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С. В. Сиротин 

ПЛАНИГРАФИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ СООРУЖЕНИЯ КУРГАННОГО 

МОГИЛЬНИКА ПЕРЕВОЛОЧАН I В ЗАУРАЛЬСКОЙ БАШКИРИИ 

Статья посвящена анализу планиграфии курганного могильника Переволочан I, расположенного в 

юго-восточной (Зауральской) Башкирии. Могильник характеризуется как памятник переходного ти-

па, материалы которого иллюстрируют процесс трансформации культуры ранних кочевников Юж-

ного Урала во второй половине V–IV в. до н. э. Анализ погребального обряда, вещевых комплексов 

позволил выделить три культурно-хронологические группы в составе могильника. Данные группы 

хорошо выделяются планиграфически и отражают хронологические этапы сооружения могильника. 

Ключевые слова: Южный Урал; ранние кочевники; планиграфия курганных могильников; памятники 
переходного типа 

Курганные некрополи являются основными и наиболее значимыми объектами для исследования 

культур древнего населения степей Евразии. Вопросы, связанные с причинами появления данного вида 

погребальных сооружений, их смысловое назначение, конструктивные особенности, связь с религиоз-

но-идеологическими представлениями традиционно относятся к числу дискуссионных. 

Курганные сооружения рассматриваются в тесной взаимосвязи древних культур со степной средой 

обитания (Мерперт, 1974. С. 131–132) и воспринимаются в качестве архитектурного памятника, явления 

сакрального порядка, архитектурного микрокосма (Болтрик, 2000. С. 129). А. И. Мартынов и 

П. В. Герман определяют курган как «архитектурное сооружение, несущее в себе дополнительную, 

весьма обширную строительную, технологическую и идеологическую информацию» (Мартынов, Гер-

ман, 2001. С. 92). 

Особым разнообразием различных форм, архитектурных деталей, многообразием погребальных 

сооружений отличаются курганы номадов скифо-сарматского времени. Исследователи также отмечают 

сложную организацию надмогильного пространства применительно к комплексам ранних кочевников 

(Очир-Горяева, 2011. С. 179). 

Вместе с тем, наряду с изучением собственно курганных комплексов, их конструктивных особенно-

стей, хронологии, культурной атрибуции, пристальное внимание следует обратить и на вопросы, свя-

занные с планиграфией курганных некрополей. Как представляется, строительство курганных 

некрополей вряд ли носило стихийный характер. Процесс сооружения погребальных комплексов, их 

планиграфическое размещение на площадке могильника были связаны с определенной логикой и сис-

темой. В этой связи признаки вполне определенной планиграфической системы прослеживаются на 

примере одного из опорных памятников ранних кочевников Южного Урала могильника 

Переволочан I, расположенного в юго-восточной или Зауральской Башкирии (рис. 1, 1) 

В физико-географическом отношении могильник располагается в Сакмарско-Таналыкском районе 

Бузавлыкско-Таналыкском южно-степном мелкосопочно-равнинном округе степной провинции облас-

ти Зауральского пенеплена. Данная часть пенеплена является степной, отличается засушливым клима-

том, обедненными ковыльно-разнотравными степными пространствами. Территория Сакмарско-

Таналыкского района характеризуется наличием пологоувалистого рельефа с высотами 350–500 м. К 

настоящему времени большая часть территории данного района распахана (Физико-географическое 

районирование…, 1964. С. 177–178; 184).  

Курганный некрополь Переволочан I исследовался в 1974 г., в 1991 г. А. Х. Пшеничнюком (курга-

ны №№ 1–10) и в 2007 г. С. В. Сиротиным (курганы №№ 11, 12) (Пшеничнюк, 1983, 1995; Сиротин, 2008).  

Курганы расположены на вершине высокого плоского распаханного сырта. Всего в группе насчи-

тывалось двенадцать земляных насыпей, вытянутых неправильной цепочкой по линии юго-запад — 

северо-восток (рис. 1, 2). Курганы имели округлые и овальные в плане полусферические насыпи. Раз-
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меры насыпей от 14 м до 50 м в диаметре и от 0,4 м до 5 м высотой. Следует отметить, что могильник 

Переволочан I относится к категории полностью исследованных памятников, которых к настоящему 

времени среди южноуральских раннекочевнических комплексов немного. В этой связи мы располагаем 

полной картиной о характере памятника, его культурно-хронологической атрибуции. 

 

Рис. 1. 1 — месторасположение курганного могильника Переволочан I; 2 — план могильника Переволочан I 

В исследованных курганах отмечаются сложные погребальные сооружения, богатый сопроводи-

тельный инвентарь, а также сочетание различных черт погребального обряда, как в отдельных курганах, 

так и в целом в курганной группе.  

Переволочанские курганы А. Х. Пшеничнюком датировались в целом IV в. до н. э. (Пшеничнюк, 

1995. С. 93). Однако анализ погребального обряда и инвентаря позволяет существенно расширить вре-

менные рамки функционирования данного некрополя с середины V в. до н. э. до последней четверти 

IV в. до н. э. — рубежа IV–III вв. до н. э. (Сиротин, 2016). 
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Характеризуя могильник Переволочан I, А. Х. Пшеничнюк определял его как памятник переход-

ного типа от савроматской к раннесарматской культуре, как в культурном, так и в хронологическом от-

ношении (Пшеничнюк, 1995. С. 95). Л. Т. Яблонский относил данный памятник, вместе с 

Филипповкой I, к памятникам переходного периода от савроматского к раннесарматскому культурно-

хронологическому горизонту (КХГ) (Яблонский, 2012. С. 385).  

Общим признаком, характерным для всех курганов могильника, является наличие во всех курганах 

над центральным погребением деревянных конструкций. В составе могильника выделяются курганы с 

захоронениями на древней поверхности или на уровне материка (курганы №№ 1, 2, 4, 6, 7, 8) и курганы, 

имеющие в основе погребальной конструкции могильные ямы (курганы №№ 3, 5, 9, 10, 11, 12) (Пше-

ничнюк, 1983, 1995; Сиротин, 2008, 2010, 2014, 2015а). В курганах, где выявлены захоронения на древнем 

горизонте, отмечаются как коллективные (курганы №№ 7, 8), так и индивидуальные погребения (курга-

ны №№ 1, 2, 4). 

В семи курганах (курганы №№ 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11) деревянные конструкции имели признаки горения. 

Все они горели, вероятнее всего, без доступа воздуха. Примечательно, что сгоревшие конструкции бы-

ли отмечены во всех малых и средних курганах. В больших курганах сгоревшая конструкция выявлена 

только лишь в одном случае (курган № 11). Обращает на себя внимание то, что в больших курганах с 

коллективными дромосными погребениями (курганы № 3, 10, 12) и в кургане с погребением на древнем 

горизонте (курган № 6) признаков горения деревянной конструкции не наблюдалось. 

По характеру погребального обряда, вещевого инвентаря, планиграфическому расположению на-

сыпей, курганы могильника можно разделить на несколько культурно-хронологических групп, которые 

наглядно демонстрируют процесс трансформации погребальной обрядности и вещевых наборов у 

ранних кочевников Южного Урала на протяжении V–IV вв. до н. э. 

Первую группу составили курганы №№ 1, 4, 7, 8 (диаметр 14–22 м, высота 0,48–0,6 м). Объеди-

няющим признаком для этих курганов является наличие сгоревших деревянных конструкций с захоро-

нениями на древней поверхности. 

Погребения на древнем горизонте, широко представленные полные или частичные трупосожже-

ния, как единичные, так и коллективные, по наблюдениям А. Д. Таирова, в большей степени характер-

ны для второй половины VI — середины V в. до н. э. (древнепрохоровский этап или стадия В) (Таиров, 

2004. С. 5). Другие исследователи также отмечают, что наличие большого числа коллективных захоро-

нений на уровне древней поверхности, а также строительство разнообразных деревянных подкурган-

ных конструкций характерно для конца VI–V в. до н. э. (Гуцалов, 2004. С. 94; Мышкин, 2014. С. 140). 

Выявленный инвентарь в курганах этой группы хронологически относится к V в. до н. э., вероятнее 

всего, к его второй половине. Для кургана № 8, где на древней поверхности было найдено не менее де-

вяти обгорелых человеческих костяков (Пшеничнюк, 1995. С. 74, рис. 7), хроноиндикаторами выступают 

каменные жертвенники (Там же, 1995. С. 76, рис. 8, 4, 7; Васильев, 1998. С. 28), клювовидные распредели-

тели ремней (Пшеничнюк, 1995. С. 76, рис. 8, 6, 9, 10; Очир-Горяева, 2012. С. 271–273), бронзовое зеркало 

без ручки с закраиной по диску (V тип, по К. Ф. Смирнову, или тип 3.0 по классификации А. С. Скрип-

кина) (Пшеничнюк, 1995. С. 76, рис. 8, 8; Смирнов, 1964. С. 156; Скрипкин, 1990. С. 94). Керамический ком-

плекс, представлен фрагментированными горшками с примесью песка и шамота (Пшеничнюк, 1995. 

С. 76, рис. 8, 11, 13, 14). Данные сосуды относятся к категории ранних круглодонных горшков, появ-

ляющиеся в погребениях V в. до н. э. (Мошкова, 1974. С. 35) и резко отличаются от лепной круглодон-

ной шаровидной, богато орнаментированной посуды с примесью талька в тесте, получивших особое 

распространение с IV в. до н. э. (Там же, 1974. С. 22). 

Не противоречит дате второй половины V — рубежа V–IV вв. до н. э. погребальный обряд и ин-

вентарь курганов №№ 1 и 7 (Пшеничнюк, 1983. С. 65, 180, табл. XLVII, 12; 1995. С. 72, рис. 6, 1–5). В кур-

гане № 4 человеческих костей и каких-либо категорий инвентаря не обнаружено, однако небольшие 

размеры кургана, сгоревшая деревянная конструкция и отсутствие могильных ям позволяет, на мой 

взгляд, отнести данный курган к этой же хронологической группе. 
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Данная группа курганов может отображать ранний или начальный этап функционирования мо-

гильника в середине — второй половине V в. до н. э. 

Иная картина фиксируется в курганах №№ 3, 10, 11, 12. Прежде всего, эти курганы выделяются 

из общего массива курганных сооружений могильника своими размерами. Они имеют относительно 

большие насыпи 26–50 м в диаметре и 2,2–5 м высотой. Погребения из этой группы курганов опре-

деляют, на мой взгляд, верхнюю хронологическую границу памятника. По погребальному обряду и 

вещевым комплексам эти курганы серьезным образом отличаются от курганов с погребениями на 

древнем горизонте. Объединяющими признаками погребальной обрядности для курганов №№ 3, 10, 

12 являются относительно большие размеры насыпей, наличие коллективных, вероятно, многоакт-

ных дромосных погребений в центре, наличие кругового расположения периферийных погребений, 

наличие здесь катакомбных и подбойных погребений, преимущественно с ориентировками в южный 

сектор. Как уже отмечалось выше, обращает на себя внимание то обстоятельство, что в больших кур-

ганах с коллективными дромосными погребениями (курганы №№ 3, 10, 12) деревянные конструкции 

не имеют признаков горения. Данное обстоятельство согласуется с тем, что традиции разведения 

мощных кострищ исчезают в IV в. до н. э. (Гуцалов, 2004. С. 105) и не встречаются в классическую 

прохоровскую эпоху. 

В больших курганах сгоревшая конструкция выявлена только лишь в одном случае (курган № 11), 

при этом надо отметить, что коллективное погребение было совершено в широкой подпрямоугольной 

могиле со столбовыми ямами, расположенными вдоль стенок. Вероятнее всего, здесь находит отраже-

ние своеобразный пережиток погребальной обрядности, поскольку выявленный вещевой материал 

имеет относительно более поздний облик. 

Если обратиться к конструктивным особенностям могильных ям, выявленных в данной группе кур-

ганов, и времени их появления в погребальной практике ранних кочевников Южного Урала, то следует 

отметить, что большая часть известных к настоящему времени дромосных погребений на Южном Ура-

ле датируется в пределах конца V–IV вв. до н. э. (Мошкова и др., 2011. С. 162–165). Л. Т. Яблонский свя-

зывал появление таких могил с приходом элитарных групп кочевых объединений с территории 

лесостепного и степного Зауралья и территории Средней Азии (Яблонский, 2011. С. 238). По мнению 

Р. Б. Исмагилова, данный вид погребальных конструкций был привнесен на Южный Урал с террито-

рии Южного и Юго-Восточного Казахстана (Исмагилов, 1996. С. 44). Вне зависимости от версий проис-

хождения данного вида могильных ям все исследователи отмечают, что дромосные погребения 

принадлежат кочевой элите и являются признаком высокого социального статуса погребенных (Мошко-

ва и др., 2011. С. 162–166; Мышкин, 2011. С. 168–169; Таиров, Гаврилюк, 1988. С. 145; Яблонский, 2011. 

С. 238–239). 

Катакомбные погребения, выявленные в курганах №№ 10 и 11, относятся к I типу. Данный тип ка-

такомб на Южном Урале в большинстве своем имеет датировку IV — начало III в. до н. э. (Мошкова и 

др., 2011. С. 166). Массовое распространение подбойных могил (выявлены в курганах №№ 10 и 12) с 

погребениями, ориентированными преимущественно в южный сектор, является отличительной чертой 

IV в. до н. э. (Мошкова, 1974. С. 17; Гуцалов, 2004. С. 105). 

Вещевые комплексы, найденные в курганах №№ 10, 11, 12 (Пшеничнюк, 1995; Сиротин, 2008, 2010, 

2016), позволяют датировать их второй половиной IV — не позднее рубежа IV–III в. до н. э. 

Из инвентаря, найденного в погребениях этих курганов и уточняющего датировку комплексов в 

пределах второй половины IV в. до н. э., следует отметить следующие категории. 

Железные двудырчатые стержневидные псалии с восьмеркообразным утолщением по центру и 

концами, оформленными шишечками или утолщениями (курган № 10, набор из насыпи; курган № 11, 

погребение № 1) (Пшеничнюк, 1995. С. 82, рис. 11, 7, 8; Сиротин, 2010. С. 327, рис. 3, 9; 2015б. С. 252; Са-

вельев, 2007; Смирнов, 1961. С. 86; Васильев, 2004. С. 157).  

Бронзовые псалии с гофрированным стержнем (на одном экземпляре имелись шляпки на концах) 

из кургана № 10 (погребение № 2) (Пшеничнюк, 1995. С. 87, рис. 14, 16; Васильев, 2004. С. 155; Савельев, 

2007. С. 333, 339, рис. 1, 3). 
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Железные налобники (наносники) с загнутым в петлю навершием с шишечкой на окончании (кур-

ганов № 10, набор из насыпи, погребение № 2; курган № 11, погребение № 5) (Пшеничнюк, 1995. С. 82, 

87, рис. 11, 11, 12; 14, 20; Сиротин, 2010. С. 332, 333, рис. 6, 5; 2016. С. 258, рис. 4, 12, 13, 16, 17; Пшенич-

нюк, 1976. С. 19, 46, 47, рис. 9, 1, 2; Смирнов, 1964. С. 332, рис. 38, 6, 7; Савельев, 2007. С. 339, рис. 1, 8–10; 

Яблонский, 2008. С. 176, рис. 3, 6, 7; 2013. С. 226, № 3144; Сиротин, 2015. С. 249, 251, рис. 2, 6, рис. 3, 7; 

Савченко, 2009. С. 258–260; Васильев, 2004. С. 157).  

Железные дуговидные предметы с загнутыми в петли окончаниями (курган № 10, погребение № 1; 

курган № 12, погребение № 5) (Пшеничнюк, 1995. С. 84, рис. 12, 11; Сиротин, 2016. С. 258, рис. 4, 14, 15), 

относящиеся к элементам узды, так же можно рассматривать в качестве хроноиндикатора второй поло-

вины IV в. до н. э. (Сиротин, Трейстер, 2014. С. 209; Смирнов, 1984. С. 136, 139, рис. 62, 6; Васильев, 2004. 

С. 158; Гуляев, Савченко, 2004. С. 43, рис. 5, 18; Савченко, 2009. С. 243–244).  

Меч с прямым перекрестьем и прямым навершием, найденный в погребении № 1 кургана № 10 

(Пшеничнюк, 1995. С. 84, рис. 12, 15), датируется последними десятилетиями IV в. до н. э. (Васильев, 2001б. 

С. 171; Клепиков, 2002. С. 28; Федоров, 2001; Яблонский, 2010. С. 76).  

Мечи переходного типа (курган № 10, погребения №№ 2, 4; курган № 11, погребение № 1; курган 

№ 12, погребения №№ 3, 4) (Пшеничнюк, 1995. С. 86, 91, рис. 13, 6; 16, 9; Сиротин, 2010. С. 327, рис. 3, 3; 

2016. С. 258, рис. 4, 19, 21–23) исследователи относят к IV в. до н. э. (Смирнов, 1961. С. 30; Мошкова, 1963. 

С. 33; Клепиков, 2002. С. 27). Наиболее представительную серию комплексов, содержащих такие мечи с 

характерным набором раннепрохоровского инвентаря, В. Н. Васильев относит к последней четверти 

IV в. до н. э. (Васильев, 2004. С. 153).  

К рубежу IV–III вв. до н. э. относятся лепные керамические сосуды из кургана № 11 (погребения 

№№ 2, 4, 6) (Сиротин, 2016. С. 258, рис. 4, 26, 31, 32) с примесью талька в тесте (Мошкова, 1963. С. 28, 

табл. 9, 10). 

Набор бус, включающий в себя мелкие шаровидные сердоликовые бусы, а также сложносоставные 

глазчатые бусы (курган № 11, погребение № 2) (Сиротин, 2016. С. 258, рис. 4, 28, 29) (См. аналогии: Ани-

кеева, Сиротин, 2014. С. 8). Такие бусы распространяются в раннекочевнических комплексах ориентиро-

вочно ко второй половине IV в. до н. э. (Аникеева, Сиротин, 2014. С. 18). 

Бусы из черного непрозрачного стекла, орнаментированные зигзагом из желтой пастовой массы и 

глазчатые стеклянные бусы (курган № 12, погребения №№ 1, 4) (Сиротин, 2016. С. 258, рис. 4, 24, 25, 30). 

Особого внимания заслуживают бусы из черного стекла биконической формы с раструбами на концах, 

орнаментированные в технике навивки желтой пастовой массой (Там же. С. 258, рис. 4, 25), уточняю-

щие дату погребения № 1 временем не ранее второй половины IV в. до н. э. (Равич и др., 2012. С. 74–76). 

Фрагменты бронзового зеркала (кургана № 12, погребение № 5) (Сиротин, 2016. С. 258, рис. 4, 6) 

типа 5.3, по классификации А. С. Скрипкина (Скрипкин, 1990. С. 95). Время бытования таких зеркал 

А. С. Скрипкин определяет в целом IV в. до н. э., а В. Н. Васильев относит их ко второй половине 

IV — рубежу IV–III вв. до н. э. (Васильев, 2004. С. 158). 

Погребальные конструкции курганов №№ 2, 5, 6, 9 сочетают в себе признаки как ранней, так более 

поздней погребальной традиции. 

Инвентарь, найденный в этих курганах (Пшеничнюк, 1995. С. 70, рис. 5, 8), датируется широко в пре-

делах конца V–IV в. до н. э. (Лылова, 2001. С. 128–129; Клепиков, 2002; Смирнов, 1977. С. 31; Мышкин, 2010. 

С. 267; Аникеева, Сиротин, 2014. С. 18). Более узкой датой в пределах нескольких десятилетий рубежа V–

IV вв. до н. э. может быть датирован меч из кургана № 6 (Пшеничнюк, 1995. С. 70, рис. 5, 8; Васильев, 

2001а. С. 41–42). 

В кургане № 2 были выявлены остатки деревянной конструкции и одно центральное погребение 

на материковой поверхности, что сближает его с курганами ранней группы могильника. Вместе с тем, 

признаков горения конструкции, отмеченных для курганов ранней группы, здесь не зафиксировано. 

Отсутствие вещей затрудняет определение его датировки. Не исключено, что курган может занимать 

промежуточную хронологическую позицию между ранней (курганы №№ 1, 4, 7, 8) и поздней группой 

(курганы №№ 10, 11, 12). 
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Курган № 5 также сочетает в себе признаки разных погребальных традиций. К числу ранних при-

знаков можно отнести сгоревшую радиальную конструкцию над центральным погребением, вероятнее 

всего, коллективный характер захоронения в обширной подпрямоугольной яме. Однако, в отличие от 

других курганов ранней группы, здесь отсутствует погребение на древней поверхности, и имеется пе-

риферийное погребение с южной ориентировкой, совершенное в подбойной камере (Пшеничнюк, 1995. 

С. 66, рис. 3, 1, 2). Такое сочетание (или наложение) ранних и поздних признаков дает основания отне-

сти курган к категории переходных и может иллюстрировать процесс трансформации погребальной 

обрядности в рамках могильника. 

К этой же группе курганов, вероятно, относится курган № 9, где выявлено одно центральное по-

гребение (Там же, 1995. С. 79, рис. 9, 1). В центре кургана выявлена сгоревшая деревянная конструкция, 

что может свидетельствовать об относительно ранней принадлежности кургана. Здесь найдено только 

лишь одно подбойное погребение в центральной части кургана, что является признаком, характерным 

для более поздней группы курганов. А. Х. Пшеничнюк допускал, что подбойное погребение вполне 

могло быть совершено в кургане позднее, разрушив при этом центральное погребение на древней по-

верхности (Там же, 1995. С. 78). В этом случае строительство кургана № 9 может быть соотнесено с 

ранним этапом образования могильника. 

Интересная погребальная конструкция выявлена в кургане № 6 (Там же, 1995. С. 68, рис. 4). Цен-

тральное погребение выявлено на древней поверхности внутри деревянного ящика или сруба, перекрыто-

го радиально уложенными бревнами. А. Х. Пшеничнюк относит данное погребение к коллективным 

захоронениям (Там же, 1995. С. 69, 94). Признаков горения деревянной конструкции в этом кургане не 

наблюдалось, что говорит о несколько иной (более поздней?) погребальной традиции. Впускные погре-

бения кургана № 6 были совершены в подбойных камерах, что как будто бы сближает курган с комплек-

сами более позднего времени. Однако найденный здесь инвентарь (Там же, 1995. С. 70, рис. 5), а также 

топографическое расположение кургана все же, как представляется, позволяет отнести его к более ранне-

му времени, нежели большие курганы с дромосами №№ 10, 12 и курган № 11 с катакомбами I типа. Но 

вместе с тем, данный курган, вероятно, мог строиться несколько позднее, чем курганы ранней группы. 

Топографически курганы №№ 5, 6, 9 составляют компактную группу в юго-западной части мо-

гильника и вполне могли отражать один из хронологических этапов (промежуточный?) сооружения 

могильника. 

Таким образом, в курганах могильника находят свое выражение различные формы погребальной 

обрядности. Выделяются группы курганов с абсолютно разными погребальными традициями и курга-

ны, имеющие смешанные черты погребальной обрядности. Если рассмотреть топографическое распо-

ложение данных курганов в могильнике, то можно увидеть, что каждая группа занимает определенное 

месторасположение и, на мой взгляд, планиграфически отражает определенные этапы сооружения нек-

рополя. Курганы, имеющие ярко выраженные архаические черты (курганы №№ 1, 4, 7, 8) как в погре-

бальном обряде, так и в инвентаре, составляют достаточно компактную группу в центре могильника, 

своеобразное ядро могильника (центральная группа). С этими курганами, вероятнее всего, следует свя-

зывать начальный этап функционирования могильника не позднее второй половины V в. до н. э. В эт-

нокультурном отношении эти курганы могли быть оставлены потомками выходцев из Приаралья, 

входящих в состав формирующихся объединений ранних кочевников Южного Урала с конца VI — на-

чала V в. до н. э. (Таиров, 2006. С. 77) и принесших новые черты погребальной обрядности и инвентаря.  

Особую группу (юго-западную) составляют курганы смешанного типа (№№ 5, 6, 9), где сочетаются 

и ранние и поздние традиции (можно сказать, происходит их механическое наложение) и где сложно 

выделить вещевые комплексы с относительно более узкими датами. Как представляется, они могут за-

нимать промежуточную хронологическую позицию, компактно располагаясь в юго-западной части 

могильника. К этой же группе, вероятнее всего, примыкает и курган № 2. Сложно определить относи-

тельную хронологическую позицию кургана № 3. Исходя из наличия дромосного погребения в центре, 

можно лишь предполагать (?) его относительную культурно-хронологическую близость к курганам 

№№ 10, 12. 
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Позднюю хронологическую группу (вторая половина IV — рубеж IV–III вв. до н. э.) определенно 

составляют курганы №№ 10, 11, 12, занимающие северо-восточный участок могильника. Причем более 

близкое расположение кургана № 11 к центру и некоторые его отличительные особенности (обгорев-

шая деревянная конструкция, центральная могильная яма со столбовыми ямками) от конструкции кур-

ганов №№ 10 и 12 объясняется, вероятно, его относительно более ранним строительством. 

Эволюция погребальной обрядности и инвентаря свидетельствует о развитии новых традиций, 

окончательное утверждение которых находит свое выражение в материалах курганов северо-восточной 

группы, особенно курганов №№ 10, 12. Инновации в погребальной обрядности и инвентаре следует 

связывать с распространением и утверждением традиций филипповского круга на обширной террито-

рии Южного Урала, и развитие погребального обряда связывается уже не с внешними миграциями, а с 

этноэволюционными процессами (Яблонский, 2012. С. 385). В археологическом отношении это вырази-

лось в стандартизации погребального обряда и инвентаря (курганы №№ 10, 11, 12). 

В середине IV в. до н. э. начинается процесс миграции ранних кочевников Южного Зауралья в 

юго-западном направлении, что приводит прекращению функционирования к концу IV в. до н. э. всех 

известных могильников юго-восточной Башкирии (Таиров, 2000. С. 21). Кочевое население, оставившее 

курганный некрополь Переволочан I, было вовлечено в начавшийся процесс новой миграции. В связи 

с этим могильник также прекращает свое существование не позднее конца IV — рубежа IV–III вв. до 

н. э. С уходом данной группы кочевников исчезает ряд форм погребальной обрядности и определен-

ные категории инвентаря (Таиров, 2006. С. 89–90; Яблонский, 2012. С. 382). 
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