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Рассматриваются материалы курмантауской и гамаюнской культур (первая половина – середина 
I тыс. до н.э.) с памятников в горной части Южного Урала (долины рек Белая и Нугуш). Показано, что 
юго-западная часть Уральской горной страны по долине р. Белая на глубину около 100 км осваивалась 
приуральским населением курмантауской культуры и, одновременно, с севера, вниз по течению, 
спускалось относительно немногочисленное население гамаюнской культуры, проникшее в горную 
область из Зауралья. Район Каповой пещеры являлся контактной зоной двух рассматриваемых групп 
населения, ниже по течению гамаюнские материалы встречаются только в виде небольшой примеси 
на курмантауских поселениях. Результат частичного смешения двух групп населения прослеживается 
в особенностях орнаментации ряда сосудов. Судя по имеющимся хроноиндикаторам, период 
сосуществования курмантауского и гамаюнского населения в горном течении р. Белая датируется 
VI-V вв. до н.э. Значительная часть курмантауских материалов относится к более раннему времени, о 
чем свидетельствует керамика со следами взаимодействия с межовскими орнаментальными традициями, 
традиционно относимыми к началу I тыс. до н.э.

Keywords: Southern Urals, mountain forest zone, early Iron age, features of population of the territory, 
cultural interaction

The materials of the Kurmantau and Gamayun cultures (the first half - the middle of the 1st millennium 
BC) from the monuments in the mountainous part of the Southern Urals (the valleys of the Belaya and Nugush 
rivers) are considered. It is shown that the south-western part of the Ural mountain country along the valley of 
the Belaya river to a depth of about 100 km was mastered by the Urals population of the Kurmantau culture and, 
simultaneously, from the north, downstream, a relatively small population of the Gamayun culture descended, 
penetrating the mountainous region from the Trans-Urals. The Kapova cave area was the contact zone of the two 
populations under consideration, downstream the Gamayun materials are found only in the form of a small ad-
mixture in the Kurmantau settlements. The result of partial mixing of the two population groups can be traced in 
the features of the ornamentation of a number of vessels. Judging by the available chrono-indicators, the period 
of coexistence of the Kurmantau and Gamayun populations in the mountainous Belaya river area. White dates 
from the VI-V-th centuries B.C. A significant part of the Kurmantau materials dates back to earlier times, as evi-
denced by ceramics with traces of interaction with the Mezhov ornamental traditions, traditionally attributed to 
the beginning of the 1st millennium BC.
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Южная часть Уральской горной страны – Юж-
ный Урал – в отличие от Среднего и Северного Ура-
ла, а также продолжающих его на юг Мугоджар, 
является не только зримой границей между Евро-
пой и Азией, но и очень ярко выраженной трансзо-
нальной территорией. Окружающие его спокойные 
равнины, степные в Зауралье и лесостепные в При-
уралье, резко обрываются стеной покрытых лесом 
гор. Ширина этого горного барьера не превышает 
150 км, но сильная его изрезанность, множество не-
больших рек и ручьев, отсутствие крупных долин 
и практически полная облесенность делают эту 
территорию до сих пор крайне труднодоступной 
и мало заселенной. По этим же причинам горно-

лесная зона Южного Урала до последнего времени 
оставалась и, в значительной степени, остается ги-
гантским белым пятном и в археологическом пла-
не. Особенно это касается участков высокогорий, 
удаленных от крупных речных долин.

Одним из немногих исключений является 
нижняя часть горного течения р. Белая протяжен-
ностью около 100 км, перед ее выходом на равнины 
Приуралья. Эта территория низко- и среднегорная, 
для нее характерно наличие светлохвойной тайги и 
широколиственных лесов. Рельеф хребтово-ували-
стый, с глубокими речными долинами и скальны-
ми обрывами по берегам рек высотой до 150-200 
метров, широкими возвышенными плато с остан-
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цовыми холмами, скальными гребнями, хребтами 
и отдельными горами. Самая высокая вершина в 
этом районе – гора Масим (1049 м), средние высо-
ты плато – 450-500 м, средние высоты гор и хреб-
тов – 600-750 м. В целом, горная часть этой терри-
тории является переходной зоной от среднегорных 
таежных ландшафтов к расположенному немного 
южнее горно-лесостепному Зилаирскому плато, 
относительная близость которого в долине Белой 
ощущается постоянно. Севернее же, особенно по 
Нугушу, встречаются крупные участки темнохвой-
ной тайги [Древности…, 2018. С. 7].

Облесенность горной части рассматриваемой 
территории – более 90%, но нужно учитывать, что 
по всем имеющимся данным ландшафт постепен-
но трансформировался от тундрового с небольши-
ми участками леса в палеолите до горно-степного 
или лесостепного в эпоху бронзы и далее – с по-
степенным, но очень неравномерным во времени 
и пространстве, увеличением облесенности [Дану-
калова и др., 2002; Яковлев и др., 2004; Савельев, 
2015]. Окончательно своего современного состоя-
ния «тотальной облесенности» горы Южного Ура-
ла достигли только в эпоху позднего средневековья; 
данные процессы не остановились и в настоящее 
время. Другим проявлением изменений климата 
являлось снижение или увеличение обводненно-
сти – и в горах мы видим чередование длительных 
периодов высокой влажности и усушения террито-
рии. Судя по зафиксированным масштабам, мож-
но уверенно говорить о значительных изменениях 
водного баланса в целом в пределах горной части 
Южного Урала или, как минимум, в бассейне верх-
него течения р. Белая [Там же]. Все эти колебания и 
трансформации прямо отражались на степени и ха-
рактере освоения гор человеческими коллективами 
в конкретный исторический период и, в конечном 
счете, формировали ту картину заселения террито-
рии, которая прослеживается на археологических 
материалах.

Переход к эпохе раннего железа на большей 
части Южного Урала происходил по «постката-
строфическому» сценарию. Вследствие резкого 
ухудшения экологических условий основная часть 
территории региона в эпоху финальной бронзы 
запустевает. Небольшие группы межовского на-
селения сохраняются только в труднодоступных 
анклавах по краю или внутри горно-лесной зоны 
(островная Месягутовская лесостепь, южная часть 
верхнего течения р. Белая, Кыштымский озерный 
край и, возможно, некоторые другие участки по-
лосы предгорий, окаймляющих Уральскую горную 
страну) [Обыденнов, 1998. С. 45, 59].

Огромная пустующая территория начинает 
постепенно осваиваться, и если южный, кочевни-
ческий, вектор практически до середины I тыс. 
до н.э. был очень разрозненным и малочисленным, 
то северо-западный, прикамский (или волго-кам-
ский), для лесостепи Южного Приуралья являлся 
основным и функционировал на всем протяжении 
первой половины – середины этого тысячелетия. В 
это время Волго-Камский центр культурогенеза, в 

котором все последующие культуры вырастали из 
предшествующих, был той территорией, из кото-
рой и шло волнообразное заселение бассейна р. Бе-
лая и все бельское лесостепное население было 
родственно волго-камскому, входившему в состав 
ананьинской общности [Савельев, 2017]. В Заура-
лье подобной же территорией являлся Кыштым-
ский озерный край, население которого осваивало 
более южные части предгорий (вплоть до широты 
современного Магнитогорска) и горную долину 
верховьев р. Белая.

В юго-западной части Уральской горной стра-
ны и прилегающей полосе предгорий к эпохе ран-
него железа относятся памятники курмантауской 
и гамаюнской культур, а также кочевнические 
древности, датируемые от середины I тыс. до н.э. 
до первой половины – середины I тыс. н.э. (ран-
не-, средне- и позднесарматского времени). Все-
го на этой территории, имеющей площадь около 
3000 км2 (55×55 км) и дренированной течениями 
рек Белая и Нугуш (протяженность каждого участ-
ка – 110 км, из них по 90 км относятся к собственно 
горной зоне), зафиксировано 49 памятников, уве-
ренно относимых к эпохе раннего железа [Древ-
ности…, 2018. Рис. 1.36]. Среди них 2 курганных 
могильника, 12 пещер и гротов и 35 разнотипных 
поселенческих объектов – поселений, стоянок и 
селищ. Кроме них, из предгорий известны находки 
15 мечей и кинжалов позднесавроматских, ранне- 
и среднесарматских типов [Савельев, 2018].

Территориальное распределение памятни-
ков показывает, что горная часть р. Нугуш в эпо-
ху раннего железа была практически не освоена, 
а большинство известных памятников (4 из 6 на 
всю долину р. Нугуш), как и значительное количе-
ство находок мечей и кинжалов (6 из 8, зафикси-
рованных на Нугуше), приурочено к Нугушской 
котловине [Древности…, 2018], отделенной от 
предгорной лесостепи полосой передовых возвы-
шенностей. Все остальные памятники приурочены 
к долине р. Белая, из них только 3 – в предгорьях, а 
40 – в горной части, причем их количество по мере 
удаления в горы только возрастает. В настоящей 
статье рассматривается только один взаимосвязан-
ный блок – частично синхронные древности гама-
юнской и курмантауской культур, локализованные 
в горном течении рек Белая и, в незначительной 
степени, – Нугуш.

КУРМАНТАУСКАЯ КУЛЬТУРА
Исследованиями последних двух десятилетий 

показано, что горное течение р. Белая в эпоху фи-
нальной бронзы незначительно осваивалось на-
селением межовской культуры (пещера Шульган-
Таш, Максютово-2, Азануй-1). Фактически можно 
говорить о наличии в горах только одного поселен-
ческого памятника – Максютово-2, являвшегося 
небольшим базовым поселком, т.к. в Шульган-Та-
ше функционировало святилище [Житенев, 2014], 
а поселение Азануй-1, расположенное на границе 
гор и предгорной равнины, являлось металлургиче-
ской мастерской, состоящей из одной-двух постро-
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ек [Гарустович, Савельев, 2004]. Вероятно, все они 
генетически связаны с приуральскими лесостеп-
ными памятниками (Верхнебиккузино-1, Юмагу-
зино-1) и наиболее крупным поселком этого рай-
она – поселением Тюбяк, расположенным в 20 км 
западнее, ниже по течению р. Белая [Обыденнов и 
др., 2001]. Исходя из этого, межовское поселение 
Максютово-2 может рассматриваться как наиболее 
удаленный в горы (60 км по течению р. Белая или 
25 км по прямой к востоку от края гор) форпост 
приуральского лесостепного населения финаль-
ной бронзы. Важно, что имеющиеся керамические 
данные показывают «доживание» в горной долине 
р. Белая носителей межовской культуры до эпохи 

раннего железа, когда они были ассимилированы 
пришлым из Прикамья населением курмантауской 
культуры (рис. 3).

На начальном этапе эпохи раннего железа, но 
не ранее VIII-VII вв. до н.э. с территории Среднего 
Прикамья и приустьевой части р. Белая начинается 
продвижение вверх по ее течению, т.е. на юго-вос-
ток, групп населения маклашеевской культуры. К 
югу от широты современного г. Уфа до горы Кур-
мантау (стоянка имени М.И. Касьянова) на ее ос-
нове формируется курмантауская культура (или 
курмантауский вариант маклашеевской культуры) 
с богатой ямочно-резной орнаментацией сосудов, 
датируемая исследователями VII-VI вв. до н.э. 

Рис. 1. Горные долины р. Белая и р. Нугуш. Карта памятников курмантауской и гамаюнской культур
Fig. 1. Mountain valleys of the Belaya river and of the Nugush river. Map of the sites of the Kurmantau and Gamayun cultures
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Рис. 2. Горная долина р. Белая. Курмантауский керамический комплекс. Ранняя часть.
Поселение Максютово-2 (по: [Морозов, 2004])

Fig. 2. Mountain valley of the Belaya river. Kurmantau ceramic complex. The early part.
Settlement Maksyutovo-2 (after: [Morozov, 2004])

Рис. 3. Горная долина р. Белая. Смешанная курмантауско-межовская керамика: 1-9 – пос. Азануй-1; 10-13 – пос. Акаваз-1;
14-16 – пос. Максютово-2 (по: [Морозов, 2004])

Fig. 3. Mountain valley of the Belaya river. Mixed Kurmantau-Mezhovskaya ceramics: 1-9 – Azanui-1; 10-13 – Akavaz-1;
14-16 – Maksyutovo-2 (after: [Morozov, 2004])


