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С У ЗГ У Н С К И Е  П ОГРЕБЕН И Я
И З  М О ГИ Л ЬН И К О В  Б Л И З  П О С Е Л К А  А Б А Т С К И Й

АННОТАЦИЯ. В статье публикуются новые материалы для изучения по
гребального обряда населения лесостепного Приишимья эпохи поздней брон
зы (первая четверть I тыс. до н. э.).

New materials on burial custom of forest-stepp population of Ishim basin are 
published in this article. They are traced back to the late bronze epoch (the first 
quarter of first millenium, В. C.)Новые погребения эпохи поздней бронзы происходят из могильников левобережья Среднего Ишима, расположенных вблизи районного центра Абатский (рис. 1). При раскопках крупных саргатских курганов экспедицией Тюменского университета под руководством автора в 1989 году в Абатс- ком-1 и Абатском-3 могильниках были обнаружены более ранние захоронения, с насыпями раннего железного века не связанные, а в Кокуйском-3 вскрыты остатки отдельного погребального сооружения [1]. Эти находки представляют большой интерес источниковедческого плана, поскольку до сих пор погребальный обряд позднебронзовых культур Тоболо-Иртышья мало исследован, а материалы для его изучения все еще невелики.

Абатский—1 могильник расположен в 6 км к северо-востоку от с. Туш- нолобово между озерами Няшино и Могильное на самом высоком участке коренной террасы р. Ишим. Впервые памятник описан П. С . Палласом во время путешествия 1770 года. Он отмечал, что мимо озера Няшино «... ведет дорога опять на открытую возвышенную степь, имеющую бесчисленное множество больших и малых могильных курганов» [2]. После распашки в течение почти двух столетий могильник был осмотрен Р. Д. Голдиной и М . К. Поздняковой, заметившими только пять распаханных насыпей. Все они были исследованы в 1963 [3] и 1989 [1] годах и отнесены к саргатс- кой культуре. Но при раскопках курганов 1 и 2 в 1963 г. М . Г. Мошковой и В. Ф. Генингом выявились разрушенные остатки погребений эпохи бронзы [3], а при раскопках 1989 г. — погребение за пределами насыпи кургана 5 и отдельные черепки в погребенной почве.



Погребение 5 кургана 5 (рис. 2 — 3) находилось в овальной яме в 1,3 м от 
внешней границы рва, окружавшего саргатское погребальное сооружение. 
Могильная яма размером 1,78x1,14 м с расширенным до 1,2 северо-восточ
ным концом и суженной до 0,7 м юго-западной оконечностью была углубле
на на 0,6 м от уровня материка. Длинной осью погребение было ориентиро
вано по линии СВ-ЮЗ. В заполнении встречались мелкие кусочки истлевшего 
дерева. Они концентрировались в основном на глубине 0,2 м от края и шли 
по периметру стен могилы. Возможно, что это была обкладка камеры. По
гребение ограблено. Обнаружено 12 мелких обломков трубчатых костей 
человека, два черепка (рис. 2 — 4,5), кроме того, встречались очень мелкие 
кальцинированные косточки. Судя по состоянию находок, могла иметь мес
то кремация на стороне с захоронением в могиле останков. По-видимому, 
это одно из захоронений большого некрополя, зафиксированного здесь 
П. С. Палласом.

Абатский— 3 могильник расположен на коренной террасе р. Ишим вблизи 
пойменного оз. Углового в 3 км к ЮЗ от р. ц. Абатское. Открыт Р. Д. Голди
ной и М. К. Поздняковой, состоял из 8 больших распаханных курганов, 
шесть из которых исследованы в 1988— 1989 гп Кроме саргатских погребе
ний в могильнике были захоронения других культур, из которых ранние 
непосредственно с насыпями связаны не были. Так, под курганом 1 сохра
нилась небольшая часть разрушенного распашкой грунтового могильника 
красноозерской культуры [4], а под курганом 6 — одиночное погребение.

Погребение 6 кургана 6 (рис. 2-1) совершено в неглубокой яме грушевид
ной формы. Оно оказалось в юго-восточной части подкурганного простран
ства. Небольшой глинистый выкид зафиксирован на северо-западной и юго- 
восточной сторонах поверх древней поверхности. Вдоль северо-восточной стенки 
отмечен прокал толщиной до 15 см и шириной 5 — 7 см. Заполнение — мешан
ное, могила ограблена. Возможно, этим объясняются ее неправильная форма и 
неровное дно. Размеры около 1,9x1,56x0,3 м (максимальные). С глубины 
0,15 м от материка в южном конце могилы происходит небольшое скопление 
костей: подвздошная, бедренная, фрагмент челюсти ребенка 3-4 лет1. Непода
леку найдены черепки от раздавленного горшка, орнаментированного в суз- 
гунском стиле эпохи поздней бронзы: наклонными линиями, зигзагами, желоб
ком по шейке (рис. 2-2). Очевидно, данное погребение было совершено под 
очень малой насыпью или даже было грунтовым.

Кокуиский— 3 могильник открыт В. А. Захом и А. В. Матвеевым в 
1988 году, расположен на первой надпойменной террасе левого берега 
р. Ишим на восточном берегу пойменного оз. Углового. Он находится на 
небольшом всхолмлении (до 1,8 м), окруженном заболоченными низинами в 
2.5 км к ССВ от д. Кокуй. Состоит из четырех сегментовидных задернован
ных курганов, судя по результатам раскопок № 1 и № 3  [1], принадлежав
ших саргатской культуре. Между ними прослеживаются отдельные слабо 
заметные всхолмления высотой 0,1 —0,12 м, частью выветривающиеся. Наи
более четко выделявшееся плоское возвышение, обозначенное как курган 

- 2, было изучено прямоугольным раскопом 4x8 м и содержало захороне
ние эпохи поздней бронзы (рис. 3).

Курган 2 имел размеры 4x5 м и высоту около 15 см. Стратиграфия по 
Центральной бровке с запада на восток следующая: 1) дерново-гумусный 
слои 10—12 см; 2) черный гумусированный суглинок — остаток насыпи 
или оградки — 10 —30см; 3) погребенная почва — темно-серый суглинок — 
_ см; 4) материк — желто-коричневая глина.

Здесь и далее определения к. и. н. А  Н. Багашеева.
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Рис. 1. Расположение памятников близ пос. Абатский: 1- Абатский-1;2- Абатский-3; 3- Кокуиский-3 могильники.

Рис. 2. Погребения из Абатского-3 (1,2) и Абатского-1 (3-5) могильников. 2, 4, 5 —глина.
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Рис. 3. П огр ебал ьн ое сооружение и инвентарь эп охи  поздней бронзы  Кокуйского-3 могильника. 1 —П л ан  с о о р у ж е н и я ; 2,3- разрезы по линиям между кв. 0\1 (2) и 4\5 (3); 4 -  план могилы; 5 — керамика.

•д и  г.*л г о

В насыпи и погребенной почве на площади всего раскопа н есодержалось, лишь на уровне материка в северо-западном У Г У я м а  соответствующем краю полы возвышения, была обнаружена м Г-образной формы. О на первоначально была ориентировала . в ы с т у и  в е р -ю г , имела овальную форму с расширенным^оловным^ Q Tкоторого направлен на запад. Размеры могилы , • ' вытя-уровня материка — 0,08 м. Покойник -  взрослый мужчина, п е н онуто на спине головой на север. Погребение было огра л е ® своихгрызунами, так как череп раздавлен, позвонки и ре раi см р в о г о  плеча мест, как и кости верхних конечностей (рис. 3 -  )• о П А О гкоаонный были найдены обломки неполного горшочка (рис. )• й  плечи-сосуд, тщательно сформованный и обожженный, украшен по шейке,плечи к .н  ^ о в у  о т п е ч Т Х ™  мелкого гребен,а Т О . о ш т ^ п а . ^ р а ’ у к и е ^ о р  из волнистых, наклонных линий и треугольников. По переходной зоне от шейки к плечику нанесены желобки. wПлоскоовальная форма возвышения, отсутствие могильной ямы в центре, как и выбросов из могилы, не позволяют в данном сооружении видеть курган. Скорее здесь имело место захоронение на древней поверхности, со слабым углублением в нее, в какой-то деревянной или дерево-земляной конструкции, предположительно, -  в оградке из дерновых кирпичей вокруг домовины, сруба или чего-то подобного. Сходно по характеру с кокуиским, видимо, было и захоронение в к. 6 Абатского-3 могильника. Кстати, рассто-
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яние между ними около 2 км по прямой, и они вполне могли принадлежать 
разным группам одного и того же населения.

Никаких других вещей, кроме керамики, не найдено. Наибольшее сход
ство последняя имеет с сузгунской посудой. По особенностям погребально
го обряда: мелкие ямы, ориентировка на север или северо-запад, помеще
ние горшка в изголовье; данные захоронения сопоставимы с исследованными 
ранее в к. 1 М. Г. Мошковой и В. Ф. Генингом [3], а также на Прорве, 
Потчеваше и отнесенными авторами также к сузгунской культуре [5, 6].

.ЛИТЕРАТУРА
1. Матвеева Н. П. Ранний железный век Приишимья. Новосибирск: Наука, 1994.
2. Паллас П. С. Путешествие по разным местам Российского государства. Ч. 2, 

кн. 2. СПб., 1786. С. 92.
3. Мошкова М. Г., Генинг В. Ф. Абатские курганы и их место среди лесостепных 

культур Зауралья и Западной Сибири / /  Памятники Южного Приуралья и Западной 
Сибири сарматского времени. М.: Наука, 1972. С. 87—118.

4. Матвеева Н. П. Первые погребения переходного периода от бронзового века 
к железному в лесостепном Приишимье / /  Древние погребения Обь-Иртышья. Омск, 
1991. С. 78-84.

5. Евдокимов В. В., Стефанов В. И. Поселение Прорва. Археология Приирты
шья. Омск: ОмГУ, 1980.

6. Федорова Н. В. Исследования на городище Потчеваш у г. Тобольска / /И з  
истории Сибири. Вып. 15. Томск: Томский государственный университет, 1974.

Сергей. Станиславович. ПАШИН — 
доцент каф едры от ечест венной  
истории ист орического факультета, 
кандидат  исторических наук

УДК 940.1

ГЕ РБ У РТЫ  В  ПЕРЕМ Ы Ш ЛЬСКОЙ ЗЕ М Л Е  
X I V -X V  ВЕКОВ

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена истории крупного перемышльского шля
хетского рода Гербуртов в ХГУ-XV веках: их происхождению, родственным 
связям, землевладению.

The article is devoted to the history of Peremyshl great noble family Gerburty 
in the 14-15th centuries: their origin, background, kinship and their landowning.

Потомки выходцев из Моравии братья Гербурт (Герборд) и Фридуш пе
ребрались на Перемышльщину в начале 70-х годов XIV в., получив от князя 
Владислава Опольского 9 компактно расположенных сел южнее гнезда Бы- 
бельских (на территории современного Старосамборского района Львовс
кой области), при этом 8 поселений простирались на 20 км с запада на вос
ток по берегам левого притока Днестра реки. Стрвяж. С пожалованных 
владений братья должны были нести службу 4 копьями и 4 лучниками [1J. 
Одновременно они получили право построить замок. К 1390 г. рядом с се
лом Хыров был сооружен замок Фелыптын [2], вследствие чего все ветви 
рода нередко назывались Гербортами с Фельштына.

Несколько лет спустя правитель Червоной Руси даровал братьям "jure 
feodali" село Прилбичи на перемышльско-львовском пограничье (Городокс-


