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ских погребений, исследованных в разновременном 
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Ескерткіште қола дәуірінен ортағасырларға дейінгі 
кең хранологиялық диапазонды қамтитын барлығы 
19 жерлеу орнынан тоғыз оба зерттелді. Осының 
ішінде бес жерлеу орны кейінгі сармат уақытына жа-
тады. Оларды жерлеу ғұрпының бекітілген бірегей 
талабы мен ілеспелі заттық кешені біріктіреді. Соны-
мен, жерлеу батыс қабырға астындағы ақым шұңқыры 
бар тікбұрышты пішінді қабір шұңқырында басы 
солтүстік секторға қаратылып, ұзынынан жүргізілді. 
Табылымдар солтүстік кавказдық өндірістің біркелкі 
типтегі ыдыстары, қару жарақ, әшекейлер және фи-
булалардан тұрады. Соңғысы кешенді б.д. ІІІ ғ. орта-
сы – екінші жартысымен мерзімдеуге болатын нақты 
хронологиялық индикатор болып табылады. Жалпы, 
қорым материалдары кейінгі сармат мәдениетінің 
дамуының екі орталығы – Оңтүстік Орал бойы және 
Төменгі Еділ бойының әсерін көрсетеді. Сауда-
экономикалық байланыстар көбіне Солтүстік Кавказға 
тартады.

Қаржыландыру көзі: Мақала ҚР ҒЖБМ Ғылым 
комитетінің 2023–2024 жж. бағдарламалық-нысаналы 
қаржыландыруы шеңберінде, ЖТН BR18574175 жо-
басы аясында даярланды.

Сілтеме жасау үшін: Кушаев Г.А., Жамбулатов Қ.А. 
Мамай қорымындағы кейінгі сарматтық жерлеу 
орны. Қазақстан археологиясы. 2023. № 3 (21). 95–
109-бб. (Орысша). DOI: 10.52967/akz2023.3.21.95.109

могильнике Мамай. Всего на памятнике было иссле-
довано девять курганов, содержащих 19 погребений, 
материал которых представлен широким хроноло-
гическим диапазоном от эпохи бронзы до раннего 
средневековья. Из этого числа пять погребений от-
носятся к позднесарматскому времени. Их объеди-
няют зафиксированные единые нормы погребально-
го обряда и набор сопроводительного предметного 
комплекса. Так, погребения были совершены в мо-
гильной яме прямоугольной формы с подбойной ни-
шей под западной стенкой, головой ориентированы 
в северный сектор, в вытянутом положении. Находки 
представлены типологически одинаковыми сосуда-
ми северокавказского производства, предметами 
вооружения, украшениями и фибулами. Последние 
являются устойчивым хронологическим индикато-
ром, позволяющим датировать комплекс серединой 
– второй половиной III в. н.э. В целом, материал мо-
гильника отражает влияние двух центров развития 
позднесарматской культуры – Южного Приуралья и 
Нижнего Поволжья. Торгово-экономические связи 
тяготели больше всего к Северному Кавказу.

Источник финансирования: Статья подготовле-
на в рамках программно-целевого финансирования 
Комитета науки МНВО РК 2023–2024, ИРН проекта 
BR18574175.

Для цитирования: Кушаев Г.А., Жамбулатов К.А. 
Позднесарматские погребения могильника Ма-
май (Западный Казахстан). Археология Казах‑
стана. 2023. № 3 (21). С. 95–109. DOI: 10.52967/
akz2023.3.21.95.109

1 Введение
В 1978–1979 гг. были проведены аварийно-спасательные работы на мог. Мамай. Памятнику 

угрожало уничтожение при строительстве крупного гидротехнического узла. Выполнение охран-
ных надзорных мероприятий было осуществлено сотрудниками Уральского педагогического ин-
ститута под руководством Г.А. Кушаева [Кушаев, Кокебаева 1978а; 1978б; 1979а; 1979б]. В резуль-
тате осмотра местности было выявлено два крупных могильных поля, закрепившихся у местного 
населения под названиями Кособа [Железчиков 1998: 10–26] и Мамай.

Могильник Мамай расположен между современными посёлками Жулдыз и Коктерек, на ле-
вом берегу р. Сарыозен, в месте, где по этнографическим данным существовал брод через реку и 
одноименная летовка (рис. 1) (Казталовский р-н, Западно-Казахстанская обл.).

Могильник, состоящий из 10-ти земляных курганов, раскинулся в меридиональном направ-
лении более чем на 800 м, повторяя направление склона увалистой возвышенности, на котором 
он расположен. Основу могильника формируют два самых крупных кургана № 10 и 11, имеющие 
насыпь диаметром 40 и 50 м, высотой более 2 м, а также сооружение № 9, примыкающее к ним, 
расположенные в западной части могильного поля. Восточную половину могильника занимают 
курганы диаметром от 10 до 20 м, высотой от 0,5 до 1,5 м. Сооружение № 9 расположено в 80 м 
восточнее центрального кургана № 10. Оно представляет собой земляную обваловку подпрямоу-
гольной в плане формы со сторонами 60×40 м. Стены сооружения шириной 10–15 м, высотой 
0,3 м, в южной – зафиксирован разрыв (рис. 2).

ДАЛАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР – ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – FIELD STUDIES
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Рис. 1. Карта расположения могильника Мамай
1-сур. Мамай қорымының орналасу картасы

Fig. 1. Map of the location of the Mamay burial ground

Рис. 2. План могильника Мамай: А – раскопанный курган; В – не раскопанный курган; 
С – грунтовая дорога; D – земляное сооружение

2-сур. Мамай қорымының жоспары: А – қазылған оба; В – қазылмаған оба; С – топырақ жол; 
D – топырақтан салынған құрылыс

Fig. 2. Plan of the Mamay burial ground: A – excavated mound; B – non-excavated mound; 
C – dirt road; D – earthen structure

КУшАЕВ Г.А., 
ЖАмбУЛАТОВ К.А. Позднесарматские погребения могильника Мамай ...
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Всего на памятнике раскопано девять курганов, возведённых в разное время. В эпоху бронзы 
были сооружены курганы № 1, 3, 7, 8 и 13. На эту датировку указывает характерный для того исто-
рического периода обряд захоронения – погребённые были уложены в скорченном положении на 
боку, а также сопроводительный инвентарь: керамические сосуды баночных форм с ребром, укра-
шенные геометрическим орнаментом; бронзовый нож с намечающимся уступом; каменная булава 
и т. д. В раннем железном веке (раннесарматское время) были возведены курганы № 6 и 12. В по-
гребениях этих курганов были найдены лепные сосуды горшковидной формы, бронзовое зеркало с 
боковой ручкой-штырём, пряслица, бусы и др. К средневековью относятся только впускные погре-
бения, которые были обнаружены в курганах № 3, 6 и 8. В погребениях был найден типичный для 
того времени сопроводительный инвентарь. Это железные наконечники стрел, пряжки, стремена, 
берестяной колчан, деревянный гребень, зеркало с зооморфным сюжетом и прочее.

Также активно могильное поле использовалось и поздними сарматами. В это время ими для 
совершения захоронения своих соплеменников были возведены отдельные курганы № 2 и 5. По-
мимо этого, были осуществлены впускные погребения в насыпи курганов более раннего периода 
№ 1, 7 и 8.

Таким образом, материал позднесарматского времени могильника Мамай был получен в 
курганах № 1, 211, 5, 7 и 8. 

2 Методы исследования и характеристика материала
2.1 Методика исследований
В ходе подготовки данной публикации, на первом этапе была проведена работа в фондах 

архива Института археологии имени А.Х. Маргулана, где были просмотрены и отобраны мате-
риалы касательно исследуемого могильника Мамай. Это дела № 1675 и 1676 за 1978 г., а также 
№ 1762 и 1763 за 1979 г. Составлен полный список исследованных курганов с их характеристика-
ми, из которого вычленены памятники позднесарматского времени. После чего описание раскопов 
и чертежно-графическая документация была приведена в соответствии с современными требова-
ниями.

На втором этапе, по предварительно составленному перечню находок, в хранилище вспомо-
гательного фонда Западно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея (г. Уральск) 
были отобраны находки, сопровождавшие только позднесарматские погребения. Далее для фото-
графирования и отрисовки артефакты были очищены от окислов, пыли и налёта, а также частично 
отреставрированы.

2.2 Описание курганов
Курган № 1, погребение 1 (рис. 3). Погребение располагалось в южной половине насыпи, 

рядом с погребением эпохи бронзы.
Могильная яма прямоугольной формы со слегка скруглёнными углами, была ориентирована 

по линии северо-запад–юго-восток. Длина – 2,3 м, ширина – 0,65 м, глубина – 1,1 м. В её заполне-
нии встречались фрагменты истлевшего дерева.

Под западной стенкой входной ямы была устроена подбойная ниша шириной 0,8–0,9 м, от-
делённая от входной ямы ступенькой высотой 0,2 м. На дне подбойной ниши было расчищено 

1 В книге Г.А. Кушаева «Этюды древней истории Степного Приуралья» приводится описание кургана 
№ 12 мог. Мамай. Возможно, здесь имеется опечатка. Так как текст описания кургана соответствует кургану 
№ 2 Отчета за 1978 г.
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погребение взрослого индивида на спине, голо-
ва ориентирована на северо-запад, конечности 
вытянуты вдоль туловища. Череп с признаками 
деформации был перемещен в южную половину 
ямы под свод подбоя. Справа от изголовья по-
гребённого лежали рёбра овцы.

Между левым бедром и кистью руки нахо-
дилась бронзовая фибула с ромбовидным, изо-
гнутым под тупым углом щитком с приёмником 
на одном конце и пружиной-спиралью на другом. 
По краю щитка нанесён двойной ряд фасетиро-
ванных линий (рис. 4, 1). Слева от черепа най-
дена бронзовая обойма нагайки с выступающим 
неподвижным стержнем (рис. 4, 2). Длина обой-
мы – 2,5 см, ширина – 1,8 см, длина стержня – 
1,5 см. Внутри этой обоймы сохранился кусочек 
истлевшего дерева. Между северо-западным 
концом ямы и черепом была обнаружена одна 
костяная поделка в виде колечка диаметром 
1,2 см, шириной 0,8 см (рис. 4, 3).

Курган № 2 (диаметр – 12 м, высота – 
0,2 м) (рис. 5, 1–2). Насыпь уплощённая, земля-
ная. В центре насыпи обнаружены три ребра и 
обломок трубчатой кости животного. Могиль-

ная яма располагалась в юго-западном сек-
торе кургана, имела прямоугольную форму с 
сильно закруглёнными углами, длиной 2,2 м, 
шириной 1 м, глубиной 0,7 м. Длинной осью 
ориентирована с северо-востока на юго-
запад. Под западной стенкой входной ямы 

Рис. 3. Могильник Мамай, курган № 1. 
План и разрез погребения 1: 1 – фибула; 

2 – обойма; 3 – кольцо; 4 – кости мрс
3-сур. Мамай қорымы, № 1 оба. Жерлеу 

орнының жоспары мен қимасы: 1 – фибула; 
2 – қысқыш; 3 – сақина; 4 – ұсақ мал сүйектері

Fig. 3. Mamay burial ground, mound no. 1. 
Plan and section of the burial 1: 1 – fibula; 
2 – clip; 3 – ring; 4 – bones of small cattle

Рис. 4. Могильник Мамай, курган № 1, погребение 1. 
Находки: 1 – фибула; 2 – обойма; 3 – кольцо. 

1‑2 – бронза, 3 – кость
4-сур. Мамай қорымы, № 1 оба. 1 жерлеу орны. 

Табылымдар: 1 – фибула; 2 – қысқыш; 3 – сақина. 
1‑2 – қола, 3 – сүйек

Fig. 4. Mamay burial ground, mound no. 1, burial 1. 
Finds: 1 – fibula; 2 – clip; 3 – ring. 1, 2 – bronze, 3 – bone

КУшАЕВ Г.А., 
ЖАмбУЛАТОВ К.А. Позднесарматские погребения могильника Мамай ...
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была устроена подбойная ниша длиной 2,2 м, шириной 0,8 м, высотой 0,8 м. Подбой находился на 
0,3 м ниже дна входной ямы.

Погребённый был уложен на спину, головой на северо-восток. Конечности вытянуты вдоль 
туловища. Череп имел следы искусственной деформации.

За черепом, в северном конце ямы, обнаружен кувшин со слегка раздутым туловом, высокой 
прямой горловиной со следами старого излома в верхней части и сверлениями-дырочками для 
реставрации, венчик отсутствует (рис. 6, 1). В верхней части тулова и средней части горловины по-
сажена петлевидная ручка с зооморфным оформлением. В верхней части ручки имеются неболь-
шие подтреугольные выступы, по-видимому, имитирующие уши волка или собаки. При переходе 
горловины в тулово, вдоль её основания, прочерчена одна каннелюра, три такие же каннелюры 
прочерчены в средней части тулова. Дно сосуда уплощённое, ручка в разрезе овальной формы. Со-
суд ручной лепки, обжиг костровой, тесто плотное, серого цвета, стенки тонкие; внешняя поверх-
ность тщательно заглажена. Высота сосуда 19 см, диаметр венчика 8,2 см, диаметр тулова 14,5 см, 
диаметр дна 7 см.

Справа от скелета найден железный меч длиной 65 см, ширина обоюдоострого лезвия 4 см, 
в разрезе – линзовидное. На верхнем конце лезвия сохранилась ручка в виде утончённого черешка 
длиной 7 см, перекрестие отсутствует (рис. 6, 3). Рядом с мечом, у кисти правой руки, обнаружена 
бронзовая обойма нагайки, без стержня, с кусочком дерева внутри (рис. 6, 2).

Рис. 5. Могильник Мамай, курган № 2: 1 – план и разрез кургана; 2 – план и разрез погребения; 
3 – кости животных; 4 – сосуд; 5 – меч; 6 – обойма

5-сур. Мамай қорымы, № 2 оба: 1 – обаның жоспары мен қимасы; 2 – жерлеу орнының жоспары 
мен қимасы; 3 – жануар сүйектері; 4 – ыдыс; 5 – қылыш; 6 – қысқыш

Fig. 5. Mamay burial ground, mound no. 2: 1 – plan and section of the mound; 2 – plan and section of burial; 
3 – animal bones; 4 – vessel; 5 – sword; 6 – clip
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Курган № 5 (диаметр – 16 м, высота – 0,1 м) 
(рис. 7, 1–2). Насыпь уплощённая, земляная. В юго-
восточном секторе насыпи было найдено три фрагмен-
та лепного керамического сосуда серо-чёрного цвета.

В центральной части кургана находились труб-
чатая кость человека и раковина (вероятней всего, 
Turbinella pyrum) длиной 5 см (рис. 8, 5). Здесь же за-
фиксирована могильная яма прямоугольной формы 
с закруглёнными углами, ориентированная по линии 
северо-запад–юго-восток. Размеры ямы: длина – 1,85 м, 
ширина – 0,65 м, глубина – 1,7 м. В её заполнении 
встречались остатки истлевшего дерева.

На дне могильной ямы находился непотревожен-
ный скелет женщины, на спине, головой ориентиро-
ванной на северо-запад, лицо обращено вверх, череп 
деформирован. Конечности вытянуты вдоль туловища.

На левой половине грудной клетки лежала брон-
зовая фибула (рис. 8, 2). Спинка щитка имеет удлинённо-
ромбовидную форму, длина которой вместе с крючком 
равна 5 см, ширина самой широкой центральной части 
щитка – 2,2 см. На закрытом конце стержня фибулы 
имеются остатки шнурка из белой ткани. Щиток фибу-
лы украшен фасетированным зигзагом, состоящим из 
двойной линии.

На запястьях обеих рук обнаружены бусины, кру-
глые и цилиндрические, из стекловидной массы серо-
чёрного и серо-белого цвета. Некоторые из них имеют 
неправильную округлую форму (рис. 8, 4).

В северо-западном углу ямы найден лепной кув-
шин (рис. 8, 1). Высота сосуда 20,5 см, диаметр вен-
чика – 9,5 см, высота шейки – 4 см, диаметр тулова – 17,5 см, диаметр дна – 7 см. Венчик сосуда 
скруглен, отогнут наружу. Шейка невысокая, плавно расширяется и переходит в сильно раздутое 
тулово. Донце плоское, неустойчивое. Сосуд имеет петлеобразную ручку, прикреплённую к шейке 
и тулову. На ручке нанесён орнамент в виде двух рельефных вертикальных углублений. Поверх-
ность стенок залощена, имеет красноватый оттенок. Следы нагара фиксируются на донце и на 
боковой стороне кувшина, противоположной ручке.

Между сосудом и черепом найдено пряслице биконической формы, нижний конец которого 
слегка уплощённый, верхний конец отогнут наружу (рис. 8, 3). Высота – 3,8 см. Диаметр централь-
ной, самой широкой части 4 см. Диаметр отверстия – 0,7 см.

Курган № 7, погребение 2 (рис. 9).
Впускное погребение, находилось на глубине 0,8 м в прямоугольной, со слегка скруглён-

ными углами, яме. Длинной стороной ориентировано по линии северо-запад–юго-восток. Длина 

Рис. 6. Могильник Мамай, курган № 2. 
Находки: 1 – сосуд; 2 – обойма; 3 – меч. 

1 – керамика, 2–бронза, 3 – железо
6-сур. Мамай қорымы, № 2 оба. 

Табылымдар: 1 – ыдыс; 2 – қысқыш; 
3 – қылыш. 1 – керамика, 2–қола, 3 – темір

Fig. 6. Mamay burial ground, mound no. 2. 
Finds: 1 – vessel; 2 – clip; 3 – sword. 

1 – ceramics, 2 – bronze, 3 – iron
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ямы – 1,8 м, ширина – 0,7 м, глу-
бина 0,6 м. Погребённый лежал 
на правом боку, головой ориен-
тирован на северо-запад, череп 
имел следы искусственной де-
формации.

В южном конце ямы, у за-
падной стенки, обнаружен гли-
няный сосуд, лежавший на боку 
(рис. 10, 1). Кувшин имел ша-
ровидное тулово, прямую высо-
кую горловину и плоское дно. На 
горловине и тулове имелась пет-
левидная ручка с зооморфным 
изображением. Внешняя поверх-
ность тщательно заглажена. Вы-
сота сосуда – 18 см, диаметр вен-
чика – 9 см,  горловины – 8 см, 
тулова – 16 см, дна – 8 см.

У северного конца ямы 
возле черепа найдена одна брон-
зовая подвеска-бубенчик, со-
стоящая из петельки в верхней 
части шара, высота подвески – 
1,5 см, диаметр шара – 1,2 см. 
Нижняя часть подвески орна-
ментирована рельефными ли-
ниями (рис. 10, 2).

Курган № 8, погребение 1 (рис. 11). Погребение было впущено в западную часть насыпи. 
Могильная яма узкой прямоугольной формы с закруглёнными углами, ориентирована по линии 
север–юг. Длина – 2 м, ширина – 0,7 м, глубина – 1,2 м. Под западной стенкой находилась под-
бойная ниша длиной 2 м, шириной 0,6 м, высотой 0,6 м. Дно подбоя было отделено от дна входной 
ямы ступенькой высотой 0,2 м. На дне подбойной ниши находилось погребение женщины с дефор-
мированным черепом. Костяк лежал вытянуто на спине головой на север.

На висках найдены две серьги из благородного металла (рис. 12, 4) в форме замкнутых колец 
с перекрывающей стык обоймой, диаметр серёжек 3 см, толщина стержня 3 мм. Между костями 
правой руки и грудной клеткой обнаружены две бронзовые подвески с петелькой, в форме коло-
кольчика, диаметром 1,5 см, высотой 1,5 см (рис. 12, 2–3). Между левой рукой и грудной клеткой 
скелета находилась бронзовая фибула с фигурным щитком в виде двух плоских кругов с обозна-
ченными центрами, соединёнными ромбовидной частью щитка фибулы (рис. 12, 1). Щиток плавно 
изогнут, на ромбовидной части щитка нанесён орнамент в виде сетки, а на круглых пластинах у их 
внешнего края имеются насечки, длина фибулы 6 см, диаметр круглых частей 1,8 мм.

Рис. 7. Могильник Мамай, курган № 5: 1 – план и разрез кургана; 
2 – план и разрез погребения; 3 – раковина и кость человека; 

4 – керамика; 5 – сосуд; 6 – пряслице; 7 – фибула; 8 – бусы
7-сур. Мамай қорымы, № 5 оба: 1 – обаның жоспары мен қимасы; 

2 – жерлеу орнының жоспары мен қимасы; 3 – адам сүйегі мен 
қабыршақ; 4 – керамика; 5 – ыдыс; 6 – ұршық; 7 – фибула; 8 – моншақ

Fig. 7. Mamay burial ground, mound no. 5: 1 – plan and section 
of the mound; 2 – plan and section of the burial; 3 – shell and human 

bone; 4 – ceramics; 5 – vessel; 6 – spinning wheel; 7 – fibula; 8 – beads
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Рис. 8. Могильник Мамай, курган № 5. Находки: 1 – сосуд; 
2 – фибула; 3 – пряслице; 4 – бусы; 5 – раковина. 1, 3 – глина, 

2 – бронза, 4 – стекло, 5 – кость
8-сур. Мамай қорымы, № 5 оба. Табылымдар: 1 – ыдыс; 

2 – фибула; 3 – ұршық; 4 – моншақтар; 5 – қабыршақ. 
1, 3 – саз, 2 – қола, 4 – әйнек, 5 – сүйек

Fig. 8. Mamay burial ground, mound no. 5. Finds: 1 – vessel; 
2 – fibula; 3 – spinning wheel; 4 – beads; 5 – shell. 1, 3 – clay, 

2 – bronze, 4 – glass, 5 – bone
Рис. 9. Могильник Мамай, курган № 7: 

1 – план и разрез погребения 2; 
2 – подвеска; 3 –сосуд

9-сур. Мамай қорымы, № 7 оба: 
1 – 2 жерлеу орнының жоспары 

мен қимасы; 2 – салпыншақ; 3 – ыдыс
Fig. 9. Mamay burial ground, mound no. 7: 

1 – plan and section of burial 2; 
2 – pendant; 3 – vessel

Справа от черепа, найдено керамическое пряс-
лице биконической формы диаметром 3 см, высотой 
2,5 см (рис. 12, 10).

На запястьях рук и на шейных позвонках найдены 
мелкие бусины из малахита (рис. 12, 24, 27), 14-тигранные 
бусины из стекла (рис. 12, 16–20), бусины в форме шара и 
цилиндра сделаны из кровавика (рис. 12, 28), две бусины 
прямоугольной формы (рис. 12, 21). Здесь же найдена бронзовая пронизка (рис. 12, 11) и подвеска-
бубенчик (рис. 12, 7), остальные бусины - из пасты и лазурита (рис. 12, 12–16, 22–23, 29). В южном 
конце ямы найдена одна каменная тёрка (рис. 12, 9) и пест (рис. 12, 8) подквадратной формы с 
округлой рабочей частью. Размеры тёрки 7,5×5,5 см, песта 6,6×5 см. Рабочая поверхность отшли-
фована.
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3 Обсуждение результатов исследова-
ния

Памятники позднесарматского времени 
Западного Казахстана выделяются своей одно-
родностью и унифицированностью в соверше-
нии погребального обряда и наборе сопрово-
дительного инвентаря. Существует ряд устой-
чивых диагностирующих признаков позднесар-
матских погребений для указанной территории, 
которые практически не менялись на всем про-
тяжении существования культуры. К ним от-
носятся: индивидуальные погребения под на-
сыпью, могильные ямы прямоугольной формы 
(узкие и средней ширины) и в подбойной нише, 
северная ориентировка погребённых, деформа-
ция черепной коробки, мечи и кинжалы без на-
вершия и перекрестия, пряжки, конская упряжь, 
керамические сосуды, определённые типы фи-
бул и зеркал, курильницы, меловые пирамидки, 
ножницы и т. д. [Граков 1947: 120–121; Скрип-
кин 1984: 59–80; Боталов, Гуцалов 2000: 122–128; Мошкова 2009: 86–100; Малашев 2013: 25–36].

Отличительной особенностью памятника является то, что большинство погребений оказа-
лись впускными в более ранние насыпи, что не характерно для южно-приуральского региона, в 

Рис. 10. Могильник Мамай, курган № 7. Находки: 
1 – сосуд; 2 – подвеска. 1 – керамика, 2 – бронза
10-сур. Мамай қорымы, № 7 оба: Табылымдар: 
1 – ыдыс; 2 – салпыншақ. 1 – керамика, 2 – қола
Fig. 10. Mamay burial ground, mound no. 7. Finds: 

1 – vessel; 2 – pendant. 1 – ceramics, 2–bronze

Рис. 11. Могильник Мамай курган № 8: 
1 – план и разрез погребения 1; 2 – пряслице; 

3 – серьги; 4 – колокольчики, 5 – фибула; 6 – бусы
11-сур. Мамай қорымы, № 8 оба: 

1 – 1 жерлеу орнының жоспары мен қимасы; 
2 – ұршық; 3 – сырғалар; 4 – қоңыраулар, 

5 – фибула; 6 – моншақтар
Fig. 11. Mamay burial ground kurgan no. 8: 

1 – plan and section of the burial 1; 2 – spinning wheel; 
3 – earrings; 4 – bells; 5 – fibula; 6 – beads
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Рис. 12. Могильник Мамай, курган № 8. Находки: 1 – фибула; 2‑3 – колокольчики; 4 – серьги; 
5 – бляшка; 6 – раковина; 7 – подвеска; 8 – пест; 9 – терочный камень; 10 – пряслице; 11‑15 – подвеска; 

16‑29 – бусины. 1-3, 5, 7, 11 – бронза, 4 – серебро, 6 – кость, 8–9, 12–15 – камень, 10 – глина, 
16–20 – стекло, 21 – пирит, 22–29 – паста

12-сур. Мамай қорымы, № 8 оба: Табылымдар: 1 – фибула; 2‑3 – қоңыраулар; 4 – сырғалар; 5 – қапсырма; 
6 – қабыршақ; 7 – салпыншақ; 8 –келсап; 9 – үккіш тас; 10 – ұршық; 11‑15 – салпыншақ; 16‑29 – моншақтар. 

1-3, 5, 7, 11 – қола, 4 – күміс, 6 – сүйек, 8–9, 12-15 – тас, 10 – саз, 16-20 – әйнек, 21 – пирит, 22–29 – паста
Fig. 12. Mamay burial ground, mound no. 8. Finds: 1 – fibula; 2, 3 – bells; 4 – earrings; 5 – plaque; 

6 – shell; 7 – pendant; 8 – pestle; 9 – grinding stone; 10 – spinning wheel; 11, 15 – pendant; 16, 29 – beads. 
1, 3, 5, 7, 11 – bronze, 4 – silver, 6 – bone, 8–9 – stone, 10 – clay, 12, 15 – stone, 16–20 – glass, 

21 – pyrite, 22–29 – paste
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котором практически все погребения совершены под индивидуальными насыпями. Распростра-
нение впускных погребений более всего характерно для территории Волго-Донского междуречья 
[Мошкова 2009: 86]. Интересное по этому поводу наблюдение приводит А.С. Скрипкин. По его 
мнению, увеличение числа впускных погребений характерная черта для третьего этапа позднесар-
матской культуры Нижнего Поволжья (середина III – IV в. н.э.) и связано это явление с тем, что в 
это время сарматы начинают испытывать нестабильность и неустойчивость [Скрипкин 1984: 109]. 
Также эту особенность мог. Мамай можно увязать с отдалённостью от центра формирования позд-
несарматской культуры – Южного Приуралья, где комплексы образуют самостоятельные крупные 
могильные поля и все погребения совершены под индивидуальной насыпью.

В мог. Мамай встречено только два типа могильных ям. Это среднеширокие прямоуголь-
ной формы и с подбойной нишей под западной стенкой. Причём оба типа могильных ям одина-
ково происходят как из погребений под индивидуальной насыпью (курганы № 2, 5), так и среди 
впускных (курганы № 1, 7, 8). Ведущими типами могильных ям во всем ареале позднесарматской 
культуры являются узкие прямоугольные и подбойные [Мошкова 2009: 92]. Ширина могильных 
ям исследуемого памятника относится к средним значениям (0,7 м), что, вероятно, является осо-
бенностью данного памятника.

Погребённые были уложены по длинной оси могильной ямы в вытянутом положении на 
спине, за исключением погребения 2 в кургане № 7, где зафиксировано положение на правом боку. 
Головой ориентированы в северный сектор с небольшими отклонениями к востоку или западу. 
Автор раскопок отмечает искусственную деформацию черепной коробки у погребённых [Кушаев, 
Кокебаева 1978а: 17–36].

Категории погребального инвентаря
Керамика. По одному керамическому сосуду было найдено в курганах № 2, 5 и 7. В двух 

случаях сосуды стояли у изголовья погребённого (курганы № 2, 5) и в одном случае сосуд был 
поставлен у ног (курган № 7). В курганах № 5 и 7 находились импортные сосуды производства 
северокавказских мастерских (рис. 6, 1; 10, 1) [Абрамова 1979: 31–50; 1984: 15–20; 1997]. Типоло-
гически эти сосуды близки между собой. Это кувшинчики с одной боковой ручкой, поверхность 
чёрная, залощена, выполнены на гончарном круге. Оба имеют шаровидное или биконическое ту-
лово, узкое горло вогнутое в центральной части, расширяющееся, с отогнутым наружу венчиком, 
устойчивое широкое дно. Ручки выполнены в распространённой на Северном Кавказе манере того 
времени с оформлением их в схематичном зооморфном стиле. Дополнительно на сосуде из курга-
на № 2 нанесён геометрический орнамент в виде вдавленных линий, расположенных двумя груп-
пами у основания горла и по центру тулова. Третий сосуд, происходящий из кургана № 5, по всей 
видимости, является подражанием двум предыдущим (рис. 8, 1). Их объединяет схожесть форм: 
шаровидное тулово, высокая шейка с расширяющимся горлом и прилепленная с боку ручка с вы-
емкой под палец. Однако кувшин из кургана № 5 сделан из некачественного сырья, грубой лепки, 
кострового обжига.

Импортная посуда часто встречается в позднесарматских памятниках южно-уральского ре-
гиона [Боталов, Гуцалов 2000: 28–121, 137–138; Малашев 2013: 37–51]. В основном, это керамика 
среднеазиатского и северокавказского производственных центров и, по всей видимости, их рас-
пространение в кочевой среде является отражением близости к тому или иному региону. Сред-
неазиатский импорт больше всего распространен в памятниках Актюбинской области и, как по-
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казывает практика последних исследований, чем южнее расположен позднесарматский комплекс 
(мог. Акбулак–I, II Ойылский район), тем чаще в нём встречается керамика Хорезма. В случае с 
мог. Мамай мы видим, что хозяйственно-экономическое и торговое взаимодействие правобереж-
ного Урала тяготело к ближайшему северокавказскому промышленному центру.

Из предметов вооружения мог. Мамай можно отметить только железный меч [Жамбулатов и 
др. 2019: 268] (рис. 6, 3), который был найден в погребении кургана № 2. Навершие и перекрестие 
на мече отсутствуют. По типологии, разработанной А.М. Хазановым, данный меч следует относить 
ко 2-му типу, который характеризуется плавным переходом от лезвия к ручке-штырю подтреуголь-
ной формы. Этот тип мечей был широко распространен со II в. н.э. [Хазанов 1971: 17, 20].

Вместе с мечом из кургана № 2 была найдена бронзовая обойма нагайки с утерянным шты-
рём по центру (рис. 6, 2), скрепляющим деревянную рукоять и основание кожаной плети. Анало-
гичная обойма нагайки была найдена и в погребении 1 кургана № 1 (рис. 4, 2), где в комплекте 
также присутствует фибула и кольцо, что является нехарактерным набором ни для женских, ни для 
мужских погребений. Данное сочетание предметов не встречено ни в одном из захоронений позд-
них сармат Западного Казахстана, что позволяет считать погребение 1 неординарным. В целом, 
появление традиции класть в погребение такой предмет, как нагайка, была привнесена поздними 
сарматами.

Определённый интерес вызывают находки трёх фибул в погребениях 1, 5 и 8, позволяющие 
более точно определить хронологическую позицию памятника. В курганах № 1, 5 встречены одно-
типные фибулы с ромбической спинкой и завитком на конце пластинчатого приёмника (рис. 4, 1; 
8, 2), отнесённые в классификации А.К. Амброза к 13 группе варианту 8. Датировку этих фибул 
исследователь предложил рассматривать в рамках конца III – начала IV в. н.э. [Амброз 1966: 46]. 
Корректировка предложенной датировки была сделана В.Ю. Малашевым в сторону её удревнения 
на полстолетие. По его мнению, фибулы с ромбической спинкой характеризуют позднюю стадию 
в эволюции застёжек с завитком на конце пластинчатого приёмника и существуют в рамках сер. – 
2-й пол. III в. н.э. [Малашев 2013: 106].

Третья фибула, из погребения 1 кургана № 8 отличается своей фигурной спинкой и завитком, 
выполненным в виде рогов барана (рис. 12, 1). Фибула частично повреждена, однако, по, всей ви-
димости, её можно отнести к группе 13 варианту 7 – это застёжки с завитком на конце сплошного 
пластинчатого приёмника с плавным изгибом спинки. Время их существования первоначально 
было определено 2-й пол. II (?) – III в. н.э. [Амброз 1966: 46]. В.Ю. Малашев определил хроноло-
гию этих фибул в рамках 2-й пол. II – 1-й пол. III в. н.э. [Малашев 2013: 106].

Характерными для периода существования позднесарматской культуры Южного Приуралья 
также являются кольчатые серьги с навивкой для крепления (рис. 12, 4), колокольчики (рис. 12, 
2–3), 14-тигранные бусины (рис. 12, 16–20), бубенчики (рис. 10, 2; 12, 7) и пряслица (рис. 8, 3; 12, 
10). Время существования этих предметов определяется широкими хронологическими рамками 
2-й пол. II – III в. н.э. [Мошкова 1989: 201–202].

4 Заключение
Вводимый в научный оборот материал мог. Мамай вызывает определённый интерес. Памят-

ник является пока самым западным исследованным могильником поздних сармат, давшим столь 
значительный вещевой комплекс. Анализ погребального обряда и сопроводительного инвентаря 
позднесарматских погребений мог. Мамай показывает, что комплекс имеет своеобразие. Отраже-
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нием этого является, в первую очередь, его географическое расположение между двумя центрами 
распространения культуры – Нижнее Поволжье и Южное Приуралье. Первый указанный регион 
отражает наличие в могильнике Мамай высокого числа впускных погребений, а вот второй реги-
он – высокое преобладание в могильнике деформированных черепов. Материал мог. Мамай по-
казывает перспективность дальнейшего изучения позднесарматских памятников правого берега 
р. Жайык. Датировка позднесарматских погребений мог. Мамай, учитывая узкие хронологические 
позиции фибул, укладывается в рамки сер. – 2-й пол. III в. н.э.
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