очередь наиболее важная задача заключается в полном издании предыдущих лет 
раскопок.
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