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В ходе раскопок последних пяти лет в Оренбургском Предуралье было обнаружено два 

погребения начального этапа эпохи поздней бронзы, имеющих южноуральскую абашев-
скую культурную принадлежность. Погребение из I Красиковского курганного могильни-
ка введено в научный оборот (Моргунова и др. 2019; Моргунова, Кулькова 2019; Хохлов, 
Григорьев 2019), данные по погребению из кургана 7 II курганного могильника у сел. Вто-
рое Имангулово публикуются впервые. 

В I Красиковском курганном могильнике выявлено впускное захоронение в курган 
раннего бронзового века (кург. 3, погр. 1). Скелет мужчины 30–40 л. находился в слое 
погребенной почвы. Усопший был уложен на спину, головой на ЮВ. Руки были согнуты  
в локтях, кисти располагались на тазовых костях (рис. 1, 1). Справа от черепа находился 
лепной сосуд, ремонтированный в верхней части бронзовыми скобами (рис. 1, 2, 3), в по-
гребении также найдены мелкие кусочки смолы. 

Во II курганном могильнике у сел. Второе Имангулово абашевское погребение мужчи-
ны 30–35 л. (кург. 7, погр. 3) было обнаружено при вскрытии рва кургана и являлось пери-
ферийным по отношению к его насыпи. Культурная принадлежность основной централь-
ной могилы не известна, так как она была полностью разрушена в раннем железном веке. 
Погребенный лежал в яме подпрямоугольной формы, в каменном ящике, в положении 
скорченно на спине, головой на ВЮВ. Его руки были согнуты в локтях, кисть правой на-
ходилась в районе живота, кисть левой — на тазовых костях. Ноги согнуты в коленях, по-
вернуты вправо, на север (рис. 1, 4). Рядом с головой был помещен лепной сосуд (рис. 1, 5). 
Под правой стопой обнаружены кости конечности овцы в возрасте около 2 л., под тазом 
погребенного находился череп овцы (особи старше 6 л.) (рис. 1, 4).

Для этих абашевских комплексов проведено радиоуглеродное датирование, результа-
ты которого отражены в табл. 1. Также в таблице представлена одна новая для южноу-
ральской абашевской культуры дата, полученная по материалам курганного могильника  
у сел. Белозерка (Халяпин 2000). 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №18-09-40031 «Древности» —  
«Межкультурное взаимодействие и специфика археологических культур Южного Приуралья  
от энеолита до средневековья: комплексный подход к изучению древней истории региона», а также 
в рамках госзадания Министерства науки и высшего образования РФ №33.1389.2017/ПЧ «Истори-
ческая роль кочевников волжско-уральского региона на евразийском пространстве в эпохи от на-
чала бронзового века до позднего средневековья (v тыс. до н. э. — Xv в.)».
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Т а б л и ц а  1
Результаты радиоуглеродного датирования абашевских погребений Оренбургского Предуралья

Шифр  
лаборатории Комплекс Материал Дата BP Дата cal BC

(1s) (2s)

SPb-2224 I Красиковский курганный 
могильник, кург. 3, погр. 1 Кость человека 3632 ± 55 2122–1922 2196–1830

ИМКЭС-
14С1519

II курганный могильник  
у сел. Второе Имангулово, 
кург. 7, погр. 3

Кость человека 3813 ± 95 2454–2139 3557–1977

Le-10857 Курганный могильник  
у сел. Белозерка, кург. 4

Зуб мелкого 
рогатого скота 3890 ± 130 2500–2190 2750–1950

Рис. 1. Абашевские погребения в Оренбургском Предуралье. 1–3 — I Красиковский курганный 
могильник: 1 — план (а — сосуд); 2 — скоба бронзовая; 3 — сосуд;  
4–5 — II курганный могильник у сел. Второе Имангулово: 4 — план (а — сосуд, б — кости 
конечностей овцы; в — череп овцы); 5 — сосуд
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Даты имангуловского и белозерского комплексов удревнены по сравнению с данны-
ми I Красиковского курганного могильника. Удревненные значения «отодвигают» южно-
уральские абашеские комплексы в эпоху средней бронзы (катакомбное время) (Черных, 
Орловская 2004: 19–20). Дата, полученная для погр. 1 кург. 3 I Красиковского курганного 
могильника, моложе. Она соотносится с хронологическим диапазоном средневолжской 
абашевской культуры (Кузьминых, Мимоход 2016: 41) и в то же время древнее суммарного 
интервала синташтинских датировок (Молодин и др. 2014: 140).

По вопросу соотношения южноуральской абашевской и синташтинской культур  
в историографии существует две точки зрения: о хронологическом приоритете первой и 
ее участии в сложении второй (Ткачёв 2007: 261–301) и их одновременности (Епимахов, 
Чуев 2011: 53; Бахшиев 2012: 44–46). Описываемые абашевские захоронения демонстриру-
ют сходства с синташтинским погребением трех индивидов из слоя поселения у сел. Мало-
юлдашево (Моргунова и др. 2015), которое по данным калиброванных значений, получен-
ных по костям трех скелетов в лаборатории университета штата Пенсильвания (США), 
было совершено между XXII и XX вв. до н. э. Керамические сосуды, выявленные во всех 
трех комплексах, однотипны и практически идентично орнаментированы. В погребаль-
ном обряде наблюдаются общие черты: женщина из малоюлдашевского погребения была 
похоронена в положении на спине, в имангуловском и малоюлдашевском захоронениях 
обнаружены черепа и конечности овцы, в погребения помещали куски смолы. Все при-
веденные выше факты свидетельствуют о том, что синташтинская и южноуральская аба-
шевская культуры имели общий субстрат, и, вероятнее всего, в Предуралье действительно 
существовали одновременно. На данной территории материальная культура этих племен  
с трудом различима. Для дальнейшего анализа результатов радиоуглеродного датирования 
требуется продолжение накопления информации. Все три рассматриваемые абашевские 
даты древнее общепринятого для синташтинских памятников интервала — ХХ–ХvIII вв. 
до н. э. Между тем, значения, попадающие в этот хронологический промежуток для аба-
шевских памятников Приуралья, известны (Черных 2005: 216)1.
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NEw BurIAl CoMPlExES of thE ABAShEVo CulturE  
IN thE orENBurg CIS-urAlS
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This paper analyses two abashevo burials from the Orenburg Cis-Urals (burial 1 kurgan 3 at the  

I Krasikovsky kurgan cemetery and burial 3 kurgan 7 at the II kurgan burial ground near the village of 
vtoroye Imangulovo). In both cases, the graves contained skeletons of males (30–40 years old) lying on 
the back with the head to the south-east. In the interments, handmade pottery was found. These com-
plexes have numerous parallels to a burial of the Sintashta culture from a stratum of the settlement-site 
near the village of Maloyuldashevo (Western Orenburg region). 

In this report, three new radiocarbon dates are presented for abashevo materials of the Cis-Urals. 
Two of them are within the range of 26th–22nd cent. bC indicating an earlier time than defined before 
for the abashevo culture. One date (22nd–20th cent. bC) correlates with the chronological range pro-
posed for the Middle volga abashevo culture and with dates for the Sintashta burial from the settle-
ment near the village of Maloyuldashevo.
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Ключевые слова: металлические проушные топоры, абашевская культура, тип, вариант.
Среди металлического инвентаря абашевской культуры значительное место занимают 

проушные топоры. Они выделены В. А. Городцовым в отдельный тип узковислообушных 
топоров более 100 лет назад. Почти все они найдены случайно, и связь их с абашевской 


