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Abstract. The article publishes a warrior burial from the Southern Urals. In the kurgan with specific
features of the South Ural nomads’ elite burial rite, a central dromos with an individual burial of a nomadic
military nobility representative was studied. In the burial, rich accompanying inventory was found which included
elements of weapons, a bronze cauldron and a bronze ladle (bailer). The elements of the defenstive armor are of
a particular research interest. These are fragments of iron laminar armor and a bronze scaly helmet with an iron
laminar backplate. A scaly bronze helmet was found for the first time in the burial complexes of the South Ural
nomads. Some of the items from the accompanying inventory in the burial have analogies not only in the
complexes of the Filippovka circle in the South Urals, but also in the Scythian burials of the Dnieper region, the
Middle and Lower Don, and the North Caucasus. A sacrificial complex in the area around the kurgan with
elements of horse equipment is an interesting find. Some of the items from it have no analogues in the Southern
Urals and are associated by their origin with the Scythian and Meotian complexes of the Dnieper, Don and
Northern Caucasus. Based on the nature of the burial rite and the inventory, the studied complex dates back to
the last third of the 4th – early 3rd centuries BC.
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Аннотация. В статье публикуется воинский комплекс из Южного Приуралья. В кургане, обладающем
характерными признаками погребального обряда элитных захоронений южноуральских номадов, было ис-
следовано центральное дромосное погребение с индивидуальным захоронением представителя кочевой
военной знати. В погребении найден богатый сопроводительный инвентарь. В его состав входили элементы
вооружения, бронзовый котел и бронзовый ковш (черпак). Особый интерес вызывают элементы защитного
вооружения. Это фрагменты железного ламинарного доспеха и бронзовый чешуйчатый шлем с железным
ламинарным назатыльником. Чешуйчатый бронзовый шлем в комплексах южноуральских номадов найден
впервые. Часть вещей из сопроводительного инвентаря в погребении имеет параллели не только в комплек-
сах филипповского круга на Южном Урале, но и в скифских погребениях Поднепровья, Среднего и Нижнего
Дона, Северного Кавказа. Интересной находкой является жертвенный комплекс в околокурганном простран-
стве с элементами конского снаряжения. Часть предметов из него не имеет аналогий на Южном Урале и
связана своим происхождением со скифскими и меотскими комплексами Поднепровья, Подонья и Северно-
го Кавказа. По характеру погребального обряда и инвентарю исследованный комплекс датируется в пределах
последней трети IV – начала III в. до н.э.

Ключевые слова: Южный Урал, ранние кочевники, дромосные могилы, защитное вооружение, комп-
лексы филипповского круга.
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Введение

Элементы вооружения в раннекочевни-
ческих комплексах Южного Урала широко
известны в материалах курганных некрополей.
Большую часть из них составляют предметы
наступательного вооружения, представленные
находками мечей и кинжалов, наконечниками
копий, наборами бронзовых и железных нако-
нечников стрел, элементами воинской гарни-
туры. В результате исследований, которые
проводились в конце XX в., а также первые
десятилетия XXI в. среди находок в погребе-
ниях южноуральских номадов существенным
образом возросла доля защитного вооруже-
ния. Оно представлено железными чешуйча-
тыми доспехами, комбинированными (желез-
но-костяными и железно-бронзовыми) доспе-
хами, костяными пластинчатыми панцирями,
а также экземплярами цельнометаллическо-
го доспеха [Васильев, 2001; Мещеряков, 2011;
Дедюлькин и др., 2019; Сиротин, Окороков,
2020]. Подавляющее большинство предметов,
относящихся к категории защитного вооруже-
ния, происходит из элитных погребений памят-
ников филипповского круга середины IV – на-
чала III в. до н.э. По наблюдениям Д.В. Ме-
щерякова, для предшествующего времени (ко-

нец VI – V в. до н.э.) находки железных плас-
тин от доспеха известны в двух случаях (По-
кровка II, кург. 2, погр. 1; Кырык-Оба II, кур-
ган 2) [Мещеряков, 2011, с. 152]. Цельнометал-
лические доспехи происходят из комплексов
более позднего времени и представлены в ма-
териалах могильников Прохоровка и Бердянка V
[Мещеряков, 2011, c. 153]. Датируются эти на-
ходки второй половиной III – II в. до н.э. [Де-
дюлькин и др., 2019, c. 71, 76].

Публикуемый в статье воинский комп-
лекс был исследован в 2021 г. Приуральской
археологической экспедицией ИА РАН в ходе
работ на курганном некрополе «Курганное поле
Высокая Могила – Студеникин Мар» в Юж-
ном Приуралье [Сиротин и др., 2023]. Могиль-
ник расположен в Оренбургском районе Орен-
бургской области в 50 км западнее г. Орен-
бург (рис. 1). В его состав входят пять кур-
ганных групп, имеющих свои названия и ну-
мерацию, и которые включают большие кур-
ганы филипповского круга и несколько десят-
ков средних и малых [Сиротин и др., 2018;
2020]. Центральное положение в некрополе
«Курганное поле “Высокая Могила – Студе-
никин Мар”» занимает группа 1 «Высокая Мо-
гила», названная так по самому большому
кургану некрополя (диаметром 140 м и высо-
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той более 7 м). Группа 2 «Межевой Мар», рас-
копки которой проводились в 2021 г. (кург. 4),
находится к западу от группы 1 «Высокая
Могила» и включает 5 больших курганов (ди-
аметром 44–64 м, высотой 0,8–2,5 м), три
маленьких кургана (диаметром 24–35 м, вы-
сотой 0,3–0,4 м) и два жертвенно-поминаль-
ных комплекса в виде прямоугольных земля-
ных оград размерами 49  51 м и 56  58 м,
высотой оград 0,2–0,4 м.

Археологический контекст
и особенности погребального обряда

Курган 4 располагался в западной части
группы. Насыпь кургана диаметром 44 м и
высотой 0,8 м (рис. 2,1,2) была повреждена
грабительскими шурфами и в центральной
части представляла собой массив сильно про-
каленного грунта с крупными шлаками. В цен-
тре подкурганной площадки находилось основ-
ное дромосное погребение (погр. 1), вокруг
которого из материкового суглинка был насы-
пан кольцевой округло-овальный валик. Диа-
метр валика составил 30–32 м, высота 0,5–
0,6 м. Ширина валика варьировалась на раз-
ных участках от 3 до 5 м.

В южной поле, за пределами кругового
валика были обнаружены кости лошади. Сре-
ди них были найдены три бронзовых трех-
лопастных наконечника стрел (рис. 2,3). От-
дельные скопления костей, либо целые ске-
леты лошадей достаточно часто фиксируют-
ся на подкурганных площадках в раннекочев-
нических курганах V–IV вв. до н.э., что сим-
волизировало присутствие коня в погребаль-
ном обряде. Наличие костей лошади на древ-
ней поверхности в курганах с дромосными
центральными погребениями и «шатровы-
ми» надмогильными конструкциями за пре-
делами кольцевых валиков является харак-
терной чертой в системе организации над-
могильного пространства в памятниках фи-
липповского круга, таких как Переволочан 1,
Филипповка 1, 2, кургане Яковлевка 2 и др.
[Пшеничнюк, 1995; 2012; Сиротин, 2008;
2009; 2010; Очир-Горяева, 2012; Яблонский,
2013; Яблонский и др., 2023]. Прослежива-
ется эта черта погребального обряда во всех
исследованных больших курганах некропо-
ля «Высокая Могила – Студеникин Мар»

[Сиротин и др., 2018; Сиротин, Богачук, 2019;
Сиротин и др., 2020].

Центральная могила представляла собой
овальную камеру размерами 7,8  7 м, глуби-
ной от уровня материковой поверхности до
1,3 м, ориентированной длинной осью по ли-
нии З – В (рис. 2,1, 3,1–6). С юга в камеру
заходил дромос длиной 3,5 м. Устье дромоса
и южная часть ямы были разрушены граби-
тельскими шурфами. Дромос имел трапецие-
видную в сечении форму и ровное наклонное
к устью дно. На дне могильной ямы в цент-
ральной части находился глинобитный алтарь-
жертвенник прямоугольной формы размерами
1  0,75 м, ориентированный длинной осью по
линии З – В. На дне, вдоль стенок камеры фик-
сировались 11 столбовых ям диаметром 0,2–
0,4 м, глубиной от дна могильной ямы до 0,4 м.
Две столбовые ямы (диаметром 0,15–0,3 м,
глубиной до 0,3 м) были выявлены в централь-
ной части камеры. Данные ямы относились к
опорной столбовой системе от надмогильной
конструкции.

В погребении было совершено индиви-
дуальное мужское (?) захоронение с богатым
сопроводительным инвентарем. В западной
части могильной камеры найдены несколько
обгоревших мелких костей от человеческого
скелета, правая и левая голени, пяточная кость
и кости стопы левой ноги. Здесь же просле-
живались остатки погребального ложа. Судя
по сохранившимся фрагментам, деревянная
конструкция представляла собой рамный пря-
моугольник с поперечными перекладинами из
плотно подогнанных поперечных плах. Общие
размеры погребального ложа 3,2  1,6 м.
Длинной осью конструкция была ориентиро-
вана по линии С – Ю. Судя по найденным ко-
стям скелета, погребенный располагался в вы-
тянутом на спине положении и был ориенти-
рован головой на юг. Около костей левой го-
лени были найдены остатки колчана с набо-
ром трехлопастных бронзовых наконечников
стрел (245 экз.) (рис. 4,1), еще три бронзовых
трехлопастных наконечника находились око-
ло костей левой стопы (рис. 4,2). Под колча-
ном находился железный колчанный крючок
(рис. 4,3). Около колчана была найдена сереб-
ряная ворворка (рис. 4,4). Чуть в стороне был
обнаружен набор вещей, включавший в себя
железный нож с горбатой спинкой (рис. 4,5),
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фрагмент каменного оселка, железную пряж-
ку-сюльгаму (рис. 4,6), железную проколку
(рис. 4,7). Между костями правой и левой го-
лени была найдена бронзовая пронизь
(рис. 4,10). Около остатков деревянной рамы
лежал железный длинновтульчатый наконеч-
ник копья (рис. 4,9). Около юго-западного угла
алтаря-жертвенника был обнаружен железный
вток от копья (рис. 4,8).

В центральной части ямы, в 0,5 м от ос-
татков погребального ложа были найдены
фрагменты железного ламинарного доспеха
(рис. 6,4).

В юго-восточном секторе ямы, около
стенки был найден бронзовый котел и брон-
зовый ковш (рис. 5,1,2). Нужно отметить, что
эта часть камеры в наибольшей степени по-
страдала от огня. Бронзовый котел был оп-
лавлен и потерял свою первоначальную фор-
му. Кроме того, на дне камеры, прежде всего
в ее восточной части, фиксировались бесфор-
менные бронзовые пластины – остатки рас-
плавленных в пожаре вещей из бронзы.

Северная часть камеры меньше постра-
дала от огня, и здесь был обнаружен in situ
бронзовый чешуйчатый шлем с железным
пластинчатым назатыльником (рис. 6,1–3).
Здесь же были найдены остатки деревянной
чаши с золотыми гвоздиками и проволочной
спиралью (оплетка) (рис. 7,1,2).

По характеру насыпи, планиграфичес-
ким особенностям организации подкурганной
площадки и надмогильного пространства кур-
ган 4 вполне соответствует общим принципам
сооружения других больших курганов некро-
поля, исследованных в предшествующие годы,
а также другими известными курганами фи-
липповского круга Южного Урала [Сиротин
и др., 2018; Сиротин, Богачук, 2019; Сиротин
и др., 2020; Сиротин, 2021].

Дромосные погребальные сооружения в
центральной части курганов характерны для
элитных комплексов не только в Урало-Илек-
ском междуречье (Урало-Илекский локус), но
также для степной полосы восточных пред-
горий Южного Урала (Урало-Сакмарский ло-
кус) и Восточного Оренбуржья (Урало-Орский
локус) середины IV – начала III в. до н.э. [Си-
ротин, 2021].

Практически все они характеризуются
сходными принципами архитектурной органи-

зации: центральные погребения с дромосом,
кольцевые валики, деревянные надмогильные
конструкции, курганное сооружение из дер-
новых блоков. На подкурганной площадке
размещаются жертвенные комплексы, в
южной части скопления костей лошади. Кур-
ганы с подобной организацией надмогильно-
го пространства и архитектурой исследова-
тели относят к погребениям кочевой знати
[Мошкова и др, 2011, с. 165; Мышкин, 2011,
с. 168–169; Пшеничнюк, 2012, с. 62–66, 89;
Яблонский, 2013, с. 41].

Обращает на себя внимание индивиду-
альный характер захоронения. В большинстве
своем в памятниках филипповского круга цен-
тральные дромосные могилы использовались
как земляные склепы для коллективных захо-
ронений. Кроме того, вызывает интерес и де-
ревянная надмогильная конструкция. Просле-
дить ее конструктивный характер не пред-
ставлялось возможным, поскольку она оказа-
лась полностью сгоревшей. Можно лишь
предполагать, исходя из количества столбо-
вых ям, что надмогильная конструкция пред-
ставляла собой достаточное мощное соору-
жение. В известных памятниках филипповс-
кого круга аналогичная конструктивная ситу-
ация прослеживается в кургане Темир [Зда-
нович, Хабдуллина, 1987, рис. 3].

Очевидно, что горение конструкции в
кург. 4 происходило в условиях хорошего до-
ступа кислорода, поскольку дерево выгоре-
ло полностью, а пожар был такой мощности,
что центральная часть насыпи спеклась в
крупные глыбы шлаков и прокалилась не
только погребенная почва, но и материк. Во
всех исследованных в предшествующие годы
курганах данного некрополя наблюдается
одинаковая картина – выгоревшие полностью
надмогильные конструкции, что позволяет
сделать вывод о сходной технологии соору-
жения курганов, в рамках которой предус-
мотрено тотальное выгорание деревянной
надмогильной конструкции при совершении
обрядовых действий.

Относительно данной детали, характер-
ной для большого количества курганов филип-
повского круга у исследователей нет единой
точки зрения, о чем уже неоднократно отме-
чалось в литературе [Пшеничнюк, 2012, с. 66;
Таиров, 2014, с. 243; Сиротин и др., 2019,
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с. 238]. Одни исследователи считают сгорев-
шие и обугленные конструкции результатом ог-
раблений [Пшеничнюк, 1995, с. 93–94; 2012,
с. 66; Таиров, 2014], другие рассматривают
их в контексте погребального обряда [Сте-
пи ... , 1989, с. 165]. На наш взгляд сгоревшие
или обугленные конструкции в курганах филип-
повского круга связаны с этнографическими
особенностями погребального обряда отдель-
ных групп кочевой знати филипповского объе-
динения [Сиротин и др., 2019, с. 238; 2020,
с. 210; Сиротин, 2022, с. 29; Яблонский и др.,
2023, с. 20]. В недавней работе по хронологии
кургана 1 могильника Филипповка 1 В.Н. Ва-
сильевым выдвинута интересная и не лишен-
ная определенных оснований идея о сознатель-
ном уничтожении погребальных сооружений
и выносе наиболее ценных вещей из погре-
бальной камеры соплеменниками перед миг-
рацией на другие территории [Васильев, 2022,
с. 317]. В задачу данной публикации не вхо-
дит подробный анализ данного явления и раз-
личных точек зрения о его природе, однако
следует обратить внимание на ряд обстоя-
тельств. В версиях об отсутствии ритуально-
обрядового характера горения и его увязки с
грабителями или уничтожением комплекса
перед миграцией остается открытым вопрос:
почему следы горения отмечены не во всех
курганах имеющих сходную архитектуру не
только в рамках региона или микрорайона, но
и расположенных на курганном поле одного
некрополя?

В качестве наиболее показательных при-
меров такой ситуации можно указать на кур-
ганы некрополя Филипповка 1, кург. Яковлев-
ка 2, могильника Переволочан 1, кург. Те-
мир и др. [Пшеничнюк, 1995; 2012; Яблонс-
кий, 2013; Сиротин, 2009; 2010; Сиротин и др.,
2019; Яблонский и др., 2023; Зданович, Хаб-
дуллина, 1987]. В могильнике Переволочан 1
в кург. 11 конструкция была обуглена [Сиро-
тин, 2010, с. 325], а в расположенных рядом
курганах 10 и 12 с дромосными центральны-
ми могилами и деревянными конструкциями
из радиально уложенных бревен никаких сле-
дов огня не зафиксировано [Пшеничнюк, 1995,
с. 78; Сиротин, 2020, с. 183]. При определен-
ном сходстве архитектуры кургана Темир и
публикуемого комплекса, судя по столбовым
ямам в центральных дромосных погребени-

ях, в одном случае никаких следов огня не за-
фиксировано (Темир), в другом – конструкция
выгорела полностью в результате сильного
пожара (кург. 4). В центральном погребении
кург. 11 некрополя Переволочан 1 по дну мо-
гилы вдоль стен фиксировались столбовые
ямки, что также архитектурно сближает этот
курган с кург. Темир и кург. 4 группы «Меже-
вой Мар». В этом кургане могильная камера
была перекрыта радиально уложенными брев-
нами, которые были лишь обуглены в услови-
ях горения с недостаточным доступом кис-
лорода [Сиротин, 2010, с. 325]. Кроме того,
материалы кург. 1, 3, 4 группы «Межевой Мар»
некрополя «Высокая Могила – Студеникин
Мар» показывают, что при полностью выго-
ревшей деревянной надмогильной конструкции
центральные дромосные погребения не потре-
вожены и богатый погребальный инвентарь
находился на месте. При общей схеме соору-
жения курганов и их планиграфической орга-
низации в контексте филипповских погребаль-
ных традиций в ряде курганов обращает на
себя внимание особая технология сооружения
деревянной конструкции, изначально предназ-
наченной к сожжению. Такая ситуация преж-
де всего характерна для курганов некрополя
«Высокая Могила – Студеникин Мар», где
пока во всех случаях зафиксировано тоталь-
ное сожжение деревянной конструкции. Вари-
анты обугливания конструкции при недоста-
точном доступе кислорода в этом могильни-
ке пока также отсутствуют. Внешний вид на-
сыпей всех больших курганов некрополя (кус-
ки шлаков, прокаленные участки в централь-
ной части, характерные уплощенные пропор-
ции) позволяет с большой долей вероятности
предполагать одинаковую картину во всем
некрополе. Тотальное выгорание надмогиль-
ных конструкций фиксируется также в некро-
поле Ивановские 1 курганы – в кург. 2 и 5
[Пшеничнюк, 1983, с. 35, рис. 9; Сиротин, 2022,
с. 23, 28, рис. 3,1,2], очевидно построенных по
сходной технологии и в рамках идентичного
погребального обряда, что и в некрополе «Вы-
сокая Могила – Студеникин Мар». Эти кур-
ганные сооружения отличаются от курганов
Филипповки 1, Переволочана 1, кургана Те-
мир и др. В этой связи версия о применении
огня и горении надмогильной конструкции в
рамках погребальной обрядности, исходя из
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этнографических особенностей отдельных
групп представителей кочевой знати, являет-
ся все-таки более убедительной.

Анализ инвентаря
и хронология комплекса

Инвентарь, найденный в погребении, по
своему составу в целом соответствует набо-
ру воинских погребений знатных кочевников
из памятников филипповского круга. Набор
бронзовых наконечников стрел (рис. 4,1,2)
представлен основными типами, бытовавши-
ми у южноуральских номадов во второй поло-
вине V – начале III в. до н.э.

Железный колчанный крючок с раскован-
ной спинкой, круглым отверстием и декориро-
ванным навершием (рис. 4,3) имеют много-
численные аналогии в комплексах второй по-
ловины IV – первых десятилетий III в. до н.э.
[Васильев, 2004, рис. 3,1,2,5; Мышкин, 2010,
рис. 2,2,5–8,11,15; Пшеничнюк, 1995, рис. 15,7,
16,3; Сиротин, Трейстер, 2014, рис. 2,3; Сиро-
тин, Окороков, 2022, рис. 3,4; Моргунова, Ме-
щеряков, 1999, рис. 4,1] 1.

Серебряная ворворка усечено-коничес-
кой формы (рис. 4,4) имеет аналогии в кург. 10
могильника Переволочан 1 [Пшеничнюк, 1995,
рис. 14,17,18], одиночном кург. Яковлевка 2
[Сиротин, 2009, рис. 327]. Подобные ворвор-
ки, изготовленные из золота, известны в
кург. 29 могильника Филипповка 1 [Яблонский,
2013, кат. 2806], кург. 5 группы 4 «Богатырс-
кие Могилки» некрополя «Высокая Могила –
Студеникин Мар» [Сиротин, Богачук, 2019,
с. 52]. Ворворки такой же формы, изготовлен-
ные из бронзы, имеются в материалах кург. 8
могильника Сибай I [Васильев, Федоров, 2021,
рис. 24,4,5, 37,3] и др.

Железный нож с изогнутой спинкой
(рис. 4,5) относится к первой группе ножей, вы-
деленной М.Г. Мошковой, которые были изве-
стны в комплексах IV в. до н.э. и получили бо-
лее широкое распространение в III–II вв. до н.э.
[Мошкова, 1963, с. 38].

Обращают на себя внимание железный
наконечник копья с длинной втулкой и остро-
листным пером (рис. 4,9), а также железный
вток копья рюмковидной формы (рис. 4,8),
найденный около алтаря-жертвенника. Пред-
ставительная серия таких предметов найде-

на на Среднем Дону, в комплексах преимуще-
ственно второй половины IV – III в. до н.э.
[Савченко, 2004, рис. 6; Ворошилов, 2004,
рис. 3,15,17–24]. Железные втоки известны в
скифских комплексах Поднепровья V–IV вв.
до н.э. [Мелюкова, 1964, с. 45]. Однако в от-
личие от среднедонских и южноуральских вто-
ков они более простой цилиндрической фор-
мы. По своим параметрам и морфологии най-
денный в погребении вток копья наиболее бли-
зок среднедонским экземплярам из комплек-
сов могильников Терновое, Колбино [Савчен-
ко, 2004, рис. 6,5,8–10], датирующихся в пре-
делах второй половины IV в. до н.э.

До недавнего времени наличие длинно-
втульчатых наконечников копий и рюмковид-
ных втоков рассматривалось в качестве ло-
кальной особенности Среднего Дона [Савчен-
ко, 2004, с. 169; Ворошилов, 2004, с. 209]. Од-
нако находки последних двух десятилетий по-
зволяют считать, что подобные наконечни-
ки копий широко представлены не только на
Среднем Дону, но и в южноуральских комп-
лексах, которые датируются в пределах вто-
рой половины IV – начала III в. до н.э. [Васи-
льев, 2001, с. 58–63; Зданович, Хабдуллина,
1987, рис. 3,1; Пшеничнюк, 1995, рис. 12,12,
16,4; Пшеничнюк, 2012, рис. 97,1, 113,2; Яб-
лонский, 2013, кат. 353, 1229, 1304, 1305,
1700, 2884; Сиротин, Трейстер, 2014, рис. 2,6;
Васильев, Федоров, 2021, рис. 22,1; Сиротин,
Окороков, 2022, рис. 3,9; Яблонский и др., 2023,
кат. 9, 190]. Железные втоки копий рюмковид-
ной формы на Южном Урале известны в кур-
гане Яковлевка 2, кург. Темир [Сиротин, Око-
роков, 2022, рис. 3,10; Зданович, Хабдуллина,
1987, рис. 3,9].

В числе предметов, имеющих важное зна-
чение для определения даты комплекса, необ-
ходимо отметить пряжку-сюльгаму (рис. 4,6).
Круглорамчатые пряжки с длинным накидным
язычком представлены в воинских погребе-
ниях Среднего Дона. Они известны в двух ва-
риантах (по типологии А.И. Савченко) и разли-
чаются оформлением окончаний. О.Д. Моги-
лов, рассматривая сюльгамы степной Скифии
(Нижнее Подепровье), Днепро-Донецкой ле-
состепи (бассейн Ворсклы и Северского Дон-
ца), Нижнего Поднестровья, Среднего Дона и
Северного Кавказа распределяет их по трем
типам [Могилов, 2016, с. 42]. Публикуемая
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пряжка относится к типу II. Представляет
собой округлую рамку из железного прута с
несомкнутыми концами, оформленными в
виде загнутых в противоположные стороны
петелек или колечек. Имеет подвижный язы-
чок в виде иглы, с выступающим за пределы
рамки окончанием. Железный прут рамки ви-
той. Для этого типа сюльгам рамка может
быть выполнена как из гладкого прута, так и
витого. Наиболее близкой аналогией нашему
экземпляру является сюльгама с витой округ-
лой рамкой из скифского кург. 13 у с. Чере-
мушное и Огульцовского городища [Могилов,
2016, рис. 5,1,2]. По витому оформлению рам-
ки имеется сходство с сюльгамой из кург. 11
«Частых курганов» [Замятнин, 1946, рис. 29].
При этом следует отметить, что пряжка из
«Частых курганов» по зооморфному оформ-
лению окончаний относится к типу I. Морфо-
логически близкие пряжки-сюльгамы извес-
тны в хорошо датированных комплексах тре-
тьей четверти IV в. до н.э. могильника Кол-
бино (курганы 5, 7, 14, 18) [Гуляев, Савченко,
1998, с. 125–126, рис. 7,9; Савченко, 2004,
рис. 29,7–10] и в кург. 1 могильника «Частые
курганы» [Замятнин, 1946, рис. 3]. Кроме того,
в числе близких аналогий следует указать
пряжки-сюльгамы из кург. II Мастюгино и кур-
гана 16 могильника Дуровка [Савченко, 2004,
рис. 29,3,5]. Даты этих комплексов первона-
чально определялись широко в пределах V–
III вв. до н.э. В настоящее время их датировки
пересмотрены. М.Ю. Трейстер датирует кург.
1 в пределах второй половины IV в. до н.э., либо
последней четверти IV в. до н.э. [Трейстер,
2021, с. 382, 384]. Курган 11 могильника «Час-
тые курганы» датируется концом третьей чет-
верти – концом IV в. до н.э. [Володин, 2024, с.
69], кург. II могильника Мастюгино датиру-
ется в пределах третьей четверти IV в. до
н.э. [Володин, 2022, с. 169]. Есть все осно-
вания полагать, что пряжки-сюльгамы ра-
нее второй половины IV в. до н.э. в средне-
донских погребениях не встречаются.
В большинстве своем они представлены в
комплексах третьей четверти либо второй
половины IV в. до н.э.

Данные предметы наряду с некоторыми
другими (например, колчанные крючки с зоо-
морфными изображениями медведя, зоомор-
фные уздечные бляхи с синкретическими об-

разами и др.) вполне могут выступать в ка-
честве хроноиндикаторов для погребений
второй половины IV – начала III в. до н.э. на
Среднем Дону. На Южном Урале они харак-
терны для комплексов последних десятиле-
тий IV – начала (либо первой четверти) III в.
до н.э. Железные пряжки-сюльгамы найде-
ны в одиночном кургане Яковлевка 2 [Сиро-
тин, Трейстер, 2014, рис. 2,5], в кург. 48 мо-
гильника Лебедевка V [Железчиков и др.,
2006, рис. 45,11].

Одна находка пряжки-сюльгамы извес-
тна в Нижнем Поволжье в могильнике у с. Ка-
линовка [Шилов, 1959, рис. 44,16] в погребе-
нии не ранее рубежа IV–III вв. до н.э., судя по
фрагменту навершия костяного гребня [Ши-
лов, 1959, с. 438, рис. 44,3]. Две бронзовых
сюльгамы найдены в боковом погребении кур-
гана Толстая Могила в Нижнем Поднепровье
[Мозолевський, 1979, рис. 106,6], дата которого
определяется третьей четвертью IV в. до н.э.
[Алексеев, 2003, с. 296]. Экземпляр желез-
ной сюльгамы известен с территории
степного Ставрополья [Прокопенко, 2014,
рис. 207,А6]. Одна сюльгама с бронзовой
рамкой и железным язычком найдена в кург. 6
некрополя Уляп [Лесков и др., 2005, рис. 40,6].
Н.Ю. Лимберис и И.И. Марченко датируют
этот комплекс в пределах второй – третьей
четверти IV в. до н.э. [Лимберис, Марченко,
2006, с. 135]. Более поздние экземпляры та-
ких пряжек известны в Закубанье в погребе-
ниях Калининской курганной группы [Марчен-
ко, 1984, рис. 1,20] и в Предкавказье в комп-
лексах Ханкальского грунтового могильника
III–II вв. до н.э. [Виноградов, Петренко, 1984,
рис. 2,4,6; Прокопенко, 2014, рис. 197,Б14,Б15].
Этим же временем, вероятнее всего, следует
датировать погр. 3 могильника на вершине
г. Лехкч-Корт в юго-восточной Чечне с ана-
логичной бронзовой сюльгамой [Виноградов,
Петренко, 1974, рис. 20,2; Прокопенко, 2014,
рис. 197,А13а]. Авторы публикации датируют
погребение в широких рамках V–III вв. до н.э.
[Виноградов, Петренко, 1974, с. 178]. Учиты-
вая отсутствие сюльгам этого типа в комп-
лексах ранее второй половины IV в. до н.э.,
нижняя дата данного погребения V в. до н.э.
вызывает большие сомнения. Напротив, бо-
лее предпочтительной выглядит верхняя дата
погребения III в. до н.э., хорошо укладываю-
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щаяся в хронологический контекст найденных
на Северном Кавказе сюльгам. Данные наход-
ки маркируют верхнюю границу их бытования
в комплексах раннесарматского времени.

Примечательной находкой является
бронзовый котел, найденный около стенки
могильной ямы в юго-восточном секторе
(рис. 5,1). Тулово котла в значительной мере
пострадало от огня, и было сильно оплавлено.
Вместе с тем сохранившиеся части котла
позволяют определить его форму как бокало-
видную с воронковидным поддоном. По сво-
ей форме и основным параметрам котел мо-
жет быть отнесен к I типу по типологии
С.В. Демиденко [Демиденко, 2008, с. 15]. На-
ходки бронзовых котлов этого типа известны
в курганах могильника Филипповка 1, курган-
ной группе 4 «Богатырские Могилки» могиль-
ника «Высокая Могила – Студеникин Мар»,
кург. Темир [Пшеничнюк, 2012, рис. 41–43,
71,2; Яблонский и др., 2023, кат. 396; Сиротин
и др., 2018, рис. 5; Сиротин, Богачук, 2019,
с. 51, 52; Зданович, Хабдуллина, 1987, рис. 6].
Возможно, к этому же типу относится и фраг-
ментированный котел из кург. 30 могильника
Филипповка 1 [Яблонский и др., 2023, кат. 562].
Обращает на себя внимание то, что находки
бронзовых котлов как I типа, так и близкого к
нему II типа по С.В. Демиденко на Южном
Урале известны в памятниках филипповского
круга. Синхронны с ними комплексы с котла-
ми I типа на Нижнем Дону – курган у пос. Шо-
лоховский и кург. 25 у хут. Сладковский [Мак-
сименко и др., 1984, рис. 55,5; Максименко,
1983, рис. 15,1,2]. В памятниках, традиционно
относимых к савроматским, подобные на-
ходки известны только в материалах Со-
болевского кургана в Самаро-Уральском
междуречье, датированного V в. до н.э.
[Смирнов, 1964, рис. 14,6].

Бронзовый ковш (черпак) (рис. 5,2), най-
денный в погребении рядом с котлом, имеет
наиболее близкие аналогии на Южном Урале
в материалах кург. 8 могильника Сибай I вто-
рой половины – конца IV до н.э. [Васильев,
Федоров, 2021, рис. 22,2]. Подобные предме-
ты известны из кург. 29, а также в межкур-
ганном пространстве недалеко от кург. 1 не-
крополя Филипповка 1 [Яблонский, 2013,
кат. 2621, 3178; Яблонский и др., 2023, кат. 354,
550]. Один экземпляр с отверстиями в дон-

ной части найден недалеко от кург. 4 [Яблон-
ский, 2013, кат. 3140]. Помимо этого, бронзо-
вый ковш (черпак) найден на периферии под-
курганной площадки кург. 2 группы 4 «Бога-
тырские Могилки» некрополя «Высокая Мо-
гила – Студеникин Мар» [Сиротин и др., 2020,
рис. 2,4; Сиротин, 2024, рис. 1,1]. Бронзовые
ковши (черпаки) с отверстиями в донной час-
ти или имеющие ажурные широкие прорези по
тулову (резервуару) известны в скифских ком-
плексах Поднепровья, Северского Донца, Ниж-
него и Среднего Дона, Северного Кавказа в
погребениях третьей четверти либо второй по-
ловины IV в. до н.э. [Канторович, Маслов,
2019, рис. 1, 2, 3,1,3,5–8]. Четыре подобных
предмета с отверстиями в донной части из-
вестны в ранних комплексах V в. до н.э.
Волго-Уралья [Канторович, Маслов, 2019,
рис. 3,9–12].

Особый интерес представляют элемен-
ты защитного вооружения, найденные в погре-
бении. Бронзовый чешуйчатый шлем с желез-
ным пластинчатым назатыльником (рис. 6,1–
3) впервые обнаружен в комплексах Южного
Урала. В связи с этим необходимо подробнее
остановиться на этом предмете. Общие пла-
ниграфические размеры находки in situ соста-
вили 31,6  24,5 см. Реконструируемая глуби-
на полусферической тульи шлема – 17 см.
Купол шлема состоит из центральной пласти-
ны и 13 рядов чешуек, вырезанных из тонкого
листа бронзы. Каждая пластина перекрывает
соседнюю на 0,7 см. Нижний ряд перекрыва-
ет верхний на 0,7 см. Пластины во всех три-
надцати рядах, за исключением двенадцато-
го, набирались слева направо. Круглая цент-
ральная пластина диаметром 5,3 см имеет
резной край в виде слабо выраженных лепес-
тков, в котором с наружной стороны имеются
двенадцать отверстий диаметром 0,3 см. Два
отверстия диаметром 0,55 см сделаны в сред-
ней части пластины, в 1 см друг от друга. Края
чешуек первого ряда заходили на ее кромку.

Двенадцать верхних рядов состоят из
небольших пластин одинакового размера –
2,35  1,25 см. Форма чешуек пятиугольная,
нижний край обрезан прямо, а верхний имеет
треугольную форму с неравными сторонами.
Края верхнего конца немного загнуты внутрь,
что при наложении чешуек друг на друга при-
дает им некоторый объем. Все чешуйки име-
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ют одинаковое количество пробитых снару-
жи отверстий – три на нижнем крае и две на
одной длинной стороне. Продетыми через
отверстия шнурами или крепкими нитями пла-
стинки крепились к органической основе шле-
ма, скрепляясь между собой только через одно
из трех боковых отверстий на нижнем краю.
Бронзовых или железных креплений на плас-
тинах этого типа не обнаружено.

Нижний ряд набран из пластин разной
длины – 6,8  1,2 см и 4,2  1,2 см. Более длин-
ные пластины находятся на боковых сторо-
нах шлема, образуя своеобразные нащечни-
ки. Нижний край пластин обрезан прямо, а
верхний закруглен и выглядит немного выпук-
лым, ногтевидным. У всех пластинок по два
отверстия на нижнем крае и по меньшей мере
три отверстия на одной длинной стороне.
Часть пластин этого ряда отсутствует, обра-
зуя два значительных промежутка с затылоч-
ной стороны и с боков.

Реконструируемый диаметр окружности
шлема на стыке двенадцатого и тринадцато-
го рядов (на уровне висков) 64 см, что соот-
ветствует в целом размерам современных
обычных головных уборов. Можно сделать
вывод о том, что органическая основа-под-
шлемник была не особо толстая и вся конст-
рукция была довольно легкой. По нижнему
ряду с помощью железных стяжек прикреп-
лены горизонтально расположенные железные
полосы шириной 1,7 см, маркирующие кром-
ку шлема.

Ламинарный назатыльник изогнут и со-
стоит из двух полос, подвижных относитель-
но друг друга (рис. 6,3). Верхняя полоса
имеет прямоугольную форму с размерами
38,5  6,5 см. Она набрана из четырех плас-
тин шириной 2,1 см. Нижняя полоса имеет
широкий выступ посередине, защищающий
основание шеи и заходящий на спину. Она на-
брана из шести пластин (две нижние прихо-
дятся на выступ), жестко скрепленными не-
сколькими вертикальными рядами железных
скоб. Размеры нижней полосы – 44  7,8 см.
Правый конец полосы отремонтирован тремя
железными пластинами размерами 8  2 см.

Горизонтальные пластины каждой поло-
сы набраны сверху вниз и скреплены желез-
ными скобами. По краю полос проделаны от-
верстия, по всей видимости, для пришивания

кожаной подкладки или каймы. С железной
окантовкой шлема и друг с другом полосы
соединялись шнурами из органического ма-
териала (не сохранился).

Технологически данный шлем можно от-
нести к шлемам второго типа по предложен-
ной И.А. Гараевым и И.В. Цокур типологии
[Гараев, Цокур, 2020, c. 148]. Набор пластин у
шлемов этого типа происходит сверху вниз от
большой плоской круглой или полусферической
формы пластины, которая всегда частично пере-
крывается пластинами первого ряда. Не впол-
не ясно, чем обусловлен именно такой способ
набора чешуек – культурной традицией или
производственной школой, возможно, он выра-
ботался в процессе поиска технологии наибо-
лее эффективной защиты.

В настоящее время на Южном Урале в
кочевнических комплексах известна лишь одна
находка шлема. Железный кованый шлем най-
ден в центральном коллективном дромосном
погр. 1 (скелет 1) кург. 11 могильника Филип-
повка 1 [Фризен и др., 2013, рис. 8, 9; Яблонс-
кий, 2013, кат. 1311]. Среди инвентаря этого
погребения в составе уздечных наборов были
найдены также железные налобники с крюч-
ковидным навершием [Яблонский, 2013,
кат. 1307, 1543, 1544, 1547, 1557], дата кото-
рых для южноуральских комплексов опреде-
ляется второй половиной IV – началом
III в. до н.э.2 Другие категории инвентаря, най-
денные около скелета 1 из этого погребения,
такие как железный кинжал, бронзовые нако-
нечники стрел, этой дате не противоречат [Яб-
лонский, 2013, кат. 1312, 1315–1495]. Железные
остролистные длинновтульчатые наконечники
копья [Яблонский, 2013, кат. 1304, 1305], най-
денные в юго-восточном секторе могильной
ямы, также вполне укладываются в этот хро-
нологический диапазон. Они относятся к тако-
му же типу, что и в публикуемом комплексе.

Находки чешуйчатых шлемов в южно-
уральских погребениях неизвестны. Серия
фрагментов чешуйчатых шлемов найдена в
скифских комплексах [Мелюкова, 1964, с. 78;
Черненко, 1968, с. 97; Горелик, 1993, с. 173].
Относительно хорошей сохранности чешуйча-
тые шлемы известны в материалах кургана у
с. Новорозановка [Шапошникова, 1970, рис. 4;
Горелик, 1993, табл. LXII,23] и грунтового
могильника «Волна-1» [Гараев, Цокур, 2020].
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Однако по своей конструкции и материалу из-
готовления эти шлемы отличаются от публи-
куемого экземпляра.

Найденные в погребении два фрагмента
железного доспеха были уложены перпенди-
кулярно один на другой (рис. 6,4). Они были
собраны из железных прямоугольных пластин
по той же технологии, что и назатыльник пуб-
ликуемого шлема. Достоверно идентифициро-
вать эти фрагменты довольно затруднитель-
но. Можно лишь предполагать, что они могли
являться какой-то частью ламинарного дос-
пеха либо представлять собой отдельный эле-
мент защитного снаряжения. Определенная
аналогия известна в Скифии в кург. I у с. Ак-
сютинцы [Мелюкова, 1964, табл. 22,11,12], где
была найдена фрагментированная часть дос-
пеха, набранная из похожих железных пластин.

Деревянная посуда с проволочными спи-
ралями (оплетками) (рис. 7,1) на Южном Ура-
ле найдена в материалах могильника Пере-
волочан 1, Филипповка 1, Филипповка 2 [Пше-
ничнюк, 1995, рис. 14,14,15; 2012, с. 79; Кол-
лекции ... , 2018, кат. 268, 586, 587, 896; Яб-
лонский и др., 2023, кат. 240, 187, 188]. Такие
спирали (оплетки) могли быть изготовлены из
бронзовой, серебряной, либо золотой проволо-
ки. А.Х. Пшеничнюк считал, что они исполь-
зовались для ремонта деревянной посуды
[Пшеничнюк, 1995, с. 88; 2000, с. 78; 2012,
с. 79]. Безусловно, полностью исключать эту
функцию для них нельзя, что отчасти подтвер-
ждает находка в тайнике 1 кург. 1 Филиппов-
ки 1 золотой оковки (обкладки) венчика, к ниж-
нему краю которой была прикреплена такая
спираль [Коллекции ... , 2018, кат. 268]. Вмес-
те с тем находки таких спиралей по краям
остатков деревянных чаш позволяют предпо-
ложить, что они могли использоваться и в ка-
честве декоративного элемента для венчиков
деревянной посуды. Вызывают интерес най-
денные золотые гвоздики (рис. 7,2). Подоб-
ные гвоздики разных размеров также в боль-
шом количестве найдены в тайнике 1 кург. 1
Филипповки 1 [Коллекции ... , 2018, кат. 886–
892]. Считается, что они предназначались для
крепления металлических оковок (обкладок)
к деревянной посуде. Вместе с тем в публи-
куемом комплексе металлических обкладок
(оковок) около остатков деревянной чаши не
найдено. Возможно, гвоздики могли крепить

какое либо украшение из органики, либо так-
же служили для декорирования деревянных
сосудов.

На пахотном поле, в 20–22 м к западу от
современной границы кургана был обнаружен
жертвенный комплекс. Частично жертвенный
комплекс был разрушен в результате пахот-
ных работ и некоторые предметы (уздечные
принадлежности) найдены рядом на пашне.
Жертвенный комплекс был уложен в неглубо-
кой округлой яме и состоял из трех, возможно
четырех уздечных комплектов (рис. 7,3).
В состав жертвенного комплекса входили же-
лезные удила (рис. 7,5–7), железные стержне-
видные двудырчатые псалии (рис. 7,4, 8,1–8),
железные подпружные пряжки (рис. 8,9,10), де-
тали уздечной гарнитуры и украшения
(рис. 9,1–14, 10,1–11), бронзовые налобники
(рис. 10,12,13). Всего в жертвенном комплек-
се выявлено более 50 предметов [Сиротин и др.,
2023, с. 90; Сиротин и др., 2024, с. 156–157; Си-
ротин, 2024, с. 125].

Железные удила были разной степени
сохранности и в морфологическом отношении
имели стандартную форму, изготовлены из
железных стержней с загнутыми в петли окон-
чаниями (рис. 7,5–7). Такие удила широко
представлены в кочевнических комплексах
степного пояса начиная с VI в. до н.э. и явля-
ются типичными для продолжительного вре-
мени [Смирнов, 1961, с. 82–83; Очир-Горяе-
ва, 2012].

Железные стержневидные псалии с
восьмеркообразными либо ромбическими рас-
ширениями, простыми окончаниями или офор-
мленными в виде округлых и конических ши-
шечек, плоских шляпок также имеют много-
численные аналогии как в скифских степных
и лесостепных комплексах IV в. до н.э., так и
южноуральских [Ильинская, 1973; Могилов,
2008; Савченко, 2009; Очир-Горяева, 2012;
Пшеничнюк, 2012, Яблонский, 2013; Сиротин,
2015; Савельев, 2020]. Следует обратить вни-
мание на короткие псалии с расширяющими-
ся к окончаниям стержнем (рис. 8,5,6). Пса-
лии такого типа представлены в Предкав-
казье, Прикубанье и Западном Кавказе.
Часть экземпляров имеет рельефные пояс-
ки по стержню [Прокопенко,  2014,
рис. 90Б,12,13; Ждановский, 2006, табл. 4,4;
Эрлих, 2010, рис. 7,3]. У некоторых псалиев



166

S.V. Sirotin, K.S. Okorokov, D.S. Bogachuk. Warrior Burial from “Vysokaya Mogila – Studenikin Mar” Necropolis

The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2024. Vol. 23. No. 4

рельефными поясками украшены только
окончания стержней [Прокопенко, 2014,
рис. 90Б,6–9]. Часть псалиев этого типа име-
ют гладкие стержни без рельефных поясков
[Прокопенко, 2014, рис. 90Б,10,11, 90В,3; Га-
ланина, 2005, табл. 1,10,11]. Подобные пса-
лии с рельефными поясками по стержню на
Южном Урале известны в кург. 4 могильника
Шипово [Савельев, 2020, рис. 2,4]. Типологи-
чески к рассмотренной выше серии, вероят-
но, можно отнести псалии с гладкими стерж-
нями из кургана у пос. Шолоховского на Ниж-
нем Дону, хотя навершия стержней уже в боль-
шей степени переходят в плоскую шляпку
[Максименко и др., 1984, рис. 58,1].

Обращают на себя внимание железные
стержневидные псалии со шляпками на окон-
чаниях (рис. 8,1,3,7,8). Подобные псалии из
бронзы или железа с плоскими шляпками раз-
ной величины на окончаниях, с рельефными
поясками по стержню либо без них (тип IV,
второй вариант по Савченко А.И.) имеют ана-
логии в скифских комплексах Поднепровья
[Петренко, 1967, табл. 26,1,2; Ильинская, 1973,
рис. 2,1] и Среднего Дона [Савченко, 2009,
рис. 2,4,12, 3,3,4, 4,13–16] 3. Данный тип
псалиев приходит на Южный Урал с террито-
рии Среднего Дона и характерен для комплек-
сов второй половины IV – начала III в. до н.э.

Бронзовые чумбурные блоки известны в
составе уздечных наборов южноуральских
номадов конца VI – IV в. до н.э. [Очир-Горя-
ева, 2012, рис. 288; Мышкин, 2015]. По форме
рамки и скобы, наличию зооморфных изобра-
жений В.Н. Мышкин выделяет четыре типа
подобных пряжек (чумбурных блоков). Пуб-
ликуемые в статье блоки (рис. 9, 1–3) отно-
сятся ко второму типу, который отличается
наличием округлой или овальной рамки без
заостренного выступа и прямоугольной или
трапециевидной скобы [Мышкин, 2015, с. 533,
рис. 1,1,3–7]. Чумбурные блоки этого типа не
встречаются в ранних комплексах и представ-
лены в погребениях второй половины V – IV в.
до н.э. [Мышкин, 2015, с. 533, 534]. По мне-
нию В.Н. Васильева, они являются более по-
здней модификацией пряжек с округлой рам-
кой с заостренным выступом и более корот-
кой скобой [Васильев, 2004, с. 157]. Археоло-
гический материал вполне это подтверждает.
Наиболее близкие экземпляры найдены в кур-

гане у хут. Веселый I близ с. Ак-Булак [Смир-
нов, 1964, рис. 38,8], кург. 8 могильника Сибай I
[Васильев, 2004, рис. 2,21; Васильев, Федо-
ров, 2021, рис. 35,1], кург. 3 и 30 могильника
Филипповка 1 [Пшеничнюк, 2012, рис. 57,6;
Яблонский и др., 2023, кат. 628, 631]. Предло-
женная К.Ф. Смирновым датировка комплек-
са из кургана у хут. Веселый I близ с. Ак-Бу-
лак началом IV в. до н.э., на наш взгляд, явля-
ется заниженной. Судя по наконечникам стрел,
а также железным налобникам с крючковид-
ным навершием, стержневидным псалиям
и др. [Смирнов, 1964, рис. 38], дата этого комп-
лекса находится в пределах середины – третьей
четверти IV в. до н.э. В хронологическом диа-
пазоне второй половины – конца IV в. до н.э.
датируют кург. 8 могильника Сибай I В.Н. Ва-
сильев и В.К. Федоров [Васильев, Федоров,
2021, с. 83]. Курганы 3 и 30 имеют датировку в
пределах третьей четверти IV в. до н.э. [Мыш-
кин, 2020, с. 179; Яблонский и др., 2023, с. 24].
Таким образом, чумбурные блоки этой серии,
имеющие округлую рамку с узкой скобой и
длинными окончаниями, являются наиболее
поздней модификацией данных изделий. Они
отличаются от более ранних экземпляров это-
го же типа по типологии В.Н. Мышкина [Мыш-
кин, 2015, рис. 1,1,4] и характерны для комп-
лексов второй половины IV в. до н.э.

Примечательной находкой является
бронзовая бляшка от нащечного ремня (на-
щечник) с профильным изображением фигу-
ры волка (рис. 9,4). Точные аналогии найден-
ной бляшке на Южном Урале и сопредельных
территориях неизвестны. Похожий нащечник,
в виде профильной фигуры хищника, выпол-
ненный в подобной стилистической манере,
происходит из кург. 11 могильника «Частые
курганы» на Среднем Дону [Савченко, 2009,
рис. 11,13]. Первоначальная дата этого курга-
на в широких рамках IV – III в. до н.э. [Савчен-
ко, 2009, с. 263], в настоящее время уточнена
С.А. Володиным и определяется в пределах
конца третьей четверти – конца IV в. до н.э.
[Володин, 2024, с. 69]. Следует отметить, что
хищник на среднедонской бляшке изображен
немного по-другому – в более спокойном со-
стоянии, тогда как на публикуемой бляшке он
более распластанный, поэтому сходство этих
нащечников достаточно условное. Определен-
ные аналогии здесь прослеживаются в мане-
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ре изображений в зверином стиле Северного
Кавказа.

Подпружные пряжки разных типов вхо-
дили в состав конской амуниции кочевников
Южного Урала с конца VI – V в. до н.э. [Очир-
Горяева, 2012; Мышкин, 2018]. М.А. Очир-Го-
ряева истоки южноуральских подпружных
пряжек видит в сакских памятниках раннес-
кифского времени [Очир-Горяева, 2012, с.
264], что справедливо для конской амуниции
ранних комплексов. Подпружные пряжки, най-
денные на Южном Урале в курганах конца
VI – V в. до н.э., носят выраженный восточ-
ный облик [Очир-Горяева, 2012, рис. 291–294;
Мышкин, 2018, рис. 1–7]. Железные подпруж-
ные пряжки из публикуемого комплекса
(рис. 8,9,10) имеют округло-подтреугольную
рамку и выступ-фиксатор, относятся по ти-
пологии В.Н. Мышкина к типу 7.2 [Мышкин,
2018, с. 51]. Типологически к ним могут быть
отнесены экземпляры, найденные в кург. 8 мо-
гильника Сибай I [Васильев, 2004, рис. 2,24–26;
Васильев, Федоров, 2021, рис. 24,2, 37,1] вто-
рой половины – конца IV в. до н.э. [Васильев,
Федоров, 2021, с. 83]. Аналогичная пряжка,
как и в публикуемом комплексе, была найде-
на в погр. 3 кург. 15 могильника Филиппов-
ка 1 [Яблонский, 2013, кат. 1887]. Судя по на-
конечникам стрел, железному стилету, комп-
лекс датируется в пределах второй полови-
ны IV в. до н.э. [Яблонский, 2013, кат. 1897–
1935, 1936]. Железный кинжал, найденный в
погребении, также не противоречит этой дате
[Яблонский, 2013, кат. 1894]. Если сравнивать
данный тип пряжек с более ранними экземп-
лярами, то нетрудно заметить, что эволюци-
онно он никак не связан с ними. В более ран-
них комплексах данный тип пряжек, так же
как и его вероятные прототипы, не встреча-
ется. Вместе с тем похожие пряжки с неболь-
шими отличиями в оформлении выступа-зас-
тежки имеются в комплексах Среднего Дона
[Савченко, 2009, рис. 7,2–4,14]. Помимо этого,
подобные пряжки широко представлены в
скифских курганах Поднепровья IV в. до н.э.
[Савченко, 2009, с. 246]. Очевидно, что юж-
ноуральские экземпляры пряжек такого
типа имеют свои истоки в скифских набо-
рах конской амуниции. По мнению В.Н. Ва-
сильева, этот тип пряжек был исходной фор-
мой для более поздних серий, представлен-

ных в комплексах III–I вв. до н.э. [Василь-
ев, 2004, с. 157].

Примечательными находками являются
бронзовые уздечные пронизи из околокурган-
ного пространства в виде скульптурного изоб-
ражения головы хищника (волка) и петлей с
тыльной стороны (6 экз.) (рис. 9,11–14, 10,1,2).
Изображение объемное с хорошо проработан-
ными деталями. Голова хищника с характер-
ной, сужающейся к носу мордой и оскаленной
пастью с треугольными клыками, вертикаль-
но торчащими ушами подтреугольной формы
[Сиротин и др., 2023, с. 90; Сиротин и др., 2024,
рис. 3,7; Сиротин, 2024, рис. 5,7]. На Южном
Урале такие пронизи в составе инвентаря из
погребений пока неизвестны. В межкурганном
пространстве могильника Филипповка 2 были
обнаружены две похожие пронизи [Яблонс-
кий и др., 2023, с. 159, кат. 342]. Аналогии этим
пронизям имеются в материалах центрально-
го погребения кург. 1 группы «Частые курга-
ны» II на Нижнем Дону [Максименко и др.,
2001, рис. 4,1–4]. С территории Предкавка-
зья известны две случайные находки, пред-
положительно найденные в окрестностях
с. Аллерой – долине Аксая [Прокопенко, 2014,
рис. 184,4–5].

Особый интерес вызывают бронзовые
пронизи со скульптурным изображением го-
ловы фантастического животного с торчащи-
ми треугольными ушами, горбоносой мордой
и оскаленной пастью (9 экз.) (рис. 10,3–11)
[Сиротин, 2024, рис. 5,8]. На Южном Урале
подобные пронизи в настоящее время неиз-
вестны. Определенное стилистическое сход-
ство голова фантастического животного име-
ет со скульптурным окончанием бронзового
псалия из кургана-святилища 5 Уляпского
могильника на Северном Кавказе. Курган-свя-
тилище использовался в первой половине –
третьей четверти IV в. до н.э. [Лесков и др.,
2013, с. 56, 129, рис. 27,4].

Помимо этого, в составе жертвенного
комплекса были найдены бронзовые налобни-
ки [Сиротин, 2024, рис. 5,9]. Один из них най-
ден на пашне рядом с комплексом (рис. 10,12),
второй найден in situ (рис. 10,13). Щитки на-
лобников представляют собой пластину непра-
вильной вытянутой овальной формы. Верхняя
часть лицевой пластины украшена скульптур-
ным изображением головы фантастического
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животного в той же стилистической манере,
что и пронизи. Прямых аналогий в южноураль-
ских комплексах этим налобникам также не
найдено.

Определенные типологические и стили-
стические параллели имеются в скифских
курганах Поднепровья, таких как Мелитополь-
ский курган, Огуз, Толстая могила [Ильинс-
кая, 1973, рис. 4,4; Очир-Горяева, 2012, рис. 94;
Мозолевський, 1979, рис. 27, 28]. Эти комп-
лексы датируются третьей – началом четвер-
той четверти IV в. до н.э. [Алексеев, 2003, с.
296–297]. Помимо этого, типологически похо-
жий налобник известен в Левобережном Под-
непровье, в кург. 6 возле Старинской птице-
фабрики [Ильинская, 1966, рис. 6], который да-
тируется IV в. до н.э., вероятнее всего, в пре-
делах середины – третьей четверти этого сто-
летия 4.

Таким образом, в Южном Приуралье
был исследован богатый воинский комплекс
кочевой знати. Погребальный обряд, планиг-
рафия и архитектура кургана имеет паралле-
ли с курганами некрополя Филипповка 1, Пе-
револочан 1, кург. Темир и др. Сопроводитель-
ный инвентарь также соответствует богатым
погребениям памятников филипповского кру-
га. Особый интерес вызывают предметы,
имеющие аналогии в комплексах Поднепро-
вья, Среднего и Нижнего Дона, Северного
Кавказа. Датировка исследованного кургана
определяется последней третью IV в. до н.э. –
началом III в. до н.э. Показательно, что для

южноуральских комплексов середины IV –
начала III в. до н.э. фиксируется наиболь-
шее количество предметов, связанных со
скифскими и меотскими территориями.
Прежде всего, это касается предметов во-
оружения и конского снаряжения, что может
свидетельствовать не только о восточном
и южном, но и ярко выраженном западном
векторе связей южноуральских номадов в
филипповское время.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Более подробно аналогичные крючки рас-
сматриваются в статье С.В. Демиденко и С.В. Сиро-
тина «Воинское кочевническое погребение с брон-
зовым котлом из некрополя Переволочан 1 на Юж-
ном Урале» в этом же номере журнала.

2 Вопрос о датировках железных налобников
с крючковидным навершием на Южном Урале рас-
сматривается в статье С.В. Демиденко и С.В. Сиро-
тина «Воинское кочевническое погребение с брон-
зовым котлом из некрополя Переволочан 1 на Юж-
ном Урале» в этом же номере журнала.

3 Смотри подробнее в статье С.В. Демиден-
ко и С.В. Сиротина «Воинское кочевническое по-
гребение с бронзовым котлом из некрополя Пе-
револочан 1 на Южном Урале» в этом же номере
журнала.

4 О датировке этого комплекса смотри в ста-
тье С.В. Демиденко и С.В. Сиротина «Воинское ко-
чевническое погребение с бронзовым котлом из
некрополя Переволочан 1 на Южном Урале» в этом
же номере журнала.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. Карта расположения могильника Курганное поле «Высокая Могила – Студеникин Мар»
на Южном Урале

Fig. 1. Map of the location of the Kurgannoye Pole “Vysokaya Mogila – Studenikin Mar” necropolis
in the Southern Urals
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Рис. 2. План кург. 4, профили контрольных бровок и находки в насыпи:
1 – план кург. 4; 2 – профили контрольных бровок; 3 – бронзовые наконечники стрел

Fig. 2. Plan of kurgan 4, profiles of control edges and finds in the mound:
1 – plan of kurgan 4; 2 – profiles of control edges; 3 – bronze arrowheads
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Рис. 3. План погр. 1:
1 – план и разрезы погр. 1: 1,1 – наконечники стрел, 1,2 – пронизь, 1,3 – колчанный крючок, 1,4 – ворворка,

1,5 – нож, 1,6 – проколка, 1,7 – точильный (?) камень, 1,8 – пряжка-сюльгама, 1,9 – фрагмент доспеха,
1,10 – наконечник копья, 1,11 – вток копья, 1,12 – чешуйчатый шлем, 1,13 – назатыльник шлема,
1,14 – остатки деревянной чаши с проволочной спиралью и гвоздиками, 1,15 – бронзовый котел,

1,16 – бронзовый ковш (черпак); 1,1, 1,2, 1,15, 1,16 – бронза; 1,3, 1,5, 1,6, 1,8, 1,9, 1,10, 1,11, 1,13 – железо;
1,12 – бронза, железо; 1,14 – дерево, золото; 2, 3 – фото погр. 1; 4–6 – детали погр. 1; 2–6 – фото С.В. Сиротина

Fig. 3. Plan of burial 1:
1 – plan and sections of burial 1: 1,1 – arrowheads, 1,2 – piercer, 1,3 – quiver hook, 1,4 – vorvorka, 1,5 – knife,

1,6 – piercer, 1,7 – whetstone (?), 1,8 – syulgama buckle, 1,9 – fragment of armour, 1,10 – spearhead, 1,11 – spear butt,
1,12 – scaly helmet, 1,13 – helmet backplate, 1,14 – remains of wooden bowl with wire spiral and nails,

1,15 – bronze cauldron, 1,16 – bronze ladle; 1,1, 1,2, 1,15, 1,16 – bronze; 1,3, 1,5, 1,6, 1,8, 1,9, 1,10, 1,11, 1,13 – iron;
1,12 – bronze, iron; 1,14 – wood, gold; 2, 3 – photo of burial 1; 4–6 – details of burial 1; 2–6 – photo by S.V. Sirotin
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Рис. 4. Инвентарь погр. 1:
1, 2 – наконечники стрел; 3 – колчанный крюк; 4 – ворворка; 5 – нож; 6 – пряжка-сюльгама; 7 – проколка;

8 – вток копья; 9 – наконечник копья; 10 – пронизь; 1, 2, 10 – бронза, 3, 5–9 – железо; 4 – серебро;
3–10 – фото К.С. Окорокова; рисунки К.С. Окорокова

Fig. 4. Inventory of burial 1:
1, 2 – arrowheads; 3 – quiver hook; 4 – vorvorka; 5 – knife; 6 – syulgama buckle; 7 – piercer;

8 – spear butt; 9 – spearhead; 10 – ringlet; 1, 2, 10 – bronze, 3, 5–9 – iron; 4 – silver;
3–10 – photo by K.S. Okorokov; drawings by K.S. Okorokov
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Рис. 5. Инвентарь погр. 1:
1 – котел; 2 – ковш (черпак); 1, 2 – бронза; фото и рисунки К.С. Окорокова

Fig. 5. Burial inventory 1:
1 – cauldron; 2 – ladle (bailer); 1, 2 – bronze; photo and drawings by K.S. Okorokov
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Рис. 6. Инвентарь погр. 1:
1 – шлем с назатыльником; 2 – шлем; 3 – назатыльник; 4 – фрагмент доспеха; 1, 2 – бронза, железо; 3, 4 – железо;

1 – фото С.В. Сиротина; 3, 4 – фото К.С. Окорокова; рисунки К.С. Окорокова
Fig. 6. Inventory of burial 1:

1 – helmet with back plate; 2 – helmet; 3 – back plate; 4 – fragment of armor; 1, 2 – bronze, iron; 3, 4 – iron;
1 – photo by S.V. Sirotin; 3, 4 – photo by K.S. Okorokov; drawings by K.S. Okorokov
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Рис. 7. Инвентарь погр. 1 и уздечные принадлежности из жертвенного комплекса:
1 – проволочная спираль; 2 – гвоздики; 3 – жертвенный комплекс; 4 – псалии; 5–7 – удила; 1, 2 – золото;

4–7 – железо; 1, 2, 4–7 – фото К.С. Окорокова; 3 – фото С.В. Сиротина; рисунки К.С. Окорокова
Fig. 7. Inventory of burial 1 and bridle accessories from the sacrificial complex:

1 – wire spiral; 2 – nails; 3 – sacrificial complex; 4 – cheekpieces; 5–7 – bits; 1, 2 – gold;
4–7 – iron; 1, 2, 4–7 – photo by K.S. Okorokov; 3 – photo by S.V. Sirotin; drawings by K.S. Okorokov
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Рис. 8. Уздечные принадлежности из жертвенного комплекса:
1–8 – псалии; 9–10 – подпружные пряжки; 1–10 – железо; все фото и рисунки К.С. Окорокова

Fig. 8. Bridle accessories from the sacrificial complex:
1–8 – cheekpieces; 9–10 – girth buckles; 1–10 – iron; all photos and drawings by K.S. Okorokov
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Рис. 9. Уздечные принадлежности из жертвенного комплекса:
1–3 – чумбурные блоки; 4 – уздечная бляшка (нащечник); 5–10 – ворворки; 11–14 – зооморфные пронизи;

1–14 – бронза; все фото и рисунки К.С. Окорокова
Fig. 9. Bridle accessories from the sacrificial complex:

1–3 – chum-bur blocks; 4 – bridle plaque (cheek guard); 5–10 – vorvorkas; 11–14 – zoomorphic beads;
1–14 – bronze; all photos and drawings by K.S. Okorokov
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Рис. 10. Уздечные принадлежности из жертвенного комплекса:
1–11 – зооморфные пронизи; 12–13 – налобники; 1–13 – бронза;

все фото и рисунки К.С. Окорокова
Fig. 10. Bridle accessories from a sacrificial complex:

1–11 – zoomorphic beadings; 12–13 – forehead pieces; 1–13 – bronze;
all photos and drawings by K.S. Okorokov
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