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Аннотация. Статья посвящена публикации погребения могильника Булатово-1 в зауральской части 
Республики Башкортостан с уникальной для этого региона находкой греческого халцедонового скара-
беоида с резным изображением. Учитывая атрибуцию сюжета изображения и форму скарабеоида, есть 
все основания для датировки его с наибольшей вероятностью не ранее второй четверти V и не позднее 
начала IV в. до н.э. С другой стороны, анализ погребального инвентаря показывает, что имеются доста-
точные основания для датировки погребения не ранее первой половины III в. до н.э. Это позволяет уве-
ренно предполагать, что скарабеоид с изображением кобылы и жеребенка попал в погребение пожилой 
женщины и подростка в качестве антикварного статусного предмета. Если для V и большей части IV в. 
до н.э. импортные изделия, попадавшие в Южное Приуралье, были представлены, главным образом, 
изделиями ахеменидского круга, то после падения державы Ахеменидов и последовавших в результате 
этого события геополитических изменений в Нижнее Поволжье и на Южный Урал начинают поступать 
импортные изделия из (через) Северное Причерноморье. Есть все основания полагать, что публикуе-
мый скарабеоид попадает на Южный Урал не ранее второй половины IV в. до н.э., когда в этот регион 
через Северное Причерноморье начинают поступать импортные бусы и подвески из стекла, фритты и 
янтаря.
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Abstract. The article is devoted to the publication of the burial of the Bulatovo-1 cemetery in the Trans-
Ural part of the Republic of Bashkortostan with a unique for this region find of a Greek chalcedony scaraboid 
with an incised image. Considering the attribution of the subject of the image and the shape of the scaraboid, 
there is every reason for dating it with the highest probability no earlier than the second quarter of the 5th and 
no later than the early 4th century BC. On the other hand, analysis of the grave inventory shows that there are 
sufficient grounds for dating the burial no earlier than the first half of the 3rd century BC. This allows us to 
confidently assume that the scaraboid with the image of a mare and a foal ended up in the burial of an elderly 
woman and a teenager as an antique item of prestige. If for the 5th and most of the 4th century BC imported 
objects which found their way to the South Urals were mainly represented by items of the Achaemenid circle, 
then after the fall of the Achaemenid state and the resulting geopolitical changes imports from (via) the North 
Pontic area began to penetrate the Lower Volga region and the South Urals, There is every reason to consider 
that the published scaraboid was brought to the South Urals no earlier than the second half of the 4th century 
BC, when imported beads and pendants made of glass, frit and amber began to arrive in this region through the 
North Pontic area. 
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Введение. Могильник Булатово-1
Рассматриваемый скарабеоид происходит из 

кургана № 7 группы № 8 могильника Булатово-1. 
Некрополь находится в зауральской части Респуб-
лики Башкортостан, в Абзелиловском районе, к 
востоку от хребта Ирендык, на широкой равнин-
ной террасе правого берега р. Большой Кизил 
(рис. 1).

Могильник открыт в 2010 г. Я.В. Рафиковой 
[Рафикова, 2010. С. 58–60]. На тот момент в со-
ставе памятника насчитывалось 17 курганов в 
четырех группах. В 2020 г. Р.Р. Насретдиновым 
дистанционным методом установлены границы 
памятника [Насретдинов, 2021. С. 17–29]. Метод 
предполагает оцифровку территории памятника 
беспилотным летательным аппаратом. Было уста-
новлено, что могильник зафиксирован далеко не в 
полном составе. На полученной цифровой модели 
поверхности проявился огромный некрополь. В 
ходе визуального обследования было подтвержде-
но наличие 54 земляных насыпей, рассредоточен-
ных в восьми группах. Размеры курганов в диаме-
тре варьируют от 10 до 60 м при высоте до 1,5 м. 
Площадка памятника имеет размеры 2,1×2 км, за-
нимает низкую террасу правого берега р. Большой 
Кизил к югу и северу от русла ручья Сагылузяк 
(рис. 1, 2). Топография местности (низкая терра-
са), планиграфические особенности расположе-
ния насыпей в группе (вытянуты в цепочку либо 
расположены хаотично), а также внешняя форма 
насыпей (уплощенные и высокие с четкими пола-
ми) позволили предварительно отнести памятник 
к эпохе бронзы и раннего железа.

В целях проверки данных, полученных ди-
станционным методом, а также для установления 
культурно-хронологической атрибуции проведены 
раскопки кургана № 7 (рис. 2). Курган расположен 
в стороне от цепочки группы курганов № 8. На-
сыпь земляная, задернована, сильно оплывшая, на 
поверхности впадины не фиксировались. Диаметр 
кургана 14 м, высота 0,12–0,16 м. В результате рас-
копок установлено, что под курганом находилось 
6 погребений в четырех могильных ямах (два по-
гребения – в гумусе, четыре – в могильных ямах, 
заглубленных в материк), в которых содержалось 
8 костяков. Особый интерес вызвал погребальный 
инвентарь женского костяка в погребении № 6.

1. Контекст находки.
Курган № 7/2020. Погребение №6
Погребение № 6 представляет собой парное 

захоронение пожилой женщины и подростка 12–
13 лет2 (рис. 3–4). В районе локтя левой руки жен-

щины найден расколотый в древности на три ча-
сти скарабеоид из халцедона, которому посвящена 
данная работа.

Погребение № 6 расположено в 2,5 м к севе-
ро-западу от условного центра кургана, в цепочке 
других могил, устроенных в материке (рис. 2). Мо-
гильная яма была зафиксирована при повторной 
зачистке, по мельчайшим вкраплениям гумуса в 
глине. Заполнение могильной ямы на всю глубину 
составляла материковая глина, которая по стенкам 
хорошо отслаивалась.

Могильная яма длинными стенками ориенти-
рована по линии юго-запад – северо-восток. Длин-
ная северо-западная стенка могилы отвесная, юго-
восточная наклонная, с одним уступом. Короткая 
юго-западная стенка также отвесная, прорезает 
могильную яму погребения 4. Северо-восточная 
стенка имеет два уступа, стыкуется с дромосом, 
вырытым в материковом слое на глубину 0,2 м. 
Дромос длиной 3,5 м и шириной 1,5 м с наклонны-
ми стенками, берет начало от края кургана и про-
тягивается изогнутым коридором к северо-восточ-
ной стенке могильной ямы. Дно могилы ровное. У 
изголовья погребенных короткая стенка образует 
нишу или небольшой подбой, где на дне был уста-
новлен глиняный сосуд.

На глубине 0,98 м от уровня материка расчи-
щено парное погребение взрослой женщины и 
подростка. Костяки уложены на спину по направ-
лению могильной ямы, черепами на юго-запад. 
Между костяками на уровне тазовых костей рас-
чищена узкая полоска меловой подсыпки.

1.1. Женское погребение
Костяк взрослой женщины длиной 1,6 м был 

расположен вытянуто, на спине, головой на юго-
запад, у северо-западной стенки могильной ямы. 
Анатомический порядок костей не нарушен. Меж-
ду женским и подростковым погребением, у из-
головья костяков, в нише был установлен глиня-
ный плоскодонный неорнаментированный сосуд 
(рис. 5, 2).

В области верхней части черепа женского 
костяка зафиксирован, вероятно, головной убор 
(органический тлен), украшенный бисером и 
свинцовой сплющенной проволокой. Проволока 
зигзагообразной формы, судя по всему, вплеталась 
в деталь головного убора (рис. 3, 1). Здесь были 
также зафиксированы ромбовидные плоские про-
низи из гагата с парными отверстиями (рис. 3, 5; 
6, 3). Рядом со свинцовой проволокой обнаружена 
выгнутая по дуге золотая пластина (длина 3,2 см, 
ширина 0,55 см, толщина 0,09 см) (рис. 3, 1). Пла-

2 Антропологические определения выполнены кандидатом биологических наук В.В. Куфтериным, ст.н.с. Института 
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва).
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Рис. 1. 1 – Южный Урал. Расположение могильника Булатово-1; 2 –план могильника Булатово-1 (2020 г.)
Fig. 1. 1 – South Urals. The location of Bulatovo-1 cemetery; 2 – the plan of Bulatovo-1 cemetery (2020)

стина надорвана и закручена в центре, по краям 
оформлена валиком, центральная часть – рядом 
рельефного декора в виде уплощенных кружков. 
На одном из концов пластины – частично обтя-
гивающая ее со всех сторон обойма размером 
0,55×0,35 см из гладкой золотой пластины.

Между затылком и плечевым суставом рас-
чищен элемент головного убора цилиндрической 
формы (диаметр 3,0 см, длина 7,0 см) из свинцо-

вого листа фиолетового оттенка (рис. 3, 6). Воз-
можно, это был накосник, который оборачивался 
вокруг косы. Снаружи накосника фиксируются 
мелкие бронзовые гвозди, которые крепились к 
деревянной основе внутри украшения.

В центре грудной клетки погребенной найде-
на бронзовая спиралевидная подвеска в 1,5 обо-
рота, обтянутая золотой фольгой (диаметр 1,7 см, 
высота 0,8 см, толщина 0,21 см) (рис. 3, 7; 5, 1). 

Р.Р. Насретдинов, М.Ю. Трейстер
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Рис. 2. Могильник Булатово-1. Группа № 8. Курган № 7. План
Fig. 2. Bulatovo-1 cemetery. Group no. 8. Kurgan no. 7. Plan

Аналогичная подвеска зафиксирована и на сосед-
нем подростковом костяке. При сопоставлении 
подвесок установлено, что они изначально явля-
лись единым украшением в 3–3,5 оборота, которое 
было разломано.

Под левой лопаткой погребенной находилось 
круглое бронзовое зеркало, украшенное группами 
концентрических канавок с одной из сторон. Его 
диаметр 12 см, толщина 2 мм, преднамеренно раз-
бито на три части (рис. 3, 3; 10). В районе затылоч-
ной кости черепа лежала двусоставная бронзовая 
ручка от зеркала из двух сплющенных пластин 
толщиной до 0,13 см, которая крепилась к зеркалу 
заклепкой. Общая длина ручки составляет 4,9 см, 
ширина у основания 0,8 см (рис. 10, 2, 4).

В области локтя левой руки расчищена ко-
стяная накладка, а также 36 бусин из оранжевого, 
оранжево-желтого, оранжево-коричневого сердо-

лика, черного гагата, желтого и темно-синего сте-
кла (рис. 6). Среди них находились расколотый на 
три части скарабеоид из халцедона с резным изо-
бражением кобылицы и жеребенка (рис. 3, 9; 7; 8), 
а также сердоликовый скарабеоид (рис. 3, 19; 6, 1). 
На кисти той же руки найдена бусина темно-си-
него глухого стекла с белыми фестонообразными 
полосками (рис. 3, 11; 6, 2).

Под бедренной костью в районе кисти левой 
руки находился оселок из песчаника неправиль-
ной подпрямоугольной формы со скругленными 
углами (длина 10,7 см, ширина 1,9–2,6 см, толщи-
на 0,5–1,2 см) с округлым отверстием для подве-
шивания и следами сработанности (рис. 3, 13). На 
уровне кисти той же левой руки вплотную у стен-
ки устроена ниша, где расчищен фрагмент силь-
но коррозированного железного изделия в форме 
кольца (рис. 3, 12).

УФИМСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК                                                                                 Том 22. № 1. 2022



119

Рис. 3. Могильник Булатово-1. Группа № 8. Курган № 7. Погребение № 6. План.
Условные обозначения: 1 – свинцовая проволока; 2 – золотая пластинка; 3 – бронзовое зеркало; 4 – глиняный сосуд; 5 – уча-

сток распространения бисера и ромбовидных пронизей из гагата; 6 – свинцовый накосник (?); 7 – бронзовая подвеска, обтя-
нутая золотой фольгой; 8 – меловая подсыпка; 9 – скарабеоид из халцедона; 10 – скопление бусин; 11 – бусина темно-синего 
стекла с белыми фестонообразными полосками; 12 –коррозированное железное изделие в форме кольца(?); 13 – оселок из 
песчаника; 14 – метеоритное железо; 15 – костяные накладки; 16 – алебастровое пряслице; 17 – коррозированный железный 
нож; 18 – кости мелкого рогатого скота; 19 – сердоликовый скарабеоид

Fig. 3. Bulatovo-1 cemetery. Group no. 8. Kurgan no. 7. Burial no. 6. Plan.
Legend: 1 – lead wire; 2 – gold plate; 3 – bronze mirror; 4 – clay vessel; 5 – area of distribution of beads and rhomboid jet string 

elements; 6 – lead tress liner (?); 7 – bronze pendant covered with gold foil; 8 – chalk bedding; 9 – chalcedony scaraboid; 10 – accu-
mulation of beads; 11 – dark blue glass bead with white scallop-shaped stripes; 12 – corroded iron  ring-shaped (?) item; 13 – sandstone 
whetstone; 14 – piece of meteoric iron; 15 – bone overlays; 16 – alabaster whorl; 17 – corroded iron knife; 18 – bones of small cattle; 
19 – carnelian scaraboid

У фаланг пальцев ног расчищено большое ко-
личество резных костяных накладок прямоуголь-
ной и треугольной формы; накладки треугольной 
формы – с одним круглым отверстием каждая, 
прямоугольной – без отверстий (рис. 3, 15; 9). Судя 
по всему, накладки служили элементами декора 
обуви.

У края могильной могилы, чуть в стороне от 
ног, расчищена целая туша мелкого рогатого ско-
та без головы (рис. 2, 18). Под отдельно лежащей 
лопаткой животного зафиксирован сильно кор-
розированный железный нож длиной 30–31 см и 
шириной 2–3 см (рис. 3, 17). Между костями стоп 
погребенной и тушей овцы лежало расколотое на 
три части алебастровое пряслице (3,7×4,8 см, диа-
метр отверстия 0,7–0,9 см) биконической формы с 
косыми параллельными прочерченными линиями 
на поверхности (рис. 3, 16).

1.2. Погребение подростка
Параллельно женскому костяку, у юго-восточ-

ной длинной стенки могильной ямы расчищен ко-
стяк 12–13-летнего подростка, пол которого уста-
новить не удалось. Предварительный антрополо-
гический анализ свидетельствует о возможной 
родственной связи погребенных в могильной яме 
женщины и подростка.

Костяк длиной 1,1 м положен на спину, конеч-
ности вытянуты вдоль туловища, анатомический 
порядок не нарушен. Отличительной особенно-
стью является прижизненное отверстие на черепе, 
в районе лобной кости, рядом со стыком с темен-
ной костью. У правого изголовья расчищена спи-
ралевидная бронзовая подвеска в 1,5 оборота, об-
тянутая золотой фольгой (рис. 3,7; 5, 1).

Р.Р. Насретдинов, М.Ю. Трейстер
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Рис. 4. Могильник Булатово-1. Группа № 8. Курган № 7. Погребение № 6. Фото
Fig. 4. Bulatovo-1 cemetery. Group no. 8. Kurgan no. 7. Burial no. 6. Photo

2. Скарабеоид.
Описание и анализ формы и мотива
2.1. Форма
Форма инталии овальная с плоской поверх-

ностью, на которой вырезано изображение, выпу-
клой спинкой, сужающимися к плоскому основа-
нию наклонными боковыми стенками примерно 
до середины общей высоты (рис. 7–8), типична для 
греческих скарабеоидов – это основной тип (А) 
скарабеоидов, который, как отмечал Д. Бордман, 
был характерен на протяжении всего классиче-
ского периода, при это такие скарабеоиды выре-
зались, как правило, из халцедона или сердолика 
[Zazoff, 1983. S. 151–152. Abb. 43b; Spier, 1992. P. 1, 
2. Fig. 2, A; Boardman, 2001. P. 191–192. Fig. 200, A].

2.2. Мотив
Изображена лошадь вправо с выброшенны-

ми вперед передними конечностями. На верхнем 
фрагменте – верхняя часть шеи с проработан-
ной гривой и верхняя часть головы со стоящими 
ушами. Конечности стоящего под ней жеребенка, 
ориентированного в противоположную сторону – 
более низкие и тонкие. Голова повернута назад на 
фоне бедра лошади (рис. 7, 1; 8).

Представленный на печати мотив с изображе-
нием жеребенка, сосущего молоко кобылицы, по-
лучил популярность на Ближнем Востоке, в Егип-

те и в Передней Азии [Keel, 1980; Curtis, 1984. 
P. 24; Root, 2001. P. 192–194] еще с начала III тыс. 
до н.э. Он был распространен в искусстве Ирана, 
например, на золотом кубке из гробницы № 2 не-
крополя Марлик [Negahban, 1996. P. 60. Ill. 4; P. 77. 
no. 14], на печати из Нуж-и Джан [Curtis, 1984. 
P. 24. no. 233. Fig. 4] и Ближнего Востока: на релье-
фах из слоновой кости из Нимруда и Арслан-Таша 
[Barnett, 1975. P. 126–127; 1982. P. 48–49; Wicke, 
2013. S. 558. Abb. 338], на печати из гробницы IV 
Нимруда [Hussein, 2016. P. 44. Pl. 178b] – в первые 
столетия I тыс. до н.э. Наконец, он был представ-
лен также в античном искусстве [Tierbilder aus vier 
Jahrtausenden, 1983. S. 165–166. Nr. 159 (D. Gordon 
Mitten, с обзором)], в ахеменидской глиптике и в 
глиптике греко-персидского стиля, например, на 
цилиндрической печати из голубого халцедона, 
хранящейся в Иерусалиме, с изображением кобы-
лы с жеребенком и орла [Boardman, 2000. P. 163. 
Fig. 5.20], на стеклянном скарабеоиде ахеменид-
ского стиля, датированном IV в. до н.э., хранящем-
ся в Музее Гетти (лошадь влево, под ней – жеребе-
нок) [Spier, 1992. P. 66. no. 134].

Распространены были и родственные сюжеты 
с изображением детенышей и других млекопитаю-
щих, сосущих молоко матери. Не позднее III тыс. 
до н.э. в искусстве Ближнего Востока появляются и 
сцены с изображением антилопы [Bielińska, 2013. 
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P. 122–125. Figs. 1–3], газели [Strandberg, 2009] и 
овцы [Animals in Ancient Art III, 1996. P. 169–170. 
no. III.264 (D. Gordon Mitten с обзором)], кормящих 
своих детенышей, в близкой иконографии. Олене-
нок, сосущий олениху, представлен на серебряной 
с позолотой бляхе из Семибратнего кургана № 2 
[Artamonow, 1970. Taf. 113; Анфимов, 2011. C. 125; 
Бабенко, 2017. C. 31, 32. Рис. 2, 3] и халцедоновой 
инталии V в. до н.э. в собрании Эрмитажа (инв. ГР-
20764).3

На происходящем из кургана № 24/1876 не-
крополя Нимфея золотом перстне с обсидиановым 
скарабеоидом, на одной стороне вырезано изобра-
жение теленка, сосущего вымя коровы, на другой 
– символа Ахурамазды [ОАК за 1877 г. Табл. III, 
7–8; Силантьева, 1959. С. 56. Рис. 24, 2; Treister, 
2010. P. 254. no. 10 с библиографией]. Изображе-
ние коровы с теленком под ней и стоящим рядом 
петухом представлено и на сердоликовом скарабе-
оиде, хранящемся в Бостоне, датирующемся около 

480–450 гг. до н.э. [Boardman, 2001. P. 287. Pl. 462. 
no. 27.664],4 на стеклянном литике в Вюрцбурге 
[Zwierlein-Diehl, 1986. S. 62–63. Nr. 36. Taf. 8: вос-
точно-греческий, первая половина V в. до н.э.]; на 
яшмовом скарабеоиде второй четверти V в. до н.э. 
в Берлине [Zwierlein-Diehl, 1969. S. 77–78. Nr. 168. 
Taf. 38; 2007. S. 42, 354. Abb. 108 с лит.] и на мно-
гограннике из горного хрусталя V в. до н.э. – из той 
же коллекции [Zwierlein-Diehl, 1969. S. 77. Nr. 167. 
Taf. 38]. Близкие композиции, но без изображения 
петуха, представлены на сердоликовой инталии в 
собрании Государственного Эрмитажа (инв. ГР-
20762)5 и на халцедоновом скарабеоиде, датиру-

Рис. 5. Могильник Булатово-1. Группа № 8. Курган № 7. По-
гребение № 6. 1 – бронзовая спиралевидная подвеска, обтяну-
тая золотой фольгой; 2 – глиняный сосуд. Уфа, НМРБ, инв. 
№ Бул-1/к7/47, 49 (1); Бул-1/к7/50 (2)

Fig. 5. Bulatovo-1 cemetery. Group no. 8. Kurgan no. 7. Burial 
no. 6. 1 – bronze spiral pendant covered with gold foil; 2 – clay 
vessel. Ufa. National Museum of Republic Bashkortostan, inv.-
nos. Бул-1/к7/47, 49 (1); Бул-1/к7/50 (2)

3 https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/18.+Carved+Stones/1068258/?lng=ru
4 https://collections.mfa.org/objects/242395/scaraboid-gem-with-cow-suckling-calf?ctx=b801af4b-b661-46dc-aaac-

3dbcf49ef206&idx=0
5 https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/18.+Carved+Stones/1068256

Рис. 6. Могильник Булатово-1. Группа № 8. Курган № 7. 
Погребение № 6.

Бусы. Фото. 1 – сердоликовый скарабеоид; 2 – бусина тем-
но-синего стекла с белыми фестонообразными полосками; 3 
– ромбовидные гагатовые пронизи. Уфа, НМРБ, инв. № Бул-
1/к7/53 (1); Бул-1/к7/60 (2); Бул-1/к7/88–92, 108–115, 117– 
125 (3)

Fig. 6. Bulatovo-1 cemetery. Group no. 8. Kurgan no. 7. Burial 
no. 6.

Beads. Photos. 1 – carnelian scaraboid; 2 – dark-blue glass bead 
with white scallop-shaped pattern; 3 – rhomboid jet necklace ele-
ments. Ufa. National Museum of Republic Bashkortostan, inv.-
nos. Бул-1/к7/53 (1); Бул-1/к7/60 (2); Бул-1/к7/88–92, 108–115, 
117–125 (3)
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емом серединой V в. до н.э. из бывшей коллек-
ции Л. Милденберга [Zahlhaas, 1996. S. 189–190. 
Nr. 146]. Cцены кормления коровой теленка пред-
ставлены на реверсе монет Керкиры, Эретрии, 
Аполлонии, Диррахия VI–V вв. до н.э. [Бабенко, 
2017. C. 31, 33. Рис. 3].

В античной глиптике мотив кобылы, кормя-
щей жеребенка, появляется не позднее VII–VI вв. 
до н.э. (стеклянный скарабеоид в Женеве [Vollen-
weider, 1967. P. 155–156. no. 210. Pl. 80]), известен 
в классическое время (стеклянный скарабеоид с 
о. Киферы в Мюнхене, датируемый первой поло-
виной V в. до н.э. [Brandt, 1968. S. 56–57. Nr. 259. 
Taf. 30; Габриэлян, 2013. C. 200. Табл. III, 17]) и, 
по крайней мере, до I в. н.э. (гемма из плазмы рим-
ской работы I в. н.э. в Вене [Zwierlein-Diehl, 1991. 
S. 91. Nr. 1837. Taf. 37]). Во II–I вв. до н.э. изобра-
жение кобылы, кормящей жеребенка, получает 

распространение на стеклянных печатях и буллах 
из Арташата [Хачатрян, 1974. C. 102. Рис. 6; Ха-
чатрян, Неверов, 2008. С. 92, 184. № VII, 574–575, 
577; Габриэлян, 2013. С. 200. Табл. III, 20], а также 
представлено на печати в форме многогранника из 
сарматского погребения I в. н.э. в кургане группы 
«Сады» в окрестностях Воронежа [Трейстер, 2020. 
C. 201–202. Рис. 2, 2].

Сцены с изображением кормления жеребенка 
и теленка, сосущих соответственно лощадь и ко-
рову, представлены на фризе золотой пекторали 
из Толстой Могилы [Мозолевський, 1979. С. 87, 
90. Рис. 71–72; Schiltz, 1994. S. 200–201. Abb. 147; 
S. 369. Abb. 276; Бабенко, 2017. C. 31. Рис. 1, 1–2], 
судя по уточненной датировке всех погребений в 
кургане, датируемой не позднее второй четверти 
IV в. до н.э. [Полин, 2014. С. 273–279].

Рис. 7. Могильник Булатово-1. Группа № 8. Курган № 7. Погребение № 6. Халцедоновый скарабеоид.
Фото. Уфа, НМРБ, инв. № Бул-1/к7/52

Fig. 7. Bulatovo-1 cemetery. Group no. 8. Kurgan no. 7. Burial no. 6. Chalcedony scaraboid.
Photos. Ufa. National Museum of Republic Bashkortostan, inv.-no. Бул-1/к7/52
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Рис. 8. Могильник Булатово-1. Группа № 8. Курган № 7. Погребение № 6. Халцедоновый скарабеоид.
Рисунок. Уфа, НМРБ, инв. № Бул-1/к7/52

Fig. 8. Bulatovo-1 cemetery. Group no. 8. Kurgan no. 7. Burial no. 6. Chalcedony scaraboid.
Drawings. Ufa. National Museum of Republic Bashkortostan, inv.-no. Бул-1/к7/52

Особенностью публикуемой геммы является 
разворот головы жеребенка (рис. 7, 1; 8). Обычно, 
если на подобных геммах животное и было пред-
ставлено с повернутой назад головой, то это всегда 
была корова в сцене с теленком, как на геммах из 
Нимфея, Бостонского музея и коллекции Милден-
берга, или олениха на пластине из Семибратнего 
кургана № 2.

Как было показано выше, форма, материал и 
сюжет изображения на публикуемом скарабеоиде 
(рис. 7–8) вполне соответствуют греческим скара-
беоидам классического времени. У нас нет каких-
либо веских оснований относить его к так назы-
ваемым греко-персидским скарабеоидам. До сих 
пор в погребальных комплексах скифского и ран-
несарматского времени в Северном Причерномо-
рье были известны очень редкие образцы ахеме-
нидской глиптики (одна цилиндрическая печать и 
одна печать конусовидной формы). Произведения 

греческой глиптики классического времени, в том 
числе и скарабеоид из сердолика в золотой опра-
ве из Гаймановой могилы с изображением гри-
фона [Бидзиля, Полин, 2012. C. 487–490. № 301. 
Рис. 744; Трейстер, 2014. С. 208. № 2. Рис. 1, 2] и 
не менее 20 экз. скарабеоидов-литиков из стекла 
[Островерхов, 2006. С. 131–154; 2009. С. 93; 2010. 
С. 90, 92, 97. Рис. 5; Болтрик, Фиалко, 2007. С. 82–
87. Рис. 10, 1–2,  5–7,  13; Фиалко, 2012. С. 235. 
Рис. 11, 2; Синика, Тельнов, 2016. С. 489–490. № 1. 
Рис. 1, 4; С. 493–495; Синика и др., 2018. С. 113, 
115–116. Рис. 2, 5; Болтрик, Шелехань, 2020. 
С. 104, 106. Рис. 17, 5; см. также очерк: Бидзиля, 
Полин, 2012. С. 487–490], а также металлические 
перстни с изображением на щитках V в. до н.э. из 
кургана № 2/2001 могильника в урочище Пере-
щепино вблизи Бельского городища, датируемого 
второй половиной V в. до н.э. [Супруненко, 2002. 
C. 1–2. Рис. 1; Бабенко, 2018. С. 101–107. Рис. 1, 3], 
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погребения последних десятилетий V в. до н.э. в 
кургане Близнец-2 [Ромашко, Скорый, 2009. С. 64–
65. Рис. 63, 1–2] и первой половины IV в. до н.э. 
[курган Чертомлык: Алексеев и др., 1991. С. 111, 
174. № 97; С. 191 (илл.); С. 219–220. № 163–164; 
Galanina, Grach, 1986. Fig. 246; Денисова могила: 
Мозолевский, 1980. C. 134, 136. Рис. 69–70; Scythi-
an Gold, 1999. P. 218. no. 99; Das Gold der Steppe, 
2009. S. 170. Nr. 45] довольно широко представле-
ны в Европейской Скифии, но до сих пор не были 
известны на Южном Урале.

2.3. Датировка
Учитывая атрибуцию скарабеоида и его фор-

му (рис. 7–8), есть все основания для датировки 
его, скорее, более ранним временем в пределах 
классического периода – т.е. с наибольшей вероят-
ностью, не ранее второй четверти V и не позднее 
начала IV в. до н.э.

3. Датировка погребения
Автор раскопок относит погребение № 6, в 

котором найден скарабеоид, к IV–III вв. до н.э. В 
этом же погребении был найден и сердоликовый 
скарабеоид аналогичной формы без изображения 
(рис. 6, 1). Подобные скарабеоиды, преимущест-
венно из сердолика, но также из горного хруста-
ля, халцедона и яшмы, встречаются в погребе-

ниях кочевников Южного Приуралья V–III вв. до 
н.э. [Аникеева, 2012. C. 174. Тип 33; C. 184. Цв. 
табл. I.48, 1, 4, 7–13].

Зеркало, диск которого оформлен концент-
рическими окружностями (рис. 10), относится к 
типу, получившему распространение в раннесар-
матских погребениях Южного Приуралья в по-
следней трети IV в. – начале III в. до н.э. [Василь-
ев, 2004. С. 158–160. Рис. 3, 8–10; Васильев и др., 
2019. С. 102, 103. Прим. 2].

Темно-синяя с белыми фестоно образными 
полосками стеклянная бусина в форме непра-
вильного параллелепипеда из рассматриваемого 
погребения в Булатово (рис. 6, 2) находит близкие 
параллели среди бус из погребения № 14 в кургане 
№ 1 могильника Кривая Лука-VI в Нижнем Повол-
жье [Дворниченко и др., 1977. С. 66–67. Рис. 100]. 
Это погребение датируется по импортной черно-
лаковой чашечке [Дворниченко и др., 1977. С. 67. 
Рис. 71; Брашинский, 1980. С. 105; Клепиков, 2007. 
С. 41. Рис. 15; Шинкарь, 2012. С. 194, 195. Рис. 2, 2] 
и гераклейской амфоре с клеймом фабриканта Ди-
онисия [Яценко, 1977. С. 78; Брашинский, 1980. 
С. 105; Клепиков, 2007. С. 41. Рис. 15; Шинкарь, 
2012. С. 194, 195. Рис. 2, 1]. Как отмечает С.Ю. Мо-
нахов [2002. C. 175; 2003. C. 139], который относит 
амфору к варианту II-A-3, несколько таких амфор 
обнаружены в слое разрушения 70-х гг. III в. до н.э. 
поселка У7 поселения Панское I. Соответственно, 
есть все основания для датировки амфоры из Кри-
вой Луки первой третью III в. до н.э. [Монахов, 
2006. C. 91–92]. Чернолаковую мисочку из ком-
плекса, судя по особенностям профиля поддона, 
оформлению дна четырьмя штампованными паль-
меттами, выделенному кружком центру и обрам-
лению в виде рядов косых насечек, по аналогии 
с находками с Афинской агоры можно датировать 
временем после 325 г. до н.э., скорее же всего, по-
следним десятилетием IV в. до н.э. [Treister, 2021. 
P. 57–58. Fig. 3, 4]. Таким образом, есть все основа-
ния для датировки рассматриваемого погребения 
из Булатово в пределах первой трети III в. до н.э.

Следует обратить внимание на находку в по-
гребении многочисленных ромбовидных плоских 
пронизей из гагата с парными отверстиями, кото-
рыми, вероятно, был расшит головной убор погре-
бенной (рис. 6, 3). Пронизи относятся к типу 37 по 
классификации Е.М. Алексеевой, которая отмеча-
ет, что они особенно характерны для II в. до н.э., 
но появились еще в III в. до н.э. [Алексеева, 1978. 
C. 9. Рис. 7; С. 15–16. Тип 37. Табл. 22, 30–31]. По-
добные же пронизи были найдены в погребении 
№ 1 кургана № 1 могильника Жайык-I в Западном 
Казахстане [Лукпанова, 2020. C. 113, 114. Рис. 3, 2], 
которое датировано автором публикации кон-
цом IV – началом III вв. до н.э. [Лукпанова, 2020. 
C. 121–122]. В этом же погребении находилась 
чернолаковая миска со следами ремонта [Лук-
панова, 2020. C. 113, 115. Рис. 4, 1; Treister, 2021. 
P. 57–58. Figs. 3, 7; 4], которая, как показал прове-
денный нами анализ, не может датироваться ранее 

Рис. 9. Могильник Булатово-1. Группа № 8. Курган № 7. 
Погребение № 6. Накладки костяные. Фото. Уфа, НМРБ, инв. 
№ Бул-1/к7/94–107

Fig. 9. Bulatovo-1 cemetery. Group no. 8. Kurgan no. 7. Burial 
no. 6. Bone overlays. Photos. Ufa. National Museum of Republic 
Bashkortostan, inv.-nos. Бул-1/к7/94–107
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первой четверти III в. до н.э. Учитывая предлага-
емую датировку чернолаковой мисочки, а также 
следы ремонта на ней, погребение из могильника 
Жайык-I невозможно датировать ранее второй чет-
верти – середины III в. до н.э. [Treister, 2021. P. 59].

Подобные пронизи (без декора) из могилы d 
кургана в окрестностях Горгиппии, раскопанного 
в 1881 г., входили в состав ожерелья со щитками-
пронизями и маленькими биконическими бусами 
[ОАК за 1882–1888 гг. С. 39–40. Табл. II, 5; Калаш-
ник, 2014. С. 240–241, с датировкой III в. до н.э.]. 
Аналогичная пронизь происходит из раннесармат-
ского погребения № 1 в кургане № 5 у с. Грушев-
ка на правобережье Днепра, которое, по мнению 

К.Ф. Смирнова, датируется не позднее III в. до н.э. 
[Смирнов, 1984. С. 62, 63. Рис. 25, 7д]. Пронизи с 
декором в виде кружочков и без него были найде-
ны в погребении № 1 кургана № 1/2012 могильни-
ка Староизобильненский-2 на Ставрополье, кото-
рый относят ко II в. до н.э. [Калмыков, Прокопен-
ко, 2018. С. 60, 61. Рис. 10, 3].

Таким образом, имеются достаточные основа-
ния для датировки рассматриваемого погребения 
не ранее первой половины III в. до н.э. Это позво-
ляет уверенно предполагать, что скарабеоид с изо-
бражением кобылы и жеребенка попал в погребе-
ние в качестве антикварного статусного предмета.

Рис. 10. Могильник Булатово-1. Группа № 8. Курган № 7. Погребение № 6. Зеркало бронзовое. 
Фото (1, 2) и рисунок (3, 4). Уфа, НМРБ, инв. № Бул-1/к7/136, Бул-1/к7/46

Fig. 10. Bulatovo-1 cemetery. Group no. 8. Kurgan no. 7. Burial no. 6. Bronze mirror. Photos (1, 2) and drawings (3, 4). 
Ufa. National Museum of Republic Bashkortostan, inv.-nos. Бул-1/к7/136, Бул-1/к7/46
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Заключение
Если для V и большей части IV в. до н.э. им-

портные изделия, попадавшие в Южное При-
уралье, были представлены, главным образом, 
изделиями ахеменидского круга, то после падения 
державы Ахеменидов и последовавших в резуль-
тате этого события геополитических изменений 
в Нижнее Поволжье и на Южный Урал начинают 
поступать импортные изделия из Северного При-
черноморья или транзитом через него. Анализ 
археологических источников показывает, что во 
второй половине IV в. до н.э. к кочевникам Ниж-
него Поволжья и Южного Приуралья поступают 
импортные бусы и подвески из стекла, фритты и 
янтаря, а несколько позже, на рубеже IV–III и в 

первой трети III в. до н.э. – кроме того, и антич-
ный керамический импорт, а возможно, и отдель-
ные сосуды из драгоценных металлов, алебастра и 
оникса [Treister, 2021].

Как показал проведенный нами анализ, есть 
все основания для датировки скарабеоида из жен-
ского погребения могильника Булатово-1 с наи-
большей вероятностью в рамках второй четверти 
V – начала IV вв. до н.э. и предположения о том, 
что он попадает на Южный Урал не ранее второй 
половины IV в. до н.э., когда в этот регион через 
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импортные бусы и подвески из стекла, фритты и 
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найден в погребении, которое датируется не ранее 
первой половины III в. до н.э.
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