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Печенежские погребения в приуральских степях1

Погребения печенежской культуры представлены погребениями под земляными курганами. Мужские погре-
бения обычно были в сопровождении захоронений частей коня. 

Irina Vjacseszlavovna Matjusko
Besenyő temetkezések az Urál nyugati előterének sztyeppi területeiről
A besenyő kultúra temetkezései földfeltöltéses kurgánok alatt helyezkednek el. A férfiak sírjait általában részleges 
lovastemetkezések kísérik. 

Типологическими особенностями погребально-
го обряда печенегов являются земляные насы-
пи, захоронение частей коня (череп и ноги) на 
одном уровне в яме слева от костяка человека 
при этом ориентировка человека и коня совпа-
дает. Данный тип захоронений в степях При-
уралья представлен довольно широко, но был 
изучен автором в некоторых курганных могиль-
никах (рис. 1). Все эти погребения были основ-
ными, только одно из них являлось впускным 
(рис. 2. 1). Как правило, они совершены в ямах 
простой конструкции, только в одном из них 
был зафиксирован подбой.1

На дне ямы, слева от человека находились че-
реп и ноги коня (реже только череп). Ноги коня 
были отчленены по бабки или пясть. Одна пара 
ног и череп коня находились рядом с черепом 
человека, другая пара ног коня располагалась 
у ног человека. При таком положении костей 
коня, получается, что чучело животного было, 
как бы растянуто в могиле вдоль погребенного 
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1 Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение 33.1471.2014К. 
на выполнение научно-исследовательской работы «Археологические культуры кочевников степной зоны Волго- 
Уральского междуречья (IV тыс. до н.э. – XV в.)».

2 атаВИн 1984, 135.
3 ФедороВ-даВыдоВ 1966, 15.
4 ПлетнеВа 1958, 156; ФедороВ-даВыдоВ 1966, 20.

(первый и второй тип захоронения коня по 
А. Г. Атавину).2 Череп коня был ориентирован 
на запад или юго-запад.

Погребенный человек находился в позе вы-
тянуто на спине с руками, вытянутыми вдоль 
тела, головой был ориентирован на запад или 
юго-запад. 

Вместе с костями коня, обычно, находились 
предметы конской сбруи: удила и стремена. 
Стремена были с выделенной прямоугольной 
петлей и узкой закругленной подножкой, харак-
терный контур стремян – яйцевидный (тип В I) 
(рис. 3). Стремена отдела В известны в Монго-
лии и Сибири с IX века.3

Удила были зафиксированы односоставные, 
они состояли из одного железного четырех-
гранного прута с загнутыми концами, в которых 
были закреплены несколько утолщенные кольца 
диаметром около 4,7 см (рис. 3. 2). В южнорус-
ских степях односоставные удила были распро-
странены в комплексах IX–XI вв.4
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В одном из погребений был зафиксирован 
уздечный набор, который состоял из налобной 
бляхи, двух бляшек-нащечников и небольшой 
пряжки, соединявшей ремни нащечников. Бляхи 
и пряжка были изготовлены из бронзы, а сверху 
обтянуты серебряным листом (рис. 3. 1, 3). 

Бляхи уздечного набора служили для сое-
динения ремней сбруи и украшения конско-
го оголовья. Они были изготовлены в технике 
штамповки. Формы блях, изготовление их из 
бронзы и серебра, а также приемы прикрепле-
ния их к сбруйным ремням с помощью штиф-
тов имеют аналогии среди уздечных наборов, 
датирующихся IX–XI вв. н.э.5

5 крИВцоВа-ГракоВа 1928, 293–297; ФедороВ-даВыдоВ 1966, 62.
6 ФедороВ-даВыдоВ 1966, 25.
7 ГарустоВИч–ИВаноВ 2001, 148; МоГИльнИкоВ 2002, 159.
8 ХудякоВ 1993, 128.

Предметы вооружения в погребениях не-
многочисленны (рис. 4–6). 

Детали лука в погребениях представлены 
срединными боковыми и концевыми костяными 
накладками. Срединные накладки были зафикси-
рованы двух типов: овальные и прямоугольные, а 
концевые накладки были с характерными выем-
ками для тетивы (рис. 5. 2–3). Овальные накладки 
имеют аналогии в домонгольских материалах.6 
Прямоугольные боковые накладки и концевые 
с вырезом для тетивы также представлены в ма-
териалах погребений кочевников IX–XI вв. евра-
зийских степей.7 В целом, обнаруженные детали 
луков характеризуют лук тюркского типа.8 

Рис. 1. Карта-схема расположения памятников IX–XI вв. огузов и печенегов в степях Приуралья. Расшифровка 
памятников на карте. 1: Курганный могильник Солянка II; 2: Курганный могильник Кос-Оба; 3: Курганный могильник 
Карасу I; 4: Курганный могильник Боголюбовка; 5: Курганный могильник Нежинский; 6: Курганный могильник Увак; 

7: Курганный могильник Тамар-Уткуль; 8: Курганный могильник Болгарка; 9: Курганный могильник Эмба; 10: Курганный 
могильник Атпа II

● тип пaмятников печенегов ● тип пaмятников огузов ● неопределенный тип
1. kép. Térképvázlat a 9–11. századi oguz és besenyő lelőhelyek elhelyezkedéséről az Urál nyugati előterének sztyeppi területe-
in. A térképen jelölt lelőhelyek. 1: Szoljanka II kurgánsíros temető; 2: Kosz-Oba kurgánsíros temető; 3: Karaszu I kurgánsíros 
temető; 4: Bogoljubovka kurgánsíros temető; 5: Nyezsinszkij kurgánsíros temető; 6: Uvak kurgánsíros temető; 7: Tamar-Utkul 

kurgánsíros temető; 8: Bolgarka kurgánsíros temető; 9: Emba kurgánsíros temető; 10: Atpa II kurgánsíros temető
● besenyő típusú leletek ● oguz típusú leletek ● nem meghatározható típus
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В большинстве погребений сохранились пред-
меты, являющиеся, вероятно, деталями костю-
ма. В одном случае, это были огузские ажурные 
бронзовые птицевидные нашивки (рис. 3. 8–10), в 
другом – целая поясная гарнитура (рис. 5. 1). 

Птицевидные нашивки в виде стилизован-
ных спаренных фигурок птиц (тип Д II) имеют 
аналогии в погребениях кочевников Нижнего 
Поволжья IX–XI вв.9 

9 ФедороВ-даВыдоВ 1966, 67; ГарустоВИч–ИВаноВ 2001, 88, 94, 156, 158.
10 ИВаноВ 2001, 159.

В другом комплексе находился целый пояс-
ной набор, который был украшен с помощью 
одиннадцати бронзовых сердцевидных блях с 
круглой прорезью сверху и девяти полукруглых 
блях с прямоугольной прорезью (рис. 5. 1). Все 
бляхи были литые с гладкой поверхностью. Они 
являются характерными для поясных наборов 
конца IX – первой половины X вв. из могильни-
ков салтово-маяцкой культуры.10 Также на поясе 

Рис. 2. Виды общих планов и планов погребений. 1: Алебастрова Гора, погребение 4; 2–4: I Курганный могильник  
Карасу, курган 11

2. kép. Áttekintő térképek és sírrajzok. 1: Alebasztrova Gora 4. sír; 2–4: Karaszu I. kurgánsíros temető 11. kurgán
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была зафиксирована серебренная овально-рам-
чатая пряжка с цельнолитым полуовальным 
щитком и подвижным язычком. Наконечник 

11 ФедороВ-даВыдоВ 1966, 64.
12 ФедороВ-даВыдоВ 1966, 90.
13 БИсеМБаеВ 2003, 104.
14 ПлетнеВа 1958, 153–162; ГарустоВИч–ИВаноВ 2001, 94; Матюшко 2015.

ремня представлял собой пластину с одним пря-
мым, а другим выпуклым концом. 

В целом, следует отметить, что поясные на-
боры с богато украшенной гарнитурой были 
широко распространены в западных частях ев-
разийской степи в IX–XI вв.11

Из бытового инвентаря в погребениях дан-
ной группы был обнаружен один лепной глиня-
ный горшок (рис. 4. 4), одно бронзовое зеркало с 
растительным орнаментом и один нож с волюто-
образным навершием (рис. 3. 4). 

Глиняный горшок был плоскодонный, лепной, 
диаметром по венчику 11,5 см, высотой 12,5 см. 
По верху венчика имеются грубые защипы. По-
добные сосуды встречаются слоях городища 
Саркел-Белой Вежи (X–XI вв.) и Тмутаракани 
(слой X – начало XI вв.). С. А. Плетнева относит 
их к кочевнической (очевидно, печенежской) ке-
рамике.12 

Нож был выполнен в виде пластины длиной 
18 см. Его клинообразный в сечении конец, яв-
ляющийся клинком, переходит в черенок. Вер-
шина черенка раздвоена и согнута спиралью. 
Подобный тип ножей получил широкое распро-
странение в памятниках Восточной Европы: 
Побужья, Подунавья, Польши и Чехославакии, 
датируемых VIII–IX вв. После X в. подобный 
тип ножей повсюду выходит из употребления.13 

Вместе с ножом в комплексе было обнару-
жено бронзовое зеркало в обломках. Восста-
навливаемый диаметр зеркала 17 см, с тыльной 
стороны зеркало было украшено каким-то рас-
тительным орнаментом.

Таким образом, анализ комплексов вещей по-
зволяет датировать погребения с частями коня, 
уложенными на одном уровне слева от человека, 
IX–XI вв. Расположение частей коня на одном 
уровне слева от человека является этнографи-
ческим признаком погребений печенегов.14  Для 
них были характерны богато украшенные уз-
дечные и поясные наборы, удила без перегиба 
и глиняная посуда. Также известны печенеж-
ские погребения под земляными насыпями без 

Рис. 3 . Виды общих планов и планов погребений. 
1‒2: I Курганный могильник Тамар-Уткуль, курган 3

3. kép. Sírrajz és metszetrajz. 1‒2: Tamar-Utkul I. kurgánsíros 
temető 3. kurgán
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Рис. 4. Комплексы вещей из погребений. 1–3: Алебастрова Гора погребение 4; 4–10: Курганный могильник Карасу 
курган 11, погребение 1; 11–14: I Курганный могильник Карасу курган 11, погребение 2. 1, 3: Бронза с серебром;  

2, 4, 6, 7, 11–14: Железо; 5, 8–10: Бронза
4. kép. Sírleletek. 1–3: Alebasztrova Gora 4. sír; 4–10: Karaszu 11. kurgán 1. sír; 11–14: Karaszu 11. kurgán 2. sír.  

1, 3: Bronz és ezüst; 2, 4, 6, 7, 11–14: Vas; 5, 8–10: Bronz
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Рис. 5. Комплексы вещей из погребений. 1–4: I Курганный могильник Тамар-Уткуль курган 3. 1: Кожа с серебром;  
2–3: Кость; 4: Керамика

5. kép. Sírleletek. 1–4: Tamar-Utkul 3. kurgán. 1: Bőr és ezüst; 2–3: Csont; 4: Kerámia
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костей коня с вещами IX–XI вв., что, вероят-
но, отражает более низкое социально-имуще-
ственнное положение этих погребенных людей. 

15 крИГер 1985, 42–45; МыськоВ 1993, 69–83; ГарустоВИч–ИВаноВ 2001, 131–160.

Аналогичные им погребения были распростра-
нены в Нижнем Поволжье в IX–XI вв.15

Рис. 6. Комплексы вещей из погребений. Покровский IX курганный могильник, курган 1, погребение 4.  
1: Стрелы железные; 2: Рукоять ножа костяная; 3: Застежка деревянная; 4: Железный палаш; 

 5: Деталь деревянных ноженс железным гвоздем
6. kép. Sírleletek. Pokrovszk IX. kurgánsíros temető, 1. kurgán 4. sír. 1: Vas nyílhegyek; 2: Csontból készült késmarkolat;  

3: Fából készült szíjrögzítő; 4: Vaspallos; 5: Fából készült hüvely része és vasszegecs
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