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IRANIAN AND CENTRAL-ASIAN WHEEL-MADE POTTERY WITH VERTICALLY PIERCED ‘SPOOL’ 
HANDLES FOR HANGING FROM THE EARLY SARMATIAN BURIALS  
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Abstract. The finds of wheel-made pottery of Iranian and Central Asian origin in early Sarmatian burials 
in the Urals and Trans-Volga regions have already attracted the attention of scholars, but far from everything 
problems related to this material, which is partly unpublished, has been resolved. In the Early Sarmatian burials, 
a fairly quantitatively significant group of wheel-made vessels of various shapes is distinguished, which are 
united by a common principle – the presence of attached ‘spool’ handles with vertical piercing, which served to 
thread a cord for hanging. The vessels are mainly represented by small red clay pots, as well as large (transport) 
and small flasks. Judging by the fact that at least one of these flasks was found in Filippovka, there is reason to 
believe that they begin to be distributed by the nomads not later than the middle or third quarter of the 4th century 
BC. They become more widespread in the 3rd–2nd centuries BC. Finds of such vessels are concentrated in the 
South Urals (with separate finds in the west – In the Samara region and in the south – the Ustyurt plateau), while 
a small group originates from the burials in the Trans-Volga region, probably dating back to the 2nd century 
BC: in the Akhtuba basin and to the north of it. Whereas flasks with ‘spool’ handles with vertical piercing are 
presented in several standard shapes, the pots differ in both size and details of their shape, which probably 
reflects their manufacture in different workshops. There are grounds to consider these vessels as products of 
Iranian and Chorasmian workshops, although the possibility of their distribution among the nomads from Bactria 
cannot be ruled out. The latter is especially probable in the case of a unique gray-clay vessel with glossy surface 
of ovoid shape with a funnel-shaped neck from Zaplavnoe in the Trans-Volga region, the handles of which find 
the nearest parallels on small flasks from Bactria.

Key words: Early Sarmatian culture of South Urals and Trans-Volga region, imported Iranian and Central-
Asian pottery, vessels with attached ‘spool’ handles with vertical piercing, flasks, pots
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Аннотация. Находки гончарной иранской и центральноазиатской керамики в раннесарматских по-
гребениях Приуралья и Заволжья уже привлекали внимание исследователей, но далеко не все вопросы, 
связанные с этим материалом, отчасти неизданным, решены. В раннесарматских погребениях выделяет-
ся довольно значительная группа гончарных сосудов различных форм, которые объединяет общий прин-
цип – наличие выступов-налепов с вертикальными отверстиями, служивших для продевания шнура для 
подвешивания. Сосуды представлены преимущественно небольшими красноглиняными горшочками, а 
также флягами, как крупными (транспортными), так и мелких размеров. Судя по тому, что одна из таких 
фляг была найдена в Филипповке, есть основание полагать, что они начинают поступать к кочевникам не 
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позднее середины – третьей четверти IV в. до н.э. Они получают большее распространение в III-II вв. до 
н.э. Находки таких сосудов концентрируются в Южном Приуралье (с отдельными находками на западе 
– в Самарской области и на юге – на плато Устюрт), а небольшая группа происходит из датирующихся 
вероятно II в. до н.э. погребений в Заволжье, в бассейне Ахтубы и к северу от нее. Если фляги с налепа-
ми с отверстиями представлены несколькими стандартными формами, то горшочки отличаются как по 
размерам, так и по деталям формы, что, вероятно, отражает их производство в различных мастерских. 
Есть основания рассматривать эти сосуды как изделия иранских и хорезмских мастерских, хотя нельзя 
исключать и возможность попадания их к кочевникам из Бактрии. Последнее особенно вероятно в случае 
с уникальным сероглиняным лощеным сосудом яйцевидной формы с воронковидным горлом из Заплав-
ного в Заволжье, ручки-налепы которого находят ближайшие параллели на малых флягах из Бактрии.

Ключевые слова: раннесарматская культура Южного Приуралья и Заволжья, импортная иранская 
и центральноазиатская керамика, сосуды с выступами-ручками с вертикальными отверстиями, фляги, 
горшочки
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Введение
Различные категории сосудов с выступа-

ми-ручками с вертикальными отверстиями 
в Южном Приуралье и Заволжье

Находки гончарной иранской и центрально-
азиатской керамики в раннесарматских погребе-
ниях Приуралья и Заволжья уже привлекали вни-
мание исследователей [Васильев, 2006. C. 58-62; 
Болелов, 2004. С. 117, 119-120. Рис. 3/14; 2012а. 
С. 211-213; 2012б. С. 202-210]. В первую очередь 
рассматривалась тарная керамика, представленная 
вьючными флягами и кувшиновидными сосудами, 
а также горшки. Рассматривая фляги и классифи-
цируя их, В.Н. Васильев, а вслед за ним и С.Б. Бо-
лелов, выделяет два типа сосудов по форме тулова: 
1) фляги с двояковыпуклым (уплощенно-сфериче-
ским) профилем тулова и 2) фляги с уплощенно-
выпуклым (полусферическим) профилем тулова. 
Между тем, для некоторых фляг характерны рас-
положенные в верхней части тулова выступы-на-
лепы в форме параллелепипеда с продольными 
(вертикальными) сквозными отверстиями округ- 
лой формы, которые явно служили для продева-
ния веревки или шнура для подвешивания сосуда. 
В.Н. Васильев отмечает этот признак, как харак-
терный для обеих выделенных им типов фляг, но, 
на самом деле, это не так.

Возвращаясь к транспортным флягам из ран-
несарматских погребений Южного Приуралья, 
отметим, что из двух фляг, отнесенных В.Н. Ва-
сильевым к типу 1, у одной (из кургана № 10 мо-
гильника Филипповка-1 [The Golden Deer…, 2000. 
P. 178. No. 126; Золотые олени…, 2001. С. 153. 
№ 138; Oro. Il misterio dei Sarmati…, 2001. P. 170. 
No. 110; Васильев, 2006. С. 58, 60. № 2. Рис. 1, 5; 
Болелов, 2012а. С. 212; 2012б. С. 209. № 36; Кол-
лекция филипповских курганов…, 2018. С. 364-
365. № 1012]) никаких признаков выступов нет. 

Как правило, такие выступы имеются на флягах 
второго типа, в который В.Н. Васильев включает 
4 экземпляра из Южного Приуралья [Васильев, 
2006. С. 58]. К первому типу исследователь отно-
сит и некоторые фляги, найденные в Иране (Пер-
сеполь, Пасаргады, Суза) и в Греко-Бактрии (Ай-
Ханум) [Васильев, 2006. С. 60]. Публикуя фляги из 
городища Калалы-Гыр 2, С.Б. Болелов не заостряет 
внимание на форме фляг, однако, из пяти опубли-
кованных им изображений лишь одна фляга от-
носится к типу 1 [Болелов, 2004. С. 117, 119-120. 
Рис. 3/14, 5], тогда как четыре других, три из кото-
рых с декором в виде концентрических валиков на 
спинке, в том числе одна с руками-налепами, – к 
типу 2 [Болелов, 2004. С. 117, 119-120. Рис. 3/14, 
1-4]. Также к типу 2 относятся, за исключением 
одной фляги из нижнего горизонта [Воробьева, 
1967а. C. 118. Табл. VII, 6], и все фляги с городища 
Кой-Крылган-Кала, опубликованные М.Г. Воробь-
евой, в том числе и с рельефными изображениями 
на плоской стороне, часть из которых имела вы-
ступы-налепы. Фляги типа 2 доминируют уже в 
раннем горизонте городища IV – рубежа III-II вв. 
до н.э. По наблюдениям М.Г. Воробьевой, более 
ранние фляги – красноглиняные типа 2, тогда как 
светлоангобированные, двояковыпуклые c ручка-
ми-налепами с вертикальными отверстиями – бо-
лее поздние [Воробьева, 1959. C. 105-109; 1967а. 
C. 106-107, 122. Табл. II, 1-4; VIII, 30-31; X, 102; 
С. 125-126. Табл. X, 27, 62, 137].

Выступы с продольными отверстиями для 
подвешивания имеются не только у фляг. В.М. Кле-
пиков обратил внимание на распространение в III-
II вв. до н.э. красноглиняных гончарных сосудов 
в форме горшочков с аналогичными выступами. 
Они представлены находками как из Южного При-
уралья, так и Заволжья [Клепиков, 2002. С. 54-55. 
Рис. 19, 2; С. 60; 2018. С. 160-161. Рис. 1].
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1. Транспортные фляги с выступами-руч-
ками с вертикальными отверстиями для подве-
шивания в Передней и Центральной Азии и в 
Южном Приуралье

Ручки-выступы с вертикальными сквозными 
отверстиями встречаются, пусть и редко, на 
керамических транспортных флягах IV-II вв. до н.э. 
из Ирана, с Ближнего Востока и из Центральной 
Азии. Среди них сосуды из слоя постахеменидского 
времени ремонта дворца Артаксеркса II в Сузах 
[Boucharlat, Labrousse, 1979. P. 24, 76, 115. 
Fig. 32, 2; Васильев, 2006. Рис. 1, 6], Талл-и-Тахт 
(Пасаргады) [Stronach, 1978. P. 184, 260. Fig. 115, 2, 
4; Васильев, 2006. C. 60. Рис. 1, 3], Каср-и Абу Наср 
(Старый Шираз – на плечиках по оси выступа – 
желобки для веревки) [Whitcomb, 1985. P. 144, 145. 
Fig. 54, l; https://www.metmuseum.org/art/collection/
search/323237, c широкой датировкой III в. до н.э. 
– I в. н.э.], Файлаки [Hannestad, 1983. P. 27. No. 310; 
P. 41. Pl. 31; Gachet, Salles, 1993. P. 69. Fig. 8, 29], 
Хорезма (Кой-Крылган-Кала [Воробьева, 1959. 
C. 104-105. Рис. 12, 26-27; 13, 4-5; 1967а. С. 106-107. 
Табл. II, 3, 4], Калалы-Гыр 2 [Болелов, 2004. С. 119. 
Рис. 3/14, 1; С. 120]), из слоя конца IV – первой 
половины III в. до н.э. на городище Чирик-рабат 
[Толстов, 1962. С. 152. Рис. 84а; Вайнберг, Левина, 
1993. С. 71, 99. Рис. 74; 79, 2; Дарменов, Утубаев, 
2017. С. 28; Bonora, 2019. P. 185-187] и погребения 
на этом же городище [Дарменов, Утубаев, 2017. 
C. 28, 29. Рис. 3, 2 (рисунок); фляга с арамейской 
надписью, фотография плоской стороны с 
надписью: Курманкулов и др., 2005. С. 249-251. 
Рис. 3; Иванчик, Лурье, 2013. С. 286-291. Рис. 1; 
Bonora, 2019. P. 185-186. Fig. 5], а также из слоя 
III – первой половины II в. до н.э. бактрийской 
крепости Узундара, перекрывавшей возможный 
проход с территории Согда в Бактрию [Dvure-
chenskaya N., 2019. P. 158. Fig. 9c; Двуреченская Т., 
2020. C. 361-364. Рис. 2; 4]1 и других бактрийских 
памятников, в частности, городища Курганзол 
[Сверчков, 2013. С. 72. Рис. 64, 34; С. 78; Тихонов, 
2019. С. 95].

Такие ручки-выступы с вертикальными от-
верстиями зафиксированы на восьми флягах из 
сарматских погребений Южного Приуралья: Ста-
рые Киишки, курган № 20/1958, погребение № 7 
(рис. 2, 3; 3) [Садыкова, 1962. C. 112. Табл. XII, 7; 
Мошкова, 1963. С. 30. Табл. 12, 2; Васильев, 2006. 
С. 58. № 5. Рис. 1, 8; Болелов, 2012б. С. 208. № 32. 
Цв. табл. I.61, 2], Мечетсай, курган № 3/1961, по-
гребение № 3 [Смирнов, 1975. С. 94-95. Рис. 30, 4; 
Васильев, 2006. С. 58. № 4. С. 61; Болелов, 2012а. 
С. 212; 2012б. С. 205. № 16. Цв. табл. I.61, 3, 6. 
Рис. I.101], курган № 8/1961, погребение № 5 
(рис. 4) [Смирнов, 1975. С. 136, 138. Рис. 54, 1; Бер-
лизов, 1997. С. 102, 105. Рис. 8; Фирсов, 2012. С. 50. 
№ A8.1.1.23. Цв. табл. I.61, 1; II.12, 1-3. Рис. II.29, 4; 
Болелов, 2012б. С. 205. № 17], Филипповка-1, кур-
ган № 16/2005, погребение № 1 (рис. 5) [Сокрови-

ща сарматских вождей…, 2008. С. 124. № 97; Бо-
лелов, 2012б. С. 210. № 40. Цв. табл. I.61, 2; Яблон-
ский, 2013. С. 162. № 1975], Октябрьский-I, курган 
№ 4/1974, погребение № 1 [Васильев, 2006. С. 58. 
№ 6; С. 61-62; Музей археологии и этнографии…, 
2007. С. 59; Болелов, 2012б. С. 205-206. № 20; Ис-
магил, Сунгатов, 2013. C. 41-42. Рис. 14, 19], Кар-
даиловский, курган № 16/1978, погребение № 1 
(рис. 2, 1; 6) [Моргунова, 1996. С. 15, 35. Рис. 14, II; 
Васильев, 2004. С. 159. Рис. 3, 12; Болелов, 2012б. 
С. 204. № 13. Рис. I.100. Цв. табл. I.61, 5], курган 
Темир [Зданович, Хабдулина, 1986. С. 64-65; Ва-
сильев, 2006. С. 58. № 1. Рис. 1, 4; Болелов, 2012а. 
С. 212; 2012б. С. 208-209. № 34], группа Студени-
кин Мар, курган № 1/2019.2 На фляге из погребе-
ния № 3 кургана № 3/1961 Мечетсайского могиль-
ника один из ушек-налепов сильно стерт, а второй 
– полностью утрачен [Смирнов, 1975. C. 95]. Веро-
ятнее всего, фляге принадлежали фрагменты гон-
чарного красноглиняного сосуда из ограбленного 
погребения № 1 в кургане № 12/1989 в Филиппов-
ке – на одном из фрагментов сохранилась полно-
стью выступ-ручка полуцилиндрической формы 
с продольным отверстием. О том, что это, скорее 
всего, фляга, говорит, в частности то, что один из 
фрагментов имеет размеры около 10,5×16,5 см. 
А.Х. Пшеничнюк также отмечал, что сосуд имел 
довольно большие размеры [Пшеничнюк, 2012. 
С. 51, 75. Рис. 118, 13; Коллекция филипповских 
курганов…, 2018. С. 374. № 1025].

Если использовать разработанную Т.О. Дву-
реченской [2020. C. 361-364. Рис. 2; 4] для бак-
трийских фляг классификацию ручек-выступов, 
то ручки большинства фляг (Пасаргады [Stronach, 
1978. P. 184, 260. Fig. 115, 2], Темир, Старые Ки-
ишки, Кардаилово (одна из ручек), Октябрьский, 
Кой-Крылган-Кала [Воробьева, 1959. C. 104-105. 
Рис. 12, 26], Калалы-Гыр 2 [Болелов, 2004. С. 119. 
Рис. 3/14, 1]) – полуцилиндрические [Двуречен-
ская Т., 2020. C. 360. № 3. Рис. 2, 3]. Вероятно, так-
же полуцилиндрические ручки имеют фляги из 
Чирик-Рабата и Старого Шираза. Ручки, по форме 
близкие к полуцилиндрическим, но с гранями, – у 
фляг из Мечетсая (рис. 4) и Кардаилово (рис. 2, 1; 
6) (одна из ручек).

Ручки других форм встречаются значительно 
реже.

Ручки ушковидной формы [Двуреченская Т., 
2020. С. 360. № 2. Рис. 2, 2] имеются у фляг из Па-
саргад [Stronach, 1978. P. 184, 260. Fig. 115, 4] и 
Кой-Крылган-Калы [Воробьева, 1959. C. 104-105. 
Рис. 12, 27]. Ручки седловидной формы [Двуре-
ченская Т., 2020. C. 360. № 4. Рис. 2, 4] имеют фля-
ги из Суз [Boucharlat, Labrousse, 1979. P. 76, 115. 
Fig. 32, 2; Васильев, 2006. Рис. 1, 6] и Файлаки 
[Hannestad, 1983. P. 27. No. 310; P. 41. Pl. 31; Gachet, 
Salles, 1993. P. 69. Fig. 8, 29]. Ручки трапециевид-
ной формы [Двуреченская Т., 2020. C. 360. № 1. 
Рис. 2, 1] – у фляги из кургана № 16/2005 в Филип-
повке (рис. 5).

1  Опубликовано изображение лишь одной из более чем 200 фляг, найденных на этом памятнике.
2  Не опубликована. Раскопки С.В. Сиротина.
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Рис. 2. Фляги с ручками-налепами с вертикальными отверстиями для подвешивания. 1 – Кардаиловский, курган № 16/1978, 
погребение № 1. Оренбург, ГИКМ, инв. № 17342/4; 2 – Ново-Никольское, курган № 7, погребение № 10; 3 – Старые Киишки, 
курган № 20/1958, погребение № 7. Уфа, НМРБ, инв. № ОФ 6142/90. Рисунки Н.Е. Беспалой (1, 3); по: Шилов, 1975. С. 24. 
Рис. 18, 7 (2)

Fig. 2. Flasks with attached ‘spool’ handles with vertical piercing for hanging. 1 – Kardailovskiy, Burial-mound no. 16/1978, burial 
no. 1. Orenburg, Governor’s Local Lore Museum, inv.-no. 17342/4; 2 – Novo-Nikolskoye, Burial-mound no. 7, burial no. 10; 3 – Starye 
Kiishki. Burial-mound no. 20/1958, burial no. 7. Ufa, National Museum of Republic Bashkortostan, inv.-no. OF 6142/90. Drawings by 
N.E. Bespalaya (1, 3); after: Shilov 1975, p. 24, fig. 18, 7 (2)

Обратим внимание на очень близкие и по фор-
ме, и по размерам маленькие фляги из Ай-Хану-
ма (высота 11 см) [Gardin, 1973. P. 164, ф1. № 130. 
Pl. 124, a-b; 141; Тихонов, 2019. C. 62. Рис. 58, 5-6] 
и детского погребения из могильника у с. Ново-
Никольское (курган № 7, погребение № 10: сохра-
нившаяся высота 8,5 см; горло отбито в древно-
сти) в Заволжье с полуцилиндрическими высту-
пами-ручками (рис. 2, 2) [Мошкова, 1963. С. 30. 
Табл. 12, 6; Шилов, 1975. С. 24. Рис. 18, 7. С. 25]. 
Близкие размеры и аналогичные ручки-выступы 
имеет и одна из фляг из Пасаргад с уплощенно-
полусферическим профилем тулова [Stronach, 
1978. P. 184, 260. Fig. 115, 2; Васильев, 2006. C. 60. 
Рис. 1, 3]. Небольшими размерами отличается и 
фляга из погребения № 3 кургана № 2/1957 группы 
«Близнецы» в Южном Приуралье (высота 10,5 см, 
максимальная ширина тулова 8,0 см, форма ручек 

неясна, скорее всего, они трапециевидные), опре-
деленная С.Б. Болеловым как изделие хорезмий-
ской мастерской, но с ошибочным указанием на 
то, что отверстия в ушках поперечные; на самом 
деле, судя по опубликованному М.Г. Мошковой 
рисунку, они продольные [Мошкова, 1963. С. 30. 
Табл. 12, 3; Смирнов, 1975. С. 51, 52. Рис. 15, 9; 
Болелов, 2012а. С. 212-213; 2012б. С. 204. № 12]. 
Да и фляги с ручками-выступами из Кардаилово 
(высота 15,6 см, максимальный диаметр 12,6 и 
13,7 см) (рис. 2, 1; 6), из слоя III – первой половины 
II в. до н.э. бактрийской крепости Узундара (высо-
та, судя по рисунку с масштабом, 17,8 см) [Dvure-
chenskaya N., 2019. P. 158. Fig. 9c] и парфянского 
слоя городища Коша-Депе в предгорьях Копетда-
га (высота 16,4 см, диаметр тулова 13,2 и 14,0 см; 
по рисунку с масштабом) [Пилипко, 1980. С. 220, 
222. Рис. 7, 4; Пилипко, Кошеленко, 1985. С. 221. 
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Рис. 3. Старые Киишки, курган № 20/1958, погребение № 7. Фляга. Уфа, НМРБ, инв. № ОФ 6142/90.
Фото М.Ю. Трейстера, 2015

Fig. 3. Starye Kiishki, Burial-mound no. 20/1958, burial no. 7. Flask. Ufa, National Museum of Republic Bashkortostan, 
inv.-no. ОФ 6142/90. Photos by M. Treister, 2015

Табл. LXXXI, вверху в центре] отличаются своими 
размерами от остальных фляг, диаметр вместили-
ща которых составляет обычно 25-35 см.

Вполне вероятно, что они были прототипа-
ми значительно более распространенных «фляг 
пилигримов» селевкидского и парфянского пери-
одов, получивших распространение не только в 
Иране [Ghirshman, 1965. P. 287. Fig. 5; P. 288; 1976. 
Pls. 6, 59; 16, 66-67; Boucharlat, Labrousse, 1979. 
P. 76-77, 123. Fig. 35; Haerinck, 1983. P. 34-37. Fig. 4; 
P. 43-44, 106-107. Fig. 17, 6; 1989. Fig. 1, 16; de Mi-
roschedji, 1987. P. 48. Fig. 26, 6-8. Pl. VII, 7; Bou-
charlat, 1987. P. 198-201. Fig. 63, 11-13; 65, 7-8; 68, 
3. 7; 70, 12. 14; Curtis, Simpson, 2000. P. 159, 160. 
Fig. 11, 14; Roustaei, Azadi, 2011. P. 197-198. Pl. III, 
1-3; Boucharlat, Haerinck, 2011. P. 70-71; Stronach 
et al., 2019. P. 198, 205. Fig. 31, 6-7; 35], но и на 
Ближнем Востоке [Debevoise, 1934. P. 19. Fig. 4; 
P. 102-105. No. 298-306], в районе Персидского за-
лива [Hannestad, 1983. P. 41; Yule, 1993. P. 259, 263. 
Fig. 4 (слева в центре); P. 266. Fig. 7, 22; Andersen, 

2007. P. 178-179 (c актуальным общим обзором). 
Fig. 538; P. 181. No. BX.2], в Армении [Есаян, Ка-
лантарян, 1988. Табл. XLI, 8; XLIII, 1-2; Цв. табл. 
6-7; Khachatryan, 2011. P. 55. Fig. 14, 1-3; Avetisyan, 
Herles, 2013. S. 91], в кочевническом погребении 
могильника Казган 2 на Устюртском плато [Yago-
din, 2010. P. 55. Fig. 3, 5] и в сарматском погребе-
нии в кургане «Острый» в Прикубанье [Гущина, 
Засецкая, 1989. С. 86, 95. № 19; С. 128. Табл. I, 19; 
Marčenko, Limberis, 2008. S. 335. Nr. 3.3. Taf. 3, 1]. 
Хотя такие фляги, как правило, имели неболь-
шие петлевидные ручки, крепившиеся к тулову в 
основании горла, в очень редких случаях, в част-
ности, на глазурованных флягах из поселения 
II-I вв. до н.э. в Шахр-и-Кумиз в Северном Иране 
[Stronach et al., 2019. P. 205. Fig. 35, 1], I в. до н.э. 
– I в. н.э. из Суз [Faïence…, 2005. P. 187. No. 491] 
и Таксилы [Marshall, 1951. P. 412. No. 43. Pl. 122] 
имеются подобные выступы-ручки с вертикаль-
ными отверстиями. Упоминаются находки фляг с 
плоским боком и резервуаром овального сечения 
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с ручками-налепами с отверстиями (неясно, вер-
тикальными или горизонтальными) по сторонам 
от горла и среди находок из Нисы [Пилипко, 2001. 
C. 311. Рис. 222, 4, 7; С. 312] и парфянского сель-
ского поселения Гарры-Кяриз в подгорной полосе 
Копетдага [Пилипко, 1975. С. 89].

2. Красноглиняные гончарные сосуды в 
форме горшочков с налепами-выступами со 
сквозными вертикальными отверстиями

Переходя к красноглиняным гончарным сосу-
дам в форме горшочков с налепами-выступами со 
сквозными вертикальными отверстиями, отметим, 
что В.М. Клепиков [2017. C.160-161. Рис. 1Б, 1-3] 

привел лишь три находки из Южного Приура-
лья: из Бишунгарово (курган № 2, погребение № 2 
(рис. 7, 7) [Пшеничнюк, 1983. С. 21. Табл. X, 5]) 
и V Бердянского могильника (рис. 7, 1-2) (курган 
№ 5, погребение № 1 – 2 экз.) [Моргунова, Ме-
щеряков, 1999. С. 128, 140. Рис. 6, 4-5; Болелов, 
2012б. С. 202-203. № 4-5]. С.Б. Болелов [2012а. 
С. 215] отмечал находки трех таких сосудов в Юж-
ном Приуралье – в Бердянке и Старых Киишках, 
курган № 20 (рис. 7, 9).

На самом деле их значительно больше. Анало-
гичные горшочки с выступами-налепами со сквоз-
ными вертикальными отверстиями также происхо-
дят из следующих памятников (рис. 1):

Рис. 4. Мечетсай, курган № 3/1961, погребение № 8. Фляга. Москва, ГИМ, инв. № 99564. Оп. Б 1421/188.
Фото М.Ю. Трейстера, 2010

Fig. 4. Mechetsay, Burial-mound no. 3/1961, burial no. 8. Flask. Moscow, ГИМ, State Historical Museum, inv.-no. 99564, 
list Б 1421/188. Photos by M. Treister, 2010
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Рис. 5. Филипповка, курган № 16/2005, погребение № 1. Оренбург, ГИКМ, инв. № 18980/830.
Фото М.Ю. Трейстера, 2009

Fig. 5. Filippovka, Burial-mound no. 16/2005, burial no. 1. Orenburg, Governor’s Local Lore Museum, inv.-no. 18980/830. 
Photos by M. Treister, 2009

5) могильник Старые Киишки, погребение № 2 
кургана № 12/2003 (рис. 7, 11; 8, 1-3) (судя по опи-
санию, «поверхность оранжевого цвета, местами 
со следами красного ангоба»; с одним налепом, 
второй – утрачен?) [Федоров, 2011. С. 33. Рис. 6, 
II.9; С. 34. № 9]; 

6) могильник Старые Киишки, погребение 
№ 4 кургана № 15 (рис. 7, 12; 9) [Садыкова, Васи-
льев, 2001. С. 58. Рис. 7, 1];

7) могильник Старые Киишки, погребение 
№ 18 кургана № 18 (рис. 7, 10) [Садыкова, Василь-
ев, 2001. С. 61. Рис. 10, 17];

8) погребение № 10 кургана № 3/1995 Нижне-
павловского I могильника (рис. 7, 3; 8, 4-5) [Богда-
нов, 2018. С. 115. Рис. 7, 2];3

9) погребение № 1 кургана № 1 могильника 
Лебедевка-VII (рис. 7, 8) [Железчиков и др., 2006. 
С. 28. Рис. 61, 5]; 4

10) курган № 1 могильника Журавлиха 1 на 
р. Большой Иргиз на юго-востоке Самарской об-
ласти (рис. 7, 4) [Кузнецов, Мышкин, 2003. С. 152. 
Рис. 5, 6].

Кроме того, горшочек с овальными горизон-
тальными выступами на плечиках с вертикальны-

3  Погребение датируется III в. до н.э., вероятно, его второй половиной [Богданов, 2018. С. 121].
4  Шестигранные плоские пронизи из гагата с двойными отверстиями, найденные в этом погребении [Железчиков и др., 

2006. С. 28. Рис. 61, 5], находят параллели в Северном Причерноморье, в том числе в датированном II в. до н.э. погребении 
некрополя Фанагории [Алексеева, 1978. С. 9. Рис. 7; С. 15-16, тип 37. Табл. 22, 29].



177

Рис. 6. Кардаиловский, курган № 16/1978, погребение № 1. Фляга. Оренбург, ГИКМ, инв. № 17342/4.
Фото М.Ю. Трейстера, 2015

Fig. 6. Kardailovskiy, Burial-mound no. 16/1978, burial no. 1. Orenburg, Governor’s Local Lore Museum, inv.-no. 17342/4. 
Photos by M. Treister, 2015

ми отверстиями происходит из святилища Тубе-
жик 2 на Устюртском плато (рис. 7, 5) [Онгарулы 
и др., 2017. Рис. 360, справа вверху]. Оно было 
построено еще в начале IV в. до н.э., но функци-
онировало вплоть до позднесарматского времени 
[Онгарулы и др., 2017. С. 99]. Таким образом, с 
учетом двух находок из Заволжья, опубликован-
ных В.М. Клепиковым [2017. C. 160-161. Рис. 1А, 
1-2], известно 12 таких сосудов. Обращает на себя 
внимание концентрация находок в могильнике у 
с. Старые Киишки (4 экз.) и соседнего с ним Би-

шунгарово (1 экз.) в долине р. Белая (рис. 1), да-
тирующихся в рамках III-II вв. до н.э. [Федоров, 
2011. С. 37 (о датировке могильника у с. Старые 
Киишки)].

Рассматриваемые горшочки находят паралле-
ли как в Хорезме [Воробьева, 1959. С. 104. Рис. 12, 8 
(античный дом к юго-западу от Ангка-калы); Боле-
лов, 2004. С. 136-137. Рис. 3/24, 10; 2012а. С. 215], 
так и в кочевнических погребениях на границе Хо-
резма [Лоховиц, 1979. С. 145. Табл. VI, 10] и опре-
деляются С.Б. Болеловым как изделия хорезмских 
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мастерских III-II вв. до н.э. [Федоров, 2011. С. 36; 
Болелов, 2012а. С. 215], но аргументация иссле-
дователя вызывает вопросы. Так, С.Б. Болелов пи-
шет: «В керамических комплексах Средней Азии 
второй половины I тыс. до н.э. небольшие сосуды 
закрытых форм с подобными налепами встреча-
ются крайне редко. В то же время в древнехорез-
мийском керамическом комплексе они известны. 
Это небольшие красноангобированные кувшины 
без ручки с налепами на плечиках усеченно-пира-

мидальной или призматической формы, в которых 
до обжига были сделаны сквозные продольные от-
верстия» [2012а. С. 215], при этом ссылаясь лишь 
на два примера из Хорезма. Если два примера – это 
много, то как в количественном выражении опре-
деляется «крайне редко»? В этой связи можно ука-
зать на наличие таких выступов с вертикальными 
отверстиями и на плечиках хумов, как из Хорез-
ма [Воробьева, Гертман, 1991. C. 39, 48. Рис. 3, 4; 
5, 25], так и из поселения II-I вв. до н.э. в Шахр-

Рис. 7. Горшочки с ручками-налепами с вертикальными отверстиями для подвешивания.
1, 2 – V Бердянский, курган № 5, погребение № 1; 3 – Нижнепавловский I, курган № 3/1995, погребение № 10; 4 – Журавлиха 1, 

курган № 1; 5 – Тубежик 2; 6 – Раздолье, курган № 2, погребение № 3; 7 – Бишунгарово, курган № 2, погребение № 2; 
8 – Лебедевка-VII, курган № 1, погребение № 1; 9-12 – Старые Киишки: 9 – курган № 20/1958, погребение № 4;

10 – курган № 18, погребение № 18; 11 – курган № 12/2003, погребение № 2; 12 – курган № 15, погребение № 4

Fig. 7. Pots with attached ‘spool’ handles with vertical piercing for hanging.
1, 2 – V Berdyanskiy, Burial-mound no. 5, burial no. 1; 3 – Nizhnepavlovskiy I, Burial-mound no.  3/1995, burial no. 10; 

4 – Zhuravlikha 1, Burial-mound no. 1; 5 – Tubezhik 2; 6 – Razdol’e, Burial-mound no. 2, burial no. 3; 7 – Bishungarovo, Burial-mound 
no. 2, burial no. 2; 8 – Lebedevka-VII, Burial-mound no. 1, burial no. 1; 9–12 – Starye Kiishki. 9 – Burial-mound no. 20/1958, burial 

no. 4; 10 – Burial-mound no. 18, burial no. 18; 11 – Burial-mound no. 12/2003, burial no. 2; 12 – Burial-mound no. 15, burial no. 4
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и-Кумиз в Северном Иране [Stronach et al., 2019. 
P. 204. Fig. 22, 18]. Горшочек с ручками-выступами 
с вертикальными отверстиями происходит из по-
гребения в Таппех Хо Джейран в долине р. Бал-
харуд на границе Ирана и Азербайджана [Curtis, 
Simpson, 2000. P. 158, 159. Fig. 10, 4].

Как уже отмечалось выше, выступы-налепы 
с вертикальными отверстиями имеются на фля-
гах, происходящих как из Ирана и Хорезма, так и 
из Бактрии. Среди находок из городища Калалы-
Гыр 2 в Хорезме, где встречены как светло-, так 
и красноангобированные фляги, такие выступы, 
как отмечает С.Б. Болелов [2004. C. 120], имеются 

на красноангобированных флягах относительно 
небольших размеров и могут иметь форму па-
раллелепипеда усеченной пирамиды или конуса. 
Наличие таких выступов на крупных флягах, у 
которых в большинстве случаев отверстий нет, по 
мнению исследователя, является данью традиции, 
т.к. крупные фляги на веревках вряд ли могли под-
вешиваться. Выступы различных форм без отвер-
стий имеются и на флягах разных типов из Бак-
трии [Двуреченская Т., 2020. С. 361. Рис. 2, 5-10. 
С. 364].

Небольшие красноангобированные фляги мо-
гли носиться на спине [ср. изображение на рель-

Рис. 8. Горшочки с ручками-налепами с вертикальными отверстиями для подвешивания.
1-3 – Старые Киишки, курган № 12/2003, погребение № 2. Уфа, НМРБ, инв. № 22340/2; 4-5 – Нижнепавловский I 

могильник, курган № 3/1995, погребение № 10. Оренбург, ГИКМ, инв. № 17703/280.1. Фото: В.К. Федоров, 2020 (1-3); 
М.Ю. Трейстер, 2015 (4-5)

Fig. 8. Pots with attached ‘spool’ handles with vertical piercing for hanging.
1–3 – Starye Kiishki, Burial-mound no. 12/2003, burial no. 2. Ufa, National Museum of Republic Bashkortostan, inv.-no. 22340/2; 

4–5 – Nizhnepavlovskiy I, Burial-mound no. 3/1995, burial no. 10. Orenburg, Governor’s Local Lore Museum, inv.-no. 17703/280.1. 
Photos by: V. Fedorov, 2020 (1–3); M. Treister, 2015 (4–5)
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ефе одной из фляг: Воробьева, 1959. Рис. 15, 1], 
а самые маленькие – на поясе [Воробьева, 1959. 
С. 105, 109; 1967а. С. 107; 1967б. С. 205. Рис. 79; 
Болелов, 2004. С. 120]. Вряд ли можно согласиться 
с тем, что отверстия на выступах – только дань тра-
диции. Они могли использоваться и для подвеши-
вания пробок, которыми должны были затыкаться 
горловины. Примечательно в этом отношении и то, 
что у одной из фляг, найденных в Сузах, отверстия 
на выступах – не вертикальные, а горизонтальные 
[Boucharlat, Labrousse, 1979. P. 76, 115. Fig. 32, 1]. 
Среди фляг из кочевнических погребений Приура-
лья с выступами-налепами отверстия имеются на 
всех. Судя по рисунку, нет отверстий на фрагмен-
тированной фляге с коническими выступами из 
датируемого I в. до н.э. Северного винохранилища 
Нисы [Пилипко, 2001. C. 301. Рис. 213, А,6; С. 302].

Очевидно, что рассматриваемые сосуды из 
Южного Приуралья и Заволжья отличаются как 
по размерам, так и по деталям формы. При этом 
сосуд из Калалы-Гыр 2 несколько крупнее. Cудя по 
рисунку с масштабом, его высота около 21 см, тог-

да как сосуды из Раздолья (высота 15 см) (рис. 7, 6), 
Бишунгарово (около 17 см) (рис. 7, 7), Старых Ки-
ишек, курганы № 12 (высота 18,8 см) (рис. 7, 11; 8, 
1-3), № 15 (высота 18,5 см) (рис. 7, 12; 9), V Бер-
дянского могильника (высота 14,7 и 17 см) (рис. 7, 
1-2) – менее крупные. На этом фоне выделяются 
мелкими размерами сосуды из Журавлихи (высо-
та 7,6 см) (рис. 7, 4), Лебедевки-VII (высота 9,0 см) 
(рис. 7, 8) и Нижнепавловского I могильника (вы-
сота 12,8 см) (рис. 7, 3; 8, 4-5), а особенно крупны-
ми – сосуд из Старых Киишек, курган № 18 (высо-
та 27,0 см) (рис. 7, 10).

Заметим, что красноангобированные сосу-
ды из Калалы-Гыр 2 [Болелов, 2004. С. 136-137. 
Рис. 3/24, 10; 2012а. С. 215] и усадьбы в районе 
Ангка-калы [Воробьева, 1959. С. 104. Рис. 12, 8] 
имеют тулово биконической формы, налепы с 
отверстиями расположены в месте наибольшего 
диаметра тулова, а сосуды из Южного Приуралья 
и Заволжья – овальное тулово или более приземи-
стое с широким дном (Старые Киишки, курганы 
№ 18, 20, Лебедевка-VII) (рис. 7, 8-10). Лишь у 

Рис. 9. Старые Киишки, курган № 15, погребение № 4.
Горшочек с ручками-налепами с вертикальными отверстиями для подвешивания. Уфа, НМРБ, инв. № ОФ 6142/83. 

Фото В.К. Федорова, 2020

Fig. 9. Starye Kiishki, Burial-mound no. 15, burial no. 4.
Pot with attached ‘spool’ handles with vertical piercing for hanging. Ufa, National Museum of Republic Bashkortostan, 

inv.-no. ОФ 6142/83. Photos by V. Fedorov, 2020
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двух из них (Бишунгарово и Раздолье) (рис. 7, 6-7) 
налепы расположены на уровне наибольшего рас-
ширения тулова, у остальных – выше. Не исклю-
чено, что они восходят к сосудикам подобной кон-
струкции, получившим распространение на Ближ-
нем Востоке еще на рубеже II-I тыс. до н.э. [Horn, 
Moulds, 1969. P. 40. No. 176-177. Pls. VIII, IX]. На 
мой взгляд, вариации формы и размеров сосудов, 
вероятно, отражают их производство в различных 
мастерских, а приведенные выше данные совсем 
не дают оснований ограничивать их локализацию 
только Хорезмом.

Обращает на себя внимание тот факт, что у 
значительной части горшочков ручки-налепы име-
ют седловидную форму [Двуреченская Т., 2020. 
C. 360. № 4. Рис. 2, 4], которые встречаются также 
на флягах из Суз [Boucharlat, Labrousse, 1979. P. 76, 
115. Fig. 32, 2; Васильев, 2006. Рис. 1, 6], Файлаки 
[Hannestad, 1983. P. 27. No. 310; P. 41. Pl. 31; Ga-
chet, Salles, 1993. P. 69. Fig. 8, 29] и из бактрийской 
крепости Узундара [Двуреченская Т., 2020. С. 363, 
366-367. Рис. 4, 6], но не на флягах предположи-
тельно хорезмского происхождения, найденных в 
сарматских погребениях Приуралья.

3. Сероглиняный сосуд яйцевидной фор-
мы с воронковидным горлом и выступами-руч-
ками с вертикальными отверстиями для подве-
шивания из Заплавного

В погребении № 3 кургана № 2/1958 у с. За-
плавное, отнесенного к памятникам прохоровской 
культуры IV-II вв. до н.э. [Мошкова, 1963. C. 15. 
№ 7], среди довольно невыразительного инвен-

таря был обнаружен небольшой (высота 12,5 см) 
гончарный сосуд с вытянутым яйцевидным туло-
вом, плавно переходящим в воронковидное горло 
(рис. 10). В месте перехода к горлу имеются два 
ушка-налепа подтреугольной формы со сквозными 
вертикальными отверстиями. Поверхность сосуда 
с горизонтальными канавками на тулове, темно-
серая, лощеная [Мошкова, 1963. C. 30. Табл. 12, 5; 
Скрипкин, 1990. С. 53. Рис. 17, 12; Археологиче-
ское наследие…, 2013. С. 106, слева вверху; С. 261. 
№ 193 (отнесен к раннесарматской культуре)]. 
М.Г. Мошкова, которая определяет сосуд как ма-
ленькую фляжку, предполагает его происхожде-
ние из Средней Азии [1963. С. 30]. По мнению 
А.С. Скрипкина, включившего сосуд в группу «ан-
тичной керамики», это амфориск [1990. C. 53].

Выступы-ручки с вертикальными отверстия-
ми для подвешивания, впервые появившиеся еще 
в III тыс. до н.э. на металлических сосудах из Трои 
и Месопотамии [Сокровища Трои…, 1996. С. 30. 
№ 2; С. 195. № 259; Трейстер, 1996. С. 220 с лит.], 
получают распространение на каменных и кера-
мических сосудах I тыс. до н.э. Сосуды аналогич-
ной формы из глины и металла [серебряный сосуд 
из клада в Эскияпаре: Özgüç, Temizer, 1993. P. 625. 
Pl. 116, 1], но без выступов-ушек на горле появля-
ются еще в III тыс. до н.э., получая распростране-
ние в Малой Азии и Месопотамии, особенно на 
юго-востоке Анатолии и на севере Сирии [Alp, 
2018. P. 64, 75. Fig. 3]. Их часто определяют терми-
ном «Syrian bottles», хотя в эту группу объединяют 
сосуды с разной формой тулова, в том числе и с 
яйцевидным туловом и воронкообразным горлом, 

Рис. 10. Заплавное, курган № 2/1958, погребение № 3.
Сосуд серолощенный с ручками-налепами с вертикальными отверстиями для подвешивания. 

Волгоград, ВОКМ, инв. № 5837/6. Фото музея

Fig. 10. Zaplavnoe, Burial-mound no. 2/1958, burial no. 3.
Greyware glossy vessel with attached ‘spool’ handles with vertical piercing for hanging. Volgograd, Regional Local Lore Museum, 

inv.-no. 5837/6. Museum photos
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которые относят к подгруппе алабастров [Zimmer-
mann, 2005. P. 161. Fig. 1; 2, 1; Alp, 2018. P. 60-61, 
65, 74. Fig. 1]. В целом, форма напоминает форму 
стеклянных алабастров II-I вв. до н.э. восточно-
средиземноморской работы (Mediterranean core-
formed bottles group III), за тем исключением, что 
ручки-выступы у них расположены ниже [Grose, 
1989. P. 122-125. Fig. 89; P. 168-169. No. 165-167. 
Figs. on p. 407; Кунина, 1997. С. 53. Ил. 7; С. 250. 
№ 18 с лит.]. Возможно, прототипами таких сосу-
дов были стеклянные флаконы V в. до н.э., изго-
товленные в технике сердечника [Трейстер, 2012. 
С. 108-109; 2020. С. 133]. 5 Этим же временем дати-
руются и близкие по форме глиняные «бутыли» из 
некрополя Камид эль-Лоз в Ливане. 6

Близкую вытянутую яйцевидную форму и, 
что не менее важно, воронковидное горло имеют 
и керамические флаконы из Северного Ирана с 
одной вертикальной зооморфной ручкой в верх-
ней части тулова [Haerinck, 1983. P. 157. Fig. 25, 7; 
P. 158]. Близкий по форме сосуд, также с воронко-
видным горлом и двумя вертикальными петлевид-
ными ручками в месте перехода от тулова к горлу, 
происходит из слоя ахеменидского времени в Су-
зах [de Miroschedji, 1987. P. 31. Fig. 18, 6. Pl. V, 11].

Хотя точные аналогии форме сосуда из За-
плавного, в первую очередь с местом располо-
жения выступов-налепов на переходе от тулова к 
горлу, нам не удалось найти, очевидно, что прото-
типы его имеют ближневосточное или иранское 
происхождение. Использование ручек в форме 
выступов-налепов со сквозными вертикальными 
отверстиями, которые служили для подвешивания 
сосудика – признак, характерный в керамике для 
получивших довольно широкое распространение 
от Ирана до Бактрии и от Персидского залива до 
Хорезма транспортных фляг IV-II вв. до н.э., а так-
же горшочков, вероятно, хорезмского или иранско-
го производства этого же времени.

Заслуживает внимания в этой связи подтреу-
гольная форма выступов-налепов (ушковидная, по 
классификации Т.О. Двуреченской [2020. C. 361-
363. Рис. 2, 2; 3, 2; 4, 4]), находящая ближайшую 
параллель на одном сохранившемся налепе фля-
ги из бактрийской крепости Узундара [Двуречен-
ская Т., 2020. C. 361-363. Рис. 3, 2; 4, 4], на одном 
сохранившемся налепе фляги из раскопок «Остан-
ца» Душанбинского городища [Ранов, Соловьев, 
1993. С. 156. Рис. 29, 13], а также налепах фляги из 
Ай-Ханума [Gardin, 1973. P. 164, ф1. № 130. Pl. 124, 
a-b; 141; Тихонов, 2019. C. 62. Рис. 58, 5-6].

Заключение
Таким образом, в раннесарматских погребени-

ях выделяется количественно довольно значитель-
ная группа гончарных сосудов различных форм, 
которые объединяет общий принцип – наличие 

выступов с вертикальными отверстиями, которые 
служили для продевания шнура для их подвешива-
ния. Сосуды представлены преимущественно не-
большими красноглиняными горшочками, а также 
флягами, как крупными (транспортными), так и 
мелких размеров. Судя по тому, что одна из таких 
фляг была найдена в Филипповке, есть основание 
полагать, что они начинают поступать к кочевни-
кам не позднее середины – третьей четверти IV в. 
до н.э. [Трейстер, Яблонский, 2012. С. 282-284] и 
становятся более распространенными в III-II вв. 
до н.э. Находки их концентрируются в Южном 
Приуралье (с отдельными «выплесками» на за-
паде – в Самарской области и на юге – на плато 
Устюрт), при этом небольшая группа происходит 
из датирующихся вероятно II в. до н.э. погребений 
в Заволжье, в бассейне Ахтубы и к северу от нее. 
Если фляги с налепами с отверстиями представ-
лены несколькими стандартными формами, то 
горшочки отличаются как по размерам, так и по 
деталям формы, что, вероятно, отражает их произ-
водство в различных мастерских.

Есть основания рассматривать эти сосуды как 
изделия иранских и хорезмских мастерских, хотя 
нельзя исключать и возможность попадания их к 
кочевникам из Бактрии. Последнее особенно веро-
ятно в случае с сосудом из Заплавного из Завол-
жья, ручки-налепы которого находят ближайшие 
параллели на малых флягах из Бактрии.

Интересно, что сосуды с выступами-налепами 
с вертикальными отверстиями известны в 
слое первых веков новой эры в Кой-Крылган-
Кале [Воробьева, 1967. С. 124. Табл. X, 42] и в 
Бактрии – в III-IV вв. н.э. [Пугаченкова, 1984. 
С. 102, 104. Рис. 16, 5]. Сероглиняный сосуд с 
туловом приплюснуто-реповидной формы с 
одним сохранившимся налепом с вертикальным 
отверстием, по мнению авторов раскопок 
– центрально-кавказского происхождения, 
происходит и из датирующегося серединой III в. н.э. 
погребения № 1 кургана № 9/1994 могильника 
Покровка 2 [Яблонский и др., 1995. С. 43 (сосуд 
№ 2), 165. Рис. 62, 3; Малашев, Яблонский, 
2008. С. 48, 318. Рис. 195, 6]. Аналогичный 
сосуд происходит и из могильника Веселый VI в 
Нижнем Поволжье [Археологическое наследие…, 
2013. С. 130, илл. внизу справа; С. 274. № 324 с 
датировкой II в. н.э.].

Автор выражает искреннюю признательность 
за возможность работать с материалами из 
раскопок могильниками у дер. Старые Киишки 
– хранителю Национального музея Республики 
Башкортостан – С.Л. Воробьевой и В.К. Федорову 
– за предоставление фотографий горшочков из 
курганов № 12 и 15 этого могильника. Наша 
благодарность – О.А. Халяпиной за возможность 
работать с находками из могильников 

5  Cм., в частности, сосуд из могильника Лебедевка VI [Гуцалов и др., 2012. С. 42. № А7.1.1.7. Рис. 54. Табл. I.64. Цв. табл. 
I.20; Трейстер, 2020. С. 133. Рис. 1, 6].

6  Poppa, 1978. S. 52. Typ 1; погребение № 2 (Taf. 25, 15), № 4 (Taf. 6, 4: 22), № 12 (Taf. 11, 12: 8), № 17 (Taf. 13, 17: 3), № 21 
(Taf. 14, 21: 1), № 28 (Taf. 15, 28: 17) и № 67 (Taf. 20, 67:5); Hachmann, Penner, 1999. Taf. 47, 1-4. Серебряная монета Сидона из 
погребения № 4 датируется временем вскоре после 400 г. до н.э. [Poppa, 1978. S. 70].
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Кардаиловский и Филипповка-1 в Оренбургском 
губернаторском историко-краеведческом 
музее, К.Б. Фирсову – за помощь в изучении 
фляги из могильника Мечетсай, хранящейся в 

Государственном историческом музее, Н.В. Малой 
– за возможность работать с флягой из кургана 
Темир в музее археологии и этнографии 
Челябинского государственного университета.
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