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Аннотация. В статье рассмотрены материалы погребений, имеющих первостепенное значение 
для хронологии древностей Южного Приуралья эпохи Великого переселения народов и раннего сред-
невековья. В результате анализа ременной гарнитуры и других хроноиндикаторов автором уточнена 
датировка исследуемых комплексов, что позволило рассмотреть ряд дискуссионных вопросов турбас-
линской культуры с новых позиций. Анализ ременных принадлежностей позволил предположить, что 
немногочисленные группы носителей турбаслинской культуры могли появиться на территории Приура-
лья уже на рубеже IV–V вв. Судя по всему, наиболее богатые позднетурбаслинские комплексы следует 
датировать концом VI – первой половиной VII в. С середины VII в. турбаслинская культура как «куль-
тура в чистом виде» начинает угасать, окончательно прекратив свое существование в конце VII либо на 
рубеже VII–VIII вв.
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Abstract. The subject of this work is the analysis of several burials that play a critical role in chronological 
studies of the artefacts discovered in the Southern Cis-Urals region and dated to the Great Migration period and 
the early Middle Ages. The current article consists of two parts. The first part of the article discusses a number of 
artefacts from barrow 18, burial 1 of Dezhnevsky necropolis, namely a buckle with cloisonné decoration on the 
front plate, a bone arrowhead and two ceramic flat bottom vessels of small and medium sizes. In the second part 
of the article attention focuses on studies of archaeological assemblages from the necropolises of Novo-Turbasly 
and Kushnarenkovo, “Chaika-1”necropolis, Novikovka burial and the female grave located on the territory of 
the courtyard of the Bashkir State Medical University. All of the aforementioned assemblages include numerous 
valuable objects, such as belt fittings of the so-called ‘heraldic’ type. This makes them different from most sets of 
artefacts discovered in the Southern Cis-Urals. Results of the archaeological analysis of the belt fittings suggest 
that some representatives of the Turbasly culture could have came to the territory of the Cis-Urals region as early 
as the turn of the 4th th – 5th centuries AD. Therefore, the richest assemblages of the Turbasy culture must be dated 
to the end of the 6th century – the beginning of the 7th century AD. It could be concluded that the Turbasly Culture 
“as it is” began to fade at this period and disappeared at the end of the 7th, at the turn of the 7th – 8th centuries AD.
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Введение
Памятники турбаслинской культуры, выде-

ленной Н.А. Мажитовым [Мажитов, 1968. С. 65–
71; Мажитов, 1977. С. 93–100; Мажитов, 1981. 
С. 23–28] и в дальнейшем подробно исследован-
ной Ф.А. Сунгатовым [Сунгатов, 1998], локализу-
ются «по северной кромке приуральской степи и 
занимают территорию среднего течения р. Белой» 
[Сунгатов, 1998. С. 5; Сунгатов, 2002. С. 25].

Несмотря на многолетнюю историю изуче-
ния турбаслинской культуры, целый ряд вопросов, 
связанных с ней, до сих пор остается до конца не 
решенным. В первую очередь, это касается гене-
зиса культуры, этнической принадлежности ее 
носителей, характера взаимодействия «турбаслин-
цев» с другими этнокультурными общностями и, 
наконец, причисления тех или иных погребений  
к собственно турбаслинским [Мажитов, 1968. 
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С. 69–70; Матвеева, 1971. С. 129–132; Матвеева, 
2004. С. 10–11, 62–64; Васюткин, 1971. С. 137–138; 
Генинг, 1987; Иванов, 1984. С. 30–36; Иванов, 
2017. С. 11–17; Сунгатов, 1998. С. 5–16; Казаков, 

1998. С. 97–99; Казаков, 2011. С. 17; и др.]. Не сло-
жилось в научной литературе единого мнения и о 
хронологических рамках турбаслинской культуры 
(табл. 1).

Таблица 1
Хронологические рамки турбаслинской культуры в работах разных исследователей

Table 1
Chronological frameworks of the Turbasly culture in the studies of different scholars

Исследователи Год Название Хронологические рамки Ссылка 
Н.А. Мажитов 1968 Турбаслинская культура V–VII вв. Мажитов, 1968. С. 68
Г.И. Матвеева 1971 Турбаслинская культура VI–IX вв. Матвеева, 1971. С. 132

С.М. Васюткин 1971 Турбаслинская культура V–VIII вв. Васюткин, 1971. С. 138

Н.А. Мажитов 1977, 
1981 Турбаслинская культура VII–VIII вв. Мажитов, 1977. С. 93 

Мажитов, 1981. С. 23

В.А. Иванов 1984 Турбаслинская культура начало VI – середина VII 
вв. Иванов, 1984. С. 32

В.Ф. Генинг 1987
Турбаслинский 

археолого-этнический 
тип

V–VII вв. Генинг, 1987. С. 99

Ф.А. Сунгатов 1998 Турбаслинская культура конец V – начало VIII вв. Сунгатов, 1998. С. 113
Г.И. Матвеева 2004 Турбаслинская культура конец IV – VII вв. Матвеева, 2004. С. 163

Е.П. Казаков 2011 Турбаслинско-
именьковская общность вторая пол. VI – VII вв. Казаков, 2011. С. 18-21

Ф.А. Сунгатов 2020 Турбаслинская культура V–VIII вв. Сунгатов, 2020. С. 73

В данной статье рассмотрен ряд погребений, 
материалы которых имеют опорное значение для 
хронологии древностей Южного Приуралья эпохи 
Великого переселения народов и раннего средне-
вековья.

Часть I. О нижней хронологической 
границе турбаслинской культуры
Нижнюю границу турбаслинской культуры 

Ф.А. Сунгатов определяет концом V в. н.э. [Сунга-
тов, 1998. С. 114; Сунгатов, 2002. С. 26]. По мне-
нию исследователя, после 370-х гг. потомки позд-
несарматских племен с правобережья р. Белая при-
няли участие в походах гуннов на запад [Сунгатов, 
1998. С. 105-107]. Как отмечает исследователь, в 
состав гуннского союза входили и «племена дже-
тыасарской культуры Восточного Приаралья» 
[Сунгатов, 2002. С. 26]. В результате военных неу-
дач и распада гуннской конфедерации смешанное 
гунно-сармато-джетыасарское население продви-
нулось на территорию Приуралья [Сунгатов, 1998. 
С. 114; Сунгатов, 2002. С. 26].

К одним из ранних турбаслинских комплексов 
Ф.А. Сунгатовым отнесен кург. 18/1 Дежневско-
го могильника [Сунгатов, 1998. С. 85], материалы 
которого представлены пряжкой со вставками из 
красного стекла в перегородчатых выемках, распо-
ложенных на внешней накладке обоймы (рис. 1, 2), 
костяным наконечником стрелы (рис. 1, 1) и двумя 
глиняными плоскодонными сосудами (рис. 1, 3, 
4) [Пшеничнюк, 1968. С. 109; Красноперов, 2012. 
С. 223] «низких и средних пропорций» [Сунгатов, 
1998. С. 85].

А.Х. Пшеничнюком плоскодонные сосуды из 
Дежневских курганов были соотнесены с керами-
кой т.н. «романовского» типа [Пшеничнюк, 1968. 
С. 111]. В свою очередь, Н.А. Мажитовым данные 
сосуды выделены в типы 8 и 9 турбаслинской ке-
рамической группы [Мажитов, 1977. С. 47–48; 

С. 204. Табл. V, 11; С. 205. Табл. VI, 8]. Г.И. Матве-
ева, рассматривая в целом Дежневский могильник 
в качестве раннего памятника турбаслинской куль-
туры, интерпретировала находки плоскодонной 
керамики в его комплексах как показатель тесных 
связей между «именьковцами» и «турбаслинца-
ми» [Матвеева, 2004. С. 63, 156. Рис. 33, 11, 12]. По 
мнению Ф.А. Сунгатова, сосуды с плоским дном 
низких и средних пропорций имеют наибольшее 
сходство с керамикой из памятников позднесар-
матского времени [Сунгатов, 1998. С. 39–40], а 
близость турбаслинской плоскодонной посуды с 
именьковскими («романовскими») образцами мо-
жет быть объяснена соседством предков носите-
лей указанных керамических традиций «в период 
их пребывания в сер. I тыс. в Восточном Приара-
лье» [Сунгатов, 2002. С. 27].

Датировка кург. 18/1 Дежневского могильника 
также является неоднозначной. Пряжка с перего-
родчатой инкрустацией на щитке имеет близкие 
аналогии на территории Нижнего и Среднего 
Прикамья, а также Пермского Приуралья [Генинг, 
1976. С. 105. Рис. 32, 6; Красноперов, 2012. С. 242. 
Рис. 10, 10; Перескоков, 2018. С. 67, 256, 257. 
Рис. 40, 16; 41, 9].

А.В. Богачевым «дежневская» пряжка была 
отнесена к «тураевскому» этапу (V – первая пол. 
VI в.) эволюции поясных наборов Среднего По-
волжья [Богачев, 1992. С. 152, 183. Прил. 1]. С 
точки зрения Ф.А. Сунгатова, подобные изделия 
характерны для керченских комплексов IV–V вв., 
а на территории Южного Приуралья они начина-
ют фиксироваться в конце V в. [Сунгатов, 1998. 
С. 66, 85].

По мнению М.М. Казанского, появление пря-
жек рассматриваемого типа связано с распростра-
нением сасанидских традиций в результате мигра-
ции «в течение V в. каких-то групп кочевников из 
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Рис. 1. Дежневский могильник, кург. 18, п. 1 (по: [Красноперов, 2012. С. 243. Рис. 11-А])
Fig. 1. Dezhnevsky necropolis, barrow 18, burial 1 (after: [Krasnoperov, 2012. p. 243. Fig. 11-A])

Центральной Азии», пряжка же из Дежневского 
могильника датирована исследователем гуннским 
временем (конец IV – первой пол. V в.) [Казанский, 
2002. С. 193–197. Рис. 1, 8].

Как отмечает А.А. Красноперов, «дежнев-
ский» экземпляр и его аналоги следует относить 
к самостоятельному прикамскому варианту се-
рии «Цибилиум-Тураево», выделяемой в рамках 
группы «догуннских» полихромных изделий (по 
С.И. Безуглову). Подобные ременные гарнитуры 
имеют прототипы в комплексах «второй группы 
финального («катакомбного») этапа культуры ко-
чевников Нижнего Подонья позднесарматского 
времени», а истоки данного полихромного стиля 
связаны с культурами Закавказья. По мнению ис-
следователя, появление в Прикамье данных пря-
жек не ранее середины IV в. (наиболее вероятно 
– третьей четверти IV в.) связано с возвращением 
представителей местных племен – «ветеранов во-
инского отряда», – принимавших участие в воен-
ных действиях в «далеких странах» [Красноперов, 
2012. С. 218–222].

Таким образом, если вслед за Ф.А. Сунгато-
вым причислять кург. 18/1 Дежневского могиль-
ника к комплексам турбаслинской культуры, то 
новейшие датировки пряжки с перегородчатой 
инкрустацией на щитке никак не согласуются с 
концепцией исследователя о появлении в Приура-
лье новых групп населения лишь в конце V в. В то 
же время, мы склонны считать, что круг вопросов, 
связанных с находками плоскодонной керамики 
на территории турбаслинских некрополей (в т.ч. и 
поздних – см. Часть II), не может быть решен на 
данный момент однозначно и требует дополни-
тельного рассмотрения в рамках специализиро-
ванной работы.

Часть II. О верхней хронологической 
границе турбаслинской культуры
«В конце VI в.» [Сунгатов, 2002. С. 26] либо 

«на этапе VII–VIII вв.» [Сунгатов, 2020. С. 79] 
Ф.А. Сунгатовым допускается возможность про-
движения в среднее течение р. Белая новой волны 
носителей джетыасарской культуры, родственной 

«турбаслинцам» «по культуре и языку» [Сунгатов, 
2002. С. 27]. С появлением кушнаренковских пле-
мен часть турбаслинского населения могла быть 
вытеснена на запад, в Поволжье, а «остальные 
были подчинены новым пришельцам» и продол-
жили жить в Приуралье до VIII в. включительно 
[Сунгатов, 1998. С. 114–115; Сунгатов, 2002. С. 29].

К поздним турбаслинским памятникам VII–
VIII вв. Н.А. Мажитовым и Ф.А. Сунгатовым отне-
сены Ново-Турбаслинский и Шареевский могиль-
ники [Мажитов, 1981. С. 23–24; Сунгатов, 1998. 
С. 111], а также один из курганов (рис. 2, А1–12) 
могильника «Чайка-1» [К проблеме…, 2018. 
С. 158; Сунгатов, Куфтерин, 2020. С. 106].

Этим же временем датирован ряд наиболее 
богатых (турбаслинских – по Н.А. Мажитову и 
Ф.А. Сунгатову) для Южного Приуралья ком-
плексов: Новиковское погребение (рис. 2, Б1–18) 
[Археологическая…, 1976. С. 125–126; Сунгатов, 
1998. С. 68, 70. Рис. 10, 4; 11, 25; и др.], некото-
рые захоронения Кушнаренковского могильника 
(рис. 3, А1–21; 3, Б1–15) [Мажитов, 1977. С. 191. 
Табл. I; Сунгатов, 1998. С. 84, 86–87. Рис. 15] и 
женское погребение во дворе БГМУ (рис. 4, А1–
18) [Сунгатов, 1998. С. 106; Сунгатов, 2020. С. 78].

Описание особенностей погребального обря-
да и инвентаря из перечисленных археологиче-
ских памятников приведено во многих исследо-
ваниях [Булычев, 1902. С. 9–10; Мажитов, 1959. 
С. 111–142; Матвеева, 1968; Смирнов, 1957. С. 58–
61; Ахмеров, 1970. С. 162–164; Генинг, 1977; К 
проблеме…, 2018. С. 149–150, 155-158; Сунгатов, 
Куфтерин, 2020; и др.], что позволяет сосредото-
чить внимание непосредственно на анализе ве-
щей-хроноиндикаторов и определении датировки 
интересующих нас комплексов.

Так, золотые и серебряные цепи «сложного» 
плетения, аналогичные экземпляру из Новиков-
ки (рис. 2, Б18), зафиксированы в Крыму, Придо-
нье, Поволжье и Прикамье [Голдина, 2012. С. 114. 
Рис. 4; Сунгатов, 2020. С. 78]. По мнению Р.Д. Гол-
диной, данные изделия были изготовлены одной 
партией в «мастерских византийского круга на ру-
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Рис. 2. Погребения с «геральдической»  ременной гарнитурой. 
А – Могильник «Чайка-1», кург. 7 (по: [Сунгатов, 2020. С. 75. Рис. 2; Сунгатов, Куфтерин, 2020. С. 98. Рис. 2]) 

Б – Новиковское погребение (по: [Булычев, 1902. Табл. II]) 
В – Ново-Турбаслинский могильник, кург. 13, п. 2. 1, 2, 6 – ОФ 17046, НМ РБ1; 3 – рисунок И.О. Гавритухина; 

4, 5 – (по: [Мажитов, 1977. С. 191. Табл. I, 47, 54])
Fig. 2. Burials with ‘heraldic’ belt fittings. 

А – “Chaika-1” necropolis, barrow 7 (after: [Sungatov, 2020. p. 75. Fig. 2; Sungatov, Kufterin, 2020. p. 98. Fig. 2]) 
B – Novikovka burial (after: [Bulychev, 1902. Table II]) 

C – Novo-Turbasly necropolis, barrow 13, burial 2. 1, 2, 6 – OF 17046, NM RB; 3 – drawing by I. Gavrituhin; 
4, 5 – (after: [Mazhitov, 1977. p. 191. Table I, 47, 54])

беже VI – VII вв.», а в Приуралье и Верхнем При-
камье, судя по всему, они распространились уже в 
VII в. по речным торговым путям [Голдина, 2012. 
С. 113]. В Башкирии еще одна плетеная цепь вы-
явлена при земляных работах в Уфе на Проспекте 
Октября [Голдина, 2012. С. 111], также фрагмент 
подобного украшения обнаружен в п. 419 Бирско-
го могильника [Мажитов, 1986] совместно с «ге-
ральдическими» накладками, бляшками и нако-
нечниками второй половины VII в. [Гавритухин, 
2001. С. 39–40, 83, 84. Рис. 15, 16].

Рамчатой накладке с фигурным краем (рис. 2, 
Б14) типа (Ковалевская-13а) [Ковалевская, 2000. 
С. 154, 338. Табл. 5] выявлены аналогии среди Ни-
кольских находок [Булычев, 1904. С. 11. Табл. III, 
21; Белявская, 2019б. С. 152. Рис. 2, 9]. Судя по 

всему, более ранний образец данного типа, отне-
сенный исследователями к первой половине VII в., 
обнаружен в Верх-Саинском могильнике, а да-
тировка «новиковского» экземпляра может быть 
определена не позднее середины VII в. [Гавриту-
хин, Обломский, 1996. С. 273. Рис. 89, 97, 122; Гав-
ритухин, 2001. С. 37–40, 78. Рис. 10, 8; Голдина и 
др., 2018. С. 587. Табл. 431, 26].

Квадратные, пирамидальные в сечении, на-
кладки (рис. 2, В4) типа (Ковалевская-4-1) [Кова-
левская, 2000. С. 147], бытование которых огра-
ничено исследователями первой половиной VIIв. 
[Голдина и др., 2018. С. 588. Табл. 432, 44], име-
ют аналогии на территории Крыма [Ковалевская, 
2000. С. 147] и Пермского Приуралья [Голдина и 
др., 2018. С. 160. Табл. 4, 5, 6]. В Ново-Турбаслин-

1 Коллекция Ново-Турбаслинских курганов. Раскопки Н.А. Мажитова, 1957 г., 1958 г., ОФ 17046 / НМ РБ
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ском могильнике данный тип зафиксирован так-
же в курганах 13/1, 18/1 и 18/4 [Мажитов, 1959. 
С. 128, 133].

«Рогатые» одночастные накладки (рис. 2, 
В6) со слабо отогнутыми углами и прорезной ор-
наментацией в виде симметричных кругов (по 
И.О. Гавритухину) [Гавритухин, Обломский, 1996. 
С. 89] имели распространение на территории По-
волжья [Казаков, 1998. С. 115. Рис. 3, 2], Прикамья 
[Гавритухин, 2001. С. 80. Рис. 12, 4], Центральной 
Азии [Торгоев, 2005. С. 89. Рис. 1, 10], Приаралья 
[Левина, 1996. С. 325. Рис. 130, 28, 33, 34], Крыма 
[Айбабин, 1999. С. 318. Табл. XXXI, 42, 44] и др. 
В Башкирии аналогичные накладки зафиксиро-
ваны на Кушнаренковском селище [Генинг, 1977. 

С. 129. Рис. 18, 2] и среди депаспортизированных 
материалов Бахмутинского могильника [Гаври-
тухин, 2001. С. 76. Рис. 8, 14]. Согласно наблюде-
ниям И.О. Гавритухина, данный тип встречается 
в комплексах конца VI – первой половины VII вв. 
[Гавритухин, 2001. С. 56–66]. А.И. Айбабиным 
подобные украшения датированы первой поло-
виной VII в. [Айбабин, 1999. С. 276]. По мнению 
А.И. Торгоева, они бытуют на протяжении всего 
VII в. в Крыму, Башкирии и Приаралье [Торгоев, 
2005. С. 88–89].

Наконечники (рис. 2, А6–7, Б5, Б7, В3; 3, Б8) с 
прямыми параллельными боками – (по И.О. Гав-
ритухину) [Гавритухин, Обломский, 1996. С. 85] 
имели распространение на территории Пермского 

Рис. 3. Погребения с «геральдической»  ременной гарнитурой. 
А – Кушнаренковский могильник, п. 17 (по: [Акимова, Генинг, 1960. Рис. 14; Генинг, 1977. С. 100. Рис. 7, 8–28]) 

Б – Кушнаренковский могильник, п. 2 (по: [Генинг, 1977. С. 93. Рис. 3, 1–14, 23; С. 95. Рис. 4])
Fig. 3. Burials with ‘heraldic’ belt fittings.  

А – Kushnarenkovo necropolis, burial 17 (after: [Akimova, Gening, 1960. Fig. 14; Gening, 1977. p. 100. Fig. 7, 8–28]) 
Б – Kushnarenkovo necropolis, burial 2 (after: [Gening, 1977. p. 93. Fig. 3, 1–14, 23; p. 95. Fig. 4])
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Приуралья [Голдина и др., 2018. С. 180. Табл. 24, 
5], Поднепровья [Скiба, 2016. С. 203. Рис. 74, 8–10], 
Причерноморья [Айбабин, 1990. С. 227. Рис. 48, 
7], Приаралья [Левина, 1996. С. 326. Рис. 131, 13, 
14, 24] и Центральной Азии [Торгоев, 2005. С. 89. 
Рис. 1, 7], близкие аналогии им зафиксированы на 
Алтае [Гаврилова, 1965. Табл. XVIII, 15]. В Баш-
кирии подобные изделия обнаружены также в 
Сынтыш-Тамакском могильнике [Васюткин, 1967. 
С. 30–34], оставленном носителями кушнаренков-
ской культуры. Согласно разработанной А.В. Бо-
гачевым периодизации средневолжских поясных 
гарнитур, данный тип наконечников характерен 
для «зиновьевского» этапа (вторая половина VI 
– VII в.) [Богачев, 1992. С. 154. Рис. 28]. И.О. Гав-
ритухиным указанные изделия отнесены к первой 
половине VII в. [Гавритухин, 2001. С. 38–40, 78. 
Рис. 10, 10], аналогичной датировки придержи-
ваются ижевские исследователи [Голдина и др., 
2018. С. 588. Табл. 432, 40].

Двухчастные накладки (рис. 2, А10–11, В2; 3, 
А3) с несильно профилированными «рогами», с 
прорезной орнаментацией в виде симметричных 
кругов и вытянутым нижним щитком (по И.О. Гав-
ритухину) [Гавритухин, Обломский, 1996. С. 90] 
имеют соответствия в Верх-Саинском могильнике 
[Голдина и др., 2018. С. 440. Табл. 284, 16], близ-
кие по морфологии изделия выявлены в склепах 
у г. Керчь и с. Скалистое [Айбабин, 1990. С. 229. 
Рис. 50, 45]. В Башкирии данный тип обнаружен, 
кроме того, в Сынтыш-Тамакском могильнике 
[Васюткин, 1967. С. 30–34]. А.В. Богачевым по-
добные накладки датированы второй половиной 
VI – VII вв. [Богачев, 1992. С. 154. Рис. 28], в Кры-
му они встречены в комплексах VII в. [Айбабин, 
1990. С. 52].

Четырехлепестковые накладки (рис. 3, А16–
18, Б9–12) типа (Ковалевская-33-1) [Ковалевская, 
2000. С. 158] имеют аналогии на территории Цент-
ральной Азии [Ковалевская, 2000. С. 167. Рис. XVI, 
14], Поволжья [Казаков, 2011. С. 25, 32. Рис. 3, 
2; 10, 7, 8, 10, 11 и др.; Гавритухин, 2001. С. 73. 
Рис. 5, 10], Пермского Приуралья [Голдина и др., 
2018. С. 163. Табл. 7, 2], Приаралья [Левина, 1996. 
С. 327. Рис. 132, 16, 18, 22, 23] и др. Е.П. Казако-
вым накладки данного типа были отнесены к т.н. 
«раннегеральдическому» («коминтерновскому») 
горизонту и датированы третьей четвертью VIв. 
[Казаков, 1998. С. 107]. Как отмечает И.О. Гаври-
тухин, в Прикамье четырехлепестковые накладки 
появляются не раньше середины VI в., а, в целом 
же, наибольшее их распространение приходит-
ся на конец VI – первую половину VII вв. [Гав-
ритухин, Иванов, 1999. С. 107–108]. По мнению 
Р.Д. Голдиной и ее соавторов, в Верх-Саинском 
могильнике рассматриваемые изделия характерны 
для погребений первой половины VII в. [Голдина и 
др., 2018. С. 588. Табл. 432, 36].

Металлическая обувная гарнитура из жен-
ского погребения во дворе БГМУ рассмотрена 
нами ранее в отдельной статье [Белявская, 2019а]. 
Хронологические позиций парных деталей – пря-

моугольнорамчатых пряжек 7-го варианта (по 
А.И. Айбабину) (рис. 4, А1; а также: 3, А10–11), 
трехщитковых накладок (рис. 4, А3) и горизонталь-
носимметричных (по И.О. Гавритухину) или двух-
щитковых (по А.И. Айбабину) накладок (рис. 4, 
А2) – по многочисленным аналогиям с территорий 
Причерноморья, Северного Кавказа и Поднепро-
вья были определены от второй половины VI до 
середины VII в. [Айбабин, 1990. С. 49, 54–55, 64, 
225; Гавритухин, Обломский, 1996. С. 218. Рис. 40, 
27, 28; Хайрединова, 2003. С. 129, 130, 141. Рис. 2, 
8; 1, 22, 28; Gavritukhin, 2018, P. 62–63, 87–89, 279. 
Fig. 96, 27], а вероятное время возникновения са-
мого комплекса ограничено концом VI – середи-
ной VII вв. [Белявская, 2019а. С. 134].

Не противоречит, на наш взгляд, указанным 
датировкам и находка наконечника ремня (рис. 4, 
А14), имеющего близкие соответствия в Приазовье 
[Атавин, 1996. С. 239. Табл. 2], Крыму [Айбабин, 
1990. С. 231. Рис. 52, 19], Поволжье, Поднепровье 
[Скiба, 2016. С. 215. Рис. 86, 14] и Предкавказье 
[Gavritukhin, 2018. P. 316. Fig. 133, 49, 50].

Список соответствий можно продолжать и 
дальше. Более же подробно вопросы типологии 
и периодизации ременных гарнитур с территории 
Поволжья и Приуралья рассмотрены в целой се-
рии работ [Генинг, 1979. С. 100–101; Богачев, 1992; 
Ковалевская, 2000; Голдина и др., 2018; и т.д.]. 
Отдельно отметим изыскания И.О. Гавритухина, 
ряд положений которых составили основу наше-
го исследования [Гавритухин, Обломский, 1996. 
С. 84–89; Гавритухин, Иванов, 1999; Гавритухин, 
2001; и др.].

Сосуды из Кушнаренковского могильника 
отнесены В.Ф. Генингом к «романовскому» II-
му (рис. 3, Б15), турбаслинскому (рис. 3, А21) и 
«бирскому» (рис. 3, А20) типам – по разработан-
ной им классификации [Генинг, 1977. С. 112–113]. 
Н.А. Мажитовым и Ф.А. Сунгатовым рассматри-
ваемые экземпляры причислены к турбаслин-
скому керамическому комплексу: типы 9, 10 и 11 
– по Н.А. Мажитову [Мажитов, 1977. С. 206, 207. 
Табл. VII, 2, 18; VIII, 15]; круглодонные сосуды 
средней высоты, низкие и высокие плоскодонные 
сосуды – по Ф.А. Сунгатову [Сунгатов, 1998, С. 26, 
28, 29. Рис. 2, 43, 83, 114].

Е.П. Казаковым Кушнаренковский могиль-
ник, совместно с Коминтерновским II, Уфимским, 
V Маклашеевским, IX Измерским, Ташкирмень-
ским и Старомайнским, рассматриваются в ка-
честве некрополей с биритуальным обрядом т.н. 
«турбаслинско-именьковской общности» [Каза-
ков, 2011. С. 17]. Как отмечает Г.И. Матвеева, Куш-
наренковский могильник является «синкретичным 
памятником», в котором наряду с «двумя типично 
именьковскими трупосожжениями обнаружены 
погребения, совершенные по турбаслинскому и 
кушнаренковскому обряду». Именно с влиянием 
носителей кушнаренковской культуры, по мнению 
исследователя, следует связывать обнаруженный в 
п. 2 (рис. 3, Б) жертвенный комплекс из челюсти и 
конечностей лошади [Матвеева, 2004. С. 32–33].
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К кушнаренковской культуре В.В. Овсяннико-
вым отнесены погребения во дворе БГМУ и Но-
виковское захоронение [Овсянников, 1995. С. 138–
139], вещевой инвентарь которых (поясной набор, 
золотая цепь, вооружение) имеет аналогии в Сын-
тыш-Тамакском и Такталачукском могильниках 
[Васюткин, 1967. С. 30–34; Казаков, 1981. С. 137].

Если же допустить, что все комплексы, рас-
смотренные во второй части статьи, оставлены 
«турбаслинцами», то мы придем к выводу, что на-
иболее богатые захоронения турбаслинской куль-
туры (наряду с курганами 13/1, 18/1, 18/4 Ново-

Турбаслинского и п. 21, п. 28 Кушнаренковского 
могильников) имели распространение не в «VII–
VIII вв.», а в конце VI – середине VII вв.

Позднейшим погребением в Ново-Турбас-
линском могильнике, на наш взгляд, является 
кург. 27/8 [Гавритухин, Обломский, 1996. С. 273. 
Рис. 89, 35–41]. Ременная гарнитура «геральдичес-
кого» облика (рис. 4, Б1–6) из указанного захоро-
нения может быть датирована серединой – второй 
половиной VII в. [Амброз, 1973. С. 288. Рис. 1, 78; 
Голдина и др., 2018. С. 589. Табл. 433, 56; и др.].

Рис. 4. Погребения с «геральдической»  ременной гарнитурой.
А – женское погребение во дворе БГМУ. 1–3 – (по: [Белявская, 2019а. С. 134. Рис. 1]; 4–10 – (по: [Смирнов, 1957. С. 59. 

Табл. IX]); 11–15, 17 – (по: [Мажитов и др., 2008. С. 55, 62–63]); 16, 18 – (по: [К проблеме…, 2018. С. 320. Рис. 163, 5, 6]) 
Б – Ново-Турбаслинский могильник, кург. 27, п. 8. 1–5 – (по: [Мажитов, 1977. С. 191. Табл. I, 55–59]; 6 – (по: [Сунгатов, 1998. 
С. 68. Рис. 10, 13])

Fig. 4. Burials with ‘heraldic’ belt fittings. 
А – female grave on the territory of the courtyard of the BGMU. 1–3 – (after: [Belyavskaya, 2019a. p. 134. Fig. 1]; 4–10 – (after: [Smirnov, 

1957. p. 59. Table IX]); 11–15, 17 – (after: [Mazhitov et al., 2008. p. 55, 62-63]); 16, 18 – (after: [On the problem…, 2018. p. 320. Fig. 163, 5, 6]) 
B – Novo-Turbasly necropolis, barrow 27, burial 8. 1–5 – (after: [Mazhitov, 1977. p. 191. Table I, 55–59]; 6 – (after: [Sungatov, 1998. 
p. 68. Fig. 10, 13])
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