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HELMET OF THE “KUBAN” TYPE FROM KELERMES BURIAL GROUND
(EXCAVATED IN 1993)

Andrey Yu. Alekseev
The State Hermitage Museum, Saint Petersburg, Russian Federation

Abstract. The “Kuban” type helmet was found in the “Meotian” grave of small kurgan 15 (with the main and
primary grave of the Bronze Age) in 1993 by the Kelermes archaeological expedition of the State Hermitage
Museum. It is an object included in one of the components of the so-called “Scythian triad” and relates to the 7th –
6th centuries BC. The helmet has a shape that is close to hemispherical, it is corroded and in the front part it has
superciliaryarcuate cuts, forming a small nose triangular plate, and a rectangular cutout in the back. On the edge of
the helmet, there are 10 holes for fastening or lining of the helmet or leather earflaps. The helmet was cast on a wax
model with a loss of a mould, and made of good tin bronze (Cu – base, Sn – 7–8%, As – 0.4%, Pb – 0.4%, Fe < 0.4%,
Sb – traces), like many other items of this category of weapons. Regarding the origin of the “Kuban” type helmets,
many of which are irregular finds, there are three versions of the origin of such helmets, which can be called the
North Caucasian one, the Near Eastern one, and the Central Asiatic–North Chinese one. In the 1980s, a summary of
such helmets, compiled by L.K. Galanina, consisted of 16 copies. Currently, it can be increased due to several new
finds that have become known in recent decades, the area of which covers the territory of Eurasia from Mongolia
to the Dnieper-river forest-steppe region. This allows to link their origin to the territory of Central Asia and North
China more confidently, and typologically connect them with bronze helmets of the Western Zhou dating to the
11th – 8th centuries BC.

Key words: scythian helmets of the “Kuban” type, chronology, Kelermes burial ground, Eurasia, helmets of
the Western Zhou era.
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ШЛЕМ «КУБАНСКОГО» ТИПА ИЗ КЕЛЕРМЕССКОГО МОГИЛЬНИКА
(РАСКОПКИ 1993 г.)

Андрей Юрьевич Алексеев
Государственный Эрмитаж, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. Шлем «кубанского» типа, обнаруженный в «меотском» погребении небольшого кург. 15
(с основной и первичной могилой эпохи бронзы) в 1993 г. Келермесской экспедицией Государственного
Эрмитажа, является находкой, входящей в один из компонентов «скифской триады» и относящейся к VII–
VI вв. до н.э. Шлем корродирован, он имеет форму, близкую к полусферической, в лицевой части находятся
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надбровные дуговидные вырезы, образующие небольшой подтреугольный наносник и прямоугольный вы-
рез в затылочной части. По краю шлема расположены 10 отверстий для закрепления или подкладки, или
кожаных бармиц. Шлем был отлит по восковой модели с утратой литейной формы, изготовлен из хорошей
оловянной бронзы (Cu – основа, Sn – 7–8 %, As – 0,4, Pb – 0,4, Fe< 0,4, Sb – следы), как и другие экземпляры
этой категории вооружения из келермесской серии. Относительно происхождения шлемов «кубанского»
типа, а многие из них являются случайными находками, сформировались три концепции, которые условно
можно назвать северокавказской, переднеазиатской и центральноазиатско-северокитайской. В 1980-е гг. сводка
таких шлемов, составленная Л.К. Галаниной, включала 16 экземпляров. В настоящее время она может быть
расширена за счет нескольких новых находок, ставших известными в последние десятилетия, ареал которых
охватывает территорию Евразии от Монголии до лесостепного Приднепровья. Это позволяет более уверен-
но связать их происхождение с территорией Центральной Азии и Северного Китая, а типологически – сопо-
ставить с бронзовыми шлемами эпохи Западного Чжоу XI–VIII вв. до н.э.

Ключевые слова: скифские шлемы «кубанского» типа, хронология, Келермесский могильник, Евра-
зия, шлемы эпохи Западного Чжоу.

Цитирование. Алексеев А. Ю., 2019. Шлем «кубанского» типа из Келермесского могильника (раскопки
1993 г.) // Нижневолжский археологический вестник. Т. 18, № 2. С. 221–234. DOI: https://doi.org/10.15688/
nav.jvolsu.2019.2.14

Основная задача настоящей статьи – ха-
рактеристика и полноценное введение в науч-
ный оборот одного предмета из раскопок экс-
педиции Эрмитажа на Келермесском могиль-
нике в 1993 году. Следует заметить, что Ирина
Петровна Засецкая, являвшаяся вместе с Люд-
милой Константиновной Галаниной одним из
инициаторов создания Келермесской экспеди-
ции в конце 1970-х гг. и незаменимым ее сотруд-
ником на протяжении многих лет, в этом году
уже не участвовала в работе, и курган, в кото-
ром оказалась эта находка, был исследован без
нее. При этом сами по себе раскопки указанно-
го кургана олицетворяют выполнение экспеди-
цией изначальной и основной ее задачи – поис-
ка и исследования скифских древностей на хре-
стоматийном для скифологии памятнике.

Предмет этот – бронзовый шлем так
называемого «кубанского» типа, который впер-
вые был продемонстрирован в каталоге но-
вых поступлений в Эрмитаж за 1992–1996 гг.
[Новые поступления, 1997, № 449], а затем
еще раз – схематичными рисунками в книге
2003 г. [Алексеев, 2003, рис. 16,2].

Как и любой другой шлем этого типа,
келермесский экземпляр представляет для
скифологии безусловный интерес, поскольку
данная категория защитного вооружения в
настоящее время может быть уверенно от-
несена к несомненным археологическим ин-
новациям скифской эпохи, сформировавшим
облик новой для Восточной Европы археоло-
гической культуры, которую принято называть
и считать скифской.

Помимо шлемов «кубанского» типа, в
этот же ряд можно включить и другие кате-
гории изделий, причем некоторые из них так-
же имеют весьма вероятное «восточное», ази-
атское (в широком понимании этого геогра-
фического термина) происхождение [Алексе-
ев, 2003, с. 38–60]. Это положение отчасти
может быть связано с историей представле-
ний о «скифской триаде» (включавшей в себя,
соответственно, три основных культурных ком-
понента: конское снаряжение, вооружение и
художественный стиль), суждения о которой,
как об инструменте археологической диагно-
стики для всей территории Евразии, стало
широко использоваться с 1960–1970-х годов.
Скифские шлемы до сих пор неизменно вклю-
чаются в списки элементов «триады», в неко-
торых случаях уже количественно переросшей
первоначальный набор компонентов [Мурзин,
1990, с. 16–24; 1994, с. 67; Исмагилов, 1993,
с. 4, 7, 8; Алексеев, 1992, с. 9; 2003, с. 47–50;
Зуев, 1993, с. 43].

При этом изначально (в 1950-х гг., когда,
собственно, и появились термин и понятие)
«триада» должна была продемонстрировать
общие элементы в археологических культу-
рах степной и лесостепной зон Восточной Ев-
ропы при том, что культуры эти признавались
все же независимыми друг от друга и имев-
шими разное происхождение [Граков, Мелю-
кова, 1954]. Б.Н. Граков и А.И. Мелюкова пи-
сали о трех восточноевропейских больших
культурах скифского времени – степной, ле-
состепной и прикубанской, а также об одной
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«задонской», близкой причерноморским.
Скифская «триада», по их заключению, была
почти тождественной в первых трех и очень
близкой к ним – в четвертой [Граков, Мелю-
кова, 1954, с. 92]. Это означает, что «триада»
и не предполагалась изначально к установле-
нию генетического единства культур и этно-
сов, свидетельствуя, скорее, о чисто внешнем
характере сходства и о хронологической бли-
зости. Находка скифского шлема в «меотс-
кой» могиле на Келермесском могильнике это
вполне подтверждает.

Позднее понятие «скифской триады»
распространилось в археологической литера-
туре уже с гораздо более широким значени-
ем, в результате чего и сложилось представ-
ление об обширном «скифо-сибирском мире».
По сути «скифская триада» подчеркивала
лишь единство в «образе жизни», не препят-
ствуя выделению отдельных, вполне самосто-
ятельных «скифских» культур. В определен-
ном смысле именно объединение многих куль-
тур в географических рамках распростране-
ния «триады», позволило лучше понять их осо-
бенности и самобытность. Пожалуй, не будет
преувеличением сказать, что «триада», ис-
ключая то общее, что усматривалось и име-
лось в степных и предгорных культурах скиф-
ской эпохи, была призвана обнажить и проде-
монстрировать именно их отличия. Тем не
менее, как заметил В.С. Ольховский, не было
выделено савроматской, сакской и иных «три-
ад» [Ольховский, 1997, с. 85]. Зато были ус-
тановлены территориальные и культурные
отличия ее компонентов, вследствие чего в
лексиконе скифологии появились и стали ус-
тойчиво использоваться понятия, связанные
с отдельными компонентами «триады», таки-
ми как, например, «прикамский (или ананьин-
ский) звериный стиль», «савроматское воору-
жение», «сакская узда» и т. п.

Основное и изначальное назначение это-
го инструмента перестало быть в скифологии
актуальным в полной мере, вследствие чего
в настоящее время одни исследователи впол-
не справедливо отрицают этно- и культуроди-
агностирующее значение компонентов «скиф-
ской триады» [Дударев, 2008, с. 565; Ольхов-
ский, 1997], подчеркивая ее «надкультурный»
характер [Романчук 1999, с. 266], а другие
осторожно полагают, что надежными крите-

риями могут служить и иные важные, но не
входившие в состав «триады» элементы, на-
пример, погребальный обряд [Дударев, 2008].
История «скифской триады» свидетельству-
ет о невозможности окончательного установ-
ления номенклатуры раннескифской культуры,
тем более что количество археологических
категорий, которым оперируют исследовате-
ли, зависит и от конкретной решаемой ими
задачи.

Шлем «кубанского» типа (рис. 1) был
обнаружен в погр. 3 кург. 15, располагавшего-
ся к северу от центральной части курганной
цепочки (вблизи от грунтового «меотского»
некрополя) возле бывшего хутора Церковный
(ныне в 1,5–2 км от пос. Владимировский)
станицы Келермесской Гиагинского района
Республики Адыгея [Алексеев, 2003, с. 384,
рис. 12,I]. Курган был небольшим – высотой
около 0,3–0,5 м, диаметром около 20 метров.
Под насыпью кургана было обнаружено 7 по-
гребений, из которых погр. 1, 2, 4, 6 и 7 (пер-
вичное?) относились к эпохе бронзы (причем,
катакомбное погр. 2 отнесено к эпохе сред-
ней бронзы). «Меотские» погр. 3 и 5 были ке-
нотафами (?) и принадлежали раннескифскому
времени, причем погр. 5, совершенное на запад-
ной периферии кургана, могло планиграфически
иметь отношение к грунтовому «меотскому» не-
крополю [Алексеев, 2003, рис. 13, 14]. Курган
был ограблен, в центре сохранились следы
двух грабительских ям.

Кости погребенного в могиле 3 челове-
ка отсутствовали. В западной части могилы
был обнаружен плохо сохранившийся костяк
коня с железными удилами и псалиями скиф-
ского типа, в северной части – разбитая ка-
менная плитка и развал глиняной корчаги, в
центральной и восточной – бронзовые втуль-
чатые трехлопастные и трехгранные наконеч-
ники стрел, два глиняных сосуда, бронзовая
клепаная ситула и бронзовый шлем [Алексе-
ев, 2003, рис. 15, 16]. После раскопок после-
дний был очищен реставраторами Эрмита-
жа и принят в музей по акту № 625 от
08.12.1994 года.

Шлем имеет форму, близкую к полусфе-
рической («горшковидной») с вертикальным
ребром в лобной части. В плане он эллипсо-
идный с параметрами основания 18  23,5 см,
высота шлема (включая петельку в верхней
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части) около 18 см, толщина около 0,3 см.
Шлем корродирован и слегка деформирован
(снизу справа от одного отверстия тянется
трещина и здесь же помятость от ножа буль-
дозера). В лобной части находится небольшая
утрата металла. Стык арочных надбровных
дуг формирует небольшой подтреугольный вы-
ступ-наносник, края дуг слегка загнуты впе-
ред, образуя небольшую закраину шириной
около 0,2 см. В затылочной части шлема вы-
рез высотой около 3 см, длиной 13 см, над
ним четыре отверстия диаметром до 0,6 см.
По три таких же отверстия расположены по
краю шлема, с правой и левой стороны (всего
по краю шлема пробито 10 отверстий). Воп-
рос об их назначении остается открытым. Они
предназначались то ли для закрепления под-
кладки шлема, то ли для закрепления бармиц.
При этом мне не известно о нахождении в от-
верстиях и рядом с ними остатков или окис-
лов бронзовых или железных заклепок, что мо-
жет указывать на то, что подкладка или бар-
мицы закреплялись при необходимости, види-
мо, кожаными ремешками, а горизонтальные
валики над ними на некоторых шлемах могли
предохранять эти ремешки от срубания в бою.

Шлем был отлит по восковой модели с
утратой литейной формы 1 и изготовлен из хо-
рошей оловянистой бронзы: Cu – основа, Sn –
7–8 %, As – 0,4, Pb – 0,4, Fe < 0,4, Sb – сле-
ды 2. По составу сплава этот шлем вполне со-
ответствует шлемам из других келермесских
могил. Впрочем, Т.Б. Барцева отмечала и не-
которые расхождения в составе сплавов шле-
мов «кубанского» типа 3, свидетельствующие
о работе различных производственных цент-
ров [Барцева, 1985, с. 121–122]. О том же са-
мом в свое время писал и К.Ф. Смирнов, ссы-
лаясь на конструктивные особенности неко-
торых среднеазиатских и западносибирских
шлемов, а также на свидетельство И.И. Ко-
пылова о присутствии молибдена в сплаве
семиреченской находки [Смирнов, 1961, с. 76].

Наиболее полная сводка таких находок,
известных на то время в Западной Сибири,
Средней Азии, в Поволжье, но особенно много-
численных на Северном Кавказе (рис. 2,1–12),
была составлена более 30 лет назад Л.К. Гала-
ниной [1985]. Тогда в сводке насчитывалось
16 экз., некоторые из них еще не были опубли-
кованы. В настоящее время к этой сводке мож-

но добавить еще несколько находок, значитель-
но увеличивающих на восток (до Монголии) и
запад (до Приднепровья) ареал данной катего-
рии изделий (рис. 3, 4). Это публикуемый шлем
«кубанского» типа; шлем, случайно найденный
в Монголии на горе Хитруун [Худяков, Эрдэ-
нэ-Очир, 2010, рис. 2,1–4; рис. 6]; шлем из
Киргизии [Худяков, Табалдиев, Солтобаев,
2001, рис. 1, 2]; шлем из Нартанского могиль-
ника в Кабардино-Балкарии, учтенный
Л.К. Галаниной, но не воспроизведенный
[Батчаев, 1985, табл. 48,24]; из Правобереж-
ного Приднепровья (недалеко от Чигирина и
Матронинского городища) [Полтавець,
Бiлецька, Легоняк, 2000, рис. 2] и экземпляр
неустановленного происхождения (не исклю-
чено, что он был найден за пределами Се-
верного Кавказа), хранящийся в Музее Вой-
ска Польского в Варшаве [Mielczarek, 1995,
fig. 10–13]. Возможно, что в действительно-
сти таких находок в настоящее время суще-
ствует еще больше.

Л.К. Галанина в результате своего ана-
лиза пришла к выводу о необходимости уд-
ревления этой категории защитного вооруже-
ния вплоть до второй половины VII в. до н.э.
[Галанина, 1985, с. 174]. С этим был согласен
и Е.В. Черненко, распространивший время
бытования шлемов на весь VII в. до н.э. [Чер-
ненко, 1987, с. 134]. В то же время находка
шлема «кубанского» типа возле Старокорсун-
ского городища 2 (расположенного на правом
берегу Кубани), ранние погребения грунтово-
го могильника которого датируются VI в. до
н.э. [Марченко, 1998, с. 26], может свидетель-
ствовать о бытовании этих шлемов и в этом
столетии.

Относительно происхождения этих пред-
метов вооружения, многие из которых явля-
ются случайными находками, в настоящее
время сформировались три концепции, кото-
рые условно можно назвать северокавказской,
переднеазиатской и центральноазиатско-севе-
рокитайской. Л.К. Галанина по этому поводу
считала следующее (и эта позиция оказалась
близка точке зрения М.В. Горелика [1982]):
«...происхождение формы исследуемых шле-
мов прослеживается в древностях переднеа-
зиатского мира. В конструктивном отношении
наибольшую близость к ним обнаруживает
сефидрузский доспех... в Иране и в некоторой
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степени – китайские шлемы, сформировавши-
еся тоже на древневосточной основе... Счи-
таем возможным предполагать функциониро-
вание оружейных мастерских на Северном
Кавказе (очевидно, в Прикубанье) и в Сред-
ней Азии». Л.К. Галанина предполагала да-
лее, что типологическая однородность евра-
зийских шлемов может быть связана либо с
существованием двух независимых центров,
в равной степени унаследовавших древневос-
точные традиции, либо с влиянием северокав-
казских образцов на среднеазиатские: «О про-
тивоположном культурном воздействии пока
не приходится говорить ввиду малочислен-
ности и недатированности шлемов, связыва-
ющихся с сакским этническим массивом»
[Галанина, 1985, с. 162]. Близкой точки зре-
ния придерживалась и Н.Л. Членова [1993].
Е.В. Черненко в равной мере критически от-
несся к версиям М.В. Горелика и Л.К. Гала-
ниной, полагая, что нет оснований отказывать-
ся от традиционной версии о происхождении
этой категории изделий с территории Север-
ного Кавказа [Черненко, 1987, с. 133–134]. Но
в данном случае всеми этими исследовате-
лями явно был недооценен вероятный дале-
кий восточный очаг зарождения прототипов
скифских шлемов [Варенов, 1994].

Именно здесь – в Центральной Азии и
на севере Китая – в эпоху Западного Чжоу
(поздняя бронза) 4 среди защитного вооруже-
ния обнаруживаются ближайшие типологичес-
кие и конструктивные параллели шлемам «ку-
банского» типа [Комиссаров,1988, с. 65–66].
Последние найдены и в плиточных могилах
Северной Монголии [Эрдэнэбаатар, Худяков,
2000, с.144, 145, рис. 3, 4], культура создате-
лей которых в настоящее время датируется
XIII–VI вв. до н.э. [Цыбиктаров, 1998, с. 106].
Многие характерные детали «кубанских»
бронзовых начельников известны и на чжоус-
ких шлемах: техника литья, петля в верхней
части, фигурный лицевой вырез, вырез в за-
тылочной части шлема (аналогичные присут-
ствуют на многих кубанских образцах), гре-
бень на макушке (аналог – самаркандский
шлем) и др. (рис. 2,11).При этом все же
нельзя согласиться с Н.Л. Членовой, полага-
ющей, что северокитайские и «кубанские»
шлемы столь близки между собой, что должна
быть близкой и их хронология: «...эти шлемы

(северокитайские. – А. А.) не могут быть древ-
нее кубанских – VII–VI вв. до н.э., а могут быть
и более поздними» [Членова, 2000, с. 151].

Тем не менее следует признать, что чжо-
уские и «кубанские» шлемы составляют две
самостоятельные и разновременные ветви
или типологические группы, сближающиеся по
основным параметрам, но отличающиеся вто-
ростепенными признаками (преобладающие
пропорции, формы петелек, количество отвер-
стий по нижнему краю, высота и форма лице-
вых и затылочных вырезов у большинства
шлемов, наличие и отсутствие вертикальных
и горизонтальных валиков, скобок в нижней
части и т. п.).

Кстати, те «шлемы» на ранних скифских
изваяниях, которые по ряду признаков некото-
рые исследователи относят именно к катего-
рии «кубанских» [Ольховский, Евдокимов,
1994, илл. 45, 76], не имеют наносного высту-
па – признака, часто отсутствующего как раз
на чжоуских образцах [Варенов, 1994, с. 90,
91, табл.]. Правда, следует иметь в виду и то,
что И.В. Яценко, проанализировав степень
сходства реальных «кубанских» шлемов и их
предполагаемых воспроизведений на скифских
каменных изваяниях, высказала сомнение в пра-
вомерности их отождествления [Яценко, 1997].

В настоящее время А.В. Варенов совер-
шенно уверенно установил источник для шле-
мов «кубанского» типа именно в эпоху Запад-
ного Чжоу на территории северных варварс-
ких племен [Варенов, 1994], с чем вполне со-
гласны и некоторые другие исследователи
[Алексеев 2003, с. 47–49; Rubinson, 2006].
И находка вполне типичного «кубанского»
шлема на территории Монголии, где также най-
дены и чжоуские шлемы в памятниках куль-
туры плиточных могил, вполне надежно это
подтверждает (рис. 2,1).

Влияние же на китайские шлемы пере-
днеазиатской традиции, которое предполага-
ли Л.К. Галанина и Н.Л. Членова, на мой
взгляд, трудно подтвердить. При этом следу-
ет отметить, что версия Н.Л. Членовой, ри-
сующая в целом достаточно сложную карти-
ну, в рамках которой первоначальное влияние
переднеазиатской традиции на Китай отража-
ется затем на запад уже в скифскую эпоху, в
своей последней части вполне вписывается в
рамки «центральноазиатской» гипотезы [Чле-
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нова, 1993]. В действительности рассматри-
ваемая категория, скорее всего, получила рож-
дение именно здесь, в Центральной Азии и на
севере Китая, а в дальнейшем была унесена
кочевниками на запад вплоть до Северного
Причерноморья. Важно и то, что находки шле-
мов расположены по линии предполагаемого
движения кочевников по предгорно-степному
коридору. Разумеется, на Кубани и в сопре-
дельных регионах, в областях наибольшего
распространения этой категории в раннескиф-
ское время, могли произойти определенные
конструктивные корректировки, носящие не-
значительный характер 5, но в наименьшей
степени их можно связывать с традицией пе-
реднеазиатских боевых начальников.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Благодарю Р.С. Минасяна и Е.А. Шаблавину
за консультацию по технике отливки шлема. По их
заключению, шлем лепился из воска на болванке-
основе, затем обмазывался сверху глиной, воск на-
гревался и сливался, затем шлем отливался из брон-
зы, а форма разбивалась.

2 Благодарю С.В. Хаврина за проделанный
анализ, который был проведен 27 мая 2019 г. в Отде-
ле научно-технической экспертизы Эрмитажа ме-

тодом рентгено-флюоресцентного анализа повер-
хности на спектрометре ArtTAX (Brüker).

3 Действительно, шлемы «кубанского» типа,
найденные на Келермесском могильнике в разных
курганах, несколько отличаются по составу сплава
бронзы, прежде всего количеством олова. Так, в
одном из двух шлемов, найденных в древнейшем
скифском келермесском кургане (№ 2) Н.И. Весе-
ловским (инв. № 2737/130), олова было 10–12 %, а в
другом (№ 2737/129) в два раза больше – 20–25 %.
В шлеме из кург. 1, раскопанном Д.Г. Шульцем
(№ Ку 1903 2/35) олова было 12–15 %. Благодарю
хранителя келермесских древностей Т.В. Рябкову за
предоставленную информацию.

4 Абсолютная датировка эпохи имеет широ-
кий временной диапазон – со второй половины
ХI в. до 70-х гг. VIII в. до н.э. Шлемы же, вероятнее
всего, относятся к раннему периоду Западного
Чжоу. Отчасти сходные формы боевых начельни-
ков были известны и в предшествующую иньскую
эпоху [Варенов, 1990, рис. 1–3], датирующуюся
примерно XVI–ХI вв. до н.э. Наиболее подробно о
соотношении чжоуских и скифских «кубанских»
шлемов см.: [Варенов, 1992; 1994].

5 Аналогичные локальные конструктивные
особенности характерны и для шлемов среднеази-
атского региона, которых в настоящее время уже
обнаружено немало – здесь и коническая форма
(шлем в Киргизии), и наличие гребня (шлем из Са-
марканда).
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Шлем «кубанского» типа из погр. 3 кург. 15 Келермесского могильника
(Государственный Эрмитаж, Акт № 625 от 08.12.1994 г., фото Д.А. Бобровой)

Fig. 1. Helmet of the “Kuban” type founded in grave 3 of barrow 15 from Kelermes burial ground
(The State Hermitage Museum, Act no. 625 of December 8, 1994, photo D.A. Bobrova)
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Рис. 2. Шлемы «кубанского» типа (по: [Галанина, 1985, рис. 1])
Fig. 2. Helmets of the “Kuban” type (after: [Galanina, 1985, fig. 1])
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Рис. 3. Шлемы «кубанского» типа в Евразии:
1 – Монголия (по: [Худяков, Эрдэнэ-Очир, 2010, рис. 2,6]);

2 – Киргизия (по: [Худяков, Табалдиев, Солтобаев, 2001, рис. 1, 2]);
3 – мог. Нартан, Кабардино-Балкария (по: [Батчаев, 1985, табл. 48,24]);

4 – мог. Новозаведенное, Ставропольский край (по: [Петренко, 2006, табл. 53,211]);
5 – Старокорсунское городище 2, Краснодарский край (по: [Марченко, 1998, рис. 1]);
6 – Келермесский могильник, кург. 15, респ. Адыгея (по: [Алексеев, 2003, рис. 16,2]);

7 – Приднепровье, Чигирин (по: [Полтавець, Бiлецька, Легоняк Б.В, 2000, рис. 2]);
8 – Музей Войска Польского, Варшава (по: [Mielczarek, 1995, fig. 10–13])

Fig. 3. Helmets of the “Kuban” type in Eurasia:
1 – Mongolia (after: [Khudyakov, Erdene-Ochir, 2010, fig. 2,6]);

2 – Kyrgyzstan (after: [Khudyakov, Tabaldiev, Soltobaev, 2001, fig. 1, 2]);
3 – Nartan burial ground, Kabardino-Balkaria (after: [Batchaev, 1985, pl. 48,24]);

4 – Novozavedennoe burial ground, Stavropol region (after: [Petrenko, 2006, pl. 53,211]);
5 – Starokorsunskoe settlement 2, Krasnodar region (after: [Marchenko, 1998, fig. 1]);

6 – Kelermes burial ground, kurgan 15, Republic of Adygea (after: [Alekseev, 2003, fig. 16,2]);
7 – Dnieper-river, Chigirin (after: [Poltavets, Biletska, Legonyak, 2000, fig. 2]);
8 – Museum of the Polish Army, Warsaw (after: [Mielczarek, 1995, fig. 10–13])
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Рис. 4. Карта-схема ареала шлемов «кубанского» типа:
1–7 – номера на карте соответствуют позициям на рис. 3; 8 – Старый Печеур (Поволжье);

9 – Самарканд (Узбекистан); 10 – Иртыш

Fig. 4. Schematic map of the “Kuban” type helmets area:
1–7 – numbers on the map correspond to the positions on fig. 3; 8 – Staryy Pecheur (Volga region);

9 – Samarkand (Uzbekistan); 10 – Irtysh
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