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Аннотация. В статье рассмотрены комплексы, отражающие процесс трансформации мазунинской 

культуры в бахмутинскую. Перечень относимых памятников и признаков, включаемых в эти названия, 
принципиально одинаков. К сожалению, весь спор вращается относительно названия – «мазунинская 
культура» или «бахмутинская культура» Финал мазунинской культуры еще не ясен. Обсуждений кон-
кретных комплексов мне не известно. На правобережье р. Кама мазунинские памятники прекращают 
существование к концу IV в. Дальнейшее развитие этих древностей происходит на левобережье, где 
сохраняется традиционный комплекс материальной культуры. Накапливаемые на протяжении V в. ин-
новации приводят к изменению «этнографической» специфики и формированию комплекса бахмутин-
ской культуры. Самой заметной тенденцией является появление новых типов керамики, прежде всего 
«чандарской». Оснований датировать находки бахмутинских типов ранее V в. нет. Ко второй половине 
V в. мазунинские черты (предметы: височные подвески) сохраняются лишь в единичных погребениях: 
Бирск, п. 18, 81, 92, 125, 128. Опорными для датировки являются находки пряжек и двупластинчатых 
фибул. Хронологическое значение имеет вся трансформация костюмного декора и аксессуаров (появ-
ление поясов с двумя наконечниками, обувных наборов, серег, зеркал, развитого комплекса подвесок, 
бус). Рассмотренные комплексы можно датировать только широко в пределах эпохи, но не ранее середи-
ны V в. От мазунинского убора сохранились лишь специфические височные подвески. Эти пять могил 
уже не принадлежат непосредственно классической мазунинской культуре, комплекс (а не отдельные 
элементы) которой прекратил бытование в первой половине V, и полностью исчез к середине V в. По-
степенный выход из оборота мазунинских украшений позволяет говорить о плавном изменении при 
сохранении самого населения.
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Abstract. The article reviews complexes that reflect the process of the Mazunino culture transforming into 

the Bakhmutino culture. On the right bank of the Kama River, the Mazunino monuments cease to exist by the 
end of the 4th century. Further development of these antiquities occurs on the left bank, where the traditional 
complex of material culture is preserved. The prevailing types are temple pendants and large oval fibulae. In-
novations accumulated throughout the 5th century lead to a change in the “ethnographic” specifics and result in 
the complex of Bakhmutino culture. Changes are found in set of pendants, the structure of belt sets, the decor 
of ceramic vessels, and the funeral rite. There is no reason to date finds of Bakhmutino types earlier than the 5th 
century. By the second half of the 5th century, Mazunino features (objects) are preserved only in single burials: 
Birsk burial ground, burials number 18, 81, 92, 125, 128. Found buckles and double-plate fibulae are the basis 
for dating. The entire transformation of costume decor and accessories (belts with two strap-ends, shoe sets, 
earrings, mirrors, a developed set of pendants, beads) has chronological significance. The considered complex-
es can be dated only in general terms within the era, but not earlier than the middle of the 5th century. These five 
graves no longer directly belong to the classical Mazunino culture, the complex (but not particular elements) of 
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which cease to exist in the 1st half of the 5th century, and completely disappear by the middle of the 5th century. 
Mazunino decorations slowly leaving the everyday life speaks about slow changes in the same population.

Keywords: Birsk burial ground, Mazunino archeological culture, Bakhmutino archeological culture, 
chronology, buckles, fibulae, mirror
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Мазунинская культура выделена В.Ф. Генин-
гом [Генинг, 1967], обобщающее исследование 
выполнено Т.И. Останиной [Останина, 1997]. Им 
оппонировал Н.А. Мажитов, рассматривавший па-
мятники с мазунинскими типами находок как ран-
нюю часть более продолжительной бахмутинской 
культуры [Мажитов, 1968].

Собственно, если вчитаться, весь дальней-
ший спор вращается относительно названия 
– «мазунинская культура» или «бахмутинская 
культура» (обзор: [Васюткин, 1971], ситуация не 
изменилась).1 Перечень относимых памятников и 
признаков, включаемых в эти названия, принци-
пиально одинаков. Так, Т.И. Останина называет 
«мазунинскими» комплексы Бирского могильника 
V в. [Останина, 1997. C. 107, 108. Tабл. 32] и счи-
тает керамику со сплошными ямочными наколами 
по тулову одним из типов мазунинской керамики 
[Останина, 1997. C. 99. Pис. 48, 49].

Финал мазунинской культуры еще не ясен. Об-
суждений конкретных комплексов мне не извест-
но. Мазунинская культура переживает в послед-
ней четверти IV в. коллапс – исчезают памятники 
на правобережье Камы, а население смещается на 
левый берег (освоенный уже ранее). Дальнейшее 
развитие типичных «мазунинских» форм украше-
ний происходит в долине р. Белая, а самой замет-
ной тенденцией является появление новых типов 
керамики, прежде всего «бахмутинской» (примесь 
песка, в т.ч. очень крупного, в тесте, ямочный 
орнамент по всему тулову) [Красноперов, 2020. 
C. 436, 437; 2022. C. 276].

Основными признаками «чистой» мазунин-
ской культуры являются, прежде всего, височные 
подвески и бабочковидные фибулы (напр.: [Оста-
нина, 1997. Pис. 4, 1–8, 16, 17; 5, 12, 24; 6; 11, 14–
36; 12, 6, 30; 13, 1–4, 20, 21; 14, 8, 11, 12, 15, 21, 25; 
15, 17; 16, 2].

Оснований датировать находки мазунинских 
типов позже конца IV века нет. Нет конкретных 
закрытых комплексов, в которых сочетаются «эт-

нографические» мазунинские и вещи, датирован-
ные исключительно развитым V в. Есть немно-
гочисленная группа погребений, которые можно 
отнести к «концу IV – началу V вв.», – вследствие 
«длинной хронологии» датирующих предметов. 
Находки височных подвесок и бабочковидных фи-
бул определенно известны с материалами (пряж-
ки) V в. [Красноперов, 2022. Pис. 3, Е]. Но и в этом 
случае датировка пряжек «длинная».

Основными признаками «чистой» бахмутин-
ской культуры являются орнаментация керамики 
сплошными ямками по тулову, погребальный об-
ряд, новые типы бус, подвесок, фибул, топоров, 
стрел (напр.: [Мажитов, 1968. Tабл. 3, 3; 4, 25, 49; 
5, 12, 15; 6, 14, 22; 7, 12, 14–16, 21; 8, 11–13; 15, 17; 
17, 2, 3, 5, 7; 19, 12, 22]).

Оснований датировать эти находки ранее V в. 
нет.

Переход был плавным, постепенным, при от-
сутствии керамики отнести комплекс к конкрет-
ной культуре нельзя. Как следствие, приходится 
оперировать двойственным названием.

Отдельные носители мазунинского комплек-
са могли жить и позже. Для определения стыка 
культур особенно важны материалы Бирского 
могильника, в нескольких погребениях которого 
отмечены случаи совместных находок «этногра-
фических» мазунинских предметов и вещей, для 
мазунинской культуры не характерных.2 Речь идет 
о могилах Бирск, п. 18, 81, 92, 125, 128.3

Погребение 18. У черепа сосуд с елочным ор-
наментом по ребру и жертвенный комплекс с буса-
ми. На теле большой поясной набор с «бельками» 
(рис. 1).

Погребение 81. В изголовье жертвенный ком-
плекс с бусами, зеркалом, браслетами и височны-
ми подвесками мазунинского типа. На поясе ре-
мень с ромбическими накладками и наконечником. 
Возможно, к нему относится привеска с кольцевой 
подвеской. На ногах обувные ремешки с пряжками 
и наконечниками (рис. 2, А).

1 Развернутая историография к задачам данной статьи не относится. Все обсуждения и комментарии касаются конкретных 
находок и комплексов.

2 Первые наблюдения высказаны в: [Красноперов, 2007a]. Недавно свои аргументы привел И.О. Гавритухин [Гавритухин, 
2022].

3 Бирский могильник – памятник чрезвычайной важности в силу своей «долгой» хронологии: от пьяноборского времени 
до периода бытования поясных гарнитур агафоновского типа. Решить вопросы (в том числе и из-за огромного объема самого 
материала) можно только постепенно, разбирая узловые моменты.
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Рис. 1. Бирский могильник, погребение 18. 1, 2 ,4, 5, 9, 11, 12, 26, 27 – [Мажитов, 1959]; 4а, 4б, 6–8, 10 – [Мажитов, 1968. 
Табл. 2, 8, 12; 12, 9, 10, 12]; остальное – с оригиналов МАЭ УФИЦ РАН (рис. А.А. Красноперова, И.О. Гавритухина)

Fig. 1. Birsk Burial Ground, Burial 18. 1, 2 ,4, 5, 9, 11, 12, 26, 27 – [Mazhitov, 1959]; 4а, 4б, 6–8, 10 – [Mazhitov, 1968. Table 2, 8, 
12; 12, 9, 10, 12]; the rest is the originals from the Museum of Archaeology & Ethnography UFRC RAS

(Fig. by А.А. Krasnopeorov, I.O. Gavritukhin)

Погребение 92. Разрушено. Непотревоженны-
ми остались: в изголовье (не в подбое) – сосуд,4 
прикрытый костью животного, справа от черепа 
– концевые накладки лука, слева от черепа – жер-
твенный комплекс с украшениями (бусы, височные 
подвески мазунинского типа, браслеты) (рис. 2, Б).

Погребение 125. В ногах кость животно-
го. У черепа серьги и/или височные подвески (с 
14-гранником, «харинские», «мазунинские»). На 
шее 2 гривны и бусы, на запястьях по 2 браслета. 
В районе талии фибула-брошь и сюльгама,5 подве-

ски с выступами. У левого локтя зеркало. По но-
гам развернут(?) поясной ремень с пряжкой, двумя 
или тремя наконечниками, ромбическими наклад-
ками. На ступнях обувные наборы из пряжек и на-
конечников (рис. 3).

Погребение 128. На правой бедренной кости 
кость животного. У изголовья жертвенный ком-
плекс с бусами, цепью и браслетами. На черепе 
остатки головного убора с бляшками, серьгами с 
14-гранником и височными подвесками мазунин-
ского типа. На шее гривна и бусы. В районе талии 

4 По глиняному сосуду информация противоречива. Н.А. Мажитовым опубликован типичный кушнаренковский сосуд [Ма-
житов, 1977. Tабл. XVIII, 10]. Но в отчете [Мажитов, 1960. Tабл. 2, 8, 9] сфотографированы два фрагмента (венчик и стенка) с 
характерным бахмутинским орнаментом (рис. 2, Б-6). В тексте отчета сказано, что фрагменты чандарской керамики найдены в 
засыпи, кушнаренковский сосуд стоял в подбое на дне, что подтверждается полевыми фотографиями могилы [Мажитов, 1960. 
Рис. 13, 14].

5 В описании [Мажитов, 1968. C. 102] указано, что обеих найдено по два экземпляра. В отчете и коллекции только по одному.
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Рис. 2. Бирский могильник. А – погребение 81; Б – погребение 92. А: 1, 5, 6, 8–10, 15, 17–24, Б: 1–9 – [Мажитов, 1960]; 
Б: 2–4 – [Мажитов, 1968. Tабл. 10, 6; 14, 1, 2]; Б: 10 – [Мажитов, 1977. Tабл. XVIII, 10]; остальное – с оригиналов МАЭ УФИЦ 
РАН (рис. автора)

Fig. 2. Birsk Burial Ground. А – Burial 81; Б – Burial 92. А: 1, 5, 6, 8–10, 15, 17–24, Б: 1–9 – [Mazhitov, 1960]; Б: 2–4 – [Mazhitov, 
1968. Table 10, 6; 14, 1, 2]; Б: 10 – [Mazhitov, 1977. Table XVIII, 10]; the rest is the originals from the Museum of Archaeology & 
Ethnography UFRC RAS (Fig. by the author)
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двупластинчатая фибула и подвески с выступами. 
По тазу и ногам поясной ремень с пряжкой, двумя 
или тремя наконечниками, ромбическими наклад-
ками. У голени топор, на ступнях обувной набор 
из пряжек и наконечников (рис. 4).

Типология мазунинских височных подвесок 
(рис. 1, 1: 2, А–9, 10; 2, Б–1, 2; 3, 26, 28; 4, 37–39) 
намечена Т.И. Останиной [Останина, 1997. C. 34, 
35], и позже дополнена В.А. Бернц [Бернц, 2006]. 
Ключевыми характеристиками являются увели-
чение размеров и техника изготовления (гладкий 
стержень или перевитые проволоки → обмотка 
бронзовой проволокой бронзового стержня → об-
мотка бронзовой проволокой железного стержня).6 
Эволюционная последовательность выстраивает-
ся достаточно надежно, но вопрос абсолютного 
датирования не разработан. Поздние варианты на 
железной основе встречаются с пряжками Мала-
шев-П9, но не –П10 и далее.

Височные подвески харинского типа 
(рис. 3, 13) рассматривались неоднократно. Свод-
ки собраны В.В. Мингалевым [Мингалев, 2006] и 
С.А. Перевозчиковой [Перевозчикова, 2009]. Рас-
пространены в харинских и поздних мазунинских 
погребениях. Бронзовые экземпляры точно встре-
чаются как с пряжками Малашев-П9, –П10 (Ста-
ро-Кабановский, Югомашевский могильники) 
[Малашев, 2000], так и с пряжками Малашев-ПС2, 
ПС3.

Серьги с гладким многогранником (Бирск, 
п. 125, 128) имеют достаточно длительную хроно-
логию [Хайрединовa, 2015], но наиболее характер-
ны для развитого гуннского времени, с постепен-
ным затуханием в пост-гуннское время.

Пояса с несколькими наконечниками и ром-
бическими накладками. Маленькие плоские на-
кладки с центральным отверстием для шпенька, 
заполняющие всю поверхность ремня, специально 
рассматривались В.А. Бернц [Бернц, 2015]. Пояса 
с более чем одним наконечником, предполагаю-
щие наличие двух концов – один, основной кре-
пежный, продевавшийся в рамку пряжки, другой, 
декоративный, свисающий от пояса вниз, выделе-
ны мной в самостоятельный тип мазунинских по-
ясов [Красноперов, 2007б]. Это довольно редкая 
форма, существование которой в других культурах 
(памятники типа Безводнинского могильника) не 
отмечено ранее V–VI вв. (без более дробного де-
ления).

Группа поясных наборов с накладками в виде 
свастики и «бельками», один из которых найден в 
Бирск, п. 18 (рис. 1, 13–28), требует самостоятель-
но рассмотрения, но в общих рамках датировка не 
может выходить за пределы середины V – середи-
ны VI вв.

Обувные наборы из пряжки и наконечника.
По форме рамки и язычку пряжки из Бирск, 

пп. 81, 125, 128 соответствуют типу ПС-3 и дати-
руются первой половиной V в. [Малашев Гаджи-
ев, Ильюков, 2015. C. 100]. В Волго-Уралье щитки 
таких пряжек более разнообразны [Амброз, 1980. 
C. 24. Pис. 7].

Наконечники обувных ремешков (Бирск, п. 81, 
125, 128) имеют квадратную площадку с насечка-
ми по краю и намеченное ребро по центру. Отно-
сятся к прототипам наконечников с площадкой и 
специально рассматривались И.О. Гавритухиным 
[Гавритухин, Иванов, 1999. Pис. 10, Б–17, 18, 27, 
29, 30]. Основная серия встречается в комплексах 
с геральдическими поясами относительно ран-
них форм, от середины VI в. [Гавритухин, Иванов, 
1999. C. 117], а прототипы [Ахмедов, 2007. Pис. 15, 
24–26; 18, 4, 5, 10, 11; 23, 6] возникают на осно-
ве наконечников гуннского времени [Гавритухин, 
Иванов, 1999. C. 115] и относятся к V (видимо, ко 
второй половине) – первой половине VI в.

Крупные дисковидные янтарные бусы (рис. 1, 
4; 2, Б–3) – частая находка в бахмутинских [Русла-
нова, 2018] и соседних приуральских (именьков-
ская, кушнаренковская, неволинская, ломоватов-
ская, и др.) памятниках V–VI, возможно, какой-то 
части VII в., но не исключено, что самые ранние 
появляются уже с конца IV в., – этот вопрос еще 
требует подробного рассмотрения.

Бронзовая цепь (Бирск, п. 128) повторяет до-
рогие золотые и серебряные экземпляры в технике 
двойной петли7 [Засецкая и др., 2007. C. 28–33, 35–
37. Pис. 8; Минасян, 2007. C. 155–157]. Цепи четы-
рехгранного сечения распространены в V–VI вв.

Браслеты со змеиными головками на концах 
(Бирск, п. 125, 128) в Причерноморье появляются 
еще на рубеже эр, в средневековье близкие фор-
мы распространены на Кавказе [Мастыковa, 2009. 
C. 67–69. Pис. 59–63]. В Приуралье не известны 
до средневековья. В мазунинских комплексах 
не встречаются, часты в бахмутинских могилах, 
редко – в неволинских [Голдина, Водолаго, 1990. 
Tабл. XXIII, 27, 38, 43]. Браслеты с утолщенными 
концами (рис. 2, Б–6) также в мазунинское время 
еще не известны.

Малая двупластинчатая фибула (Бирск, п. 128) 
уже далеко типологически отошла от черняхов-
ских предшественников. Систематически эта 
группа до сих пор не изучена, широкая дата может 
быть предложена в рамках середины V – середи-
ны VI вв. [Гавритухин, Астафьев, Богданов, 2019. 
C. 180. Pис. 7].

Фибула-брошь (рис. 3, 27) индивидуальна. 
Тип тисненого декора характерен для поясной 
гарнитуры шиповского круга, но встречается и на 

6 Существование цельножелезных подвесок предполагается (Тураевский могильник), но недостаточно убедительно в силу 
сохранности металла.

7 Цепи этой группы снабжались наконечниками в виде двойного стержня, образующего петлю, и стержня с крючком с ши-
шечкой на конце. Такой наконечник найден в еще одной могиле – Бирск, п. 419.
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Рис. 3. Бирский могильник, погребение 125. 1–4, 9, 12, 15, 20–22, 26, 31, 32, 38 – [Мажитов, 1960]; 5, 6, 11, 14, 18, 25, 
28 – [Мажитов, 1968. Tабл. 21, 1, 3, 6, 7, 10, 11, 14]; остальное – с оригиналов НМ РБ (рис. автора)

Fig. 3. Birsk Burial Ground, Burial 125. 1–4, 9, 12, 15, 20–22, 26, 31, 32, 38 – [Mazhitov, 1960]; 5, 6, 11, 14, 18, 25, 28 – [Mazhitov, 
1968. Table 21, 1, 3, 6, 7, 10, 11, 14]; the rest is the originals from the Republic of Bashkortostan National Museum (Fig. by the author)
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Рис. 4. Бирский могильник, погребение 128. 1, 3, 8–10, 12, 15, 22–28, 30, 35, 39 – [Мажитов, 1960]; 2, 7, 11, 12, 14, 16, 17, 29, 
36, 38, 40, 41 – [Мажитов, 1968. Tабл. 19, 2, 3, 5–7, 9, 10, 13–15]; остальное – с оригиналов НМ РБ (рис. автора)

Fig. 4. Birsk Burial Ground, Burial 128. 1, 3, 8–10, 12, 15, 22–28, 30, 35, 39 – [Mazhitov, 1960]; 2, 7, 11, 12, 14, 16, 17, 29, 36, 
38, 40, 41 – [Mazhitov, 1968. Table 19, 2, 3, 5–7, 9, 10, 13–15]; the rest is the originals from the Republic of Bashkortostan National 
Museum (Fig. by the author)
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накладках двупластинчатых фибул. Видимо, ти-
пологически ближайшие экземпляры происходят 
из Камунты из собрания Б. Дзелихова [Аланский 
всадник, 2005. № 91] и Харбас 1, ск. 1 [Садыков, 
Курганов, 2016. Pис. 18].

Подвески с выпуклинами и выступами (рис. 2, 
А–24; 3, 16, 18–20, 25; 4, 13–16) характерны для 
приуральских культур средневековья (бахмутин-
ская, кушнаренковская, именьковская, неволин-
ская, ломоватовская, поломская, – со своими спе-
цифическими вариантами). Работ по их хроноло-
гии нет. Определенно можно утверждать, что в 
IV в. их точно еще нет, появляются только в V в., 
причем не в ранней части.

Зеркала с гладким плоско-выпуклым диском, 
большим бортиком-валиком и длинной боковой 
ручкой-штырем (Бирск, п. 125 и фрагмент в п. 128) 
распространялись неоднократно в различные эпо-
хи, в том числе и в средневековье [Левина, 1996. 
C. 229, 230. Pис. 152–155; Лещинская, Пастушен-
ко, 2017].

Зеркало с ячеистым орнаментом (Бирск, п. 81) 
близко к типам Анке-1/Чми-Бригецио или Анке-2/
Березовка, но без полного совпадения. Распростра-
нение они получают в гуннское время, и встреча-
ются в пост-гуннское [Мастыкова, 2009. C. 85, 86].

Перечисленные комплексы можно датировать 
только широко в пределах эпохи, но не ранее се-
редины V в. Большая часть украшений (подвески 
с «шишечками», подвески/застежки с четырьмя 
выступами, браслеты, зеркала, серьги, фибулы) 
характерна для культур периода средневековья, 
т.е. для комплексов с бахмутинской керамикой и 
ряда соседствующих культур. От мазунинского 
убора сохранились лишь специфические височ-
ные подвески. Эти пять могил уже не принадлежат 
непосредственно классической мазунинской куль-
туре, комплекс (а не отдельные элементы) которой 
прекратил бытование в первой половине V, и пол-
ностью исчез к середине V в. Но «бахмутинское 
население» – это прежнее «мазунинское» в новых 
хронологических и «модных» реалиях.
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