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ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ КАЗАКОВ И АРХЕОЛОГИЯ АНАНЬИНСКОЙ 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

© 2019 г. А.А. Чижевский

Статья посвящена вкладу Евгения Петровича Казакова, крупного российского археолога, в 
изучение памятников ананьинской культурно-исторической области. Несмотря на то, что основной 
направленностью его интересов всегда была Волжская Булгария, сначала во время полевых выездов, а 
потом и в публикационной деятельности Е.П. Казаков неоднократно обращался к археологии раннего 
железного века. Им открыты, изучены более десятка памятников ананьинского времени, среди них 
Измерский VII и Тетюшский могильники, которые дали важнейшие данные о переходной эпохе от 
бронзового к раннему железному веку. Его исследования заложили надежный базис под современные 
представления об ананьинской культурно-исторической области и оказали существенное влияние на 
формирование новых подходов к ананьинской проблематике.

Ключевые слова: доктор исторических наук Е.П. Казаков, археология Волго-Камья, ранний 
железный век, ананьинская культурно-историческая область, могильники, стелы, преемственность 
археологических культур.

С Евгением Петровичем Казаковым 
(рис. 1) я познакомился в далеком августе 
1981 г., когда мы с моей будущей женой в 
составе археологического кружка Бугульмин-
ского краеведческого музея поехали в органи-
зованную им экспедицию для исследования 
Чишминского I курганного могильника.

Мы впервые увидели Евгения Петрови-
ча в с. Муслюмово (рис. 2), а оттуда бортовой 
УАЗ-330394 перевез нас в село Миннярово 
Актанышского района ТАССР. Невысокий, но 
очень крепкий физически, он сразу подкупил 
нас простотой общения и огромной эруди-
цией. А дальше начались раскопки, во время 
которых наша группа познала на себе тяжкий 
труд вскрытия курганной насыпи, отягощен-
ный непогодой, продолжавшейся все время 
работы экспедиции.

Каково же было наше разочарование, 
когда после недели работы в насыпи раска-
пываемого нами кургана оказалось впускное 
погребение средневекового кочевника, огра-
бленного еще в древности. Кости его оказа-
лись потревожены, а из сопровождающего 
инвентаря имелись лишь обломки дерева 
и небольшие бронзовые накладки. Однако 
ближе к окончанию экспедиции нас все же 
ожидала удача: под насыпью, на глубине полу-
тора метров лежал скелет взрослого человека, 
кости которого были покрыты красной охрой, 
а на груди лежали остатки серебряного диска, 
от времени рассыпавшегося в пыль. Это было 
основное погребение, для которого, собствен-

но, и был насыпан курган в среднем бронзовом 
веке (рис. 4). Немного позже, у края насыпи, 
было найдено еще одно впускное погребение 
ребенка, сопровождавшееся глиняным сосу-
дом эпохи поздней бронзы (рис. 3) (АО, 1983, 
с. 151).

Во время этих работ полностью раскрыл-
ся характер Евгения Петровича: его откры-
тость и дружелюбие, готовность прийти на 
помощь и объяснить непонятное. В дальней-
шем именно из-за этих качеств он оставался 
для меня эталоном человека науки, который 
работает одинаково интенсивно и в поле, и в 
кабинете.

Евгений Петрович своим примером, 
энергией, интересом к жизни объединял 
вокруг себя людей. В качестве примера приве-
ду участников экспедиций, работавших у него 
в 80-е, 90-е гг. XX в. Они настолько сдружи-
лись, что эти отношения перешли на внеэк-
спедиционную жизнь, а многие продолжают 
общаться и сейчас, спустя десятки лет после 
встречи в поле в экспедиции Е.П. Казакова.

Тогда, на раскопках кургана №2 Чишмин-
ского I курганного могильника и более позд-
них работах на Танкеевском могильнике (рис. 
5), и Измерском археологическом комплексе 
(рис. 6, 7, 9, 10, 12), а также на Коминтер-
новском II могильнике (рис. 8, 11), он привил 
мне интерес к археологической науке, реали-
зованный защитой кандидатской диссерта-
ции, одним из руководителей которой был 
Е.П. Казаков. 
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Многоплановость научного насле-
дия Е.П. Казакова не позволяет охватить 
все направления его исследований в целом, 
поэтому я ограничусь лишь одним, не самым 
значимым для него, но очень важным для 
меня направлением – ранним железным веком 
и конкретно ананьинской культурно-истори-
ческой областью (АКИО).

Так совпало, что уже в самом начале 
научной карьеры Евгений Петрович участво-
вал в открытии стел Новомордовского I 
могильника. Стелы были обнаружены под 
водой на дне Куйбышевского водохранилища 
и лишь весной и осенью (при низкой воде) 
поднимались на поверхность. А.Х. Халиков, 
Р.С. Габяшев, Е.П. Казаков и другие совер-
шили настоящий научный подвиг, ныряя за 
стелами в ледяную октябрьскую воду (Чижев-
ский, 2009).

Так как изваяния были найдены в размы-
ве берега Куйбышевского водохранилища и 
под водой, точное размещение их относи-
тельно погребений не было установлено. А.Х. 
Халиков предположил, что новомордовские 
стелы были надгробными памятниками и 
размещались непосредственно над могила-
ми. Учитывая тот факт, что к началу 60-х гг. 
XX в. было известно лишь два могильника со 
стелами: Ананьинский и Новомордовский I – 
исследователь предположил, что они предна-
значались для погребения элиты и могут быть 
некрополями военных вождей раннего желез-
ного века (Халиков, 1963, с.180).

Возможно, под влиянием именно этих 
событий началось у Евгения Петровича увле-
чение ранним железным веком. Этот интерес 
нашел отражение даже в его стихах:

На мысу мы видим мощный вал –
Городище железного века
Труд тяжелый его создавал,
Первобытного труд человека …
(Казаков, 2004, с. 116).
В дальнейшем в многочисленных экспе-

дициях Е.П. Казакову неоднократно приходи-
лось исследовать памятники АКИО. В 1964 г. 
в окрестностях с. Измери им был обнаружен 
меларский кельт, а в период с 1967 по 1969 гг. 
открыты пять селищ ананьинского времени: 
Николаевское I и Подгорно-Байларские III, V, 
VI, VII.

В 1973 и 1975 гг. на Семеновских остро-
вах Евгением Петровичем были выявлены 
вещи маклашеевского и ананьинского време-
ни, происходящие из размытого могильника 

эпохи финальной бронзы и раннего желез-
ного века, названного им Семеновским VI. 
Публикация материалов этого могильни-
ка, среди находок которого были фрагмен-
ты стелы новомордовского типа, позволила 
Е.П. Казакову оспорить мнение А.Х. Хали-
кова об исключительности находок камен-
ных изваяний на ананьинских могильниках. 
Он пришел к выводу о том, что они являлись 
«характерной чертой погребального обря-
да» данной культуры (Казаков Е.П., 1977, 
с. 202). В дальнейшем эта точка зрения была 
подтверждена находками на других могиль-
никах АКИО (Чижевский, 2005).

Во время работ на могильнике Тактала-
чук (1969–1972 гг.), наряду с захоронениями 
эпохи бронзы, кушнаренковской культуры 
и мусульманскими (Казаков, 1978), им было 
выявлено погребение с небогатым погребаль-
ным инвентарем, относящееся, как он предпо-
ложил, к раннему железному веку. Уточнить 
хронологию и культурную принадлежность 
этого погребения удалось лишь в нынешнем 
2019 г., когда разведкой В.В. Морозова на 
территории могильника были зафиксированы 
находки ананьинского времени.

В 1969, 1970 и 1980 гг. Евгений Петрович 
принимал участие в исследовании Тетюшско-
го могильника, однако публикация ананьин-
ской части этого некрополя была осуществле-
на другими исследователями (Халиков, 1977, 
с. 50–75; Патрушев, 2011, с. 205–274).

В 1985 г. исследовательская группа 
в составе Е.П. Казакова, Р.С. Габяшева и 
В.Н. Маркова предприняла многодневную 
разведку по обследованию Нижнекамского 
водохранилища. Это было первое крупное 
разведочное обследование, построенного в 
1978–1979 гг. водохранилища. На арендо-
ванном мотоботе «Дори» они обошли берега 
и острова Нижнекамского водохранилища в 
пределах Республики Татарстан. Экспедиция 
выявила значительное количество неизвест-
ных ранее памятников археологии, были среди 
них и ананьинские: Рысовский I могильник, 
Рысовские III и IV селища.

Много лет Е.П. Казаков работал в райо-
не с. Измери на археологических памятниках 
раннего и развитого средневековья, однако 
наряду с этим немало внимания уделялось и 
более ранним материалам. В ряду выявлен-
ных и изученных им памятников есть некро-
поли предананьинского (Девичий Городок IV) 
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и предананьинско-ананьинского (Измерский 
VII) времени.

Могильник позднего этапа маклашеев-
ской культуры Девичий Городок IV исследо-
вался на протяжении четырех лет (1981, 1985, 
1989, 2001). Несмотря на небольшие размеры 
(около 20 погребений), его материалы суще-
ственно изменили современные представле-
ния о погребальном обряде маклашеевской 
культуры. Так, впервые именно здесь были 
зафиксированы жертвенные комплексы в 
виде четырех ног лошади, уложенных кучкой 
в засыпи могильной ямы. Также, впервые в 
XX в., в маклашеевских погребениях (погр. 
16) был найден уздечный набор из кости, 
который, помимо широко распространенных 
стержневых трехдырчатых псалиев, содер-
жал дополнительные элементы упряжи, такие 
как кольца и распределитель, изготовленный 
из челночной кости лошади (Казаков, 2002, 
рис. 4: 4; Чижевский и др., 2019, с. 85). Ранее 
такие материалы были известны лишь по 
раскопкам Маклашеевского II могильника, 
произведенным П.А. Пономаревым в 1897 г. 
(Худяков, 1930, табл. II: 7). Подобный уздеч-
ный набор был изучен Е.П. Казаковым и в 
погр.9 могильника Девичий Городок IV, но 
там костяные кольца были заменены двусо-
ставными костяными бляхами (Казаков, 2002, 
с. 84).

В 1985 г. Евгений Петрович открыл 
Измерский VII могильник (Казаков, 1994), 
который в дальнейшем изучал на протяже-
нии почти двух десятков лет. На памятнике 
вскрыто около 30 погребений, с учетом выде-
ленных в отдельные могильники Измерских 
XVI и XVII (Казаков, Лыганов, 2014; Каза-
ков, 2017). Здесь мне приходится вступать в 
полемику с Евгением Петровичем, так как он 
рассматривает Измерский VII могильник как 
три отдельных некрополя, расположенные на 
одном участке местности протяженностью 
около 150 м.

Основания в пользу объединения этих 
памятников в один следующие: 1) могильни-
ки однокультурны, 2) синхронны, 3) располо-
жены на компактной территории, которая по 
площади совпадает с территорией современ-
ных сельских кладбищ.

И действительно, рассматриваемые 
некрополи фактически однокультурны, они 
относятся к маклашеевской и постмакла-
шеевской культурам и синхронны, так как 
самый крупный из них Измерский VII содер-

жит одновременно погребения финала эпохи 
бронзы и начала раннего железного века. В то 
же время Измерский XVI относится к финалу 
бронзового века (позднему этапу маклашеев-
ской культуры), а Измерский XVII к начально-
му этапу раннего железного века.

Кроме того, основанием объединения 
этих некрополей в один является характерная 
планиграфия маклашеевских и постмаклаше-
евских могильников, которая была реконстру-
ирована на основании исследования наиболее 
полно изученных могильников: Акозинского, 
Старшего Ахмыловского, Мурзихинского II, 
Тетюшского. На этих некрополях длинные 
ряды погребений протяженностью от 30 до 
60 м располагались вдоль берега параллель-
но друг другу или рядом друг с другом в 
пространстве от 30 до 120–150 м.

В двух случаях (Старший Ахмыловский 
и Мурзихинский II могильники) к рядам, 
располагавшимся параллельно береговой 
полосе, примыкал еще один ряд, идущий 
поперек направления остальных рядов 
(Чижевский, 2008).

В свете этих данных вполне правомерно, 
на мой взгляд, рассмотрение Измерских VII, 
XVI и XVII могильников как отдельных рядов 
одного некрополя, большая часть которого в 
настоящее время размыта водохранилищем.

За многие годы исследований Измер-
ский VII могильник дал значительное количе-
ство находок и позволил сделать ряд ценных 
наблюдений о материальной культуре пере-
ходного от бронзового к раннему железному 
веку времени.

Я перечислю только уникальные или 
редкие находки, выявленные на данном 
памятнике.

К таковым следует отнести уздечный 
набор финала эпохи бронзы из погр. 1 Измер-
ского XVI могильника, который кроме стерж-
невых псалиев содержал также распределите-
ли ремней полулунной формы (Казаков, 2017, 
с. 81, рис. 5: 1–3), ранее известные только по 
случайным находкам Общества археологии, 
истории и этнографии (Чижевский и др., 2019, 
рис. 1: 1).

Бронзовый псалий из пог. 10 Измерско-
го VII могильника, представляющий один из 
самых ранних образцов металлических псали-
ев в лесостепном Урало-Поволжье, который 
датируется IX – 1 пол. VIII в. до н.э. (Казаков, 
1994, рис. 8: 5; Кузьминых, Чижевский, 2014, 
с. 104, рис. 2: 6).
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Бронзовый кинжал из жертвенного 
комплекса Измерского VII могильника (Сред-
нее Поволжье, 2009, обложка), который явля-
ется одним из самых ранних образцов клин-
кового оружия АКИО, датируемый в пределах 
начала – третьей четверти VIII в. до н.э. (Кузь-
миных, Чижевский, 2014, с. 103, рис. 1: 2).

Круглые бронзовые бляхи с четы-
рехлепестковым солярным орнаментом, 
плакированные серебром, костяное изделие 
V-образной формы, украшенное изображени-
ем головы рыбы, и многое другое (Казаков, 
1994, рис. 4: 3, 6).

Работы на Измерском VII могильнике, 
на котором была зафиксирована серия камен-
ных стел, позволили Е.П. Казакову прийти к 
выводу о зависимости количества изваяний 
от числа погребений на некрополе. Кроме 
того, он отмечал, что стелы не были связа-
ны с отдельными погребениями и, вероятно, 
являлись центром могильника, вокруг кото-
рого производились определенные ритуалы, 
соотносящиеся непосредственно с «основ-
ным погребальным обрядом» (Казаков Е.П., 
1994, с.107). Эти наблюдения Е.П. Казакова в 
дальнейшем были подтверждены данными из 
других некрополей постмаклашеевской куль-
туры, которые позволили установить факт 
размещения стел не над могилами, а в между-
рядьях на расстоянии от 1 до 6 м от могильных 
рядов. Как правило, стелы сопровождались 
остатками жертвоприношений (Чижевский, 
2005).

Свое видение общих проблем предана-
ньинского и ананьинского времени Е.П. Каза-
ков изложил в небольшой, но сконцентриро-
вавшей в себе значительное количество идей 
заметке, опубликованной в тезисах по итогам 
научной конференции, посвященной памяти 
А.В. Збруевой (Казаков, 1995). На основании 
материалов собственных полевых исследова-
ний археологических памятников низовьев 
р. Актай он аргументированно подтвердил 
гипотезу А.Х. Халикова о преемственно-
сти между маклашеевскими и ананьинскими 
древностями. Свидетельствами этой преем-
ственности, по его мнению, являются следу-
ющие факты: 1. использование поминальных 
комплексов, состоящих из костей животных; 
2. широтная ориентировка погребенных; 3. 
размещение части погребального инвентаря 
отдельной кучкой в могильной яме; 4. относи-
тельная редкость фиксации в могилах глиня-
ной посуды; 5. сходство маклашеевских и 

раннеананьинских костяных псалиев и ряда 
других предметов, изготовленных из кости; 
6. расположение могил рядами; 7. вслед за 
Г.Р. Ишмуратовой он отмечал также сходство 
маклашеевской и раннеананьинской керамики 
по «форме, фактуре, орнаментации» (Казаков, 
1995, с. 3).

Продолжая сопоставительный ряд Евге-
ния Петровича, необходимо упомянуть и 
каменные изваяния, которые появляются в 
конце позднего этапа маклашеевской культу-
ры. Стелы так называемого ильичевского типа 
известны на трех маклашеевских могильни-
ках и представляют собой небольшие клино-
видные плиты, не имеющие изображений 
(Чижевский, 2005). В раннем железном веке 
традиция установки стел уже нового, ново-
мордовского типа, широко распространяется 
на постмаклашеевских могильниках, извая-
ния приобретают характерное оформление 
верхней части в виде полукруглого заверше-
ния, а на лицевой и боковых частях появля-
ются изображения оружия (Чижевский, 2009).

Некоторые предположения Е.П. Каза-
кова не прошли проверку временем. Так, 
он указывал на сходство бронзовых ножей 
маклашеевского и ананьинского времени, 
но полученные в последние годы серии этих 
изделий показывают, что они существен-
но отличаются. Первые продолжают линию 
развития двулезвийных ножей атабаевского 
типа (Чижевский, Лыганов, Кузьминых, 2019, 
рис. 12), вторые – бронзовые однолезвийные 
с прямой и горбатой спинкой – свое проис-
хождение ведут с юга. Они имеют аналогии в 
степях Волго–Донского междуречья и Север-
ного Причерноморья, известны на Северном 
Кавказе и в Балкано-Карпатье (Кузьминых, 
Чижевский, 2014, с. 103, 104, рис. 1: 1, 4, 6, 7, 
12–14, 18–20).

В качестве характерной особенности 
культур финала бронзового и раннего желез-
ного веков и их преемственности между 
собой Е.П. Казаков упоминал и небольшие 
размеры некрополей в устье р. Актай (Каза-
ков, 1995, с. 3). Однако сейчас в расположен-
ных неподалеку районах стали известны как 
крупные маклашеевские (Мурзихинский II), 
так и большие раннеананьинские некрополи 
(Мурзихинский II, Тетюшский и т.д.), протя-
нувшиеся на десятки, а иногда и сотни метров.

Тем не менее, эти замечания нисколько 
не умаляют общую концептуальную правоту 
Евгения Петровича в вопросе преемствен-
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ности носителей маклашеевской и раннеана-
ньинской (постмаклашевской) культур.

Е.П. Казаков обращался и к вопросам 
этнической принадлежности ананьинско-
го мира. В этой области он придерживается 
твердых взглядов о полиэтничности культур 
АКИО, рассматривая носителей маклашеев-
ской и постмаклашевской культур в качестве 
«пермоязычного» компонента, а носителей 
шнуровых ананьинских культур как «угроя-
зычное» население (Казаков, 1995, с. 4).

Подводя итоги, отмечу значительный 
вклад Е.П. Казакова в формирование корпу-

са источников, характеризующих культуры 
финала эпохи бронзы и раннего железного 
века. Его многолетние исследования заложи-
ли базисную, фактологическую основу под 
здание новейших представлений об ананьин-
ской культурно-исторической области и 
оказали существенное влияние на формиро-
вание современной ананьинской проблемати-
ки. Евгений Петрович – прекрасный пример 
ученого 60-70-х гг. XX в., времени романтики 
и устремленности в будущее.
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EVGENY PETROVICH KAZAKOV AND THE ARCHAEOLOGY OF 
ANANYINO CULTURAL AND HISTORICAL AREA
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The article is dedicated to the contribution of Evgeny Petrovich Kazakov, major Russian archaeologist, 
to the study of the monuments of Ananyino Cultural and Historical Area. Despite the fact that the primary fo-
cus of his interests has always been Volga Bolgaria, in his fi eld surveys, and further in his publication activities 
E.P. Kazakov has repeatedly addressed the issues of the Early Iron Age archaeology. He has discovered and 
studied over ten monuments of the Ananyino period, in particular Izmersky VII and Tetyushsky burial grounds, 
which have provided most valuable information on the transition from the Bronze to the Early Iron Age. His 
studies have provided a reliable framework for the contemporary notion of the Ananyino Cultural and Histori-
cal Area and have had a signifi cant impact on the formation of new approaches to Ananyino research.
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Рис. 1. Евгений Петрович Казаков, фотография 1961 г.



СРЕДНЕВЕКОВАЯ АРХЕОЛОГИЯ 35

Рис. 2. Евгений Петрович Казаков, фотография 1986 г.
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Рис. 4. Чишминские I курганы, курган 2, погр. 2, слева А.А. Чижевский, фотография 1981 г.

Рис. 3. Чишминские I курганы, курган 2, погр. 3, фотография 1981 г.
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Рис. 5. Танкеевский могильник. Участники экспедиции: в первом ряду в центре С.А. Зарифулин, во втором ряду 
крайний Е.П. Казаков, предпоследний справа В.Е. Казаков, в третьем ряду Е.А. Беговатов и А.В. Мучтукаев. 

Фотография 1984 г.

Рис. 6. Измерский археологический комплекс, Е.П. Казаков в «наряде на кухне», фотография 1986 г.
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Рис. 7. Измерский археологический комплекс, подготовка к празднику приема в археологи, фотография 1986 г.
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Рис. 8. Коминтерновский II могильник, возвращение в лагерь, в первом ряду слева направо: В.А. Чистяков, А.А. 
Чижевский, Т.Е. Чижевская, М.И. Прозорова (Мельникова), Р.М. Хабибуллин, Е.П. Казаков, во втором ряду М.Р. 

Ахмадеева (Шаймардановна). Фотография 1986 г.

Рис. 9. Измерский археологический комплекс, сборы лагеря, середина 90-х гг. XX в.
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Рис. 10. Измерский археологический комплекс, разведка 2012 г., фотография А.В. Лыганова.

Рис. 11. Коминтерновский II могильник, разведка 2012 г., фотография А.В. Лыганова.
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Рис. 12. Измерский археологический комплекс, разведка 2012 г., фотография А.В. Лыганова.


