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BRIDLE PLAQUES WITH ZOOMORPHIC AND ANTHROPOMORPHIC IMAGES
OF THE NOMADS OF THE SOUTHERN URALS IN THE SCYTHIAN TIME 1

Vladimir N. Myshkin
Samara State University of Social Sciences and Education, Samara, Russia

Abstract. The article is devoted to characterizing bridle plaques with zoomorphic and anthropomorphic
images, which were used by the nomads of the Southern Urals in the 6th – 4th centuries BC. The paper presents a
summary of these horse ammunition items, which includes about 80 finds. The author proposes a typology of these
subjects. Types of bridle plaques are distinguished by a combination of features that characterize the plot,
composition and style of images. The items are represented by various types of plaques in the form of predatory
and hoofed animals, birds, several species of animals or their parts, fish, and a rider on a horse. All the plaques are
divided into four chronological groups in accordance with currently accepted dates of the monuments, where they
were found: the late 6th – the early 5th century BC, the late 6th – the 5th century BC, the late 5th – the 4th century BC, the
late 6th – the 4th century BC. Thus, nomads used plaques with zoomorphic images throughout the period under
consideration. The distribution of types of plaques with zoomorphic images on chronological groups demonstrates
both continuity in the nomads’ culture development throughout the 6th – 4th centuries BC and cultural transformations
that occurred during this period. The transformations are reflected in changing nomenclature in the category of
horse ammunition, style of zoomorphic images (including due to the appearance of plaques indicating links with the
Don region, the North Caucasus, and the North Pontic region), and emergence of a tradition to use plaques with
anthropomorphic images.
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УЗДЕЧНЫЕ БЛЯШКИ
С ЗООМОРФНЫМИ И АНТРОПОМОРФНЫМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ
У КОЧЕВНИКОВ ЮЖНОГО ПРИУРАЛЬЯ СКИФСКОГО ВРЕМЕНИ 1

Владимир Николаевич Мышкин
Самарский государственный социально-педагогический университет, г. Самара, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена характеристике уздечных бляшек с зооморфными и антропоморфными
изображениями, которые использовались кочевниками Южного Приуралья в VI–IV вв. до н.э. Представлена
сводка этих деталей конской амуниции, которая включает в себя около 80 находок. Предложена типология
этих предметов. Типы уздечных бляшек выделены по сочетанию признаков, характеризующих сюжет, компо-
зицию и стилистику изображений. Рассматриваемые предметы представлены различными типами бляшек в
виде хищных и копытных животных, птиц, нескольких видов животных или их частей, рыб, всадника на коне. Все
бляшки в соответствии с принятыми в настоящее время датами памятников, в которых они обнаружены, разделе-
ны на четыре хронологические группы: конца VI – начала V в. до н.э., конца VI – V в. до н.э., конца V – IV в. до н.э.,
конца VI – IV в. до н.э. Таким образом, бляшки с зооморфными изображениями использовались кочевника-
ми на протяжении всего рассматриваемого периода. Распределение типов бляшек с зооморфными изобра-
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Уздечные бляшки являются наиболее
массовой категорией предметов конской аму-
ниции, происходящей из кочевнических курга-
нов скифского времени на Южном Урале.
Поэтому разработка типологии этих предме-
тов с последующим использованием в хроно-
логических построениях представляется весь-
ма важным и перспективным направлением в
исследовании культуры южноуральских нома-
дов. В настоящее время эта тема продолжа-
ет оставаться актуальной, несмотря на то что
отдельные ее аспекты разрабатывались на
протяжении длительного времени.

К.Ф. Смирнов, рассматривая уздечные
наборы Южного Приуралья VI–IV вв. до н.э.,
специально не останавливался на этой кате-
гории принадлежностей конской сбруи. Он
лишь дал характеристику бляшкам из кург. 1
у с. Покровка, кург. 5 могильника Пятимары II,
отметив их сходство между собой. Кроме
того, исследователь отметил близость изоб-
ражений, украшавших эти предметы и налоб-
ники из кургана у хут. Черниговского, и дати-
ровал указанные уздечные комплексы ранним
V в. до н.э. [Смирнов, 1961, с. 94–95; 1964,
c. 47, 53]. Долгое время в работах, посвящен-
ных культуре кочевников Южного Приуралья
в VI–IV вв. до н.э., содержалось в основном
описание отдельных групп уздечных бляшек.

Среди обобщающих работ следует отме-
тить исследования А.Д. Таирова, в которых
представлено распределение этих деталей кон-
ского снаряжения из курганов Южного Заура-
лья на хронологической шкале [Таиров, 2000,
с. 142, рис. 41; 2004, c. 3–9, рис. 6].

М.А. Очир-Горяева в своей монографии,
посвященной всадникам Евразии в раннем же-
лезном веке, не затрагивая вопросов типоло-
гии, отметила различия в распределении неко-
торых групп уздечных блях с зооморфными

изображениями на хронологической шкале. По
ее наблюдениям, к особенностям ранней груп-
пы предметов конской амуниции, датируемой
второй половиной VI – началом V в. до н.э.,
следует отнести использование круглых бляшек
с профилем птицы на краю. Наборы снаряже-
ния коня V в. до н.э., по мнению М.А. Очир-Го-
ряевой, бляшки-украшения ремней, как прави-
ло, не содержали, хотя в некоторых встречены
экземпляры с зооморфными изображениями,
выполненные в пышном зверином стиле. Ха-
рактерной чертой поздней группы предметов,
датированных концом V – IV в. до н.э., являет-
ся большое количество бляшек, выполненных
в зверином стиле, отличном от стиля зооморф-
ных изображений двух первых групп и харак-
теризующемся большей схематичностью, про-
черченностью на плоских ажурных пластинах.
В то же время изображения на предметах из
кург. 1 могильника Филипповка I схожи с об-
разцами звериного стиля на предметах конс-
кой амуниции наборов V в. до н.э. [Очир-Горя-
ева, 2012, с. 261, 263, 270, 271].

Типология нащечных бляшек и украше-
ний наносного / налобного ремня, использовав-
шихся всадниками Сарматии, в том числе и
кочевниками Южного Приуралья в VI–IV вв.
до н.э., была предложена Н.Е. Берлизовым.
Всю совокупность этих принадлежностей
сбруи, данные о которых имелись в его рас-
поряжении, исследователь разделил на три
типа. Первый тип – это круглые уплощенно-
полусферические бляшки, имеющие крупные
размеры и разделенные на два варианта по
наличию или отсутствию изображения на щит-
ке. Во второй тип были выделены круглые
полусферические бляшки, имеющие неболь-
шой диаметр. Зооморфные бляшки с петлей
на обороте включены в тип 3, который, в свою
очередь, по характеру изображений и разме-

жениями по хронологическим группам демонстрирует как преемственность в развитии культуры кочевни-
ков на протяжении VI–IV вв. до н.э., так и происходившие в этот период культурные трансформации. После-
дние нашли отражение в изменении номенклатуры рассматриваемой категории принадлежностей конского
снаряжения, стилистике зооморфных изображений (в том числе за счет появления бляшек, указывающих на
связи с Подоньем, Северным Кавказом, Северным Причерноморьем), возникновении традиции использова-
ния бляшек с антропоморфными изображениями.

Ключевые слова: ранний железный век, Южное Приуралье, кочевники, скифское время, снаряжение
коня, уздечные бляшки.
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ру разделен на 29 вариантов [Берлизов, 2011,
с. 105–106, табл. 44Б]. Эти варианты пред-
ставлены в виде таблицы с рисунками без тек-
стового пояснения, что затрудняет точное
понимание критериев их выделения.

Публикация материалов из кочевничес-
ких курганов Южного Урала [Гуцалов, 2010,
с. 51–66; 2011, с. 81–96; Мамедов, Китов, 2015,
с. 19–60; Моргунова, Краева, 2012, с. 156–199;
Пшеничнюк, 2012; Сиротин, 2015а, с. 247–255;
2015б, с. 18–19; Федоров, Васильев, 2017,
с. 54–62; Яблонский, 2013], которые не были
учтены в указанных исследованиях, застав-
ляет вновь обратиться к анализу бляшек, ук-
рашавших конскую амуницию. В данной ста-
тье рассматриваются бляшки, место которых
в наборах конской амуниции в большинстве
случаев не определено даже на уровне пред-
варительной интерпретации 2, что нашло от-
ражение в их обобщенном обозначении – «уз-
дечные бляшки». По этой причине они рас-
сматриваются отдельно от бляшек – налоб-
ных подвесок, имитирующих клык кабана
[Мышкин, 2014, с. 605–610], ряда некоторых
типов бляшек, которые интерпретированы как
украшения наносного или налобного ремней
[Мышкин, 2015, с. 273–280], а также налобни-
ков [Мышкин, 2018а, с. 5–17].

Такие уздечные бляшки, происходящие
из южноуральских курганов VI–IV в. до н.э.,
представляется возможным разделить на две
группы. В первую можно включить экземпля-
ры, имеющие простую геометрическую фор-
му. В статье они не рассматриваются. Вто-
рая группа объединяет экземпляры со щит-
ками, которые имеют сложную конфигурацию,
обусловленную сюжетом зооморфных и ант-
ропоморфных изображений.

Данная статья посвящена исследованию
второй группы. В работе представлена сводка,
включающая около 80 опубликованных находок.
Предложены типология этих бляшек и их груп-
пировка в соответствии с хронологическими
позициями, определенными по принятым в на-
стоящее время датам погребальных комплек-
сов, в которых они были обнаружены.

Рассматриваемая группа бляшек разде-
лена на подгруппы в соответствии с зоомор-
фным или антропоморфным образом: 1 – хищ-
ные животные; 2 – копытные животные; 3 –
птицы; 4 – рыбы; 5 – несколько животных или

синкретичные образы, сочетающие черты не-
скольких животных; 6 – сочетание зооморф-
ных и антропоморфных изображений.

Типы бляшек выделены по сочетанию
следующих признаков.

Характеристика щитка: 1 – сплошной; 2 –
ажурный.

Наличие петли на внутренней стороне: 1 –
есть; 2 – нет.

Характеристика изображения на щитке: 1 –
барельеф; 2 – контррельеф; 3 – койланаглиф; 4 –
сквозной рельеф.

Сюжет зооморфных и/или антропоморф-
ных изображений: 1 – фигура хищника; 2 –
волчья голова; 3 – волчья голова, дополнен-
ная изображением головы грифона; 4 – голо-
ва / головы горного козла, барана; 5 – голова
козла, рога которого оформлены в виде головы
грифона; 6 – голова / головы атилопы; 7 – фигу-
ра оленя, козла, барана; 8 – фигура бараногри-
фона; 9 – голова / головы хищной птицы / грифо-
на; 10 – рыба; 11 – голова грифона в сочетании
с фигурой кошачьего хищника; 12 – фигура вер-
блюда; 13 – голова верблюда; 14 – фантасти-
ческое животное, сочетающее черты верблю-
да и хищной птицы; 15 – всадник на коне.

Проекция изображений на щитках: 1 –
прямая проекция; 2 – боковая проекция (изоб-
ражение в профиль); 3 – сочетание прямой и
боковой проекции.

Характеристика однофигурной компози-
ции при изображении животного: 1 – припав-
шее к земле животное; 2 – стоящее живот-
ное; 3 – свернувшееся кольцом животное; 4 –
бегущее животное.

Группа 2. Бляшки, имеющие
сложную конфигурацию, которая

обусловлена сюжетом и композицией
зооморфных и/или антропоморфных

изображений
2.1. Бляшки, щитки которых

оформлены в виде фигуры
или части хищного животного

Тип 2.1.1. Бляшки в виде фигуры припав-
шего к земле хищника, изображенного в про-
филь (рис. 1,1–5). Голова животного при этом
опущена вниз, передние лапы подогнуты. На
обратной стороне имеется петля для проде-
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вания ремня. В выборке этот тип представ-
лен 5 экземплярами. Обнаружены: Аландский III,
кург. 5 – 1 экз. (рис. 1,1), комплекс датирован
концом VI – началом V в. до н.э. [Мошкова,
1972, с. 62, 68, рис. 4,1]; Кырык-Оба II,
кург. 12, пола – 1 экз. (рис. 1,2), комплекс да-
тирован концом VI – первой половиной V в.
до н.э. [Гуцалов, 2011, с. 84, 93, рис. 2,5]; Пе-
револочан II, кург. 4 – 3 экз. (рис. 1,3–5) [Си-
ротин, 2015а, с. 247, 253, рис. 1,5].

Тип 2.1.2. Бляшка в виде изображенного
в профиль хищника с повернутой назад голо-
вой, стоящего на прямых лапах. На внутрен-
ней стороне имеется петля. Обнаружена: Са-
пибулак, кург. 6, погр. 4 – 1 экз. (рис. 1,6), ком-
плекс датирован концом VI – V в. до н.э. [Ма-
медов, Китов, 2015, с. 38, 52, рис. 11,2].

Тип 2.1.3. Крупные металлические бляш-
ки (рис. 1,11,12) в виде профильного изобра-
жения головы волка с оскаленной пастью.
Щиток бляшек сплошной: пасть волка оска-
лена, но челюсти изображены сомкнутыми,
при передаче уха и носа использованы завит-
ки, миндалевидный глаз передан схематично,
отсутствуют какие-либо дополнительные эле-
менты, усложняющие композицию, поверх-
ность щитка в целом гладкая. Автор публи-
кации полагает, что изображение синкретич-
ное, сочетающее черты волка и хищной пти-
цы (по всей видимости, имеются в виду очер-
тания бляшки с внутренней стороны). На об-
ратной стороне бляшек находится петля для
продевания ремня. В рассматриваемой выбор-
ке этот тип представлен шестью экземпляра-
ми. Обнаружены: Кырык-Оба II, кург. 18 – 6 экз.
(рис. 1,11,12), комплекс датирован временем в
пределах конца VI – первой половины V в. до н.э.
[Гуцалов, 2010, с. 58, 64, рис. 6,12,13].

Тип 2.1.4. Металлические бляшки в виде
длинномордой головы волка с оскаленной па-
стью, изображенной в профиль. Щитки бля-
шек не сплошные. По деталям изображения
представляется возможным выделить два
варианта. Вариант 1 представлен бляшками
«с параллельными или чуть расходящимися
челюстями, длинным подтреугольным гори-
зонтальным ухом, прижатым к шее и с допол-
нительной деталью на подбородке (это акцен-
тирование скулы с помощью выступа либо
превращение этого выступа в глаз птицы,
клюв, которой уходит вверх по дуге, окайм-

ляя голову хищника.., либо, наконец, дополни-
тельный глаз хищника, превращающий данный
профиль одновременно в соединение двух про-
филей, формирующих единый фас хищника)»
[Канторович, Яблонский, 2009, c. 70]. Под
ухом, на задней части головы и щеке разме-
щено изображение повернутой клювом вверх
головы грифона или трех окружностей. На
внутренней стороне имеется петля для проде-
вания ремня. Этот вариант представлен 3 эк-
земплярами (рис. 1,8–10). Обнаружены: Фи-
липповка I, кург. 3 – 1 экз. (рис. 1,8) [Пшенич-
нюк, 2012, c. 32, рис. 57,12], кург. 4, жертвен-
ный комплекс 1 – 1 экз. (рис. 1,9); кург. 15,
погр. 3 – 1 экз. (рис. 1,10) [Яблонский, 2013,
c. 66. № 33, с. 174, № 2141]. Комплексы дати-
рованы началом IV в. до н.э. [Пшеничнюк,
2012, c. 87], второй половиной V – IV в. до н.э.
[Яблонский, 2008а, c. 262; 2008б, c. 173; Кан-
торович, Яблонский, 2009, с. 82–83], концом
V – третьей четвертью IV в. до н.э. [Трей-
стер, Яблонский, 2012, c. 282–284].

Вариант 2 представлен бляшкой (рис. 1,7),
на которой изображение волчьей головы от-
личается от изображений на бляшках вариан-
та 1 рядом деталей: голова не столь длинно-
мордая, в раскрытой пасти выделены только
клыки, заходящие друг за друга, жевательные
зубы не показаны, ухо приподнято. Обнару-
жена: Филипповка I, кург. 21, околокурганное
пространство – 1 экз. (рис. 1,7), комплекс да-
тирован временем в пределах второй половины
V – IV в. до н.э. [Яблонский, 2013, № 2154; 2008а,
c. 262; 2008б, c. 173; Канторович, Яблонский,
2009, c. 82, 83], конца V – третьей четверти IV в.
до н.э. [Трейстер, Яблонский, 2012, c. 282–284],
IV в. до н.э. [Мышкин, 2018б, c. 285].

Тип 2.1.5. Металлическая бляшка в виде
головы хищного животного (волка?), изобра-
женной анфас (рис. 1,13). Близкие в стилис-
тическом отношении изображения представ-
лены на бляшках из погр. 1 у с. Хошеутово в
Астраханской области на левобережье Волги
[Очир-Горяева, 2012, c. 210, илл. 233,94,95],
датированного первой половиной (возможно,
второй четвертью) V в. до н.э. [Дворниченко,
Очир-Горяева, 1997, c. 111–113]. Нашивные
бляшки со схожим изображением найдены в
кург. 2 могильника у с. Покровка (раскопки
1911 г.), датированном началом V в. до н.э.
[Смирнов, 1964, рис. 16,2к-л, c. 47]. С.В. Си-
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ротин, автор раскопок, опубликовавший дан-
ную находку, полагает, что на ней изображе-
ны сдвоенные головы горных козлов [Сиротин,
2015а, c. 253]. На обратной стороне бляшки
имеется петля. Найдена: Переволочан II,
кург. 4 – 1 экз. (рис. 1,13) [Сиротин, 2015а, c. 247,
253, рис. 1,4].

2.2. Бляшки, щитки которых
оформлены в виде фигуры

или части копытного животного

Тип 2.2.1. Металлические бляшки в виде
изображения в профиль двух голов горных коз-
лов с общим ухом. На внутренней стороне
бляшек имеется петля (рис. 2,1–3). Этот тип
в анализируемой выборке представлен 5 эк-
земплярами. Найдены: Обручевский, кург. 2 –
3 экз. (рис. 2,1), комплекс датирован концом
VI – началом V в. до н.э. [Гаврилюк, Таиров,
1993, c. 53, 65, рис. 5,3]; курган у озера Кай-
ранкуль в Кустанайской области (раскопки
С.И. Руденко 1921 г.) – 2 экз. (рис. 2,2,3) [Гряз-
нов, 1956, c. 15, рис. 4,2,3].

Тип 2.2.2. Металлические и костяные
бляшки в виде изображения головы горного
козла или барана в профиль (рис. 2,4–7). Этот
тип в анализируемой выборке представлен
5 экземплярами. Найдены: Аландский III,
кург. 5 – 1 экз. (рис. 2,4), комплекс датирован
концом VI – началом V в. до н.э. [Мошкова,
1972, c. 62, рис. 4,2]; Филипповка I, кург. 4, жер-
твенный комплекс 1 – 1 экз. (рис. 2,5) и
кург. 15, погр. 1 и 3 – 3 экз. (рис. 2,6,7), комп-
лексы датированы временем в пределах вто-
рой половины (конца) V – IV в. до н.э. [Яб-
лонский, 2013, c. 65, 142, 143, 174, № 27, 1684,
1685, 2142; 2008а, c. 262; 2008б, c. 173; Канто-
рович, Яблонский, 2009, c. 82, 83], конца V –
третьей четверти IV в. до н.э. [Трейстер, Яб-
лонский, 2012, c. 282–284].

Тип 2.2.3. Металлические и костяные
бляшки, представляющие собой профильное
изображение головы горного козла, рога кото-
рого оформлены в виде головы грифона (рис. 2,
8–11). Найдены: Филипповка I, кург. 3 – 1 экз.
(рис. 2,8), комплекс датирован началом IV в.
до н.э. [Пшеничнюк, 2012, c. 32, 87, рис. 57,8],
серединой – второй половиной IV в. до н.э.
[Канторович, Яблонский, 2009, c. 82, 83], кон-
цом V – третьей четвертью IV в. до н.э. [Трей-

стер, Яблонский, 2012, c. 282–284]; кург. 4,
жертвенный комплекс 1 – 3 экз. (рис. 2,9–11),
комплекс датирован временем в пределах вто-
рой половины (конца) V – IV в. до н.э. [Яблонс-
кий, 2013, c. 66, 67, 75, № 32, 39, 81; Канторович,
Яблонский, 2009, c. 82, 83], конца V – третьей
четверти IV в. до н.э. [Трейстер, Яблонский,
2012, c. 282–284].

Тип 2.2.4. Металлическая бляшка в виде
двух голов антилоп в профиль, обращенных
мордами в противоположные стороны, а ро-
гами – друг к другу, на внутренней стороне
имеется петля для продевания ремня. Най-
дена: Бесоба, кург. 5 – 1 экз. (рис. 2,12), ком-
плекс датирован концом VI – V в. до н.э. [Куз-
нецова, Курманкулов, 1993, c. 48, рис. 3,1; Ка-
дырбаев, 1984, c. 91].

Тип 2.2.5. Металлические и костяные
бляшки в виде фигуры лежащего оленя (изоб-
ражение в профиль, также может быть интер-
претировано как фигура козла или барана), у
которого показаны только две согнутые и на-
правленные вперед ноги, а голова с удлинен-
ной мордой опущена вниз почти перпендику-
лярно к телу (рис. 2,13–15). Найдены: Филип-
повка I, кург. 4, жертвенный комплекс 1 – 2 экз.
(рис. 2,14,15), кург. 21, прилегающая террито-
рия – 1 экз. (рис. 2,13), датированы в преде-
лах второй половины (конца) V – IV в. до н.э.
[Яблонский, 2013, c. 77, 177, № 90, 91, 2155;
2008а, c. 262; 2008б, c. 173; Канторович, Яблон-
ский, 2009, c. 82, 83], конца V – третьей чет-
верти IV в. до н.э. [Трейстер, Яблонский, 2012,
c. 282–284].

Тип 2.2.6. Бляшки (рис. 2,16–19) в виде
фигуры свернувшегося кольцом животного «со
стилизованными чертами бараногрифона»
[Сиротин, 2015а, c. 247], с петлей для проде-
вания ремня на внутренней стороне. В анали-
зируемой выборке этот тип представлен 4 эк-
земплярами. Обнаружены: Переволочан II,
кург. 4 – 4 экз. [Сиротин, 2015а, c. 247, 253,
рис. 1,6].

2.3. Бляшки, оформленные
в виде фигуры птицы
или какой-то ее части

Тип 2.3.1. Металлические бляшки в виде
головы хищной птицы / грифона, изображен-
ной в профиль (рис. 3,1–3). Бляшки этого типа
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разделены на 2 варианта. Вариант 1 – бляш-
ки с вполне реалистичным изображением го-
ловы хищной птицы / грифона. Обнаружены:
Обручевский, кург. 2 – 1 экз. (рис. 3,1), комп-
лекс датирован концом VI – началом V в. до
н.э. [Гаврилюк, Таиров, 1993, c. 59, 65, рис. 5,4];
Большой Климовский курган – 1 экз. (рис. 3,2),
комплекс датирован концом VI – началом V в.
до н.э. [Таиров, 2000, рис. 43,2; 2004, c. 3, 7, 9,
рис. 10,22], концом V – IV в. до н.э. [Очир-
Горяева, 2012, c. 260, 271]; Ивановские I кур-
ганы, кург. 7 – 1 экз., комплекс датирован кон-
цом V – IV в. до н.э. [Сиротин, 2015б, c. 18,
19]. Вариант 2 – бляшка, имеющая щиток, ук-
рашенный рельефным, весьма схематичным
изображением, которое можно интерпретиро-
вать как голову хищной птицы с гипертрофи-
рованными частями – круглой головой и спи-
рально изогнутым клювом с выделенной вос-
ковицей (рис. 3,3). Обнаружена в поле кург. 10
могильника Переволочан I [Пшеничнюк, 1995,
рис. 11,5], датированного второй половиной
IV в. до н.э. [Сиротин, 2016, c. 259].

Тип 2.3.2. Металлические бляшки в виде
двух голов хищных птиц / грифонов, изобра-
женных в профиль, обращенных клювами в
противоположные стороны, а нижней частью –
друг к другу (рис. 3,4–6). Одна птичья голова
начинается от кончика клюва другой. На об-
ратной стороне бляшки имеется петля для
продевания ремня. Найдены: Сапибулак,
кург. 6, погр. 4 – 2 экз. (рис. 3,4,6), комплекс
датирован концом VI – V в. до н.э. [Мамедов,
Китов, 2015, c. 38, 52, рис. 11,3,4]; Переволо-
чан I, кург. 10, пола – 1 экз. (рис. 3,5), комп-
лекс датирован второй половиной IV в. до н.э.
[Пшеничнюк, 1995, c. 81, рис. 11,3; Сиротин,
2016, c. 259].

Тип 2.3.3. Металлические бляшки (рис. 3,7)
в виде двух голов хищных птиц в профиль,
обращенных клювами в противоположные
стороны, при этом одна птичья голова начи-
нается от верхней части клюва другой. Клюв
верхней птичьей головы соединяется с верх-
ней частью нижерасположенной птичьей го-
ловы. На обратной стороне бляшки имеется
петля для продевания ремня. Бляшка этого
типа (рис. 3,7) найдена в погребении кург. 17
могильника Лебедевка VII, дата которого при-
ходится на конец VI – V в. до н.э. [Железчи-
ков и др., 2006, c. 34, 37, рис. 74,9].

Тип 2.3.4. Металлические бляшки в виде
двух голов хищных птиц в профиль, обращен-
ных клювами в противоположные стороны и
имеющих одну шею. Клюв одной птичьей го-
ловы соединяется со второй птичьей головой.
На обратной стороне бляшки имеется петля
для продевания ремня. Бляшка этого типа
(рис. 3,8) найдена в кург. 12 могильника Филип-
повка I [Пшеничнюк, 2012. c. 51, рис. 118,10].
Комплекс датирован началом IV в. до н.э.
[Пшеничнюк, 2012, c. 87], второй половиной V –
IV в. до н.э. [Яблонский, 2008а, c. 262; 2008б,
c. 173], концом V – третьей четвертью IV в.
до н.э. [Трейстер, Яблонский, 2012, c. 282–284].

Тип 2.3.5. Бляшка, которая своей общей
конфигурацией напоминает контуры головы
длинноклювой птицы. В верхней, более широ-
кой части щитка один над другим располага-
ются изображения голов двух ушастых гри-
фонов в профиль. Головы повернуты в одну
сторону. Сужающееся и заостренное оконча-
ние бляшки может быть трактовано как опу-
щенное вниз расправленное крыло. В то же
время эту часть бляшки можно трактовать
как длинный клюв птицы, а мелкие рельеф-
ные головки грифонов – как глаз и ухо более
крупного изображения (рис. 3,9). Бляшка это-
го типа обнаружена в 100 м к юго-западу от
кург. 1 могильника Филипповка I [Яблонский,
2013, c. 222, № 3126]. Комплекс датирован
началом IV в. до н.э. [Пшеничнюк, 2012, c. 87],
второй половиной V – IV в. до н.э. [Яблонс-
кий, 2008а, c. 262; 2008б, c. 173], концом V –
третьей четвертью IV в. до н.э. [Трейстер,
Яблонский, 2012, c. 282–284].

Тип 2.3.6. Металлическая бляшка, кон-
фигурация которой напоминает расправленное
птичье крыло, один ее более широкий конец
закругляется, второй плавно заостряется, края
волнистые (рис. 3,10). Обнаружена: Филиппов-
ка I, кург. 1, околокурганное пространство – 1 экз.
(рис. 3,10) [Яблонский, 2013, c. 223, № 3127],
комплекс датирован началом IV в. до н.э. [Пше-
ничнюк, 2012, с. 87], второй половиной V – IV в.
до н.э. [Яблонский, 2008а, c. 262; 2008б, c. 173],
концом V – третьей четвертью IV в. до н.э.
[Трейстер, Яблонский, 2012, c. 282–284].

Тип 2.3.7. Металлические бляшки в виде
птичьей головы во фронтальной проекции
(рис. 3,11,12). Обнаружены: Кырык-Оба II,
кург. 16 – 2 экз. (рис. 3,11,12), комплекс да-
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тирован концом VI – первой половиной V в.
до н.э. [Гуцалов, 2011, c. 87, 93, рис. 5,3,4].

Тип 2.3.8. Металлические бляшки в виде
округлого плоского щитка, верхний край кото-
рого имеет выступ, расположенный в той же
плоскости и оформленный в виде головы хищ-
ной птицы. Изображение рельефное, голова
изображена в профиль (рис. 3,13–21). Обна-
ружены: Пятимары II, кург. 5 – 10 экз. (рис. 3,
13–21); Покровка, кург. 1 (раскопки 1911 г.) –
2 экз., комплексы датированы началом V в.
до н.э. [Смирнов, 1961, c. 94, рис. 54; 1964, c. 47,
53, рис. 34,1б; Очир-Горяева, 2012, с. 260, 271].

2.4. Бляшки в виде рыбы

Тип 2.4.1. Бляшки в виде рыбы, харак-
теризующиеся реалистичным рельефным
изображением. На обороте каждой бляшки
имеется петля для продевания ремня (рис.
4,1–3). Обнаружены: Нагорненский, кург. 6,
погр. 1 (рис. 4,1), кург. 9, погр. 8 (рис. 4,2);
Кызыл-Жар, кург. 1 3; Уркач I, кург. 23 (рис. 4,3);
Ивановские I курганы, кург. 7 4 [Королькова,
2006, c. 235, табл. 1,3,6,7; Федоров, 2015,
c. 256; Сиротин, 2015б, c. 19]. Первые четыре
комплекса датированы концом VI – V в. до н.э.
[Королькова, 2006, c. 235; Федоров, 2015,
с. 259], кург. 7 Ивановских I курганов – кон-
цом V – IV в. до н.э. [Сиротин, 2015б, c. 19].

Тип 2.4.2. Плоские бляшки в виде
рыбы, некоторые из них представляют со-
бой достаточно реалистичные изображения,
некоторые – весьма схематичные (рис. 4,4–
11). К бляшкам этого типа отнесены 9 эк-
земпляров. Обнаружены: курган у хут. Ве-
селый, с. Ак-Булак, – 3 экз. (рис. 4,4,5), ком-
плекс датирован началом IV в.  до н.э.
[Смирнов, 1964, рис. 38,12, c. 58; Федоров,
2015, c. 256, 257]; Акоба II, кург. 1, погр. 2 –
2 экз. (рис. 4,8,9), комплекс датирован вто-
рой половиной V – IV в. до н.э. [Моргунова,
Краева, 2012, рис. 17,5,6, c. 175, 197]; Пере-
волочан I, кург. 11, погр. 1 – 2 экз. (рис. 4,6,
7), комплекс датирован IV в. до н.э., второй
половиной IV в. до н.э. [Сиротин, 2010, c. 327,
337, рис. 3,14; 2016, c. 260]; Сара, кург. 4,
погр. 1 – 2 экз. (рис. 4,10,11), комплекс дати-
рован второй половиной V – IV в. до н.э. [Фе-
доров, 2015, c. 257, 258; Федоров, Васильев,
2017, с. 59].

2.5. Бляшки, украшенные изображениями
со сложной композицией из двух

и более животных (или частей их тел)

Тип 2.5.1. Бляшка, верхняя часть кото-
рой оформлена в виде головы ушастого гри-
фона, изображенного в профиль, а нижняя име-
ет округлую форму и украшена стилизован-
ным изображением лежащего кошачьего хищ-
ника, представленного во фронтальной проек-
ции  (рис. 4,12). Обнаружена: Филипповка I,
кург. 1, околокурганное пространство – 1 экз.
(рис. 4,12) [Яблонский, 2013, c. 222, № 3125],
комплекс датирован началом IV в. до н.э.
[Пшеничнюк, 2012, c. 87], второй половиной
V – IV в. до н.э. [Яблонский, 2008а, c. 262;
2008б, c. 173], концом V – первой половиной
IV в. до н.э. [Трейстер и др., 2012, c. 85].

Тип 2.5.2. Бляшка, украшенная сильно
стилизованным изображением, которое может
быть интерпретировано как голова и шея ка-
кого-то существа, сочетающего черты пти-
цы и, возможно, верблюда (рис. 4,13). Обна-
ружена: Филипповка I, кург. 3 – 1 экз.
(рис. 4,13), комплекс датирован началом IV в.
до н.э. [Пшеничнюк, 2012, рис. 57,15, c. 32, 87],
второй половиной (концом) V – IV в. до н.э.
[Яблонский, 2008а, c. 262; 2008б, c. 173; Кан-
торович, Яблонский, 2009, с. 82, 83], концом
V – третьей четвертью IV в. до н.э. [Трей-
стер, Яблонский, 2012, c. 282–284].

2.6. Бляшки, имеющие
сложную конфигурацию, которая

обусловлена сочетанием антропоморфных
и зооморфных изображений

Тип 2.6.1. Плоские металлические бляш-
ки, оформленные как контурное схематичное
изображение всадника на коне в профиль.
Обнаружены: Переволочан I, кург. 10
(рис. 4,14) – по одним данным 3 экз. [Пше-
ничнюк, 1995, c. 81, рис. 11,13], по другим –
4 экз. [Очир-Горяева, 2012, c. 289, илл. 316,1].
Комплекс датирован концом V – IV в. до н.э.
[Очир-Горяева, 2012, c. 260, 271], второй по-
ловиной IV в. до н.э. [Сиротин, 2016, c. 259].

Принятые в настоящее время даты погре-
бальных комплексов, содержавших бляшки кон-
ского снаряжения, позволяют разделить эти
предметы на четыре хронологических группы.
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Первая группа. В нее включены экземп-
ляры, которые, судя по предложенным в на-
стоящее время датам памятников, использо-
вались в период, приходящийся на конец VI –
начало V в. до н.э. Это бляшки в виде фигуры
припавшего к земле хищника (рис. 1,1–5),
изображенного в профиль (тип 2.1.1); в виде
головы волка (рис. 1,11,12) с оскаленной пас-
тью, изображенной в профиль на сплошном
щитке (тип 2.1.3); двух голов горных козлов
(рис. 2,1–3) с общим ухом, изображенных в
профиль (тип 2.2.1); в виде птичьей головы
(рис. 3,11,12), изображенной во фронтальной
проекции (тип 2.3.7); округлые плоские (рис. 3,
13–21), верхний край которых имеет выступ,
оформленный в виде головы хищной птицы
(тип 2.3.8). К этой же группе следует отнес-
ти, видимо, бляшки (рис. 2,16–19) в виде фи-
гуры свернувшегося кольцом животного «со
стилизованными чертами бараногрифона»
(тип 2.2.6) и бляшку (рис. 1,13) в виде голо-
вы хищного животного (волка?), изображен-
ной анфас (тип 2.1.5).

Вторая группа объединяет бляшки, про-
исходящие из комплексов, датированных бо-
лее широко, чем памятники с бляшками пер-
вой группы, – концом VI – V в. до н.э. Это
бляшки (рис. 1,6) в виде изображенной в про-
фильной проекции фигуры стоящего хищника,
с повернутой головой (тип 2.1.2); в виде двух
голов антилоп, изображенных в профиль
(рис. 2,12), обращенных мордами в противо-
положные стороны, а рогами – друг к другу
(тип 2.2.4); в виде двух голов хищных птиц в
профиль (рис. 3,7), обращенных клювами в про-
тивоположные стороны, при этом одна голова
начинается от верхней части клюва другой
(тип 2.3.3).

Третья группа объединяет детали конс-
кого снаряжения, найденные в памятниках, для
которых предложена дата, приходящаяся на
конец V – IV в. до н.э. Это металлические
ажурные бляшки (рис. 1,7–10) со стилизован-
ным изображением головы волка с оскален-
ной пастью в профиль, дополненной изобра-
жением головы грифона или ее имитацией
(тип 2.1.4); металлические и костяные бляш-
ки (рис. 2,8–11) в виде профильного изобра-
жения головы козла, рога которого трансфор-
мированы в голову грифона (тип 2.2.3); метал-
лические и костяные бляшки (рис. 2,13–15) в

виде фигуры лежащего оленя (тип 2.2.5); ме-
таллические бляшки (рис. 3,8) в виде двух
голов хищных птиц, изображенных в профиль,
обращенных клювами в противоположные сто-
роны и имеющих одну шею (тип. 2.3.4); ме-
таллическая бляшка (рис. 3,9), общая конфи-
гурация которой напоминает контуры головы
длинноклювой птицы, в верхней части кото-
рой располагаются изображения голов двух
ушастых грифонов в профиль (тип. 2.3.5); ме-
таллическая бляшка (рис. 3,10), конфигурация
которой напоминает расправленное птичье
крыло (тип. 2.3.6); бляшка (рис. 4,12), верх-
няя часть которой представляет собой голову
ушастого грифона, изображенную в профиль,
а нижняя – округлой формы, украшена стили-
зованным изображением лежащего кошачье-
го хищника, изображенного во фронтальной
проекции (тип 2.5.1) и бляшка типа 2.5.2
(рис. 4,13); бляшки (рис. 4,14) в виде схематич-
ного изображения всадника на коне (тип 2.6.1).

В четвертую группу включены бляшки,
найденные как в памятниках, датированных
концом VI – V в. до н.э., так и в комплексах
конца V – IV в. до н.э.: металлические или
костяные в виде головы горного козла или
барана (рис. 2,4–7), изображенной в профиль
(тип 2.2.2); в виде головы хищной птицы / гри-
фона (рис. 3,1–3), изображенной в профиль
(тип. 2.3.1); в виде двух голов хищных птиц /
грифонов (рис. 3,4–6), изображенных в про-
филь и обращенных клювами в противополож-
ные стороны, а нижней частью – друг к другу
(тип. 2.3.2); в виде рыбы типов 2.4.1–2.4.2
(рис. 4,1–11).

Распределение рассматриваемой катего-
рии находок по хронологическим группам по-
казывает, что уздечные бляшки с зооморфны-
ми изображениями представлены в погребаль-
ных комплексах, относимых к разным отрез-
кам времени в пределах VI – IV вв. до н.э.
Некоторые типы бляшек, в частности, объе-
диненные в четвертую группу, использовались
на протяжении всего указанного времени. Сле-
дует отметить, что ряд образов (изображение
рыбы, головы хищной птицы / грифона, оска-
ленной волчьей морды, головы горного коз-
ла или барана) также встречается на рас-
сматриваемых деталях конской амуниции с
конца VI – IV в. до н.э. Это свидетельствует
об определенной преемственности в разви-



Нижневолжский археологический вестник. 2019. Т. 18. № 1 65

В.Н. Мышкин. Уздечные бляшки с зооморфными и антропоморфными изображениями

тии культуры кочевников на протяжении все-
го рассматриваемого периода.

Вместе с тем прекращение использо-
вания в течение V в. до н.э. уздечных бля-
шек первой и второй групп говорит о транс-
формации культурных стереотипов у кочев-
нических сообществ Южного Приуралья. Об
этом же свидетельствует фиксируемое для
конца V – IV в. до н.э. изменение стилисти-
ки изображений на рассматриваемых дета-
лях конского снаряжения. В этот период, в
частности, стали использоваться бляшки в
виде головы волка типа 2.1.4, демонстриру-
ющие связи южноуральских номадов с По-
доньем, Северным Кавказом, Северным
Причерноморьем. При этом образцы звери-
ного стиля на бляшках конца V – IV в. до
н.э. демонстрируют тенденцию к упрощению
и схематизации изображений [Кантарович,
Яблонский, 2009, c. 79; Мышкин, 2018б,
с. 283–285]. Следует также отметить, что по-
гребальные памятники этого периода, содер-
жавшие бляшки с изображениями в зверином
стиле, представлены преимущественно курга-
нами социальной элиты могильника Филиппов-

ка I. Отличительной особенностью периода,
приходящегося на конец V – IV в. до н.э., явля-
ется также использование уздечных блях, ук-
рашенных изображениями всадника.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Уздечные бляшки:
1 – Аландский III, кург. 5 [Мошкова, 1972, рис. 4,1]; 2 – Кырык-Оба II, кург. 12 [Гуцалов, 2011, рис. 2,5]; 3–5,

13 – Переволочан II, кург. 4 [Сиротин, 2015а, рис. 1,4,5]; 6 – Сапибулак, кург. 6, погр. 4 [Мамедов, Китов, 2015, рис. 11];
7 – Филипповка I, кург. 21 [Яблонский, 2013, № 2154]; 8 – Филипповка I, кург. 3 [Пшеничнюк, 2012, рис. 57,12];
9 – Филипповка I, кург. 4, жертвенный комплекс 1 [Яблонский, 2013, № 33]; 10 – Филипповка I, кург. 15, погр. 3

[Яблонский, 2013, № 2141]; 11–12 – Кырык-Оба II, кург. 18 [Гуцалов, 2010, рис. 6,12,13] (1, 3–13 – бронза; 2 – золото)

Fig. 1. Bridle plaques:
1 – Alandskiy III, barrow 5 [Moshkova, 1972, fig. 4,1]; 2 – Kyryk-Oba II, barrow 12 [Gutsalov, 2011, fig. 2,5]; 3–5,

13 – Perevolochan II, barrow 4 [Sirotin, 2015a, fig. 1,4,5]; 6 – Sapibulak, barrow 6, burial 4 [Mamedov, Kitov, 2015, fig. 11];
7 – Filippovka I, barrow 21[Yablonsky, 2013, no. 2154]; 8 – Filippovka I, barrow 3 [Pshenichnyuk, 2012, fig. 57,12];

9 – Filippovka I, barrow 4, sacrificial complex 1 [Yablonsky, 2013, no. 33]; 10 – Filippovka I, barrow 15, burial 3
[Yablonsky, 2013, no. 2141]; 11–12 – Kyryk-Oba II, barrow 18 [Gutsalov, 2010, fig. 6,12,13] (1, 3–13 – bronze; 2 – gold)
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Рис. 2. Уздечные бляшки:
1 – Обручевский, кург. 2 [Гаврилюк, Таиров, 1993, рис. 5,3]; 2–3 – кург. у о. Кайранкуль [Грязнов, 1956,

рис. 4,2,3]; 4 – Аландский III, кург. 5 [Мошкова, 1972, рис. 4,2]; 5, 9–11, 14–15 – Филипповка I кург. 4,
жертвенный комплекс 1 [Яблонский, 2013, № 27, 32, 39, 81, 90, 91]; 6–7 – Филипповка I кург. 15, погр. 1, 3

[Яблонский, 2013, № 1685, 2142]; 8 – Филипповка I, кург. 3 [Пшеничнюк, 2012, рис. 57,8]; 12 – Бесоба, кург. 5
[Кузнецова, Курманкулов, 1993, рис. 3,1]; 13 – Филипповка I, кург. 21 [Яблонский, 2013, № 2155];

16–19 – Переволочан II, кург. 4 [Сиротин, 2015а, рис. 1,6] (1–9, 12–13, 16–19 – бронза; 10–11, 14–15 – кость)

Примечание. Масштаб указан для 1–4, 6–8, 10–11, 13–19.

Fig. 2. Bridle plaques:
1 – Obruchevskiy, barrow 2 [Gavrilyuk, Tairov, 1993, fig. 5,3]; 2–3 – barrow near lake Kayrankul [Gryaznov, 1956,

fig. 4,2,3]; 4 – Alandskiy III, barrow 5 [Moshkova, 1972, fig. 4,2]; 5, 9–11, 14–15 – Filippovka I, barrow 4,
sacrificial complex 1 [Yablonsky, 2013, no. 27, 32, 39, 81, 90, 91]; 6–7 – Filippovka I, barrow 15, burials 1, 3

[Yablonsky, 2013, no. 1685, 2142]; 8 – Filippovka I, barrow 3 [Pshenichnyuk, 2012, fig. 57,8]; 12 – Besoba, barrow 5
[Kuznetsova, Kurmankulov, 1993, fig. 3,1]; 13 – Filippovka I, barrow 21 [Yablonsky, 2013, no. 2155];

16–19 – Perevolochan II, barrow 4 [Sirotin, 2015a, fig. 1,6] (1–9, 12–13, 16–19 – bronze; 10–11, 14–15 – bone)

Note. The size is specified for 1–4, 6–8, 10–11, 13–19.
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Рис. 3. Бронзовые уздечные бляшки:
1 – Обручевский, кург. 2 [Гаврилюк, Таиров, 1993, рис. 5,4]; 2 – Большой Климовский [Таиров, 2000, рис. 43,2];
3, 5 – Переволочан I, кург. 10 [Пшеничнюк, 1995, рис. 11,3; Мамедов, Китов, 2015, рис. 11,4]; 4, 6 – Сапибулак,

кург. 6, погр. 4 [Мамедов, Китов, 2015, рис. 11,3; Пшеничнюк, 1995, рис. 11,5]; 7 – Лебедевка VII, кург. 17
[Железчиков и др., 2006, рис. 74,9]; 8 – Филипповка I, кург. 12 [Пшеничнюк, 2012, рис. 118,10];
9–10 – Филипповка I, кург. 1, околокурганное пространство [Яблонский, 2013, № 3126, 3127];

11–12 – Кырык-Оба II, кург. 16 [Гуцалов, 2011, рис. 5,3,4]; 13–21 – Пятимары II, кург. 5 [Смирнов, 1961, рис. 54]

Fig. 3. Bronze bridle plaques:
1 – Obruchevskiy, barrow 2 [Gavrilyuk, Tairov, 1993, fig. 5,4]; 2 – Bolshoy Klimovskiy [Tairov, 2000, fig. 43,2];

3, 5 – Perevolochan I, barrow 10 [Pshenichnyuk, 1995, fig. 11,3; Mamedov, Kitov, 2015, fig. 11,4]; 4, 6 – Sapibulak,
barrow 6, burial 4 [Mamedov, Kitov, 2015, fig. 11,3; Pshenichnyuk, 1995, fig. 11,5]; 7 – Lebedevka VII, barrow 17

[Zhelezchikov et al., 2006, fig. 74,9]; 8 – Filippovka I, barrow 12 [Pshenichnyuk, 2012, fig. 118,10];
9–10 – Filippovka I, near barrow 1 [Yablonsky, 2013, no. 3126, 3127];

11–12 – Kyryk-Oba II, barrow 16 [Gutsalov, 2011, fig. 5,3,4]; 13–21 – Pyatimary II, barrow 5 [Smirnov, 1961, fig. 54]
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Рис. 4. Бронзовые уздечные бляшки:
1–2 – Нагорненский, кург. 6, погр. 1, кург. 9, погр. 8 [Королькова, 2006, табл. 1,3,6]; 3 – Уркач I, кург. 23

[Королькова, 2006, табл. 1,7]; 4–5 – Ак-Булак [Смирнов, 1961, рис. 38,12]; 6–7 – Переволочан I, кург. 11, погр. 1
[Сиротин, 2010, рис. 3,14]; 8–9 – Акоба II, кург. 1, погр. 2 [Моргунова, Краева, 2013, рис. 17,5,6];

10–11 – Сара, кург. 4, погр. 1 [Федоров, Васильев, 2017, рис. 3,4,7]; 12 – Филипповка I, кург. 1,
околокурганное пространство [Яблонский, 2013, № 3125]; 13 – Филипповка I, кург. 3 [Пшеничнюк, 2012, рис. 57,15];

14 – Переволочан I, кург. 10 [Пшеничнюк, 1995, рис. 11,13]

Примечание. Масштаб указан для 4–14.

Fig. 4. Bronze bridle plaques:
1–2 – Nagornenskiy, barrow 6, burial 1, barrow 9, burial 8 [Korolkova, 2006, table 1,3,6]; 3 – Urkach I, barrow 23
[Korolkova, 2006, table 1,7]; 4–5 – Ak-Bulak [Smirnov, 1961, fig. 38,12]; 6–7 – Perevolochan I, barrow 11, burial 1

[Sirotin, 2010, fig. 3,14]; 8–9 – Akoba II, barrow 1, burial 2 [Morgunova, Kraeva, 2013, fig. 17,5,6];
10–11 – Sara, barrow 4, burial 1 [Fedorov, Vasilyev, 2017, fig. 3,4,7]; 12 – Filippovka I, near barrow 1

[Yablonsky, 2013, no. 3125]; 13 – Filippovka I, barrow 3 [Pshenichnyuk, 2012, fig. 57,15];
14 – Perevolochan I, barrow 10 [Pshenichnyuk, 1995, fig. 11,13]

Note. The size is specified for 4–14.
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