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БУСЫ МОКИНСКОГО МОГИЛЬНИКА III–V/VI ВВ. Н. Э. 
В ПЕРМСКОМ ПРИКАМЬЕ

© 2019 г. В.В. Мингалев, М.К. Мингалева, М.Л. Перескоков
В статье вводятся в научный оборот бусы Мокинского могильника и ряд хорошо 

датированных комплексов (погребений). Авторами верифицируется современная кон-
цепция хронологии памятника. Бусы из коллекций Мокинского могильника методом 
планиграфического анализа были распределены по выделенным хронологическим зо-
нам. Для каждого из периодов были выявлены характерные тенденции, отразившиеся 
в смене культурных и хронологических маркеров. Определена хронология «бисерно-
го бума» и моды на янтарные бусы для памятников Прикамья. Для ряда типов бус 
приведен широкий круг аналогий из памятников Поволжья и Причерноморья. Дано 
описание цветовой гаммы бус могильника, которая выявляет некоторую культурную 
специфику в сравнении с одновременными памятниками. В результате авторами под-
тверждаются существующие датировки памятника, а также раскрывается потенциал 
применения планиграфического анализа памятника по зонам, а не по отдельным за-
крытым комплексам.

Ключевые слова: археология, Пермское Прикамье, Мокинский могильник, 
III–VI вв, хронология, планиграфия, бусы.

Геоморфология памятника и 
история исследования

Памятник поселение-могильник 
Мокино I располагается на мысу над-
пойменной террасы в среднем тече-
нии р. Ниж. Мулянка, левого притока 
р. Кама, около д. Мокино Пермского 
района Пермского края (рис. 1). Вы-
сота мыса над уровнем поймы 6–8 м. 
Площадь распространения находок 
около 2 га. Ориентирован мыс с за-
пада на восток с небольшим отклоне-
нием на север. Северная часть мыса, 
на котором располагается могильник, 
разрушена старым карьером.

Раскопки на памятнике проводи-
лись в 1987 г., 1990–1992 гг., 1994 г., 
1999 г., 2013–2017 гг. Всего за пери-
од 1987–2017 гг. было исследовано 
310 погребений (табл. 1).

Культурно-хронологические осо-
бенности Мокинского поселения-
могильника

Масштабные исследования Мокин-
ского поселения-могильника позволи-

ли выделить семь хронологических 
пластов существования памятника. 
Три из них связаны с поселением ана-
ньинского – гляденовского времени, 
четыре относятся к могильнику, кото-
рый появился после прекращения ис-
пользования площадки памятника как 
поселения. Детальный анализ хроно-
маркеров характерных для каждой из 
хронологических групп представлен 
для финала раннего железного века в 
целом (Перескоков, 2018, с. 91–100) 
и для Мокинского могильника (Мин-
галев, Перескоков, 2016, с. 255–257). 
Погребения, относящиеся к одной 
хронологической группе, четко выде-
ляются планиграфически, что позво-
ляет выделить зоны распространения 
погребений каждой из хронологиче-
ских групп на площадке могильника 
(рис. 2) (Перескоков, 2018, с. 91–100).
Зона № 1. Позднегляденовский хро-

нологический горизонт (середина III – 
середина IV в.), соответствует второй 
хронологической группе (Перескоков, 
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2018, с. 101). В середине III в. н. э. 
мысовая часть, примыкающая к за-
брошенному гляденовскому селищу, 
стала использоваться как могильник.
Зона № 2. Тураево-кудашевский 

хронологический горизонт (третья 
четверть IV – начало V в.), соответ-
ствует третьей хронологической груп-
пе (Перескоков, 2018, с. 101–102). К 
IV в. мысовая часть была заполнена, 
поэтому могильник начинает расти по 
краю террасы в южном направлении 
и вглубь террасы в юго-западном на-
правлении на всю ширину площадки. 
Ориентация погребений меняется с 

северо-востока-юго-запада на запад-
восток.
Зона № 3. Раннехаринский хроно-

логический горизонт (V в.), соответ-
ствует четвертой хронологической 
группе (Перескоков, 2018, с. 102). По-
гребения данного периода выявлены 
в глубине террасы, частично отделе-
ны пустой зоной (без погребений) от 
погребений более раннего времени 
и располагаются на площадке ана-
ньинского и гляденовского селища. 
Материалы из погребений раскопа 
№ 2 (1987 г.), непривязанного к об-
щей сетке раскопов, также относятся 

Рис. 1. Мокинский могильник. Топографический план памятника.
Fig. 1. Mokino burial ground. Topographic plan of the site.
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Рис. 2. Мокинский могильник. Сводный план раскопа 
и планиграфическое распределение погребений с бусами.
Fig. 2. Mokino burial ground. Consolidated plan of the excavation 

and spreading of burials with beads on the plan.
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Таблица 1
Сведения о раскопах на Мокинском поселение-могильнике

№ Автор раскопок Год 
Вскрытая 
площадь 

(кв.м.)

Количество 
исследованных 

погребений

количество 
найденных 

бус
1. Оборин В.А. 1987 1060 62 41
2. Соболева Н.В. 1990 524 74 53
3. Соболева Н.В. 1991 490 72 495
4. Соболева Н.В. 1992 172 22 307
5. Мельничук А.Ф. 1994 208 13 0
6. Кулябина (Соболева) Н.В. 1998 96 14 222
7. Перескоков М.Л. 2013 148 9 2
8. Перескоков М.Л. 2014 100 17 4
9. Васильева А.В. 2015 131 12 1
10. Перескоков М.Л 2016 152 12 101
11. Васильева А.В. 2017 80 0 0

Общее 3161 307 1226

к данному хронологическому гори-
зонту.
Зона № 4. Позднехаринский А хро-

нологический горизонт (рубеж V/VI – 
первая половина VI в.), соответствует 
ранним погребениям пятой хроноло-
гической группы (Перескоков, 2018, 
с. 102–103, 105).

Погребения данного периода от-
делены от раннехаринских пустой 
зоной и канавкой от гляденовской 
постройки, которая использовалась 
при сооружении погребальных кон-
струкций (подробнее см. Коренюк, 
Мельничук, Перескоков, 2011; Васи-
льева, Мингалев, Перескоков, 2018). 
Особенностью данной зоны является 
отсутствие бус.

Общая характеристика бус Мо-
кинского могильника

Бусы Мокинского могильника в 
таком качестве и объеме впервые вво-
дятся в научный оборот. 

Из 307 погребений бусы были 
найдены в 50. Методом визуального 
анализа были обработаны 1145 бус из 
коллекций, хранящихся в музее архе-
ологии Прикамья в ПГНИУ1. 

Были выделены морфо-техноло-
гические характеристики бусинного 
материала. 96,9% составляют бусы из 
стекла. Среди стеклянных бус преоб-
ладает бисер. К категории бисер мы 
относим бусы с диаметром от 1 до 5 
мм, созданные из отрезков тянутой 
трубочки, располагающиеся преиму-
щественно скоплениями. В техноло-
гическом отношении бисер отлича-
ется способом деления трубочки, на 
что указывают края бисерин острые 
или закругленные. По цветовой гам-
ме преобладает желтый и оливковый 
бисер, встречается также зеленый, 
бирюзовый, голубой, синий, черный 
и красный. 

Весь найденный на памятнике би-
сер можно разделить на 5 вариантов 
по таким критериям, как форма, раз-
мер и особенности края. 

1. Цилиндрические трубочки из 
непрозрачного стекла желтого, олив-
кового, редко красного (2 экз.) и чер-
ного (9 экз.) цветов с матовой поверх-
ностью и острыми ровными краями. 
Их можно отнести к типам IA34 (жел-
тые), IA37 (красные) и IA35 (черные) 
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по Е.В. Голдиной (Голдина Е.В., 2010, 
с. 464, рис. 1). 

2. Параллелепипедные квадратные 
в поперечном сечении трубочки из 
непрозрачного стекла желтого цвета с 
матовой поверхностью и острыми ча-
сто скошенными краями. 

3. Короткоцилиндрический би-
сер с обработанными скругленными 
краями из прозрачного или полу-
прозрачного стекла желтого, синего, 
оливкового, сине-зеленого цветов с 
глянцевой поверхностью можно отне-
сти к типам IA31 (синие), IA32 (бирю-
зовые) и IA75 (зеленая или бирюзо-
вая) по Е.В. Голдиной (Голдина Е.В., 
2012, с. 464–465, рис. 1). 

4. Округлый зонный бисер из не-
прозрачного или полупрозрачного 
стекла желтого, зеленого, бирюзово-
го, синего и оливкового цвета с глян-
цевой поверхностью и сглаженными 
краями. Относится к типам IA1 (си-
ний), IA2 (голубой), IA4 (желтый), 
IA6 (зеленый), IA8 (бирюзовый), IA76 
(зеленый) (Голдина Е.В., 2012, с. 463–
465, рис. 1). 

5. Мелкий (D от 1 до 2 мм) окру-
глый зонный бисер из голубого, олив-
кового, бирюзового, зеленого, редко 
желтого стекла с глянцевой поверхно-
стью и сглаженными краями.

Бусы из природных материалов 
представлены четырьмя 14-ти гран-
ными уплощенными бусами из темно-
красного сердолика. Пятью бусинами 
из горного хрусталя. В двух случаях 
это лишь осколки и одна бусина была 
утеряна. Две шарообразные бусины 
из глины. Обе найдены в пахоте без 
привязки к погребениям. Одна круп-
ная зонная халцедоновая бусина. Из 
янтарных бус для анализа доступны 
12 экземпляров. В остальных случаях 
мы имеем лишь фрагменты, осколки 
или упоминания о таковых. В неко-

торых случаях их формы и размеры 
были восстановлены по описаниям, 
рисункам и фотографиям из отчетов, 
так, например, 9 янтарных бус из 
раскопок В.А. Оборина в коллекции 
не сохранились, но представлены на 
рисунках А.Е. Старкова, который об-
рабатывал и анализировал материал 
Мокинского могильника для написа-
ния своей дипломной работы в 1993 г. 
По форме, размеру и способу обра-
ботки краев янтарные бусы можно 
разделить на 6 вариантов: 

1. Дисковидные правильной фор-
мы с ровными острыми краями. 

2. Дисковидные со скругленны-
ми краями и неодинаковой толщи-
ной поперечного сечения, некоторые 
с фаской. 

3. Бусина в форме поперечного по-
луэлипсоида. 

4. Плоская треугольная подвеска. 
5. «Кольцевидная». 
6. Бочонковидная. 
Янтарные бусы имеют желто-ко-

ричневый и красно-вишневый цвет. 
Размеры янтарных бус колеблются от 
3 до 11 мм по высоте и от 8,5 до 18 мм 
по диаметру.

На памятнике найдены 6 бусин из 
белого металла (серебряные?) (п. 129, 
220, 272). Три из них имеют округлую 
зонную форму, три в форме паралле-
лепипеда со срезанными вершинами.

Распределение бус по хронологи-
ческим зонам Мокинского могиль-
ника

В зоне 1 в погребении 135 найдены 
четыре 14-ти гранные уплощенные 
сердоликовые бусы красно-коричне-
вого цвета с прожилками (рис. 2: 2). 
Высота бус от 9,2 до 13,6 мм; шири-
на от 7,6 до 9. Канал отверстия кони-
ческий, сделан методом сверления, в 
некоторых случаях канал неровный, 
как бы скошен в сторону. Подобные 
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Таблица 2
Распределение бус Мокинского могильника по материалу

материал Кол-во 
бус

Кол-во 
погребений

Найденные вне 
погребений

Из них плохой 
сохранности 

(фрагменты по 
которым сложно 

установить форму, 
размер и технику 

изготовления)

утерянные

глина 2 0 2 0 0
халцедон 1 1 0 0 1
Горный 
хрусталь 5 3 0 2 1

сердолик 4 1 0 0 0
янтарь 28 19 4 8 13
металл 6 3 0 0 0
стекло 1180 36 4 2 66
В том числе 
одноцветное 1175 35 1 1 66

В том числе с 
металлической 
прокладкой 
прокладкой

5 2 3 1 0

бусы по типологии Е.В. Голдиной от-
носятся к типу XIА8, входят в хроно-
логическую группу конца VII–VIII в. 
(Голдина Е.В., 2010, с. 44, рис. 28). 
Бусы подобного типа встречаются на 
памятниках черняховской культуры 
(Гопкало, 2008, с. 75). В.Б. Ковалев-
ская выделяет два периода концен-
трации этих бус – III в. (с заходом в 
IV в.) и VIII–IX вв. (Ковалевская, 1998, 
с. 20). Е.М. Алексеева относит их ко 
II–IV вв. (Алексеева, 1982 с. 17). 
Г.Ф. Никитина сузила предложенную 
Алексеевой датировку только III в., 
ориентируясь на датировки М. Парду-
ца и его утверждение о том, что мода 
на такие бусы существовала не более 
100 лет (Никитина, 1995, с. 75–77). 
О.А. Гей и И.А. Бажан относят данные 
бусы к хроноиндикаторам 270–310 гг. 
(Гей, Бажан, 1997, с. 43). Аналогич-
ные бусы встречаются в курганах се-
веро-осетинского могильника Брут 2, 
который относится ко 2-й половине 

II–III в. н. э. (Румянцева, 2009, с. 343–
344, р. 2–I–1, р. 10: 1, 2). Одна 14-ти 
гранная буса из красно-коричневого 
сердолика найдена в составе ожере-
лья с аналогичными стеклянными 
бусами в кургане 26, относящемуся 
к началу III в., могильника Покровка 
10 в Южном Приуралье (Малашев, 
Яблонский, 2008 с. 14, 83, рис. 160: 
5–6, 213). 

Вместе с сердоликовыми бусами 
находились две биконические буси-
ны из желтого прозрачного стекла 
(D – 6 мм, Н – 4 мм), сделанные из 
тянутой палочки с последующим про-
колом отверстия (рис. 4: 10). С неко-
торыми оговорками их можно отне-
сти к типу IVА36 по Е.В. Голдиной, 
но он отличается от наших по разме-
ру и цвету (Голдина Е.В., 2010, с. 31, 
рис. 22, 31). Бусы этого типа были 
найдены в Тураевском могильни-
ке в погребении 106 вместе с гри-
бовидными янтарными подвесками 
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(Голдина Е.В., с. 466, рис. 1; Голдина, 
Бернц, 2010, с. 248, 267). Подобная 
бусина, тоже синего цвета и меньше-
го размера, найдена на могильнике 
Верхний Ирьяк в Осинском районе 
Пермского края, который датиру-
ется II–IV вв. н. э. (Коренюк, 2004. 
с. 16; Коренюк, Перескоков, Юкова, 
2018, с. 12–15). Т.И. Останина отно-
сит эти типы бус к группе III – начала 
IV в. н. э. (Останина, 1997, с. 110). В 
Тарасовском могильнике подобные 
желтые и синие бусы были найдены 
в погребении 806 в составе жертвен-
ного комплекса (Голдина, 2003, с. 142, 
табл. 352) с височными подвесками 
в виде знака вопроса, которые отно-
сятся к III в. н. э. (Лещинская, 2014, 
табл. 86; Иванов, 1999, рис. 8). Есть 
аналогичные бусы желтого цвета в 
Ныргындинском могильнике II–III вв. 
на Средней Каме (Красноперов, дата 
обращения: 26.11.2018). По типоло-
гии Е.М. Алексеевой – это тип 99, да-
тирован III–I вв. до н. э. – II в. н. э. 
(Алексеева, 1978, с. 69, табл. 33–28).

В погребении 134 найдено 6 бус. 4 
цилиндрические бусины из красного 
непрозрачного стекла: две крупные 
(H – 10 мм, D – 9 мм), выполненные 
в технике многократного обертывания 

(рис. 4: 6), и две поменьше (H – 7 и 
4,2 мм, D – 5,2 и 4,8 мм), выполненные 
из отрезков тянутых трубочек (рис. 4: 
7). Аналогичные малым бусам есть 
в Тураевском – тип IVА70 (Голдина, 
2012, с. 199) и в Кудашевском могиль-
никах (Каталог, 2004, рис. 13–16). 

Две крупные бусины из горного 
хрусталя – одна шаровидной формы 
с диаметром 20 мм (рис. 3: 1), вторая 
бусина граненая (рис. 3: 3). Мы пред-
полагаем, что форма этой бусины 
должна была быть бипризматическая 
усеченная дважды поперечно, но по-
перечное ребро очень слабо выра-
жено, и в целом наблюдается плохая 
огранка. Шлифовка обеих бус плохая, 
сверление канала одностороннее, на 
что указывает внешний вид краев от-
верстий бус – с одной из сторон выде-
ляется выемка и видны сколы. Шаро-
видная бусина имеет трещину по всей 
длине, полученную, скорее всего, при 
изготовлении канала.

Хрустальные бусы известны на 
Тарасовском могильнике (Голдина, 
2003, табл. 4, 135, 137, 244, 352, 430). 
Погребения с хрустальными бусами 
концентрируются в его центральной 
части достаточно близко друг к дру-
гу. Вместе с ними в погребальном 

Таблица 3 
Цветовая гамма стеклянных одноцветных бус Мокинского могильника 

(без учета утерянных бус)

Цвет Кол-во бус Процент
синий 18 1,6
сине-зеленый 2 0,2
черный 9 0,8
бирюзовый 93 8,5
голубой 13 1,1
желтый 610 54,8
зеленый 7 0,6
красный 21 1,8
оливковый 336 30,2
золотой 5 0,4
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H – 17 мм, D – 27 мм (рис. 3: 4), ко-
торая, по мнению М.Л. Перескоко-
ва, является «несомненным хроно-
логическим репером III – рубежа 
IV–V вв.» для территории Прикамья 
(Перескоков, 2018, с. 95). Погребение 
отличалось наличием другого инвен-
таря, в частности деталями поясной 
гарнитуры, которые и позволяют чет-
ко датировать его III в. (Перескоков, 
2018, рис. 86). На большое количество 
халцедоновых бус в памятниках При-
камья указывает А.А. Красноперов. 
Он считает, что «находки халцедоно-
вых бусин на Ныргындинском I мо-

инвентаре встречаются бусы милле-
фиори с шахматным декором, харак-
терные для III – начала IV вв. н. э. 
(Румянцева, 2009, с. 354), а также по-
ясная гарнитура, которая датируется 
III в. н. э. (Лещинская, 2014 с. 181, 183, 
табл. 84–86). Распространение хру-
стальных шарообразных и граненных 
бус в Прикамье Т.И. Останина датиру-
ет III – началом IV в. н. э. (Останина, 
1997, с. 110). Возможно, это связано 
с определенной модой на горный хру-
сталь в этот период.

В погребении 106 была найде-
на крупная халцедоновая бусина 

Рис. 3. Мокинский могильник. Бусы из природных материалов. 
1, 3 – горный хрусталь; 2 – сердолик; 4 – халцедон; 5–12 – янтарь.

Fig. 3. Mokino burial ground. Beads from natural materials. 1, 3 – rock-crystal; 2 – cornelian; 
4 – chalcedony; 5–12 – amber.
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Рис. 4. Мокинский могильник. Бусы. 1–8, 10, 13 – стекло; 9 – стекло, янтарь; 
11–12 – металл.

Fig. 4. Mokino burial ground. Beads. 1–8, 10, 13 – glass; 9 – glass, amber; 11–12 – iron.

гильнике маркируют начало их посту-
пления в Прикамье…» (Красноперов, 
дата обращения: 26.11.2018).

В погребении 129 найдены две бу-
сины из белого металла: одна окру-
глая зонная, другая 14-ти гранная 
(рис. 4: 11, 12).

В зоне 2 сконцентрирована основ-
ная масса найденного на могильнике 
бисера (пп. 73, 139, 141, 161, 162, 178, 
184, 185, 186, 188, 191, 196, 197, 203, 
207, 213, 215, 227, 248, 252, 295). Это 
согласуется с мнением Т.И. Остани-
ной о том, что в Приуралье «бисер-
ный бум» начинается в IV в. (Остани-
на, 1997, с. 112). Причем интересно 

то, что на участке условного перехода 
от III к IV в. бисер встречается отдель-
ными единичными экземплярами, тог-
да как по мере продвижения в IV в. он 
концентрируется целыми большими 
скоплениями. Исключением является 
низка желтого бисера в погребении 
113 в зоне 1, но это не противоречит 
общей тенденции, а лишь показывает, 
что на территорию Приуралья бисер 
начинает проникать в III в.

Скопления бисера в некоторых 
случаях располагаются в районе го-
ловы (пп. 163, 190, 197, 207, 213, 295) 
и предположительно являлись укра-
шением головного убора. Наиболее 
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показательно это видно в погребении 
295 – бирюзовый и желтый бисер фи-
гурно располагался в верхней части 
погребения, на остатках слабо со-
хранившегося тлена ткани (Переско-
ков, 2016, рис. 49, 52). В некоторых 
погребениях с бисером находились 
бронзовые умбоновидные накладки 
(пп. 162, 196, 197, 248), которые ча-
сто являются украшением головного 
убора (Перескоков, Доткин, Якимо-
ва, 2018). Реконструкция головных 
уборов с похожими украшениями 
проведена А.А. Красноперовым по 
материалам Тураевского могильни-
ка, в котором бисер в области черепа, 
идентифицированный как головной 
убор найден в 23 погребениях (Гол-
дина, Бернц, 2010, с. 69, табл. 189). 
На практику расшивания головных 
уборов бисером также указывает 
Е.В. Голдина по материалам Тара-
совского могильника (Голдина, 2015, 
с. 54–55).

Значительное количество бисера 
близкого Мокинскому характерно для 

синхронных прикамских памятников: 
Красноярского I (Казанцева, 2012), 
Кудашевского (Каталог, 2004, рис. 13), 
Тарасовского (Голдина, 2003), Тура-
евского I (Голдина, 2012) могильни-
ков. Из особенностей характерных 
для бисера Мокинского могильника 
можно отметить большое количество 
квадратных в поперечном сечении 
трубочек в форме параллелепипеда и 
преобладание желтого цвета.

Кроме бисера в зоне 2 были найде-
ны: 

Одна шарообразная бусина из жел-
того прозрачного стекла (D – 6 мм, 
Н – 5,5 мм) (п. 288). Две округлые 
зонные бусы из белого металла (п. 
220) (D – 7 мм, Н – 3,5 мм; D – 9 мм, 
Н – 4,5 мм), одна из них сломана. 3 
фрагмента плохой сохранности жел-
той стеклянной бусины (п. 220). Одна 
параллелепипедная квадратная в по-
перечном сечении хрустальная буси-
на (п. 164), не сохранившаяся в кол-
лекции, но зафиксированная в отчете 
(Соболева, 1991, рис. 88), длиной – 
12 мм, шириной 8 мм (рис.7: 42). В 
этом же погребении была найдена зо-
лотая калачевидная серьга «харинско-
го типа» с завершением в виде гроз-
дьев и зернью. Серьги такого типа 
известны в Бурковском и Кудашев-
ском могильниках, и могут быть дати-
рованы культурно-хронологическим 
горизонтом Тураево-Кудаш (третья 
четверть IV – начало V в. н. э.) (Пере-
скоков, 2018, с. 56).

В погребении 162 была найдена 
прозрачная стеклянная 14-ти гранная 
бусина красного цвета (рис. 7: 16). Бу-
сина плохой сохранности. Существует 
гипотеза о том, что широкая популяр-
ность 14-ти гранных сердоликовых 
бус подтолкнула к производству бус 
такой же формы из стекла, так как это 
менее трудоемкий процесс, а затем 

Рис. 5. Мокинский могильник. Бисер. 
Fig. 5. Mokino burial ground. Beads. 
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стеклянные бусы вытеснили сердолик 
(Никитина, 1995, с. 77). Хотя Г.Ф. Ни-
китина рассуждает о 14-ти гранных 

бусах из синего стекла, на наш взгляд, 
подобные красные бусы не менее, 
а возможно и более, соответствуют 

Рис. 6. Мокинский могильник. Вещевой инвентарь погребений 1, 2, 5, 38, 61. 1, 4, 6, 
7, 11, 12, 14, 15, 18–20, 23 – бронза; 2, 3, 5, 21, 22, 24, 26, 29, 30 – стекло; 

8–10, 13, 25, 27, 28 – янтарь; 16 – кость; 17 – бронза, медь, дерево. 
Прорисовки выполнены А. Е. Старковым.

Fig. 6. Mokino burial ground. Items from the burials 1, 2, 5, 38, 61. 1, 4, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 
18–20, 23 – bronze; 2, 3, 5, 21, 22, 24, 26, 29, 30 – glass; 8–10, 13, 25, 27, 28 – amber; 16 – bone; 

17 – bronze, copper, wood. Picture made by A. Starkov.
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данной гипотезе, так как копируют 
не только форму, но и цвет популяр-
ных сердоликовых бус. Похожие бусы 

найдены в составе ожерелья из 16 
стеклянных и 1 сердоликовой в погре-
бении из кургана 26 могильника По-

Рис. 7. Мокинский могильник. Вещевой инвентарь погребений 106, 162, 164, 196, 
197, 220. 1–3, 5–14, 30, 31, 35, 53 – бронза; 4 – халцедон; 15, 43, 45 – кость; 16–22, 24, 

26, 32–34, 36–39, 46–51 – стекло; 23–25 – белый метал; 27, 28, 40, 54 – железо; 
29, 44 – янтарь; 41 – золото; 42 – горный хрусталь; 52 – керамика. 

Прорисовки 1–11 выполнены А.Е. Старковым.
Fig. 7. Mokino burial ground. Things from the burials 106, 162, 164, 196, 197, 220. 1–3, 5–14, 30, 

31, 35, 53 – bronze; 4 – chalcedony; 15, 43, 45 – bone; 16–22, 24, 26, 32–34, 36–39, 46–51 – glass; 
23–25 – white metal; 27, 28, 40, 54 – iron; 29, 44 – amber; 41 – gold; 42 – rock-crystal; 52 – pottery. 

Picture 1–11 made by A. Starkov.
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кровка 10, которое датируется концом 
III – началом IV в. (Малашев, Яблон-
ский, 2008 с. 14, рис. 160. 5–6). 14-ти 
гранные бусы широко распростране-
ны в позднесарматских могильниках 
Урало-Казахстанских степей (Бота-
лов, Гуцалов, 2000). К сожалению, в 
публикации очень низкое качество 
иллюстраций и весьма скромное опи-
сание погребений, что не позволяет во 
многих случаях достоверно опреде-
лить тип бус и материал, из которого 
они изготовлены. В характеристике 
инвентаря 14-ти гранные стеклянные 
красные и сердоликовые бусы рассма-
триваются вместе как один тип.

Во второй хронологической зоне 
начинают появляться янтарные бусы. 

В погребении 79 найдена диско-
видная янтарная бусина (D – 8,5 мм, 
Н – 3 мм). Бусина покрыта патиной, 
имеет незначительную разницу в ши-
рине поперечного сечения (рис. 3: 7). 
Интерес представляет форма ее от-
верстия, углы которого скруглены, ве-
роятно, что это следы от инструмента. 
Похожие «короткоцилиндрические» 
бусы, но с обычным отверстием 
Е.М. Алексеева относит к типу 7, и 
датирует I – IV вв. н. э. (Алексеева, 
1987, с. 23–24, табл. 23, 5).

Бусина в форме полуэлипсоида 
(D – 10,5 мм, Н – 4,5 мм) найдена 
вместе со скоплением цилиндриче-
ского желтого бисера в погребении 
248 (рис. 3: 8, 4: 9). Бусина покры-
та патиной. Похожие бусы типа 9 по 
Е.М. Алексеевой относятся к IV в. н. э. 
(Алексеева, 1987, с. 23–24, табл. 24, 
25, 26). 

В погребении 196 была найдена 
плоская треугольная янтарная бусина 
(рис. 3: 9). Похожие плоские треуголь-
ные янтарные подвески встречаются в 
материале черняховских памятников 
(Гопкало, 2008, с. 71, 130). 

В остальных случаях нам доступ-
ны лишь осколки янтаря, не подходя-
щие для анализа. Иногда можно со-
слаться на описания находок в отчете: 
«обломок крупной таблетковидной 
янтарной бусины» (Соболева, 1992, 
с. 27) найден в погребении 165. 

В погребении 222 была найдена 
янтарная бусина «кольцевидной фор-
мы» (D – 13,5 мм, Н – 7,5 мм). Бусина 
имеет более широкое, чем у других 
янтарных бус, отверстие, и края от-
верстия заглажены, так что не видны 
следы сверления канала. 

В погребении 272 дисковидная ян-
тарная бусина (D – 15 мм, Н – 7 мм) 
с разной толщиной поперечного се-
чения составляла единый комплекс 
с двумя металлическими 14-ти гран-
ными бусами и спиралевидной брон-
зовой пронизкой (Перескоков, 2014. 
с. 15).

В погребении 288 найден фраг-
мент дисковидной янтарной бусины с 
ровными краями.

В погребении 263 была найдена 
самая крупная из всех представлен-
ных дисковидная янтарная бусина с 
фаской по краю (D – 18 мм, Н – 7 мм) 
(рис. 3: 12). В том же погребении была 
найдена 14-ти гранная бусина из си-
него прозрачного стекла (D – 9,7 мм, 
Н – 12,6 мм) (рис. 4: 8). А.В. Масты-
кова, подробно рассматривая хроно-
логию таких бус, приходит к выво-
ду, что она укладывается в рамки от 
конца IV до первой половины VI в. 
(Мастыкова, 2009, с. 106–109). Среди 
множественных примеров она приво-
дит женское захоронение Неккар, где 
граненые полиэдрические бусы обна-
ружены вместе с крупными дисковид-
ными янтарными бусами, как и в на-
шем случае. Эта могила относится к 
периоду С3, то есть к середине – кон-
цу IV в. (Мастыкова, 2009, с. 107). По 
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типологии Е.В. Голдиной синие 14-ти 
гранные бусы относятся к типу IVА49 
и входят в хронологическую группу 
конца IV–IX в. Погребение 263 распо-
ложено на переходном участке от вто-
рой хронологической зоны к третьей.

Плотная концентрация янтарных 
бус и подобных им стеклянных на-
блюдается в третьей хронологической 
зоне в раскопах В.А. Оборина 1987 г. 
В его отчете 22 бусины описаны как 
янтарные (Оборин, 1987). Однако при 
визуальном осмотре имеющихся в на-
личии бус, дисковидные «янтарные» 
бусы из погребений 1 (2 шт.), 2 (1 шт.) 
оказались стеклянными. Это бусы из 
прозрачного темно-желтого или жел-
то-коричневого стекла по форме и 
размерам похожие на представленные 
янтарные бусы – назовем их «псевдо-
янтарными» (рис. 4: 1–5). Бусы из по-
гребений 22 (1 шт.) и 61 (6 из 9 шт.) 
также стеклянные. Это было выясне-
но А.Е. Старковым, о чем свидетель-
ствуют сделанные им рисунки и под-
писи к ним. Таким образом, именно 
янтарных бус из раскопок В.А. Обо-
рина 12 шт. (в коллекции сохранились 
4), располагаются они в погребени-
ях 5 (3 шт.), 38 (1 шт.), 40 (1 шт.), 45 
(1 шт.), 52 (1 шт.), 58 (1 шт.) 59 (1 шт.) 
и 61 (3 шт. из 9 найденных). В по-
гребении 58 янтарная бусина имела 
бочонковидную форму. Остальные 
найденные в третьей зоне янтарные 
бусы дисковидной формы среднего 
размера (D от 12 до 16 мм): 4 бусины 
правильной формы с ровными остры-
ми краями; 7 бусин имеют характер-
ную погрешность – разная толщина 
поперечного сечения, одна из них 
имеет фаску по краю. По типологии 
Е.В. Голдиной Мокинские янтарные 
дисковидные бусы наиболее близ-
ки типу XA3, относящемуся к концу 
IV–VI в. (Голдина, 2010, с. 43, рис. 28, 

33). Их также можно соотнести с ти-
пом 7 по Е.М. Алексеевой, относяще-
муся к I–IV вв. н. э. (Алексеева, 1987, 
с. 23–24, табл. 23, 4, 5, 7, 10). Янтар-
ные дисковидные бусы правильной 
формы с ровными острыми краями 
были найдены в кургане 2 погребе-
ния 3 могильника Кала-Урын, кото-
рый находится в 4 км к юго-востоку 
от Мокинского. Комплекс вещей это-
го кургана датирован рубежом IV–V – 
началом V в. (Перескоков, 2017, с. 94, 
рис. 3). В Калашниковском курганном 
могильнике известны дисковидные и 
бочонковидные янтарные бусы анало-
гичные Мокинским. Однако одна из 
бусин дисковидной формы, которую 
исследователи интерпретировали как 
янтарную, при более внимательном 
рассмотрении оказалась стеклянной. 
Вещевой комплекс Калашниковского 
могильника датирован первой поло-
виной V в. (Мингалев, Перескоков, 
2016). Близкие аналогии некоторым 
янтарным бусам Мокинского могиль-
ника мы находим среди янтарных 
дисковидных бус Велегожского кла-
да, который датируют не позднее 2-й 
четверти V в. (Мастыкова, 2015, с. 62, 
рис. 51: 1–3, 5–8). Стоит отметить, что 
наряду с янтарными бусами Велегож-
ский клад также содержит и «псев-
доянтарные» бусы (Румянцева, 2015, 
с. 72, рис. 48: 34). 

В зоне 3 отчетливо проявляется 
преобладание «псевдоянтарных» бус. 
На 12 янтарных бус приходится 10 
псевдоянтарных. Это дисковидные 
бусы из желто-коричневого прозрач-
ного стекла, сделанные из нарезанных 
тянутых трубочек. Их форма, разме-
ры и цвет имитируют дисковидные 
янтарные бусы, в некоторых случаях 
они даже имеют такую же погреш-
ность в толщине поперечного сече-
ния. По типологии Е.В. Голдиной, с 
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некоторыми оговорками по поводу 
цвета, их можно отнести к типам IА33 
и IА37, относящихся к хронологиче-
ским группам конца IV–VII и конца 
IV–VI вв. соответственно. Бусы этих 
типов были найдены в курганах мо-
гильника Броды (Голдина, 2010, с. 27, 
рис. 20, 33, 34). На Мокинском могиль-
нике «псевдоянтарные» бусы найде-
ны в погребениях 1 (2 шт.), 2 (1 шт.), 
61 (6 шт.) вместе с вещами-хрономар-
керами V в. (рис. 6).

Выводы
Пространственный анализ ком-

плекса бус Мокинского могильника 
позволил выявить культурные паттер-
ны, существовавшие в разные перио-
ды развития памятника. 

Для времени III – начала IV в. ха-
рактерно наличие хрустальных и 
14-ти гранных сердоликовых бус. 

В IV в. так называемый «бисер-
ный бум» в Прикамье наглядно пред-
ставлен разнообразием бисера. Для 
Мокинского могильника характерно 
преобладание желтого цвета бисера и 
большое количество цилиндрических 

и квадратных в поперечном сечении 
трубочек из непрозрачного матового 
стекла. 

IV в. на памятнике также характе-
ризуется появлением янтарных бус.

Нарастающая популярность янтар-
ных дисковидных бус характеризует 
переход от IV к V в. На Мокинском 
могильнике фиксируется тенденция 
развития дисковидных янтарных бус 
по пути увеличения размера и вариан-
тов обработки краев.

Стоит отметить, что в хронологи-
ческой зоне V в. появляются янтар-
ные бусы со следами температурного 
воздействия – янтарь трещинноватый 
красно-вишневого цвета.

Несомненно, с возрастающей мо-
дой на янтарь связано появление сте-
клянных бус, стремящихся полностью 
повторить характеристики янтарных. 
Они появляются и распространяют-
ся в V в. и начинают сосуществовать 
с янтарными в пропорции близкой 
один к одному. Этот сюжет заслужи-
вает отдельного более детального 
изучения.
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BEADS OF THE MOKINO CEMETERY (3TH – 6TH CENTURIES AD) 
IN PERM REGION

V.V. Mingalev, M.K. Mingaleva, M.L. Pereskokov

The paper introduces into scientifi c discourse the beads from the Mokino burial ground 
and a series of accurately dated complexes (burials). The authors verify the modern concept 
of the site’s chronology. Beads from the collections of Mokino burial ground were distributed 
into separate chronological areas using the spatial analysis. Characteristic trends which 
refl ected in a change of cultural and chronological markers were identifi ed for each of the 
periods. The chronology of the “bead boom” and amber bead trends were determined for the 
sites of the Kama region. A variety of counterparts from the sites of the Volga and Black Sea 
regions were identifi ed for a number of bead types. A description of the color scheme of the 
beads from the burial ground is provided, which reveals a cultural specifi city as compared 
with the sites of the same period. As a result, the authors confi rm the existing dating of the 
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site, and reveal the potential of using spatial analysis of the site in terms of its areas, as 
opposed to individual closed complexes.

Keywords: archaeology, Perm region, Mokino cemetery, 3th – 6th centurues, chronology, 
planigraphy, beads.
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