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В статье вводится в научный оборот случайные находки предметов ананьинского времени, 
обнаруженные на территории Чувашской Республики. Датируются предметы в пределах конца 
среднего (V вв. до н.э.) и позднего (IV–III вв. до н.э.) периодов существования ананьинской культурно-
исторической области.
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В настоящей статье публикуются новые 
находки ананьинской эпохи, обнаруженные 
в последние годы на территории Чувашской 
Республики (рис. 1) после выхода преды-
дущей работы автора (Мясников, 2014). 
Все рассматриваемые предметы обнаруже-
ны непрофессиональными археологами без 
должной фиксации и могут быть отнесены к 
категории случайных находок.

Пояс – 1 (рис. 2)
Данный набор предметов, происходящий 

из Мариинско-Посадского района (рис. 1: 12), 
был передан лично директору ЧГИГН Ю.Н. 
Исаеву находчиками в 2014 г. Получить более 
полную информацию о месте и обстоятель-
ствах находки не представляется возможным. 
Коллекция хранится в археологическом фонде 
ЧГИГН.

Бронзовая ажурная обойма в форме навер-
шия, состоящего из антенновидной фигуры со 
шнуровым орнаментом и тремя круглыми фигу-
рами внутри со спиральным орнаментом на 
лицевой стороне (рис. 2: 1). Подобные извест-
ны в Ст. Ахмыловском (Патрушев, Халиков, 
1982, табл. 54: 17) и Зуевском (п. 168) могиль-
никах (Збруева, 1952, табл. IV: 19, XXVIII: 5). 
В последнем случае подобные обоймы рекон-
струируются как наконечники пояса. 

Бронзовая фигурная зооморфная бляш-
ка с прочерченным изображением хвоста 
и крыльев с крючком в виде птичьей голо-
вы на лицевой стороне и петлей на обороте 
(рис. 2: 2). Типологически близкой являет-
ся орнитоморфная застежка (?) с петлей на 
обороте с раскрытыми крыльям из Луговского 
могильника (Там же, табл. II: 14), несколько 
отличающаяся по иконографии образа. Гораз-
до ближе к рассматриваемой застежке как 
по размеру и форме, так и по изображению 
бляшка, найденная на шее женщины из п. 151 

 По А.В. Збруевой, Ф.Д. Нефедов при выявлении 

Котловского могильника (Там же, табл. IV: 8) 
и украшение из Скородумского клада (Васи-
льев, 2002, рис. 39), отличающиеся более 
проработанным клювом, глазами, крыльями 
и хвостом. Последние датируются V–IV вв. 
до н.э. (Там же, с. 201). 

Бронзовая умбоновидная бляшка со шнуро-
вым орнаментом по краю (рис. 2: 3). Близкие 
известны в коллекции Ананьинского могиль-
ника (Збруева, 1952, табл. V: 2).

Бронзовая плоская круглая бляшка с выпу-
клой полукруглой фигурой по центру и двумя 
рельефными валиками на лицевой поверхно-
сти и петлей на обороте (рис. 2: 4). Точных 
аналогий автору неизвестно. 

Бронзовые восьмёрковидные уплощенные 
бляшки с двойными спиралями (рис. 2: 5, 6, 
10–16) либо парой концентрических фигур 
(рис. 2: 7–9) и петлей на обороте. Подобные 
интерпретируются как накладки на пояса, 
рукава одежды, головные уборы и др. Анало-
гии бляшкам со спиралями и с концентриче-
скими фигурами известны в Ст. Ахмыловском 
могильнике (Патрушев, 1984, рис. 12: 10).

Вероятная дата находок – V–IV вв. до н.э.
Пояс – 2 (рис. 3)

Данный набор предметов был обнаружен 
на границе Ибресинского и Канашского рай- 
онов приблизительно в окрестностях д. Нов. 
Чурашево (рис. 1: 13). Информацию о наход-
ке и фотографии предметов были предостав-
лены в отдел археологии ЧГИГН офицером 
полиции в отставке А.Г. Кирилловым. Пред-
меты находятся в частной коллекции у знако-
мого А.Г. Кириллова. В отличие от остальных 
предметов описываются по фотографии.

Бронзовые восьмёрковидные уплощен-
ные бляшки с двойными спиралями или без 
орнамента с петлей на обороте (рис. 3: 1-54). 
Аналогичные украшения со спиралями есть в 

назвал его погр. 6 (Збруева, 1952, с. 41). Прим. ред.
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Козьмодемьянском (Большов, 1988, рис. 11: 1) 
и Ст. Ахмыловском могильниках (Патрушев, 
1984, рис. 12: 11-12), а без орнамента – также 
в Ст. Ахмыловском (Там же, рис. 12: 1-8) и 
в Мурзихинском 1 могильниках (Беговатов 
и др., 1993, рис. 13: 7, 8). В Ст. Ахмылове 
подобные бляшки встречены вместе на одном 
поясном ремешке (Патрушев, Халиков, 1982, 
табл. 50: 3а), а также на ремешке от головного 
убора (Там же, табл. 96: 1а).

Бронзовый уплощенный зооморфный 
поясной крючок (застежка) с двумя петлями 
на обратной стороне (рис. 3: 55). Конец крюч-
ка оформлен в виде головки «ушастого грифо-
на» (обломан), а основание в виде хищной 
птицы с головой, лапами, хвостом и раскры-
тым крылом. Зооморфные крючки-застеж-
ки отличаются обилием образов (Васильев, 
2004, рис. 10). Наиболее близкая территори-
ально и иконографически к данной застежке 
по изображению хищной птицы с раскрытым 
крылом, «клюющей свою лапу», застежка 
с Большой Таябы, известная по коллекции 
Заусайлова (Tallgren, 1918, pl. 2: 9; Васильев, 
2004, рис. 10: 4; 19: 19). В.И. Гуляев, считает, 
что на таябинской застежке чувствуется влия-
ние образцов воронежской группы скифоид-
ной культуры, отмечая аналогичную фигуру 
из «Частых курганов» IV-III вв. до н.э. (Гуля-
ев, 1969, с. 121).

Бронзовая круглая выпуклая бляшка с 
отверстием по середине с полусферически-
ми фигурами по периметру (рис. 3: 56). Близ-
кая бляха, также круглая, с «полушариями по 
краям», но без отверстия по середине, а в виде 
колеса известна в п. 21 Уфимского могильника 
IV–III вв. до н.э. (Збруева, 1952, табл. VI: 8).

Бронзовая круглая выпуклая бляшка с 
петлей на обороте (рис. 3: 57). Аналогичные 
есть в материалах Ст. Ахмыловского могиль-
ника (Патрушев, Халиков, 1982, табл. 1: 15; 9: 
1а; 10: 1в; 20: 3в; 25: 1в; 41: 5; 76: 1н).

Вероятная дата находок IV–III вв. до н.э.
Ножны (рис. 4)

Данный предмет был куплен у наход-
чика коллекционером и художником 
Ю.В. Евенальевым и хранится у него. По 
сведениям последнего, ножны были обна-
ружены в 2016 г. на границе Цивильского и 
Канашского районов где-то в окрестностях 
д. Андреево-Базары.

Бронзовые уплощенные усечено-кониче-
ские слегка изогнутые ножны, оформленые в 
виде головы лося с выделенным глазом, ртом и 
ноздрей. На устье ножен с двух сторон распо-
ложена фигура крадущегося/затаившегося 

кошачьего хищника ограниченного сверху 
и снизу двумя рядами валиков с насечками. 
Такими же валиками показан ротовой изгиб, 
на одной из сторон изделия между валиками 
имеется сквозное «ротовое» отверстие, уголок 
рта оформлен в виде головки хищной птицы, 
которая как бы вырастает из линии губ. Глаза 
крупные, тщательно проработаны: изобра-
жен зрачок, глазное яблоко, валиками пока-
заны веки. Сквозная ноздря неправильной 
подовальной формы затерта. Вероятно, туда 
крепился ремешок, подвязывающий ножны к 
штанам или поясу.

По форме и размеру ножны напоминают 
предмет из п. 465 Ст. Ахмыловского могиль-
ника (Патрушев, Халиков, 1982, табл. 76: 1б), 
интерпретируемый как ножны (Красноперов, 
2014, с. 344). Комплекс относится к VIII – 
рубежу VIII/VII вв. по С.Н. Коренюку (2000, 
с. 75). Общей компоновкой в виде головы лося с 
размещением фигурки хищника на устье изде-
лие ближе к Аргыжским костяным ножнам (?) 
или футляру для наконечника копья (?) (Черных, 
Ванчиков, Шаталов, 2002, рис. 52: 5; Васи-
льев, 2002, рис. 30; 2004, рис. 14: 4) и рукояти 
с Пижемского городища (Ашихмина, Черных, 
Шаталов, 2006, рис. 70: 1; Васильев, 2002, рис. 
31; 2004, рис. 14: 5), относящихся к V–IV вв. до 
н.э. Ближайшие аналогии кошачьему хищнику 
находим на украшении (поясной крючок?) из 
Мурзихинского 1 могильника VI–V вв. до н.э. 
(Васильев, 2002, рис. 46). Весьма характерным 
для ананьинского искусства представляется 
то, что изображение, в котором сочетаются 
несколько животных, органично вырастает из 
изделия подобно вырастанию головки хищной 
птицы из других видов орнамента, расположен-
ной, как правило, на щеке или заднем контуре 
головы (Полидович, 2009, с. 240). 

Вероятная дата ножен V–IV вв. до н.э.
Таким образом, новые случайные наход-

ки из Чувашского Поволжья относятся к V–
III вв. до н.э. и, по всей видимости, свиде-
тельствуют о том, что на территории края 
еще будут найдены памятники, и в частности 
погребальные, этого времени. Показательно, 
что часть из них обнаружена во внутренней 
части республики, а не на волжском побере-
жье. Некоторые из рассмотренных предметов 
являются уникальными артефактами ананьин-
ского звериного стиля и корректируют наши 
представления о нем. В определенной степе-
ни эти данные вносят поправки и в известное 
мнение о запустении Среднего Поволжья (во 
всяком случае, Сурско-Свияжского междуре-
чья) после VI в. до н.э.
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Рис. 1. Карта случайных находок и археологических памятников АКИО Чувашии: 1 – г-ще Малахай; 
2 – Шашкарская пристань; 3 – пос. Сюктерка; 4 – Ельниковское г-ще; 5 – Демёшкинское г-ще; 6 – Карабашское 

(Звениговское) г-ще; 7 – Питишевское г-ще; 8 – Убеевский м-к; 9 – Чурачикский курган;10 – д. Тюлькой; 
11 – Макеевское селище; 12 – Мариинско-Посадский р-н; 13 – д. Нов. Чурашево; 14 – д. Андреево-Базары.

Рис. 2. Поясной набор (?) из Мариинско-Посадского района.
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Рис. 3. Поясной набор (?), найденный у д. Нов. Чурашево (?).

Рис. 4. Ножны, найденные у д. Андреево-Базары (?).




