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Аннотация. В научный оборот вводятся материалы, полученные в ходе разведочных работ на тер-

ритории г. Уфа в 2020 году на поселенческих памятниках эпохи раннего железа, открытых в середине 
XX в. Г.Н. Матюшиным. Полученные материалы дополняют картину заселения Уфимского полуостро-
ва, а также хозяйственного освоения территории кара-абызским населением. Анализ примесей к фор-
мовочной массе сосудов позволил установить, что керамический комплекс с Усть-Уфимского городища 
соответствует убаларскому культурному типу кара-абызской культуры, а материалы с Дудкинского I 
селища соотносятся с классической кара-абызской керамикой. Анализ культурных отложений памятни-
ков позволяет говорить, что Усть-Уфимское городище не использовалось для постоянного проживания, 
а было лишь одним из форпостов Уфимского полуострова в эпоху раннего железа. В свою очередь, 
Дудкинское I селище, которое является одним из достаточно полно изученных памятников, в связи с от-
сутствием на нем следов жилищ и какого-либо производства, можно отнести к одному из летников жи-
телей Уфимского (Чертово) городища, расположенного в непосредственности близости. Проведенные 
исследования свидетельствуют, что освоение южной и юго-восточной части Уфимского полуострова 
кара-абызским населением начинается с IV в. до н.э. и продолжается вплоть до рубежа эр. Материалы, 
полученные в ходе рекогносцировочных работ, позволили уточнить время существования поселенче-
ских памятников, а также показали необходимость продолжения исследований на территории Уфим-
ского полуострова и его окрестностей, в особенности на низких береговых (надпойменных) террасах, 
которые до сих пор изучены крайне недостаточно.
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Abstract. A course of exploration works in Ufa in 2020 at settlement sites of the Early Iron Age result 

in materials now introduced into scientific circulation. Initially they were discovered in the middle of the 20th 

century by G.N. Matyushin. The obtained materials complete the picture of the settlement of the Ufa Peninsula, 
as well as the economic development of the territory by the Kara-Abyz population. Analysis of impurities in 
the molding mass of the vessels made it possible to establish that the ceramic complex from the Ust-Ufimsky 
settlement corresponds to the Ubalar cultural type of the Kara-Abyz culture, while the materials from the Dud-
kinskoe 1 settlement correlate with classical Kara-Abyz ceramics. Analysis of the cultural deposits of monu-
ments allows to say that the Ust-Ufimskoye settlement was not used for permanent residence, but was only 
one of the outposts of the Ufa Peninsula in the Early Iron Age. In turn, the Dudkinskoe 1 settlement is one of 
the most carefully studied monuments. There are no traces of dwellings or any kind of production. Therefore, 
it can be attributed to one of the summer settlements of the inhabitants of the Ufimsky (Chertovo) settlement 
located nearby. The conducted studies show that the development of the southern and southeastern parts of the 
Ufa Peninsula by the Kara-Abyz population begins in the 4th century BC and continues until the turn of eras. 
The materials obtained in the course of reconnaissance work have made it possible to detail the timeline of the 
settlement sites. Also, they urge to continue the research of the Ufa Peninsula and its surroundings, especially 
on the low coastal (above-floodplain) terraces, as this territory is so far poorly studied.
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Введение
На сегодняшний день определение границ 

[Михеев, 2017] и подготовка проектов зон охраны 
[Макуров и др., 2022] археологических объектов 
является одним из приоритетных задач ряда ис-
следовательских учреждений Урало-Поволжского 
региона. Определение границ памятников, нахо-
дящихся на территории Башкортостана, начиная с 
2019 г. стало одним из главных направлений де-
ятельности отдела археологии музея-заповедника 
«Древняя Уфа». Первоочередной задачей было 
установление границ поселенческих памятников, 
расположенных в столице республики, так как 
развитие городских инфраструктурных проектов 
могло повлечь за собой если не полное уничтоже-
ние памятников, то нанести им серьезный ущерб. 
Немаловажным являлось и является проведение 
работ на памятниках, которые на сегодняшний мо-
мент практически не испытывают антропогенного 
воздействия, но в ближайшем будущем могут по-
пасть в зону хозяйственного освоения. Ярким при-
мером может служить освоение так называемого 
Забелья (район в западной части города, располо-
женный на левом берегу р. Белая), где планиру-
ется построить несколько миллионов квадратных 
метров жилья и на территории которого располо-
жены десятки археологических объектов.

За последние годы (2019–2021) разведочные 
работы были проведены на пятнадцати памят-
никах, тринадцать из которых расположены на 
территории г. Уфа: Романовские I–V поселения, 
Миловские I и II поселения, Усть-Уфимское горо-
дище, Дудкинское I селище, селище Воронки, Ру-
чейное селище, Нагаевский курганный могильник 
[Бабин, Проценко, 2021]. По одному памятнику 
исследовано в Бирском (Сорвихинское городище) 
[Бабин, Ситдиков, 2021] и Благовещенском (Кара-
Абызское городище) районах Башкортостана.1

В административных границах столицы Баш-
кортостана на сегодняшний день известно более 
ста памятников (рис. 1), часть из которых распо-

ложена на Уфимском полуострове (высокое узкое 
плато, зажатое с двух сторон реками Белая и Уфа 
[Бахшиев, Савельев, 2013. С. 104]). История архе-
ологического изучения Уфы достаточно подробно 
освещена. Отметим только, что в связи с возрос-
шей антропогенной нагрузкой археологические 
исследования в городе проводятся в основном в 
рамках выполнения работ по участкам хозяйст-
венного освоения. Исключением являются только 
плановые многолетние исследования городища 
Уфа II [Белявская, Проценко, Курманов, 2022. 
С. 2]. В настоящей статье в научный оборот вво-
дятся материалы двух поселенческих памятников 
кара-абызской культуры, выявленных еще в 1959 г. 
Г.Н. Матюшиным и дополнительно обследован-
ных в 2020 г. под руководством автора.

Основная часть
Усть-Уфимское  городище открыто в 1959 г. 

разведочным отрядом под руководством Г.Н. Ма-
тюшина, когда был собран подъемный матери-
ал и расчищена разрушенная часть внутреннего 
вала. Следующий осмотр памятника проводился 
в 1991 г. В.В. Овсянниковым [Овсянников, 1992]. 
Им было установлено, что описанный Г.Н. Матю-
шиным внешний вал городища полностью сниве-
лирован. В 2011 г. в ходе инвентаризации городи-
ще осматривалось Н.Б. Щербаковым [Щербаков, 
2012].

Памятник расположен на мысу коренной тер-
расы правого берега р. Уфа, в 1,5 км от впадения 
ее в р. Белая, в 360 м к северу от автомобильного 
моста через р. Уфа. Северная граница городища 
расположена в 555 м к югу от гостиницы «Прези-
дент Отель» (рис. 2). Площадка городища имеет 
вытянутую форму (вытянута по линии юго-запад – 
северо-восток), ее длина 96 м, ширина 26 м. Юго-
восточная и восточная часть площадки обрывиста, 
а противоположная (северо-западная) полого спу-
скается в овраг глубиной 5–6 м. По западной части 
площадки фиксируется небольшой эскарп длиной 
56 м, ширина варьирует в пределах 2–4 м. По под-

1 Выражаю благодарность начальникам отдела археологического наследия Башкультнаследия, работавшим в разное 
(Е.В. Русланов, С.Н. Кулбахтин) и настоящее (И.Р. Бахшиева) время, за продуктивную и плодотворную деятельность в рамках 
обеспечения сохранности археологического наследия.

Fig. 1. Ufa Peninsula. The location of archaeological sites (according to: [Ruslanova et al., 2020. Fig. 1] with the addition of 
A.S. Protsenko): 1 – Zatonskoe IV settlement; 2 – Zatonskaja III settlemen; 3 – Zatonskoe I settlement; 4 – Zatonskoe II settlement; 
5 – Chernikovskoe settlement; 6 – Tonnel’noe settlement; 7 – Settlement «Bel’skie zemljanki»; 8 – Dezhnevskie barrows; 9 – Ruche-
jnoe settlement; 10 – Settlement Voronki; 11 – Settlement Saljut; 12 – Kurgan burial ground «Chajka-I»; 13 – Glumilinskie barrows; 
14 – Ufimskoe V Hillfort; 15 – Safronovskie barrows; 16 – Settlement «Junar»; 17 – Novikovskie barrows; 18 – Dudkinskoe I settle-
ment; 19 – Elkibaevskoe I settlement; 20 – Dudkinskoe II settlement; 21 – Ufimskij burial ground; 22 – Ufimskoe I (Chertovo) Hillfort; 
23 – Burial ground «Pravaja belaja»; 24 – Galanovskij I and II burial grounds; 25 – Ufa burial mounds (in the Muslim cemetery); 
26 – Burials on Kommunisticheskaya Street; 27 – Burial in the square of the Avangard plant; 28 – Burials on Zentsova Street; 
29 – Burials on Socialist Street; 30 – Hillfort Ufa IV; 31 – Novo-Ufimskij burial ground; 32 – Burials (Opera and Ballet Theater); 
33 – Burials (Medical University); 34 – Ufa finds; 35 – Hillfort Ufa II; 36 – Hillfort Ufa III; 37 – Burial in the courtyard of Tushnov’s 
house; 38 – Burials on the Kremlin hill; 39 – Ufa Kremlin; 40 – Burials on E. Sazonov Street; 41 – Ust’-Ufimskoe Hillfort; 42 – Settle-
ment Dudkino-4; 43 – Settlement Dudkino-3; 44 – Glumilino-1, settlement; 45 – Parkovaja-2, settlement; 46 – Parkovaja-1, settlement; 
47 – Ufimskoe settlement (Goscirk)
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Рис. 1. Уфимский полуостров. Расположение археологических памятников (по: [Русланова и др., 2020. Рис. 1] с добав-
лениями автора). 1 – Затонское IV селище; 2 – Затонская III стоянка; 3 – Затонское I поселение; 4 – Затонское II поселение; 
5 – Черниковское селище; 6 – Тоннельное селище; 7 – селище «Бельские землянки»; 8 – Дежневские курганы; 9 – Ручей-
ное селище; 10 – селище Воронки; 11 – селище Салют; 12 – курганный могильник Чайка-1; 13 – Глумилинские курганы; 
14 – Уфимское V городище; 15 – Сафроновские курганы; 16 – селище Юнар; 17 – Новиковские курганы; 18 – Дудкинское I 
селище; 19 – Елкибаевское I селище; 20 – Дудкинское II селище; 21 – Уфимский могильник; 22 – Уфимское I (Чертово) го-
родище; 23 – грунтовый могильник «Правая Белая»; 24 – Галановский I и II могильники; 25 – Уфимские курганы (на мусуль-
манском кладбище); 26 – погребения по ул. Коммунистическая; 27 – погребение в сквере завода «Авангард»; 28 – погребения 
по ул. Зенцова; 29 – погребения по ул. Социалистическая; 30 – городище Уфа IV; 31 – Ново-Уфимский могильник; 32 – по-
гребения (Театр опера и балета); 33 – погребения (Медицинский университет); 34 – Уфимские находки; 35 – городище Уфа II; 
36 – городище Уфа III; 37 – погребение во дворе дома Тушнова; 38 – погребения на кремлевском холме; 39 – Уфимский кремль; 
40 – погребения по ул. Е. Сазонова; 41 – Усть-Уфимское городище; 42 – селище Дудкино-4; 43 – селище Дудкино-3; 44 – се-
лище Глумилино-1; 45 – селище Парковая-2; 46 – селище Парковая-1; 47 – Уфимское селище (Госцирк)
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ножью западного склона протекает безымянный 
ручей. Площадка ограничена валом, насыпанном 
на самом узком месте мыса, ширина перешейка 
составляет 9,5 м. Вал полуразрушен тропинкой, 
идущей через городище до стрелки мыса. Высота 
вала 1,3 м, ширина по основанию 3 м, сохранив-
шаяся длина 6,2 м. Площадка памятника хорошо 
задернована, частично поросла кустарником и 
редколесьем, в небольшом количестве встречают-
ся следы антропогенного воздействия (кострища).

Целью исследований являлось установление 
мощности культурного слоя на площадке памят-
ника и уточнение его культурной принадлежно-
сти. Отметим, что археологический материал был 
получен только первооткрывателем памятника – 
Г.Н. Матюшиным (40 фрагментов керамики). Опи-
сан он следующим образом: «В тесте примесь ра-
ковины, венчик незначительно отогнут. У венчика 
прослеживается орнамент в виде крупных оваль-
ных, редко расположенных, нанесенных иногда 
попарно ямок, толщина фрагментов от 4 до 9 мм». 
По характеру теста и орнамента исследователь от-
метил близость данной коллекции с посудой более 
южного Михайловского городища кара-абызской 
культуры и предварительно датировал памятник 
IV–II вв. до н.э. [Матюшин, 1962. С. 138, 139].

В ходе исследований 2020 г. было заложено 
два шурфа, первый – в непосредственной близо-
сти от вала городища (в 4 м к югу от него, с вну-

тренней стороны), второй – в центральной 
части площадки памятника. Стратиграфия 
шурфов однотипна: под небольшим слоем 
дерна залегала гумусированная супесь, про-
низанная корнями растений (в шурфе № 2 
с включением бытового мусора), материк 
представлен скальным основанием с сугли-
нистым заполнением. Глубина шурфов со-
ставила 25 см.

Археологический материал был полу-
чен во втором шурфе: на первом горизонте 
зафиксирован один фрагмент стенки леп-
ного сосуда (рис. 3, 5), на втором – 15 фраг-
ментов лепной керамики, в т.ч. 14 неорна-
ментированных стенок (рис. 3, 2–4, 6–10) и 
один венчик с частью шейки с характерным 
для убаларского типа уступчиком (рис. 3, 1). 
Все фрагменты очень плотные, с запесочен-
ным тестом, толщина стенок 0,3–0,5 см.

Площадь Усть-Уфимского городища, 
определенная по результатам работ 2020 г. 
и геоморфологическим особенностям рель-
ефа местности, составляет 10433 м2.

Дудкинское I  селище  также откры-
то в 1959 г. Г.Н. Матюшиным. В 1962 г. 
А.Х. Пшеничнюком на селище было зало-
жено два раскопа площадью 170 м2. В 1974 
и 1985 гг. осмотр площадки проводили 
Н.Г. Рутто и Г.Н. Гарустович, в 1991 г. па-
мятник осматривался В.В. Овсянниковым, 
в 2011 г. – Н.Б. Щербаковым [Рутто, 1974; 

Рис. 2. Усть-Уфимское городище. Топографический план
Fig. 2. Ust-Ufimskoe Hillfort. Topographic plan

Рис. 3. Усть-Уфимское городище. Фрагменты сосудов
Fig. 3. Ust-Ufimskoe Hillfort. Fragments of vessels
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Гарустович, 1986; Овсянников, 1992; Щербаков, 
2012].

Селище находится на первой надпойменной 
террасе правого берега р. Уфа, тянущейся узкой 
полосой у подножья залесенного склона Уфим-
ского полуострова, близ речной переправы «Дуд-
кино» через р. Уфа, в 680 м к востоку от здания 
ВДНХ-Экспо и в 5 км к северо-востоку от автомо-
бильного моста через р. Уфа (рис. 4). Поверхность 
надпойменной террасы ровная, хорошо задернова-
на, с восточной стороны ограничена обрывистым 
берегом, большая часть площадки поросла кустар-
ником и занята лесопосадкой. Материалы пре-
дыдущих исследований позволяют говорить, что 
культурный слой сконцентрирован в центральной 
части площадки памятника и на восточном крае 
надпойменной террасы.

Первооткрывателем памятника на распахан-
ной поверхности площадки было найдено 483 
фрагмента керамики, которая по составу теста 
была им разделена на две группы. Первая группа 
(более 80%) – с примесью в тесте толченой ра-
ковины, хорошего обжига. Несколько обломков 
сосудов имели у венчика орнамент в виде пояска 
из редко расположенных одинарных или парных 
ямок. Венчик не выделен и слегка загнут внутрь 
сосуда. Венчики у других сосудов сильно отогну-
ты наружу и по шейке орнаментированы овальны-

ми неглубокими ямками. Вторую группу 
составляют семь фрагментов с примесью в 
тесте талька. Два из них сохранили следы 
орнамента в виде расположенных под раз-
личным углом друг к другу выпуклостей. 
Описанная керамика по составу теста, по 
мнению автора, близка к керамике селища 
Курман-Тау, Табынского и Михайловского 
городищ [Матюшин, 1962. С. 138]. Дан-
ные памятники были исследованы вначале 
1950-х гг. Г.В. Юсуповым и Т.Н. Троицкой 
на территории Гафурийского района Баш-
кирии. Главное, на что обращали внимание 
исследователи «гафурийских» городищ, это 
своеобразие керамики, объединяющее их в 
одну культурную группу. Авторы раскопок 
обобщили свои взгляды на данные памят-
ники в серии статей, анализ материала по-
зволил им объединить поселения Гафурий-
ского района в одну культуру (уфимскую) и 
датировать их IV–III вв. до н.э. [Проценко, 
2015. С. 561]. К сожалению, материалы, по-
лученные исследователями, в полной мере 
не были введены в научный оборот, что 
создает определенные проблемы для из-
учения раннего этапа существования кара-
абызской культуры.

В ходе исследований 1962 г. было по-
лучено 343 фрагмента керамики. Вся она 
темно-желтого цвета с обильной примесью 
толченых раковин в тесте, на наружной и Рис. 4. Дудкинское I селище. Топографический план

Fig. 4. Dudkinskoe I settlement. Topographic plan

Рис. 5. Дудкинское I селище. Фрагменты сосудов
Fig. 5. Dudkinskoe I settlement. Fragments of vessels
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внутренней поверхностях много мелких выщер-
бин от выгоревшей примеси. А.Х. Пшеничнюком 
по форме сосудов было выделено два типа керами-
ки: тип I (открытые чаши с прямыми стенками или 
очень слабо выраженной шейкой) – 23 экз., тип II 
(сосуды с широким горлом и раздутым туловом) – 
34 экз. Сосуды орнаментированы ямками или глу-
бокими насечками по шейке, расположенными в 
один ряд, либо, что реже, треугольником. Автором 
отмечено, что особняком стоят фрагменты четы-
рех сосудов (10 фрагментов) с утолщенной шей-
кой и примесью талька в тесте, орнаментирован-
ных резными зигзагами и насечками [Пшеничнюк, 
1964. С. 94, 100]. Процентное соотношение кара-
абызской и гафурийской групп керамики состав-
ляет 93,5 % и 6,5 % [Пшеничнюк, 1973. С. 208. 
Табл. 4].

Для установления границ селища в 2020 г. 
было заложено семь шурфов. Археологический 
материал получен из трех шурфов, которые мар-
кируют северную, южную и западную границу па-
мятника. Стратиграфия шурфов однотипна: гумус, 
пронизанный корнями растений, под которым за-
легал материк – светло-коричневый суглинок. Глу-
бина шурфов варьирует от 40 до 65 см.

Основная масса находок – фрагменты лепной 
керамики. Большинство находок сосредоточены в 
верхней части культурного слоя, не глубже 25 см. 
Всего в ходе исследований получено 28 находок, 
из которых 26 фрагментов лепной керамики – 24 
стенки и 2 венчика (рис. 5). Все обнаруженные 
в шурфах фрагменты керамики имеют примесь 
толченой раковины, толщина стенок варьирует 
в пределах 0,4–0,8 см. Большая часть фрагмен-
тов не орнаментирована. Орнамент представлен 

круглыми ямками, располагался на основании 
горла и верхней части плечика (рис. 5, 7, 11). На 
втором горизонте шурфа № 1 зафиксированы две 
индивидуальные находки: фрагмент каменного 
оселка размером 3,4×2,8×1,4 см (рис. 6, 1) и фраг-
мент глиняного дисковидного пряслица размером 
4,7×2,7×0,5 см (рис. 6, 2).

Площадь памятника, определенная по резуль-
татам работ 2020 г., составляет 6400 м2.

Обсуждение результатов
Несмотря на немногочисленность полученно-

го материала, можно сделать ряд уточнений, каса-
ющихся, в первую очередь, культурно-хронологи-
ческих позиций рассматриваемых памятников.

Усть-Уфимское городище, как показано выше, 
было датировано Г.Н. Матюшиным IV–II вв. 
до н.э. [Матюшин, 1962. С. 138, 139], С.Л. Воробь-
ева отнесла памятник к поселенческим объектам 
IV–III вв. до н.э. [Воробьева, 2021. С. 298].2 Ма-
териалы 2020 г. позволяют детализировать (пока 
только относительно) время освоения площадки 
городища, несмотря на то, что надежных хроноин-
дикаторов выявлено не было.

Полученный керамический материал уверен-
но соотносится с убаларским культурным типом 
кара-абызской культуры. Если учесть, что на се-
годняшний день на территории Уфы и окрест-
ностей археологически изучен ряд памятников, 
содержащих аналогичный материал (селища Глу-
милино-1 [Чаплыгин, 2020. С. 48], Блохино-1 [Ов-
сянников, Каюмов, Бабин, 2015. С. 96–98] и Зи-
нино-1 [Савельев, 2017. С. 33; Проценко, Сатаев, 
2021. С. 258]), время освоения Усть-Уфимского 
городища можно отнести к II в. до н.э. – II в. н.э., 
который соотносится с пятым этапом (кара-абыз-
ский С) существования кара-абызской культуры 
[Овсянников, 2014. С. 376, 377]. Также отметим, 
что на цитадели городища население, скорее все-
го, постоянно не проживало, на что указывает бед-
ный культурный слой. Возможно, кара-абызское 
население использовало его в качестве одного из 
форпостов Уфимского полуострова.

Материалы Дудкинского I селища аналогич-
ны полученным предыдущими исследователями, 
за исключением отсутствия гафурийской группы 
керамики, которая в незначительном количест-
ве (единично) была найдена Г.Н. Матюшиным и 
А.Х. Пшеничнюком. Касаясь керамического ком-
плекса, здесь мы соглашаемся с мнением Н.С. Са-
вельева, который охарактеризовал особенность ма-
териалов с селищ Дудкино I, II и Юнар, заключа-
ющуюся в очень широком сохранении традицион-
ного кара-абызского ямочного орнамента, полном 
отсутствии признаков кара-абызско-гафурийской 
«метисации» и присутствии гафурийской керами-
ки как незначительной механической примеси к 
основному комплексу [Савельев, 2011. С. 65; Бах-
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Рис. 6. Дудкинское I селище. Индивидуальные находки. 
1 – каменный оселок; 2 – глиняное пряслице

Fig. 6. Dudkinskoe I settlement. Individual findings. 
1 – stone whetstone; 2 – clay whorl

Место нахождения Гор. 1 Гор. 2 Всего
Шурф 1 6 12 18
Шурф 2 - 3 3
Шурф 6 5 - 5

Таблица 1
Дудкинское I селище. Распределение керамики

по шурфам и горизонтам
Table 1

Dudkinskoe 1 settlement. Distribution of ceramics
in pits and horizons

2 К данному хронологическому периоду С.Л. Воробьева отнесла и Дудкинское I селище.
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шиев, Савельев, 2013. С. 112]. Аналогичный кера-
мический материал происходит с Уфимского (Чер-
това) городища, нижние слои которого датируются 
исследователями IV–II вв. до н.э. [Морозов, 2000. 
С. 147], одним из сезонных селищ которого и мог-
ло являться Дудкинское I селище. В несколько 
позднее время (на рубеже эр) в непосредственной 
близости функционирует как минимум еще одна 
сезонная стоянка кара-абызской культуры – сели-
ще Дудкино-3 [Лясович, 2020. С. 108, 109].

Таким образом, освоение южной и юго-вос-
точной части Уфимского полуострова кара-абыз-
ским населением начинается с IV в. до н.э. и про-
должается вплоть до рубежа эр. Исследования 
2020 г. позволили детализировать время сущест-
вования поселенческих памятников, а также по-
казали необходимость продолжения исследований 
на территории на территории Уфимского полуо-
строва и его окрестностей, в особенности на низ-
ких береговых (надпойменных) террасах, которые 
до сих пор изучены крайне недостаточно.
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