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В начале эпохи Великого переселения народов существенно меняется панорама 

культур в лесостепи и южной тайге Западной Сибири. У исследователей нет единого 
мнения на причины, спровоцировавшие разложение устоявшейся в раннем железном веке 
системы археологических культур– саргатской и кулайской. Как представляется, основные 
проблемы в этом вопросе связаны с датировками памятников и их отдельных комплексов. 
В настоящем исследовании мы делаем попытку установить хронологические связи между 
ключевыми памятниками Притоболья, Прииртышья и Приобья. 

Главными в решении вопросов хронологии являются детали ременных гарнитур. 
Важным подспорьем при обращении к западносибирским материалам являются 
разработанные надежные типологические системы восточноевропейских и приуральских 
древностей А.К. Амброза, В.Ю. Малашева, Р.Д. Голдиной, М.Л. Перескокова. 

Источниками для исследования послужили расположенные по широкой полосе 
Западной Сибири погребальные памятники бакальской культуры Тоболо-Ишимья (Козлов-
Мыс-2), карымского типа нижнеобской ИКО Прииртышья (Усть-Тара-7, Алексеевка-51, 
Алексеевка-XX, Красноярский-IV), рёлкинской (Тимирязевский) и верхнеобской 
(Крохалевка-16) культур Приобья1 (рис. 1). Огромный вклад в их изучение и историко-
культурные интерпретации внесли работы В.Н. Чернецова, Т.Н. Троицкой и В.А. Новикова, 
Л.А. Чиндиной, Л.М. Плетневой и О.Б. Беликовой, Н.П. Матвеевой, В.А. Могильникова, 
В.И. Матющенко, В.И. Молодина, которые позволяют сегодня выходить на более узкие 
сюжеты и детали историко-культурного развития Западной Сибири в эпоху ВПН. 

Для рассматриваемых территорий и культур предварительно удалось выделить три 
группы пряжек.  

1) Пряжки с овальными, трапециевидными и подтреугольными щитками, 
язычками, охватывающими рамку в передней части и доходящими до середины ее сечения: 
п. 22 и 12а Козлов-Мыс-2 (рис. 2/ 1), п. 2 к. 18 Красноярский-IV (рис. 2/ 2), п. 2 к. 20 
Красноярский-IV (рис. 2/ 3), п.1 к. 60 Тимирязево (рис. 2/ 4), п.1 к. 13 Алексеевка-51 (рис. 
2/ 5). По типологии В.Ю. Малашева рассматриваемые предметы соответствуют параметрам 
пряжек типа П10 позднесарматского круга групп IIIб и IV второй четверти IV – начала V 
вв. н.э. Аналогичные изделия также известны по материалам Прикамья (Мокинский и 
Бродовский некрополи). 

2) «Хоботовидные» пряжки с массивным язычком, выступающим за передний 
край рамки, известны по материалам п.1 к. 3 и п. 2 к. 1 Крохалевки-16 (рис. 2/ 11, 13), п. 688 
Сопки-2 (рис. 2/ 12), п. 5, 29, 70 Козлов-Мыс-2 (рис. 2/ 6, 7, 9), п. 2 к. 14 Алексеевки-51 (рис. 
2/ 8), п. 1 к. 9 Усть-Тары-VII (рис. 2/ 10), а также курганы Потчеваш (рис. 2/ 14). 
Общепризнанная в литературе точка зрения о датировке данного типа пряжек не ранее 
последней четверти IV в. н.э. до середины V вв. н.э. 

3) Пряжки «харинского» типа с короткими щитками, широкими округлыми 
рамками и длинными язычками из п. 2 Козлов-Мыс-2 (рис. 2/ 15) и Потчевашских курганов 
(рис. 2/ 16). Аналогии нашим экземплярам находим в комплексах конца V – начала VII вв. 
н.э. вв. Бродовского, Митинского и Верх-Саинского могильников. 

Рассмотренные выше комплексы позволяют рассматривать Притоболье, 
Прииртышье и Приобье в общем историко-культурном контексте эпохи переселения 
народов, а также заполнить хронологическую лакуну между периодами конца железного 
века (I–III вв. н.э.) и раннего средневековья (VI–VIII вв. н.э.). Распространение вещей 

 
1 Также учитывались материалы воинского захоронения 668 из Сопки-2.  



восточноевропейского и степного облика в памятниках данных регионов демонстрирует 
направление культурных связей бакальского, карымского, рёлкинского и верхнеобского 
населения. Привлечение дополнительных материалов, в том числе антропологических, 
позволит усилить в будущем наши представления об их характере и интенсивности. 

Финансирование 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-

01779, https://rscf.ru/project/24-28-01779/».  
 

Рис. 1. Памятники, привлеченные в исследовании. 
 

Рис. 2. Пряжки IV–VI вв. н.э. из памятников Западной Сибири.  
 


