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Могильник Кичигино I находится на крайнем 
юге лесостепной зоны Южного Зауралья, на ле-
вом берегу Южноуральского водохранилища на 
реке Увелька, в 1,5 км к западу от села Кичигино 
Увельского района Челябинской области. Занимает 
площадку на вершине господствующей возвышен-
ности (гора Тушканская) в излучине реки Увелька 
при впадении в нее реки Кабанка.

Раскопки могильника, проведенные в 2006—
2011 годах, показали, что все его курганы были 
сооружены в промежутке между VII и IV вв. до н.  э. 
[17; 21]. Единственное средневековое погребение 
было впущено в насыпь кургана 4, возведенного в 
конце VI — начале V вв. до н. э.

Курган 4 находился в центральной части запад-
ной группы курганов и представлял собой грунто-
вую насыпь округлой в плане формы диаметром 
28 м, высотой — 1,4 м. На ее вершине фиксирова-
лись остатки основания триангуляционной вышки. 
В окружность кургана вписана подквадратная в 
плане траншея, которая была создана, судя по все-
му, при строительстве вышки. Ширина траншеи не 
превышает 1,5 метров, глубина — 0,6 м.

Остатки впускного погребения обнаружены при 
разборке насыпи на глубине от (–68) до (–78) см от 
современной вершины кургана. Форму могильной 
ямы проследить не удалось. Погребение оказалось 
частично разрушенным в результате сооружения 
на кургане пункта триангуляции «Тушканская». В 

непотревоженной части погребальной камеры, на 
площадке размером 1,0 × 1,2 м, сохраняя анатоми-
ческий порядок, лежали предплечье и кисть левой 
руки, а также обе ноги человека, ориентированные 
по линии СВ—ЮЗ (рис. 1). Поверх предплечья 
лежала крупная трубчатая кость лошади (рис. 1, 
1). Помимо этого в могиле находились изделие из 
бересты (рис. 1, 2), по конфигурации напоминающее 
колчан, остатки сильно коррозированных железных 
удил и стремя (рис. 1, 3, 4), лежащие поверх сто-
пы левой ноги погребенного. Северо-восточный 
предел камеры ограничивала деревянная дощечка, 
ориентированная по линии СЗ—ЮВ (рис. 1, 5). Воз-
можно, что это остатки какой-то внутримогильной 
деревянной конструкции (оправы, рамы и т. п.). 
В юго-восточной части площадки расчищены обо-
жженные деревянные плахи, относящиеся, однако, 
к основному погребению кургана (рис. 1, 6). Таким 
образом, изначально погребенный лежал вытянуто 
на спине, головой на ЮЗ. Слева, на уровне голени, 
находился берестяной колчан (?). В ногах были 
уложены предметы конской упряжи.

Единственным датирующим предметом в этом 
погребении выступает стремя. Оно яйцевидной 
формы, с выделенной петлей, отделенное от дужки 
шейкой. Общая высота изделия 17,5 см, высота 
пластины 3,5 см, наибольшая ширина достигает 
12 см. Подножка прогнута. К сожалению, из-за 
плохой сохранности не удалось выяснить ширину 
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подножки, место перехода от дужки к подножке. 
Удила вероятнее всего были с перегибом, колчатые. 
По номенклатуре Г. А. Федорова-Давыдова стремя 
относится к типу Б1 [18. c. 11, 12].

Стремена типа Б1 встречены на достаточно 
большой территории от Поволжья до Прииртышья. 
Ближайшие аналогии мы находим в лесостепных 
предгорных и горно-лесных районах Южного Урала 
(рис. 2, 1—6), в памятниках Каранаево (курган 7, 
погребения 1, 4, 5; курган 8), Синеглазово (курган 
15), Муракаевских (курган 4, погребение 1; кур-
ган 8), Ишимбаево (курган 1; курган 3, погребение 
1), Лагерево (курган 17, погребение 3; курганы 39, 
49) [12, С. 74, 76, 81, 82, 84, 86—89, 106, 115—117, 
140, 142, 143. Рис. 41, 22; 43, 8, 15; 46, 10, 20; 57, 15, 
19, 20; 61, 13, 14; 69, 24; 70, 14; 3, с. 110, 113. Рис. 
1, 49; 8, с. 145. Рис. 3]. Эти комплексы датируются 
X—XI вв., в том числе и на основании находок монет 
середины X века [13, с. 135—137; 8, с. 146].

В степном Приуралье похожие стремена про-
исходят из могильников Болгарка и Илекшар I (по-
гребение 2 кургана 1) (рис. 2, 8), курганов 11 и 20 
могильника Карасу I [2, с. 81, 110, 111, 132, 176. Рис. 
8-А-14; 9-А-3; 35; 9, с. 99, 102. Рис. 4], могильника 
Увак [8, рис. 3]. Здесь хронологическая позиция 
стремян типа Б1 определяется совстречаемостью их 
с другими надежно датируемыми вещами, что под-
робно проанализировано в работах Г. А. Федорова-
Давыдова [18, с. 115], В. А. Кригера [10, с. 41—46], 
В. А. Иванова [8, с. 144—147].

В волго-уральских степях со стременами типа Б1 
связаны птицевидные подвески, калачевидные 
височные подвески, перстни с камнем, закреплен-
ным четырьмя «лапками», поясные и сбруйные 

накладки с растительным орнаментом. Датировка 
этих комплексов X—XI вв. не вызывает сомнения 
и, в какой-то степени, подтверждается находками 
монет. Так, в могильнике Эльтон-85 (курган 7, по-
гребение 1) стремя типа Б1 (рис. 2, 9) найдено вместе 
с птицевидной подвеской, подвеской с выпуклостью 
и тремя лепестковыми отростками и перстнем [11, 
с. 198, 199. Рис. 10, 5, 8, 18]. Аналогичный набор 
украшений в погребении близ села Лопас (Астра-
ханская область) сопровождался пятью монетами 
чеканки середины X в. [19, с. 239—241].

Впускное погребение Илекшар I, содержащее 
стремя и перстень с «лапками», датировано не-
сколько поздним временем — XI—XII вв. [1, с. 149; 
2, с. 412]. Как нам кажется, время совершения этого 
погребения не может выходить за рамки XI века. 
В XII веке бытуют уже иные типы стремян, глав-
ной инновацией которых явилось расплющивание 
верхней части дужки и пробивание в ней отверстия, 
что, в конечном итоге, привело к «нивелировке» и 
исчезновению выделенной петли. Из украшений ис-
чезают перстни с каменными вставками и четырьмя 
«лапками», претерпевает изменения и погребальный 
обряд [7, с. 8, 9, 16, 18, 42—54. Рис. 1, 4].

Восточные аналогии встречены в прииртышских 
могильниках Гилево VII (курган 1; курган 4, погре-
бение 2), Гилево XII (курган 5), Гилево XVI (курган 
2) (рис. 2, 11—14) [14, с. 20—24, 34, 45, 166, 172, 
223, 265. Рис. 37, 6, 11; 43, 1, 2; 93, 6; 133, 11]. Здесь 
стремена типа Б1 встречены с ассортиментом вещей 
иного облика: сердцевидные с выпуклинами конские 
бляхи, круглые бляшки с розеточным орнаментом, 
крестовидные накладки, литые пряжки с железным 
язычком. Они относятся к шадринцевскому этапу 

Рис. 1. Впускное погребение из кургана 4 могильника Кичигино I.
1—6 — план; 7 — полевая зарисовка стремени
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Рис. 2. Стремена типа Б1. Аналогии.
1 — Ишимбаевский могильник, курган 1; 2 — Каранаево, курган 7, погребение 5; 3 — Ишимбаевский могильник, 
курган 3, погребение 1; 4 — Каранаево, курган 7, погребение 4; 5, 6 — Каранаево, курган 7, погребение 1 (по [12]); 

7 — Кичигино I, курган 4, впускное погребение; 8 — Илекшар I, погребение 2; 9 — Никольское V, курган 1, погребе-
ние 4; 10 — Могильник Калиновский, курган 12, погребение 19; 11 — Гилево VII, курган 4, погребение 2; 12 — Гиле-

во XII, курган 5; 13 — Гилево XVI, курган 2; 14 — Гилево VII, курган 1 (1—6 — по [12]; 8 — по [2]; 9 — по: [11]; 
10 — по [20]; 11—14 — по [14])

исторические науки
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сросткинской культуры и датируются второй по-
ловиной X — первой половиной XI вв. [14, с. 124. 
Табл. 8; 6, с. 130].

Об элементах погребального обряда впускного 
захоронения из Кичигино нельзя говорить в полной 
мере из-за его разрушенности. Однако, ряд таких 
признаков, как ориентировка покойного головой на 
юго-запад, присутствие в ногах погребенного пред-
метов конской упряжи и вооружения (колчан—?), 
кости лошади в могильной яме сближает кичи-
гинское погребение с лесостепными памятниками 
Южного Урала, с одной стороны, и кочевническими 
комплексами огузо-печенежского круга волго-
уральских степей IX—XI вв., с другой. Последние 
характеризуются впускными или основными захо-
ронениями в простых могильных ямах, где погре-
бенный уложен головой на запад (с отклонениями) в 
сопровождении шкуры взнузданного и оседланного 
коня [5, с. 94]. В насыпи кургана 4 могильника 
Кичигино I не обнаружено иных костных останков 
лошади, относящихся к описываемому захороне-
нию, что не позволяет связывать наше погребение со 
степными огузо-печенежскими памятниками. Зато 
нахождение в могиле рядом с покойным плечевой 
кости лошади, в ногах — седла и удил, нередко 
одного стремени, а также ориентировка костяка в 
западный сектор (с отклонениями) является харак-
терным признаком памятников типа Синеглазово, 
которые рядом исследователей справедливо свя-
зываются с проникновением пришлого степного 
(сросткинского, алтайского) населения в конце 
IX — X вв. [4, с. 468—469; 15, с. 84]. Не случайно в 
материальной культуре этих памятников ярко пред-
ставлены предметы сросткинского облика (конская 
упряжь, украшения). Все это означало включение 
южноуральского региона (к востоку от Уральского 
хребта) в сферу раннекыпчакского влияния. Таким 
образом, впускное погребение Кичигино I следует 
датировать рамками X — XI вв., с возможной пред-
почтительной датой в пределах XI в., и относить к 
памятникам раннекыпчакского круга.
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