
134

A FEW EARLY ISLAMIC GRAVES IN SUBSOIL BURIAL GROUND
LOCATED IN FOREST-STEPPE CIS-URALS

E. Ruslanov
Abstract. This scientific article publishes data on medieval burials from four ground burial to much grounds 

studied in different years on the territory of Bashkortostan. Newly published data reveals represent a new and 
important archaeological material of the 13th-14th centuries, complementing the existing ideas about the region 
during the period of consolidation of Islam – the state religion of the Golden Horde – among the local population 
of the Chiyalik archaeological culture.
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Аннотация. Публикуются средневековые захоронения из четырех грунтовых могильников, изучен-
ных в разные годы на территории Башкортостана. Вводимые в научный оборот данные представляют 
собой новый и важный археологический материал XIII-ХIV вв., дополняющий существующие представ-
ления о регионе в период закрепления ислама – государственной религии Золотой Орды – у местного 
населения чияликской археологической культуры.
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Многолетние археологические исследования, 
проводившиеся силами археологов Башкирии в со-
ветское и постсоветское время дали массовый и яр-
кий археологический материал [Гарустович, 2003. 
С. 58-64; Савельев, 2018. С. 64-69], в том числе и 
для изучения позднесредневекового населения 
региона.

По объективным причинам в научный оборот 
к сегодняшнему дню введена лишь часть этих дан-
ных, которая, в первую очередь, затрагивает мате-
риалы кочевнических погребений степной зоны 
Южного Урала [см. напр.: Иванов, Кригер, 1988; 
Гарустович и др., 2014. С. 626-633; Иванов, 2015; 
Гарустович и др., 2015. С. 28-34; Сунгатов и др., 
2016. С. 88-95]. Вместе с тем, в золотоордынское 
время к северу от насыщенного курганными погре-
бениями степного коридора, в лесном и лесостеп-
ном Предуралье, располагалась довольно компакт-

ная группа памятников, оставленная носителями 
чияликской археологической культуры, с довольно 
устойчивым хозяйственно-культурным типом и 
погребально-поминальной обрядностью [Гарусто-
вич, 2015. С. 181-198].

Сложившаяся ситуация, обусловленная прак-
тически полным отсутствием опубликованных, 
чаще всего безинвентарных, рядовых чияликских 
погребений и селищ с территории лесного и лесо-
степного Предуралья, создает обманчивое впечат-
ление наличия ярких кочевнических языческих 
подкурганных комплексов, с одной стороны, и 
буквально единичных чияликских памятников – с 
другой, что в целом искажает восприятие истори-
ческой ситуации на Южном Урале в эпоху Золотой 
Орды.

На данный момент1 ситуация начинает вырав-
ниваться, издаются как материалы поселенческих 

1  Приведенным далее списком и исчерпываются публикации, содержащие материалы чияликских памятников лесостепного 
Приуралья, изданные в последние годы.
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Рис. 1. Карта памятников чияликской археологической культуры (по: [Гарустович, 2015]). Красным цветом обозначены 
могильники, рассматриваемые в настоящей статье. 

Курганные могильники: 1 – Каранаевские курганы; 2 – Бакалинские курганы; 3 – Мрясимовские курганы; 4 – курганное 
погребение Смолино; 5 – Макушинские курганы; 6 – Замараевские курганы; 7 – Миасские II курганы.

Грунтовые могильники: 8 – Старо-Варяшский I; 9 – Старо-Варяшский II; 10 – Азметьевский I; 11 – Дербешкинский;  
12 – Старосемиостровский; 13 – Такталачукский; 14 – Тураевский II; 15 – Гулюковский; 16 – Елабужский; 16а – Старо-
Селищенское кладбище; 17 – Казыбиргян; 18 – Кара-Яр; 19 – Тукмак-Каран; 20 – Ново-Сарлинский; 21 – Куштирякский курганный 
мог-к; 22 – Карповский; 23 – Нагайбакский I; 24 – Нагайбакский II; 25 – Сынгряновский курганно-грунтовый могильник;  
26 – Ново-Медведевское погребение; 27 – Старо-Нагаевский; 28 – Янгизнарат; 29 – Базитамакский; 30 – Байгильдинский;  
31 – Кушулевский II; 32 – Казакларовский; 33 – Алтаевский; 34 – Ахметовский I (поздний); 35 – Ахметовский II;  
36 – Резяповский (Дмитриевский); 37 – Биктимировский (поздний); 38 – Ново-Троицкий; 39 – Нижне-Хозятовский; 40 – Горновский;  
41 – Караякуповский; 42 – Нижегородский III; 43 – Демский; 44 – Уфа-II (поздний); 45 – Алексеевский; 46 – Шиповский 
(поздний); 47 – Охлебининский (поздний; Ак-Таш); 48 – Ибрагимовский; 49 – Шах-Тау; 50 – Исянгуловский; 51 – Исянбаевский; 
52 – «Бельский Шихан»; 53 – «Селянино Озеро»; 54 – Кишертский; 55 – Пылаевский; 56 – Замараевский (грунтовый); 
57 – Казакбаевский; 58 – Перегон; 59 – Козырь; 60 – Верхне-Спасский; 61 – Аятский; 62 – Мысовский; 66 – Таганаевский. 

Городища: 63 – Мохирево; 64 – Юдинское; 65 – Прыговское

Fig. 1. Map of the sites of the Chialik archaeological culture (after: [Garustovich, 2015]). The burial grounds considered in the article 
are marked in red.

Burial mounds: 1 – Karanaevsky; 2 – Bakalinskiy; 3 – Mryasimovskie; 4 –Smolino; 5 – Makushinskiy; 6 – Zamaraevsky; 7 – Miass II.
Burial grounds: 8 – Staro-Varyashsky I; 9 – Staro-Varyashsky II; 10 – Azmetyevsky I; 11 – Derbeshkinsky; 12 – Starosemiostrovsky; 

13 – Taktalachuksky; 14 – Turaevsky II; 15 – Gulyukovsky; 16 – Yelabuga; 16а – Staro-Selishchenskoye cemetery; 17 – Kazybirgyan; 
18 – Kara-Yar; 19 – Tukmak-Karan; 20 – Novo-Sarlinsky; 21 – Kushtiryaksky burial mound; 22 – Karpovsky; 23 – Nagaybaksky I; 
24 – Nagaybaksky II; 25 – Syngryanovsky; 26 – Novo-Medvedevskoe burial; 27 – Staro-Nagaevsky; 28 – Yangiznarat; 
29 – Bazitamaksky; 30 – Baygildinsky; 31 – Kushulevsky II; 32 – Kazaklarovsky; 33 – Altayevsky; 34 – Akhmetovsky I (late); 
35 – Akhmetovsky II; 36 – Rezyapovsky (Dmitrievsky); 37 – Biktimirovsky (late); 38 – Novo-Troitsky; 39 – Nizhne-Khozyatovsky; 
40 – Gornovsky; 41 – Karayakupovsky; 42 – Nizhegorodsky III; 43 – Demsky; 44 – Ufa-II (late); 45 – Alekseevsky; 46 – Shipovsky 
(late); 47 – Okhlebininsky (late; Ak-Tash); 48 – Ibragimovsky; 49 – Shah-Tau; 50 – Isyangulovsky; 51 – Isyanbaevsky; 52 – Belsky 
Shikhan; 53 – “Selyanino Lake”; 54 – Kishertsky; 55 – Pylaevsky; 56 – Zamaraevsky (ground); 57 – Kazakbaevsky; 58 – Peregon; 
59 – Kozyr’; 60 – Verkhne-Spassky; 61 – Ayatsky; 62 – Mysovsky; 66 – Taganaevsky.

Settlements: 63 – Mokhirevo; 64 – Yudinskoe; 65 – Prygovskoe
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памятников [Обыденнова и др., 2007. С. 306-307; 
Обыденнова и др., 2008. С. 76-83; Камалеев и др., 
2017. С. 51-54; Ахатов и др., 2018. С. 28-32; Гару-
стович и др., 2018. С. 32-42], так и раскопанных 
ранее грунтовых могильников [Русланов, 2018а. 
С. 98-105; 2019. С. 185-187; 2020. С. 77-85], пред-
принимаются попытки обобщения имеющегося 
материала [Русланов, 2018б. С. 316-318; Древно-
сти.., 2018. С. 74-78].

Таким образом, цель настоящей публикации 
заключается во вводе в научный оборот несколь-
ких погребений из четырех грунтовых могильни-
ков, изученных, как правило, не целенаправлен-
ными стационарными раскопками, а небольшими 
площадями в ходе разведочных работ (рис. 1).

Ново-Сарлинский могильник. Деревня Но-
вые Сарлы (ныне не существует) Бакалинского 
района РБ. Могильник расположен на южной и 
юго-западной окраине деревни, на мысу правого 
берега р. Ик, возле ферм. Обследовался в 1960 г. 
А.П. Шокуровым, в 1984 г. – Г.Н. Гарустовичем.

В разные годы при строительстве силосных 
ям разрушено несколько захоронений. Погребен-
ные находились в прямоугольных ямах, вытянуто 
на спине, головой на северо-запад [Шокуров, 1960; 
1970. С. 155; АКБ, 1976. С. 36. № 21; Гарустович, 
1984; Васюткин, Калинин, 1986. С. 95-122]. В 
1979 г. С.М. Васюткиным на территории могиль-
ника возле ферм было заложено два небольших 
раскопа. В одном из раскопов (№ 2) было обнару-
жено погребение.

Погребение 1. Могильная яма подпрямоуголь-
ной формы, длиной 1,58-1,60 м, шириной 0,45 м, 
глубиной 10 см от уровня материка. Стенки ямы 
прямые, дно ровное.

Скелет подростка (?) лежал вытянуто на спине, 
головой на северо-запад. Череп на левом виске, ли-
цом к северу-северо-востоку. Руки вытянуты вдоль 
тела, кисти рук под тазовыми костями, ноги вытя-
нуты. Вещей нет (рис. 2, 2).

Дмитриевский могильник. Деревня Дмит-
риевка Благовещенского района РБ. В отчете 
Н.А. Мажитова могильник фигурирует как Резя-
повский [Мажитов, 1966].

Памятник находится на юго-восточной окра-
ине деревни на высоком правом берегу р. Белой, 
у щепной фабрики. По словам местных жителей, 
в карьере они часто находили человеческие кости 
и древние вещи, в том числе мечи. При зачистке 
одного из костяков обнаружены остатки глиняного 
сосудика эпохи железа, орнаментированного кру-
глыми ямками [Шокуров, 1958].

Н.А. Мажитовым произведена частичная за-
чистка обнажения карьера, где на глубине 0,4-0,5 м 
удалось обнаружить останки двух детских скеле-
тов, лежащих головами на северо-запад. После 
этого вдоль берега был заложен небольшой раскоп 
(14×2 м). В раскопе выявлено два погребения.

Погребение 1. Размеры могильной ямы 
1,95×0,4 м, глубина 0,65 м. Костяк плохой сохран-

ности, лежал на спине, вытянуто, головой на запад. 
Вещей нет.

Погребение 2. Размеры могильной ямы 
2×0,5 м, глубина 0,6 м. Костяк сохранился частич-
но, лежал на спине, вытянуто, головой на запад. 
Вещей нет. 

Поиски могильника в 2017 г. разведочным от-
рядом музея-заповедника «Древняя Уфа» не дали 
результатов [Кильмаков, 2017].

Казыбергянский могильник. Деревня Япры-
ково, Туймазинский район РБ, правый берег р. Ик. 
Находится в 2 км южнее деревни, на горе Казы-
бергян. Зафиксирован и исследовался в 1976 г. 
Г.Н. Матюшиным. Разрушается карьером. В вос-
точной стенке карьера обнаружены остатки четы-
рех погребений. Три разрушены, от них сохрани-
лись остатки могильных ям, от одного погребения 
сохранился череп.

Было исследовано одно хорошо сохранив-
шееся погребение, где обнаружен человеческий 
костяк. Погребенный был положен в деревянный 
гроб, в вытянутом положении на спине, головой 
на запад. Вещи отсутствовали [Матюшин, 1976; 
КПАБ, 1982. С. 10. № 21] (рис. 2, 1, 4).

Таганаевский могильник. Деревня Таганае-
во, Кушнаренковский район РБ. Находится в 1 км 
юго-западнее деревни, вблизи ферм и Таганаевской 
стоянки, на мысу левого берега р. Белой, в широ-
кой пойме. Здесь, как сообщили жители с. Ильмур-
зино, при рытье ям ими было разрушено много по-
гребений [АКБ, 1976. С. 69. № 405].

Территория могильника в конце 1970-х годов 
была сильно разрушена при разработке карьера по 
добыче глины. Г.Н. Гарустович предполагал, что 
могильник практически полностью уничтожен ка-
рьером [Гарустович, 1994. С. 15-17]. В результате 
среза верхнего слоя грунта было разрушено не-
сколько погребений.

В 1993 г. по краю карьера на площадке терра-
сы была заложена траншея длиной 24 м и шириной 
2 м (площадь 48 м²). Траншея ориентирована по 
линии запад-юго-запад – восток-северо-восток. В 
слое гумуса было выявлено погребение (рис. 2, 8).

Погребение 1. В кв. 3 на глубине 0,18 м вы-
явлены остатки захоронения взрослого человека. 
Сохранились раздавленные бульдозером тазовые 
кости и обломки костей ног. Положение покойного 
вытянутое на спине, головой ориентирован на за-
пад. Вещей нет (рис. 2, 3).

В кв. 8, на глубине 0,1 м найдена железная 
пластина – щиток пряжки, длиной 2,9 см, шириной 
1,1-1,4 см (рис. 2, 5). В кв. 12 найден фрагмент гон-
чарной керамики с примесью песка (рис. 2, 7). В 
кв. 5 также найдена стенка лепного сосуда с приме-
сью песка, орнаментированная оттисками зубчато-
го штампа (рис. 2, 6). Керамика находит аналогии в 
материалах Горновского селища на р. Дема, надеж-
но датированного XIII-XIV вв. [Обыденнова и др., 
2007. С. 306-307].
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На территории раскопа в разных квадратах 
встречались мелкие обломки костей человека, пе-
ремещенные и раздавленные бульдозером. В 30 м к 
югу-юго-западу от траншеи был заложен раскоп II 
площадью 108 м². Погребений и находок не выяв-
лено. В 120 м к западу-юго-западу от раскопа II, на 
краю соседнего мыса был разбит раскоп III площа-
дью 32 м², который также не дал результатов.

Таким образом, публикуемые захоронения, 
судя по отсутствию подбоев (ляхет), положению 
костяка и ориентации головы лицом на Кыблу, со-

вершены по раннемусульманскому обряду и дати-
руются XIII-XIV вв.

Остается надеяться, что со временем в науч-
ный оборот будут введены и другие, не менее ин-
формативные материалы, дополняющие общую 
картину освоения населением чияликской куль-
туры территории Южного Урала и имеющие важ-
ность не только для изучения лесостепного мира, 
но и для археологии степных кочевников и полуко-
чевников эпохи Золотой Орды.

Рис. 2. Материалы грунтовых могильников. 1, 4 – Казыбиргян; 2 – Ново-Сарлинский; 3, 5-8 – Таганаевский
Fig. 2. Materials of burial grounds. 1, 4 – Kazybirgyan; 2 – Novo-Sarlinsky; 3, 5-8 – Taganaevsky
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