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І І Р Е Д И С Л О В І Е .

Ііо время кратковременнаго пребыванія моего въ- Оренбургѣ лѣтомъ 1915 года 
мнѣ носчастливилось подробно ознакомиться съ интереснымъ музеемъ древностей Орен- 
бургской Ученой Архивной Комиссіи. Благодаря любезности предсѣдателя Комиссіи 
Л. Б. П 0 п 0 в а, мнѣ удалось увидѣть не выставленныя пока въ музеѣ высоко инте- 
ресныя вещи, добытыя крестьянами во время хищническихъ раскопокъ изъ курган- 
ныхъ погребеній около села Прохоровки, и вещи, найденныя I. А. К а с т а н ь е  при его 
раскопкахъ въ одномъ изъ кургановъ близъ села Покровки.

Одинъ взглядъ на обѣ эти находки показалъ мнѣ, что онѣ представляютъ собою 
документы первостепенной важности, способные привести къ ряду новыхъ выводовъ 

>0 культурномъ прошломъ юга Россіи въ такъ называемую скиѳо-сарматскую эпоху. 
Поэтому я попросилъ у Оренбургской Комиссіи разрѣшенія издать эти до сего времени 
неизданныя вещи въ „Матеріалахъ“ Археологической Комиссіи, которое и было мнѣ 
дано съ полной предупредительностью *).

Мало того, та же Комиссія, въ лицѣ предсѣдателя ея А. Б. Попова, доставила мнѣ 
и весь необходимый для достойнаго изданія вещей матеріалъ, т. е. публикуемые здѣсь 
фотографическіе снимки со всѣхъ вещей обѣихъ находокъ, документы, освѣщающіе 
исторію находки, и инвентарную опись всѣхъ вещей, поступившихъ въ музей Комиссіи.

Познакомившись съ данными объ обстоятельствахъ, при которыхъ вещи были 
найдены, я убѣдился, что научное ихъ изданіе и изслѣдованіе возможно бы.ііо бы 
только послѣ дослѣдованія кургановъ опытнымъ археологомъ, съемки мѣстности и. 
отдѣльныхъ кургановъ и выясненія характера погребальныхъ сооруліѳній. Пе имѣя 
возможности лично заняться этимъ дѣломъ, я былъ очень счастливъ, когда выясни- 
лось, что эту неблагодарную задачу (на обильныя находки разсчитывать не прихо- 
дилось) согласенъ взять на себя приватъ-доцентъ Петроградскаго универсичета С. И. 
Г у д е н к о ,  авторитетный и опытный изслѣдователь. Со своей задачей г. Руденко, 
при матеріальномъ и моральномъ содѣйствіи какъ Петроградской Археологической 
Комиссіи, такъ и Оренбургской. Архивной Комиссіи, снравился прсвосходно, какъ объ 
этомъ свидѣтельствуетъ печатаемый ниже отче'гъ его о дослѣдованіи Прохоровскихъ 

кургановъ.
1) 0  ііаходкѣ въ ПрохоронісЬ скаэано нѣсколько слоиъ иъ Т р уд а х ь  Оренб. Уч. А р х . Комиссіи, X X IX  

стр. 65) слл., ІІрилож еиіе къ протоколу №  У, гдѣ дано суммарноѳ описаніо доставлѳнныхъ въ мувей

К омиссіи вѳщѳй.
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Счнтаю сноіімъ пріятнымъ до.ігомъ ниразнть, нреждѳ всего, нскренніою п глу- 
бокую црнзнательн<)сть за содѣйствіе въ нредлагаемомъ читтаеліо нзданін какъ Орен- 
бургской Ученой Лрхнвной Комнссін, ея предсѣдателю Л. В. П о п о в у  н фотографу- 
владѣльцу фотографін >,Марія“ , такъ н С. И. Р у д е н к у ,  безъ номощн котораго мнѣ 
нѳ >Діілось бы, конечно, справнться съ трудной н отвѣтственной задачей нзданія н 
объясненія нервостененнаго по своей важностн оренбургскаго матеріала. Иемало но- 
мощн оказалъ мнѣ н А. Л. С н и ц ы н ъ ,  иредоставнвшій въ мое распорялсеніе пре- 
красно составленный В. Я. Т о л м а ч е в ы м ъ  каталогъ музея Оренбургской Архивной 
Комнссін и его превосходныя фотографін вещей этой ко.мекціи. Ирошу н его при- 
нять нскреннюю мою прнзнательность какъ за эту иомощь, такъ и за цѣлый рядъ 
бнбліографнческнхъ указаній и свѣдѣиій о вещахъ, хранящихся въ Самарскомъ и Са- 
ратовскомъ музеяхъ.

И.зданіѳ свое я считаю предварительнымъ и не исчерпывающимъ, ирежде всего. 
потому, что дѣлается оно не на основаніи т.щательиаго изученія какъ оригиналовъ 
(иамой находки, такъ и параллельнаго матеріала Оренбургскаго, Саратовскаго и Самар- 
скаго музеевъ, а на основаніи фотографій и частью публикацій. Я бы, конечно, ни- 
когда не позволилъ себѣ этого, если бы не былъ вынужденъ обстоятельствами иере- 
живаемаго времени. При первомъ знакомствѣ съ вещами Оренбургскаго музея у меня 
не было временн изучнть ихъ подробно, что я разсчитывалъ сдѣлать или при повтор- 
номъ посѣщеніи музея, или -въ Петроградѣ, куда, конечно, ио моей просьбѣ, вещн 
были бы высланы. Ио судьба судила иначе. Затянувшаяся война, а затѣмъ револю- 
гия не позволнли миѣ предпринять вторичнуіо поѣздку въ Оренбургъ и другіе ука- 
занные города; тѣ же обстоятельства лишаютъ меня надежды на возможность пере- 
сылки вещей въ блнжайшемъ будущемъ въ Петроградъ. Между тѣмъ, неувѣренность, 
при существующемъ пололсепіи вещей, въ завтрашнемъ днѣ заставляетъ меня теиерь 
жѳ воспользоваться случаемъ издать высоко интересиый матерінлъ, отказавшись отъ 
поиторнаго тщательнаго изучеиія оригииаловъ. Кто знаетъ, скоро ли настанетъ такое 
время, когда вновь возможно будетъ выпускать въ свѣтъ все дорожающія публнкаціи 
археологическаго характера? Ие увѣренъ я и въ томъ, возможно ли будетъ мнѣ лично 
продолжать свои работы въ области археологіи юга Россіи. При этихъ условіяхъ я 
рѣшаюсь выпустить въ свѣтъ далеко ие совершенноѳ оішсаніе и изслѣдованіе архео- 
логическаго матеріала первостепениой валсиости, главнымъ образомъ, съ цѣлыо вы- 
ясннть его хронологію и его отношеиіе къ аналогичному н современному матеріалу 
степрй юга Россін. Послѣдующее изученіе и изслѣдованіе покаікетъ, въ какой мѣрѣ 
правильны мои сопоставленія и выводы. Скоро ли, однако, настанетъ время, когда 
такое ииученіе будѳтъ возможно, я пе знаю, какъ нв “знаіо и того, удастся ли мнѣ 
лично вновь провѣрнть и пополнить весь подлелсащій матеріалъ н сдѣланные изъ неп» 
выводы. Дай Богъ, чтобы я оказался пѳсснмистомі..

М Р
Октябрь 1918 г. < ■ *
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О Т Ъ Р Е Д А К Ц IИ.

Авторъ нздаваемаго труда на етр. 16-й упомннаетъ, меікду нрочнмъ, что академикъ 
Я. И. С м н р н о в ъ  обѣщалъ ему дать снеціальное оннсаніе найденныхъ въ Прохо- 
ровскпхъ курганахъ серебряныхъ блюдъ для помѣщенія въ вндѣ приложенія къ 
изслѣдованііо. Въ октябрѣ 1918 года Я. И. Смирновъ неожиданно и преждевременно 
скончался, къ глубокому прнскорбію всѣхъ знавшихъ его, послѣ кратковременной 
тяжкой болѣзни, не успѣвъ довести до конца начатое изслѣдованіе о блюдахъ. 
Въ внду отсутствія М. И. Ростовцева изъ Петрограда, редакція, чтобы не задерживать 
окончанія его труда, давно узке начатаго печатаніемъ, приняла на себя рѣшепіе 
выпустпть его безъ ііЕ(лѣдоЕанія о блюдахъ въ надеждѣ, что со временемъ явится 
возмоікность дать такое изслѣдованіе въ впдѣ отдѣльной статьп въ „Извѣстіяхъ“ 
Коммиссіи.

Д екабрь 1918 г.
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I. Отчетъ 0 раскопкахъ Прохоровснихъ кургановъ.

Въ началѣ августа 1911 года приставъ 2-го стана Оренбургскаго уѣзда г. Фила- 
товъ увѣдомилъ Оренбургскую Архивную Комиссію, что крестьяне с. Прохоровки 
(Черный Колодецъ (тожъ) Михайловской волости пропзвели самовольную раскопку 
кургановъ, находящихся вблизи ихъ деревни, причемъ нашлп много предметовъ древ- 
ности. Предметы эти г. Филатовымъ были отобраны у крестьянъ и при описи пре- 
провождены въ названную Комиссію. Полученныя въ два пріема вещи хранителемъ 
музея Комиссіи г. Кастанье были занесены въ каталогъ музе'я и впослѣдствіи описаны 
предсѣдателемъ Комиссіи А. В. Поповымъ при содѣйствіи Д. П. Соколова. Во.тіьшой  ̂
наѵчный интересъ древностей изъ окрестностей Чернаго Колодца возбудилъ вниманіе 
г. Попова и особенно профессора М. И. Ростовцева, занявшагося изученіемъ предме- 
товъ и предполагавшаго произвести раскопки разграбленныхъ погребеній. Пеотложныя 
дѣла не позволпли между тѣмъ проф. Ростовцеву побывать въ Оренбургскомъ уѣздѣ, 
и весной 1915 года, отправляясь въ Оренбургскій уѣздъ съ намѣреніемъ произвести 
раскопки группы кургановъ, я получилъ отъ М. П. Ростовцева весьма .іестное для 
себя предложеніе заняться пзученіемъ погребеній въ окрестностяхъ с. Прохоровкп, 

давшихъ упомянутые выпіе предметы.
ІІо просьбѣ проф, Ростовцева Пмператорская Археологическая Компссія ассигно- 

вала мнѣ на раскопкп прохоровскпхъ кургановъ 200 руб. Значптельно ббльшая гумма 
чля той же цѣли была асспгнована въ мое распорял«еніе Оренбургской Архнвной 
Комиссіей. Въ моп задачи входило: 1) по разспросамъ на мѣстѣ установить, какъ 
распредѣляются по погребеніямъ доставленпыя въ Оренбургскую Комиссію древности^
2) раскопать по в о з м о л ін о с т п  в сѢ  кургапы, въ которыхъ былп найдены предметы;

М АТКРІАЛЫ вып. 37. ^



3) раскоиать хотя бы одпнъ курганъ іізъ уцѣлѣвшнхъ въ данной группѣ. Такія 
работы, какъ съемка мѣстности, ннвелнровка кургановъ и проч., подразумѣвались 
самн собой.

Въ с. Ирохоровкѣ мнѣ пришлось побывать два раза. Въ первый разъ, въ срединѣ 
лѣта, я осмотрѣлъ группу кургановъ, раскопанную крестьянами, и побесѣдовалъ съ 
раскопщиками, которые довольно обстоятельно ознакомили меня со своими работами. 
Затѣмъ 27-го августа я вмѣстѣ со своимъ коллегой И. В. Молчановымъ пріѣхалъ 
въ с. Прохоровку на раскопки, . которыя и производилъ тамъ въ теченіе недѣли. 
Изъ неоднократныхъ бесѣдъ съ прохоровцами выяснилась слѣдующая картина раско- 
покъ въ 1911 году. ’

Этотъ годъ, какъ извѣстно, былъ голоднымъ въ Прпуральскомъ краѣ. Хлѣбъ 
совсѣмъ не уродился, побочнаго заработка тоже не было, и населеніе было безъ 
работы. Въ с. Прохоровкѣ, состоящемъ на половину изъ украинцевъ, лѣтъ тридцать 
тому назадъ переселившихся на Черный колодецъ изъ Золотоношскаго уѣзда Полтав- 
ской губерніп, одному изъ крестьянъ, по имени Олиферу, пришла мысль заняться 
раскопкой кургана, находящагося на его пашнѣ. Незадолго передъ тѣмъ Олиферъ 
былъ на родинѣ въ Полтавской губерніи и видѣлъ тамъ, какъ одинъ профессоръ 
копалъ курганы. Снявши насыпь или выкопавши колодецъ въ центрѣ кургана и 
добравшись до погребенія, профессоръ отсылалъ рабочихъ на другой курганъ, а самъ, 
оставшпсь съ однимъ-двуыя помощниками, забиралъ деньги и золото, находящіяся 
въ курганахъ. У Олифера явилась мысль попытать счастье на своемъ Полѣ, тѣмъі *
болѣе, что на вго и на сосѣднихъ курганахъ какъ онъ самъ, такъ и односельчане 
неоднократно по ночамъ видѣли огни, что служило уже явнымъ свпдѣтельствомъ 
клада, находящагося въ курганѣ. Случилось такъ, что курганъ, раскопанный Олифе- 
ромъ, оказался сравнительно небольшимъ и очень богатымъ. Послѣднее обстоятель- 
ство побудило другихъ прохоровцевъ и крестьянъ окрестныхъ деревень заняться рас- 
копками. Впрочемъ, поводомъ для раскопки кургана, сосѣдняго Олиферову, послужило 
еще одно обстоятельство. Крестьяне, заинтересовавшіеся раскопкой, ночью. когда 
Олиферъ съ сыповьями копалъ первый курганъ, пугалп пхъ криками п бросали въ 
колодецъ 1) кургана горящія головни. Утромъ же, когда кладоискатели вышли нзъ 
колодца, два другихъ крестьянина въ ихъ отсутствіе спустились въ раскопъ п начали 
желѣзнымъ щупомъ, шпроко прпмѣнявшимся и прп дальнѣйшихъ раскопкахъ, нащу- 
пывать копапую земліо. ІЦупомъ они наткнулпсь на знаменитыя серебряныя блюда, 
которыя стояли у стѣиы, на днѣ погребенія. Забравъ блюда, они тотчасъ принялись 
за раскопку сосѣдпяго кургана п впослѣдствіп заявляли, что блюда найдены былп 
во второмъ, раскопапномъ ими курганѣ. Между тѣмъ возвратившійся для продолженія 
раскопокъ кургана Олиф<‘ръ обнаружилъ слѣды пребыванія въ его курганѣ другихъ 
кладоискателей п замѣтилъ на землѣ отпочаткп отъ блюдъ. Послѣднее обстоятельство

М Кургяны прохоропі^йміт рагкппылялись колодцрмъ.
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послужило поводомъ къ тяжбѣ между Олиферомъ и его однодеревенцами, у#когорыхь

при отобраніи властями нредметовъ оказались блюда.
Прохоровды успѣли раскопать только три кургана до вмѣшательства полиціи, 

явившѳйся по доносу самихъ же кладоискателей, меніду которыми нри дѣлежѣ вы

копанныхъ предметовъ произошла драка.
Раскопки полиціей были прекращены, разрытые курганы засыпаны, а вещи 

отобраны. Черезъ нѣсколько дней послѣ случившагося, въ Прохоровку пріѣхалъ 
мѣстный земскій начальникъ г. Катинъ, нанялъ рабошіхъ и началъ снова перека- 
пывать уже разрытые курганы и одинъ еще нетронутый, но, по словамъ прохоров- 
цевъ, не найдя ничего, черезъ нѣсколько дней уѣхалъ. Позднѣе прохоровцы раско- 
пали еще три кургана изъ той зке группы. Въ двухъ изъ нихъ (мальіхъ) ничего 
кромѣ костей не нашли, а предметы, добытые изъ третьяго кургана, добровольно 
передалн становому приставу Филатову, надѣясь получить за нихъ вознаграждеше. 
Предметы эти, вмѣстѣ съ нѣсколькими задержавшимися отъ первыхъ раскопокъ, уже 
во второй срокъ были препровождены г. Филатовымъ въ Оренбургскую Архивную 

Комиссію.
Не потерявъ до послѣдняго времени надежды получить вознагражденіе за добытые 

имп предметы,'прохоровцы были очень заинтересованы нашимъ пріѣздомъ и возмож- 
ностыо убѣдиться, всѣ ли найденные ими нредметы дошли до Комиссіи. По имѣв- 
шимся у меня фотографіямъ каждый изъ кладоискатедей опознавалъ свои вещи и 
разсказывалъ, нри какихъ обстоятельствахъ онѣ были найдены. Всѣ предметы оказа- 
лись на лицо, за исключеніемъ перстня и золотыхъ серегъ.

Предметы, доставленные въ Архивную Комиссію, добыты были изъ четырехъ 

кургановъ, распредѣленіе ихъ по погребеніямъ указано ниже.
Селеніе Прохоровка расположено на Общемъ Сыртѣ въ вершинѣ Чернаго ручья, 

впадающаго въ Сухую Дему (см. карту рис. 1). Отъ г. Оренбурга до с. Прохоровки 
верстъ 165, отъ с. Михайловскаго (ПІарлыкъ) 22 версты и верстъ 4— 5 отъ гра- 
ницы Уфимской губерніи. Общій Сыртъ, являясь водораздѣломъ между спстемами 
рѣкъ Бѣлой и Урала, представляетъ собой гряду высотою отъ 340 до 420 метровъ 
надъ уровнемъ моря. Мѣстами онъ значительно размытъ и понпженъ до 300 метровъ, 
а въ сѣверо-восточной части, тамъ, гдѣ онъ служитъ водораздѣломъ между рѣками 
Демой II Салмышемъ, въ мѣстѣ расположенія прохоровскихъ кургановъ, высота его 
достигаетъ 400 метровъ, нѣсколько повышаясь (до 4і15 м.) къ сѣверо-восток.у. 
При круто падаіощихъ склонахъ Сырта на юго-востокъ и іого-западъ отъ кургановъ, 
къ долпнѣ рѣки Салмыша и ея ііритока ручья Таулъ-сукатъ, на сѣверо-западѣ 
онъ понижается постепенно къ долинѣ рѣки Сухой Демы. Пе такъ давно еще 
покрытый ковыльною степью, съ лиственными лѣсами на склонахъ и по долинамъ 
прилегаюіцпхъ рѣкъ, въ настоящее время Общій Сыртъ почти сплошъ запаханъ, 
какъ въ мѣстности расположенія прохоровскихъ кургановъ, такъ іі на всемъ своемъ

протялсеніи.
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водораздѣльномъ хребтѣ вообще характерно для 
данной области. Не только въ сѣверной части 
Оренбургскаго уѣзда, но и на югѣ его, курганы, 
по* величинѣ и формѣ нодобные прохоровскимъ, 
рѣдко встрѣчаются по долинамъ рѣкъ, обычно же 
мы ихъ находимъ на водораздѣльныхъ сыртахъ, 

Прохоровская группа состоитъ изъ одного 
большого кургана (рис. 2, лит. Л), четырехъ 
срѳдней величины (рис. 2, Л» 1— 4) и четырехъ 
малыхъ (рис. 2, а, б. в). Кромѣ того, рядомъ 
съ большимъ курганомъ имѣется городище, по- 
ложеніе и форма котораго видны на прилагае- 
момъ планѣ (рис. 2, лит. Б). Городище, равно 
какъ и всѣ курганы, за исключеніемъ централь- 
наго, давно уже распахиваются, почему и форма 
ихъ значительно сглажена.

Большой или центральный курганъ (лит. А) 
имѣетъ довольно правильную круглую форму при 
35 метрахъ діаметра и высотѣ въ 24 метра. 
полученной двойной нивелировкой этого кѵргана. 
При изученіи разрѣзовъ кургана выяснилось, 
что въ направленіи 0 .- \ \  . его разрѣзъ имѣетъ 
правильную форму сектора, а въ направленіп 

'саж N.-8. поверхность его неправильна: сѣверный 
скатъ значительно круче южнаго. Поэтому нан- 
высшая точка кургана находится не въ самомъ 
центрѣ его, а нѣсколько ближе къ сѣверу. Мы 

не обращали бы вниманія на это обстоятельство, если бы подобная форма не была 
чрезвычайно распространена и такъ характерна для большинства видѣнныхъ нами 
больпіихъ кургановъ Оренбургскаго уѣзда. Форма эта, безъ сомнѣнія, не первоначаль- 
ная и получнлась вслѣдсгвіе тѣхъ процессовъ инсоляпіп и эрозіи. которымъ обязаны 
своимъ происхолсденіемъ многія своеобразныя формы рельефа Оренбургскаго уѣзда. 
Нслѣдствіе континентальности климата, быстраго наступленія яснаго и жаркаго лѣта 
послѣ кратковременной весны, травяная и кустарниковая растительность хорошо 
сохраняется только ііа сѣверномъ сіслонѣ кургана; на южномъ склонѣ травяной 
покровъ, напротивъ, уже въ первой половинѣ лѣта выгораетъ, п обнаженная поверх- 
ності. кургана легко размывается (оплываетъ) и выдувается. Этотъ фактъ, мнѣ ду- 
мается, и объягняетъ ту агнметрію раврѣза кургана въ с.-ю. направленін, которую 
мы можеиъ наблюдать и въ курганахъ прохоровской группы.

ю
ю
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Рис. 2. Располож еніѳ П рохоровскихъ  
курганопъ.
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Рис. 3.

БольшоП центральиый курганъ, какъ это можно видѣть на фотографіи (см. рис. 3), 
иревращенъ прохоровцами въ ісладбище. ІІа немъ расположено значительно болѣе ста мо- 
гилъ. Современныя погребенія предохранюш курганъ отъ раскопки, хотя въ деитрѣ его 
имѣется обшпрная воронка, свпдѣтельствующая о томъ, что оиъ иѣкогда раскапы- 
вался. Внутри этой ророикп въ иастоящее время имѣется уже нѣсколько могплъ.

По словамъ прохоровцевъ, при рытьѣ могилъ въ лѣвомъ секторѣ кургана, иа 
глубиаѣ около двухъ метровъ они находилп каменную плиту огромныхъ размѣровт.,

подъ которой была п}стота.
бписаніе кургановъ, въ которыхъ были найдены вещи и которые были раско-

паны мною, я  начну въ томъ порядкѣ, въ какомъ они раскапывались прохоровцами.
Переый, самый южиый кургаиъ, съ погребеніемъ несомнѣнио мужскнмъ, въ 

момеитъ раскопки представлялъ собою насыпь около 23 метровъ діаметромъ и 1,4 м. 
высоты (рпс. 4). Погребальпая яма вырыта въ илитчатомъ рухлякѣ, слагающемъ Сыртъ, 
поісрытомъ тонкимъ (около 35 см.) слоемъ чернозема. Яма имѣетъ овальную форму 
вт. 1,8 X 3,2 м. и 2,4 м. глубины (рис. 5). Въ стѣнкѣ южиаго коида имѣегся нншеобразное 
углубленіе', въ которомъ, по словамъ кладоискателей, стоялъ панцырь. У с.-в. края 
ямы имѣется стуиенька, позволяющая довольно легко спускаться на дно погребеиія. 
Костякъ, по словамъ Олифера, лежалъ головой на югъ, ногами на сѣверъ. Ннкакихъ 
даииыхъ 0 пололсеніи скелета прп раскопкахъ получить не удалось, такъ какъ въ 
этомъ курганѣ, дважды перекопаниомъ, всѣ кости иаходились въ хаотпческомъ без- 
иорядкѣ: часть въ верхнпхъ слояхъ насыпи, часть внутри ея, а нѣкоторыя на днѣ 
въ южномъ концѣ тюгребеиія. Вмѣстѣ съ костями человѣка были найдены кости 
животныхъ (ребра лошади пли коровы возлѣ черепа человѣка).

0 •_
Гпс. 4. Гпзр-Ьзъ кургпна №  1.

Гпс. 6. Плпнъ поі ре- 
бсні.ч въ кург. .Ѵ« 1.
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Въ этомъ курганѣ прохоровцаміі были найдены слѣдующіе предметы:
1. Уже упоминавшійся выше панцырь, стоявшій на днѣ южнаго конца погре- 

бальной ямы въ нишеобразномъ углубленіи. ІІанцырь, при нзвлеченіи его изъ кургана, 
оылъ совершенно цѣлъ, и многіе изъ любопытствующихъ неоднократно надѣвали его 
на себя, пока не уронили, отчего онъ разбился на куски (№ 31).

2. Золотая гривна; была надѣта наг шеѣ скелета, причемъ головы грнфоновъ (?) 
касались одна другой и были спереди (вверху) (№ 3444).

3. Браслетъ (Лі 3147).
 ̂ 4. Зеркальце (Лг 3165).

5. Золотон окладъ ноженъ меча (X» 3150).

Н. Мечъ, какой именно, — не выяснено: нѣкоторые указываютъ, что изъ ѳтого 
погребенія происходптъ тотъ мечъ, который другіе относятъ къ погребенію третьему. 
Вѣроятно, что пзъ этого погребенія рукоятка меча (№ 3146).

7. Два серебряныхъ блюда (№ 3127 а и Ь).

I аскопка этого кургана, равно какъ и остальныхъ, велась мною слѣдующимъ 
способомъ. Послѣ инструментальной съемкп мѣстности и группы кургановъ, произве- 
денной И. В, Молчановымъ, курганныя насыпи нивелировались при позіощи экли- 
метра въ двухъ направленіяхъ—-N.-8. и Затѣмъ въ тѣхъ же направленіяхъ
намѣчались траншеи шириноіо въ ЪН.— 6 м. Такимъ образомъ курганъ разбивался 
на пять квадратовъ, одинъ центральный и четыре обозначаемыхъ по странамъ свѣта. 
Гаскопка велась, начиная отъ краевъ кургана, причемъ сначала снималась насыпь 
съ крайнихъ квадратовъ (сѣвернаго и іожнаго), а потомъ съ центральнаго, и выносилась 
на посилкахъ. Траншея въ сѣверо-южномъ направленіи прокапывалась до грунта 
(известковаго рухляка), причемъ вся земля изъ нея выносилась, западный же и 
восточный квадраты копалпсь переваломъ. При раскопкѣ погребальной ямы земля 
выбрасывалась изъ нея въ траншею, а при зарываніи кургана скапывалась остав- 
шаяся нетронутой часть насыпп и этимъ матеріаломъ засыпался курганъ.

Іакъ какъ первый к/рганъ былъ уже дважды перекопанъ, то трудно было раз- 
счптывать найти въ немъ что-либо цѣииое. И дѣйствительно, какъ въ самой насыпн, 
такъ и въ погребальной ямѣ были найдены только куски дерева, угольки, кости 
скелета человѣка и животпыхъ, пѣсколько черепковъ отъ разбптаго глпнянаго сосуда, 
повсюду мелкіе кусочки зарлсавленныхъ желѣзпѣіхъ ііластинокъ (части панцыря) и 
жглѣзиыхъ же стерженышвъ. Лаконецъ, па самомъ днѣ была найдена спняя стеклянная 
буса п дпѣ части золотого оклада иоженъ меча, не взятыя кладоискателямп прн ихъ 
раскогікахь. :-)ти золотыя пластипы были иотронуты п лежали іп 8І(п. По положенію 

хъ предметопъ (у западной стѣпы ямы) можно думать, что нонсіш лежалп у ноги 
• ъ лѣвой сторопы скелеіа. ІІластипы лсжали сложепными вдвое, такъ что ножны были 
обложепы .юлотымп лпсткамп съ обѣпхъ сторонъ. Впутренность крестпковъ,. украшав- 
іпиіъ .шлотып пластпны, была лаполн<*на какой-то темнокрасной краской плп пастой, 

г}(кпѣвпіей и разр}пппппойсп черезъ нѣсколько мипуті, по пзв.7еченіи предмета.
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Второіі курганъ находится на разстояніи 83 м. отъ первого. 11о велнчинѣ и формі» 
онъ ыало отлнчается о'гъ него. Діаметръ насыпи—около 25 м., нри 1,2 м. высоты (рис. 6). 
Бъ центрѣ, какъ и у другнхъ кургановъ, имѣлось углубленіе слѣдствіе нроизведен- 
ныхъ нрохоровцами расконокъ. Форма ногребальной ямы второго кургана имѣеі^ъ нѣко 
торыя общія черты съ формой перваго. Она также овальная, имѢеіъ 2,.) м. длины, 
1,7 м. піирины и 2,1 м. глубины (рис. 7). Съ с.-в. стороны нмѣется два уступа— с т \- 
пенъкн для спуска въ могилу, а съ іолшой стороны устроенъ нодбой, гораздо болѣе глу- 
бокій, чѣмъ ниша въ первомъ курганѣ. Въ подбоѣ лежала значительная часть скелета 
(до колѣнъ), голойоіо на югъ. По счастливой случайности, скелзтъ (женщины) въ этомъ 
погребеніи былъ мало потревоженъ, что дало возможность опредѣлить его ноложеніе. 
Прежде всего подтвердилось утверл^деніе іірохоровцевъ, что скелеты лелтли головой 
на югъ и ногамн на сѣверъ. Съ другой стороны, несо^нѣннымъ вымысломъ, трудно

. т . . I іеткы
Р и е. 7. П ланъ погрѳ-

Р и с . 6. Разрѣзъ кургана 2. бенія въ кург. №  2.

сказать на чемъ основаннымъ, оказалось ихъ утвержденіе, будто бы скелеты лежали 
ничкомъ, спиного кверху. По крайней мѣрѣ въ данномъ погребеніи костякъ лежалъ 
на спинѣ. Нетронуты были: лѣвая рука, вытянутая вдоль скелета, грудные и пояс- 
ничные позвонки съ крестцомъ и тазовыми костьми, а также и вытянутыя ногіі, 
причемъ головки бедряныхъ костей плотно лежали въ соотвѣтствующихъ имъ сустав- 
ныхъ впадинахъ тазовыхъ костей. Черепъ, часть позвоночника съ лопатками и ключи- 
цами и кости правой руки находились тутъ л^е, но были потревожены. Въ ю.-в. 
половинѣ ниши, рядомъ и нѣсколько выше скелета, былп найдены кости молодой 
овцы. Судя ііо этимъ костямъ, здѣсь была полол^ена цѣлая туша овцы, но безъ головы, 
такъ какъ черепъ нигдѣ не былъ найденъ. Находящіяся въ известнякѣ кости, какъ 
человѣка, такъ и овцы, обращаютъ на себя вниманіе удивительной сохранностью и 
производятъ впечатлѣніе только-что отпрепарированныхъ въ анатомическомъ театрѣ. 
Консервирующими свойствами известняка объясняется хорошая сохранность всѣхъ 
вообще предметовъ изъ прохоровскихъ кургановъ. Къ солшлѣнію, кости въ другихъ 
курганахъ послѣ раскопокъ 1911 года попали въ слой землп, перемѣшанной съ черно- 
земомъ изъ насыпи, и за время пятилѣтняго своего пребыванія въ легко проницр- 
момъ для воды слоѣ сильно попортились. Прохоровцами въ этомъ курганѣ были найдены: 

Зеркало (№ 3140),
Кишкалъ ( №3128) ,
Наконечникъ копья (№ 3142),
Золотое кольцо шейное (№ ЗІЗО),
Перс.тень (?),



Иредметъ Л* 3131.

Круаная буспна Лі 3162 (срѳдняя)

ЕЕ
Уда.,ось найти „д„нъ желѣзный н а к о Г Г і Г с т р і Г  Сред; «™Р*«нькам„,

: : = Е Н Н ” ~
ОКОЛО 28 м„ в « с о т а -Г Г м  Г  "РеДь.ДУЩихг: его д іа м е т р .-

ямы. Это большой квадрать въ 4 х  Гм” Т Т Т Т " ' '™ ” "  погребальной

- ь н , , „ я м . в е д е ™ л ^ Г Г  ^
курганамъ, н въ этомъ погребальвія я« , ’ ^̂ “Д“®“ “ Двуиъ предыдущимъ
чемъ на глубинѣ 0 35 ы отъ « вьірыта въ слоѣ рухляковаго известняка, при-

■голн , „ „ ок. в ъ  0  2 5  м  П р ^ Г ы т Г ^ ™

поверхность „ ея линзы б ы л Т Г а І л Г  “ «“ 5 -
ваго и сѣверо-западнаго краевъ Т Г  преимущественно у сѣвер-

желѣзными нред“ Г  о Г  “  ““  -
Кускн красной обожженой остались значительныя скопленія шлаковъ (?).

« ^ а к у Г н я и в ъ Г : : : ! ™ :

- ь ,  ™  ири раскопкахъ кургановъ ими РУ ководГ  н Т Г л Г ^ Г Г Г
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Рпс. 8.
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Рис. 9.

Р пс. 10. Разрѣаг. кургана № 3.
Р ис. 11. П ланъ погребенія  

въ кург. №  3.

но и лгобознательиость. Несмотря на рабочую пору, кладоискателп нанимались ко 
мнѣ въ рабочіе на тѣ дни, когда раскапывались разрытые ими курганы, живо инте- 
ресуясь всѣмъ тѣмъ, что въ нихъ находилось. Въ частностн, въ „кузнѣ“ , которую 
полиція помѣиіала имъ дорыть до конца, они тщательно искали горна, трубы и

кузнечныхъ орудій.
Въ „кузнѣ“ , судя по уцѣлѣвшимъ костямъ, былъ погребенъ мужчина; скелетъ 

лежалъ головой на югъ, не совсѣмъ въ центрѣ квадрата ямы, а ближе къ ю.-з. ея

части. Здѣсь былн найденьт:
Бѣлыя бусы (Хі 3139, два ряда, таклсе № 3163),
Наконечники стрѣлъ (Л'1 3133, СО штукъ),
Три ложкн костяныя (№ 3129),
Скульптурная костяная голова (Л1 3137),
Каменные бруски (№ 3132 и 3148),

Зеркальце (Л® 3149),
Раковины (.М 3134),
Глиняный сосудъ (^2 3130),

Зеркало (Хг 3150). ^
міткриіы  вып. 37.



/

Кромѣ того, по словамъ оадоискателей, туі^ъ же были найдены желѣзные
тесаки, но ихъ нельзя было взять, такъ какъ ііхъ „забрала'' рлсавчина. Однако, при
раскопкахъ аначительныхъ кусковъ, ржавчины въ этомъ погребеніи нами найдено 
не было.

Когда нами была снята курганная насыпь, на уровнѣ почвы по краямъ погре- 
бальной ямы были обнаружены остаткп костра— уголья, куски обгорѣлаго дерева, 
головни. Куски дерева съ угольями встрѣчались и въ перекопапной землѣ насыпи. 
ІІо нетронутымъ кускамъ дерева можно было заключить, что послѣ того, какъ погре- 
бальная яма была засыпана, поверхъ нея былъ разложенъ костеръ пзъ довольно 
толстыхъ (діам. отъ И) до 15 см.) березовыхъ бревенъ, причемъ бревна лелгалп въ
з.-в. направленіи. На такое положеніе обгорѣлыхъ бревенъ указываіотъ оадоискатели, 
которые наткнулись на нихъ въ центрѣ кургана.

Изъ предметовъ въ насыпп этого кургана наии были найдены толіжо два Срон- 
зовыхъ наконечника стрѣлъ іі нѣсколько бѣлыхъ известковыхъ бусъ, въ разныхъ 
мѣстахъ, при извлеченіи земли со дна погребальной ямы

— 10 —
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Наконецъ, четвсртый, самый сѣверный курганъ, какъ ^же упоминалось, былъ 
раскопанъ нѣсколько позднѣе, и вещн изъ него былн доставлены во вторую очередь.

0 величинѣ и формѣ насыпи онъ сходенъ съ первыміі двумя курганами. Его діаметръ—
0К0Л0 23 М., высота насыпи 1,5 м. (рис. 12).' Форма ногребальной ямы четыреугольная,
а , 8 х а , 0  м. (съ лакругленными углами) при 1,(! м. глубины (рнс. 13) 1?ъ с -в  углу
подобио тому, какъ это мы видѣли въ первыхъ двухъ курганахъ, имѣется устѵнъ-стѵненька’
позволяющая легко спуститься въ погребальную яму. По словамъ раскопавшихъ этотъ
курганъ, въ немъ на извѣстной глубпнѣ была обнаружена бѣлая прослойка (зольная?),
подъ которой былн кости барана, а ниже два скелета, лежавшіе одинъ надъ
другнмъ подъ пѣкоторымъ угломъ. Кромѣ другихъ нредме^^овъ, по бокамъ скелетовъ
) краевъ погребальной ямы стояли два глиняныхъ сосуда, которые были вынѵты
на поверхность и впослѣдстві.і ра.,биты. Изъ этоп, кургана въ Лрхнвнѵк, Комиссі.о 
были доставлены: *

Золотое шейное кольцо, разломанное на пять чагтей (№ 3157),
Мелкія и крупныя бусы (Л? 3161 и 3162),
Серьгп золотыя „мережныя“ (аікурпыя),
Плюдо (Л5 ЗІН4),
Звркало (?),



(^р«дп перучисленыхъ предметоиъ ьъ музсѣ Комиссіп не оказалось серегъ. Однако, 
имѣются части какого-то предмета (.\г 3158 —3160), который могъ быть приняіт» 
прохоровцами за серьги. ІІеизвѣстнымъ оста.іось также, какое зеркало они упоминаютъ 
изъ этого ногребенія.

ІІрн раскопкѣ :пч)го кургана намп преікде всего было обнаружено погребеніе въ 
немъ трехъ индивидовъ. Очень неглубоко, около 0,60 м., въ насыпи, въ ш.-в. частн 
ея и на разстояніи трехъ метровъ отъ центра былъ найденъ черепъ и нѣкоторыя 
отдѣльныя кости скелета. Костп, принадлежащія къ двумъ пндивидамъ, былп найдены 
на днѣ погребальной ямы, прпчемъ были разбросаны безъ всякаго порядка.

Черепки, найденные въ больпіомъ количествѣ какъ въ насыпи, такъ и внутри 
іюгребальной ямы^ принадлемсатъ тремъ сосудамъ. ІІомимо костей ншвотныхъ, обна- 
руженныхъ въ разныхъ частяхъ насыпи, въ ней на глубинѣ 0,65 м. въ іолшомъ квад- 
ратѣ и недалеко отъ центральнаго была найдена треть каменнаго блюда. Остальныя 
части этого блюда не были найдены нп внутри погребальной ямы, ни въ насыпи. 
Судя по излому, блюдо было разбито давно, и частей его не находили прохоровцы 
при первоначальныхъ раскопкахъ кургана.

Кромѣ центральнаго и только что описанныхь четырехъ кургановъ въ прохоров- 
ской группѣ имѣются, какъ мы уже упоминали, еще четыре малыхъ кургана, также 
раскопанныхъ прохоровцами. Въ виду того, что въ этихъ курганахъ не было найдено 
ничего, кромѣ скелетовъ, мы изъ нихъ раскопали только одинъ (№ 5), въ которомъ 
былъ только костякъ. *

Такъ какъ въ прохоровской группѣ кургановъ не оставалось ни одного нераско- 
паннаго, то, желая раскопать хоть одинъ нетронутый курганъ, современный прохо- 
ровскимъ, мы стали отыскивать таковой какъ на этомъ, такъ и на сосѣднихъ водо- 
раздѣлахъ. Къ сожалѣнію, найти по близости нераскопанный курганъ оказалось не 
такъ-то легко. Послѣ раскопкн прохоровской группы кургановъ по всей округѣ, на 
десятки верстъ, въ 1911 году прошла кладоискательская эпидемія. Копали и кузми- 
новцы, и михайловцы, и ново-федоровцы, и многіе другіе. Какъ на единственный изъ 
ближайпіихъ нераскопанныхъ кургаиовъ намъ указывали на курганъ, расположенный 
на Общемъ Сыртѣ верстахъ въ пяти къ сѣверу отъ прохоровской грунпы. Курганъ 
утотъ начала копать артель изъ крестьянъ деревень Плетневки и Ново-Федоровки, 
но послѣ того, какъ одного изъ крестьянъ придавило осыпавіпейся зѳмлей, курганъ 
былъ брошенъ недокопаннымъ. При осмотрѣ какъ этого кургана (около 30 м. въ 
діаметрѣ), такъ н сосѣдпяго, значптельно меньшихъ размѣровъ, были обнаружены 
слѣды і)аскопки обоихъ. Пи въ Плетневкѣ, ни въ Мово-Федоровкѣ мнѣ не удалось 
найти ни одного изъ крестьянъ, раскапывавшихъ эти курганы въ 1911 г., такъ 
какъ всѣ они, за исключеніемъ придавленпаго, оказалпсь призванными въ армію. 
Этотъ иослѣдній не могъ сообщить мнѣ никакихъ свѣдѣній, такъ какъ при началѣ 
раскопокъ больпіого кургана опъ пе присутствовалъ, а послѣ того, какъ былъ при- 
давленъ .землей, потерялъ сознаніе, долго болѣлъ и нѳ знаетъ, до чего докопались



вго товаріііци. Нѳ ііолучіівъ увѣрвиносги вь томь, чго ново->федоровскій кѵ'рганъ нв 
разграбленъ, не^имѣя’въ достаточномъ кодичествѣ ни времени, ни средствъ, а жеіая 
все же расконать нетронутый курганъ, я уѣхалъ за 50 верстъ къ Ю.-В. огь Проіо- 
ровки, гдѣ мноіо раньше была отмѣчена групиа изъ трехъ еще не копаныхъ курга- 
новъ. Иаъ этой групиы мнѣ уда:хось раскоиать два кургана значительно меньшихъ 
размѣровъ,фЧѣмъ третій. ІІо, къ сч)жадѣнію, ио снособу погребенія, по найденнымъ 
въ нихъ іфедметамъ и ио другимъ особенностямъ эти курганы оказались совсѣмъ 
ииыми, чѣмъ ирохоровскіе.
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С.  Руденио.

Р ис. 14. Впдъ раокопкп кургава.

II. Описаніе вещей, найденны хъ въ Прохоровскихъ «ур ганахъ .

/  курганъ.

I) Желѣіный лнтой ианцырь, ннйденный совершрнно цѣлымъ. но разбитый на 
члгтн нпходчиками. Гохракнлась какъ нередняя часть, нокрынавшая грудь н часть 
жинога (рнг. 15), такъ н падняя, покрывавшая спнну (рпс. 1й). Къ вырѣзу для шен 
приклрпаиа двумя желѣнными гвоздямп желобчатая полоска желѣва— родъ ворота. 
Тдкая жр оторочка пмѣлась около вырѣзовъ, куда входнли руки. Ннизу, вѣроятно, 
на йысотѣ жнвота прпклепана была пологка желѣза^ составлявшая, вѣроятно, родъ 
пояса. Кугки этого плнцыря, иайденные С. Л. Рудеикомъ- при дослѣдованіп, не оста- 
вляють сомнѣнін въ томъ, что панцырь дѣйствительно прпнадлежалъ къ инвентарн» 
дянваго погррб^нія, и даи)п. падежду на то, что удастся возстановить его цѣликомъ 
яли почтн цѣлнкомъ. Гакъ какъ панцырь вегь нокрыть гугтой ржавчиной, то не пред- 
гтявляется возможнымъ гъ увѣренногтью ска;«іть, не было ли на передней его



Р н с. I-"». ІТсрелиия полопина ж рлізн п іо  лптого паііцыі)л іізъ ] кургпііа. Р ііс . К>. Заднля полонива того жс панцырн.
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СТОР.Н* какнхъ-.ибо „:.абра;кв„ій. Кь сожалѣнію, „вдо.™т«къ врем.нн „е „ознолилъ 
мнѣ тщатель„« „зучнть ..а„цырь .,а мѣстѣ, но А. В. Пононъ „„„.егь ш.ѣ, -по слѣ- 
доьъ какихъ-либо ориаментовъ „л.. изобра;.;е„ій о„ъ не нашелъ, „есмотря .,а тща- 
тельное ..аслѣдо«а,.іе, Кромѣ того, «езъ тщательной очистки ..анцыря врядъ 
«казалось бы возможнымъ усгин«.,„ть .ф ,ы й  рядъ деталей, су„,естве„„ыхъ ;а я  .,о„.,- 
«а„.„ этого рѣдкаго „ам.,т„..ка. Даль„ѣй.„ему „зучені.« .,о,ѵеж„гь вы„с„ить: 1) как„мъ 
оора.омъ соед„„ял..сь «бѣ „«лов.,„к.. .,а„цыря; яс„«, во всякомъ случаѣ, что с«еди- 
нялись о„ѣ сбоку, какъ „а греческихъ арханческнхъ „ан.(ыряхъ :,т«г« т„..а- “>) „ „ ѣ . 
ласъ л., к«жа„ая ..ли какая ш ш  ..«дкладка; 3) была ли предусмотрѣна „ 'усгроена 

защ „іа низа ашііо.а, ІІередняя „олові.на—выс. наиб«льшаго кѵска 0 '>С м 
шир. 0,10; да„„а о .„ей н и .и -0 ,1 4 ; задняя иоловииа— і,ыс. 0 ,3 2 ; шир. 0 ,’з 0 .

2) С„„ра.,ь„ая шейная гр„в„а, найдениая на шеѣ скелета. 0„а іосгоит-ъ изъ 
мѣдной „р«вол«Кі,, обложе„„«й золотой „ластинкой; края „ластинки .сслепапы. н« не 
сварены. Заканчивается обручъ золотымі. совершенно одинаковыми головками живот- 
■ыхъ. Порода животнаго „ео„редѣл„ма,-мы имѣемъ дѣло'съ фантастическимъ эк.іек- 

ческимъ существомъ. Тупая морда съ зубамн ' хищннка; большіе глаза, «брам.,ен- 
ые высту..ающей „олосой въ фбрмѣ не„рав„ль„аго полукруга съ'„асѣчкіми; ш..ро- 

иая пасть, оорамлеиная так«й же „олос«й съ „асѣчками; ,п„ро,сія ла„чатыя ѵши

1  , " р Г м Ѵ " ”" "  - р —
г о і и Г ;  ■“  -  —  Расположены тре-

льникомъ междз- глазам„ и ушами.. Между глазами укрѣпленъ крѵжокъ отъ

,з :  , г  “““
„0.т „  го,овы '’Т ' ' ’*"‘' ‘“ ‘' укрѣнле„„ымъ на „«верх-

Г  «на загибается вверхъ и идетъ „« шеѣ до ,-я
. я, „ач„„ая отъ ушей, раздѣ--,а„а чередующ„мися выстѵ„а,ощим.і гладкимн 

.оло. кам„ и „олосками съ „асѣчкой, т. е. грубо подражаетъ бѵсамъ ііли такъ „азы-
насмому асграпи.у. Діам. 0 ,1 7 3 -0 ,1 8 0 ; длина всего «бруча-1 ,41- длинг „ і,ж Г й  
голопы 0 ,082 в е п х н р й  п  ннншей

е р х н е й -0 ,1 0 ,  окружность нроволокн— 0 , 0 1 7 - 0 , 0 1 8 .  Табі II 1

„ а ііт ъ  „ -'бРазомъ, что од„„ъ' .соне.^ъ

' Г І  і  Т Г : :  - Д е м ъ .  Наиб. д іа і.

п,е(. "«бо^іьшой РУЧ..ОЙ, с«ставля.о-

«'"'КО „Р„ .,осредст..ѣ т,цатеіь„аго 
Х„и„че.к„г.. а„ал„:,а. Діам. 0,12. Тпбл. II. 'ЦтРіьиаго

•-) :іол«т«й «кладъ „,,ж,.„ъ ,ме..а „ зъ ' т,.„,саго л„ст«вог« з.,лота. Слѣдовъ „ри-

найденъ « ,4ЛЪ 1,’ъ "'"■Рейалі.иыхъ Щией. Окладъ
К>(КАХЬ, нрнчемъ, ннсомнѣнно, и изготовленъ онъ былъ не инъ



іі.
одного, а іізъ нѣсісолькихь кусковъ листопого :юлота. Сколько пхъ было, точпомѵ 
опредѣленію не поддается.

ІІластинки, украшенныя орнаментомъ, іижрывали только верхнюю п нижнюю 
части полсенъ; средняя лпбо совсѣмъ не была покрыта :юлотомъ, либо была покрыта 
гладкпмп золотыми пластпнкамп, нѣсколько пітукъ которыхъ найдено (одна цѣльная 
пластпнка— выс. 0,51, шпр. безъ бортовъ— 0,48, съ бортамп —0,01; кромѣ того, пять 
фрагментовъ). Держалпсь ііластпнкп на деревянныхъ нолснахъ загнутымп краями. 
Верхняя 11 нпжняя часть оклада ноженъ, куда входили крестовпна и остріе кини:ала, 
равно какъ п двѣ пластпнкп, вѣроятно, верхнія средней части оклада, покрыты орна- 
мептамп пзъ накладной прппаянной ироволоки, иричемъ и отдѣльныя образовав- 
шіяся такпмъ образомъ гнѣзда заполнены жалкими остатками красной, спней п 
бѣлой эмалп. Возможно, что окладъ вмѣс^гѣ съ кинас?.ломъ побывалъ въ огнѣ, почему 
эмаль и выкрошплась почти цѣликомъ, хотя этотъ проце^ііъ могъ быть и результа- 
томъ дѣйствія сыростп. Несомнѣнныхъ слѣдовъ солокенія, хотя бы частпчнаго, въ 
этомъ погребеніи не имѣется.

0  техникѣ А. В. П о п о в ъ  сообш;аетъ мнѣ слѣдующее. „Перегородкп для эмалп 
п прочія накладныя украшенія (кресты іі т. д.) сдѣланы изъ тонкой крученой 
(мѣстами какъ будто нѣсколько уплощенной) золотой проволокп, припаянной золо- 
томъ же, едва замѣтно. На лерекресткахъ проволоки и прп встрѣчахъ употреблены 
какъ бы золотые гвоздики, вѣрнѣе, только плоскія шляпки. Въ мѣстахъ, гдѣ въ 
гнѣздахъ, заполненныхъ эмалыо, пмѣются бѣлая и красная массы, можно судить, что 
красная составляетъ нижній слой, бѣлая—верхній. Гдѣ лежптъ киноварно-красная и 
сііняя, послѣдняя— верхняя. На концѣ ноженъ эмали не сохранилось. Вы спрашиваете, 
сдѣланъ ли орнаментъ набпвкой золотой проволоки? Набивку понпмаю, какъ сцѣ- 
пленіе проволоки іі фона (пластпнкн) въ силу пхъ естественной слппаемостп или при- 
лппчивости. Этого нѣ'гъ. Гдѣ проволока отиала,—видны соотвѣтствующіе проволочнымъ 
фигурамъ валики золотого прппая, но не вдавленія, какъ было бы, еслп бы про- 
волоку прибивалп, набивали на пластинку. Конечно, полоска прямая тонка до нераз- 
личимости глазомъ; онѣ только осязаются тонкимъ остріемъ, для глаза представляются 
только различнымп оттѣнками въ цвѣтѣ и отливахъ пластинки“.

Обивка украшена слѣдующимп орнаментами. На верхней пластинкѣ, покрывав- 
шей расширеніе ноженъ, куда входила крестовина меча, вверху помѣщены завиткп. 
Въ образованныхъ завиткамп центральныхъ гнѣ.здахъ 1, 2, 4, 6 п 7 (считая слѣва 
направо) остатки бѣлой массы, въ 3 и 5—красной. По нижнему краю той Лѵе пластннкн 
идетъ лиственный орнамеіггъ. Въ гнѣздахъ 3 — Н и 11 — 13 остаткп бѣлой массы, въ 
гнѣздѣ 2— красной. Справа на краю— сквозное отверстіе, обрамленное проволокой.

На пластинкахъ, покрывавшихъ корпусъ ноженъ (сохранилнсь двѣ), мы пмѣемъ 
вверху 6 звеньевъ схематнзованной гирлянды съ языкамн, свѣшивающпмпся между 
каждыми двумя звеньямп, Сохрапилось, кромѣ того, семь скрѣпляющпхъ шляпокъ на 
одномъ кускѣ п пять на другомъ. Кое-гдѣ сохранплись остаткп эмалп. Въ звеньяхъ
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I ц 2 слоями крапная, бѣлая іі ярко-синяя. Иъ центрѣ пластинки двѣ четырех- 
леііестковыя розетки. Въ центральноыъ кругѣ этихъ ра^$етокъ но четыре шлянки. По 
нижнему краю— 7 треугольниковъ остріями нверхъ, Ііъ нѣкоторыхъ гнѣздахъ эмаль: 
въ 4-омъ— киноварно-красная, въ (І-омъ —киноварно-красная и яркосиняя массы.

Часть номіенъ между двумя верхними нластинками и обивкой части, куда вхо- 
дило остріе кинжала, молсегь быть, нокрыта была, какъ сказано выше. гладкими 
золотымп пластинками безъ орнамента, частыо сохраиившимися.

Низъ обкладкн ноікенъ имѣетъ форму язычка съ двумя нолукруглыми боковыми 
расширеніями посрединѣ. Бверху— полоса листового орнамента, затѣмъ орнаменталь- 
ный ромбъ (первоначально ихъ, несомнѣнно, было два) изъ двухъ сломанныхъ подъ 
угломъ сниралей съ кружкомъ въ центрѣ. Образованный двумя расширеніями централь- 
ный кругъ обрамленъ въ расширеніяхъ по периферіи треугольниками остріями внутрь, 
прпмыкающимп іізвнѣ къ бордюру изъ тонкой золотой проволоки. Внутри, справа и 
с.тЬва, по овальному сквозііому гнѣ.зду, обрамленному проволокой. Нижній язычекъ 
.орнаментованъ по борту крул^ками, въ центрѣ два завитка въ формѣ восьмерокъ.

Отверстія въ нилшей части обивки, о которыхъ рѣчь была выше, предназначены 
были, по правпльному замѣчанію Я. И. Смирнова, для прикрѣпленія нолсенъ ремешками 
къ пітанамъ, какъ это мы видимъ постоянно на боспорскихъ стелахъ и на камскихъ 
такъ называемыхъ чудскихъ литыхъ фигуркахъ. Бъ отверстіе въ верхней части обивки 
продѣвался ремень или цѣпочка, за который мечъ былъ привѣшенъ къ ножу (см. 
нпже). Размѣры: крестовина—шир. 0,85, выс. 0,024; первая пластинка— шир. вверху 
0,50, снизу 0,44; выс. 0,44; вторая— шир. вверху 0,475, снизу— нѣсколько меньше; 
выс. 0,45; оконечникъ— выс. 0,725. Табд. III, 1.

6) Рукоятка л^елѣзнаго меча илп кишкала, обложенная тонкимъ листовымъ 
золотомъ -). Набалдашникъ имѣетъ форму полумѣсяца, ручка и крестовина— прямая. 
]іыс. 0,085. Табл. III, 1.

7. Описаніё двухъ серебряныхъ блюдъ будетъ дано ниже Я. И. Смирновымъ 
(табл. I, 1 и 2). 0  болѣе мелкихъ находкахъ рѣчь была выпіе въ отчетѣ С. И. Ру- 
денко. Бозмолсно, что череііки сосуда, о которыхъ говорилъ С. И. Руденко, принадле- 
лсали (;осуду, аналогичному тому, часть котораго удалось возстановить п который 
изображенъ па табл. У, 13.

<) Н а ріісупкѣ (тибл. Ш , 1), гдЬ дииа ])0К0пструкція ыеча, ош ибочно показаны  дпа отверстія. Нп 
оригипалѣ, какъ нндио на іірилпгаомоіі фотографіи (табл. III, 1), имѣотся только одііо , съ правой стороны  
ноженъ.  ̂ ^

2) ІГа рисуикѣ (табл. III, 1) рукоятка ута соѳдинена оі. ііожнамн м еча предположптѳльно. Какъ гка- 
злно пыіив і.ъ отчегЬ С. И. Р уден ко, нельзя устиновиті, съ точпоотыо, ота ли рукоятка плн цѣлый ж е- 
лѣяныи мочъ, опи. пиный н и ж е(т а б л У , 11), паіідоііы  пъ эгомъ погребен іи . Х арактерно, однако, что воз- 
гтппоплсиіп моча, дамиоо нп тпбл. III, 1 п сдѣпанное на оспонапіи точны хъ измѣренііі Н. А . Энмавъ, при- 
подигт, къ длпнѣ ііожеиъ, раііпяющ еііся 0,61о, ііедостпточиой для лезвія цѣльпаго меча (безъ  р у ч к и —

,Ь , но коичикі. меча обломань). Нто пошполяогь думать, что ііъ пож пахъ иаходплся мѳчъ, по длииѣ  
приблизителыіо рпіміяшпИіся только что упом яиутому, но Г.олѣе коі>откій. Такимъ, вѣроятно, былъ мѳчъ, 
ручкл когораго адІи ь оп»('анп: она короче ручкп дѣльппго меча на ѴІ  ̂ сант. (вдѣсь 0,085, тамъ 0,10)!

ак-ь какъ въ мечѣ табл. II длііііа ручкп отпосится къ длинѣ меча какъ I ; 7, то п здѣсь длина клинка 
мвч* должна была ронняться приблизительно (ІО сант., т. е. какъ рааъ длинѣ ію ж енъ.
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II  курганъ.
1) Ш ейная гривна (діам. 0.225 м.) изъ мѣдной проволоки, обложенная листовымъ 

золотомъ. Свободные концы проволоки наглухо и ровно заклепаны; на концахъ ника- 
кихъ изображеній не пмѣется. Гривна послѣ находки разломана на двѣ части. Табл. ІУ, 
5. Рядомъ на табл. ІУ, 1 изображенъ обломокъ другой такой лсе гривны (изъ того же 
погребенія?).

2) Желѣзный кинжалъ съ желѣзной же ручкой, выкованной изъ одного куска 
съ кинжаломъ (дл. 0,35 м.). Рукоятка напоминаетъ вышеопйсанную рукоятку меча 
перваго кургана, но концы навершья менѣе закруглены, такъ что навершье пред- 
ставляется почти прямымъ. Клинокъ нѣсколько расширяется къ серединѣ, т. е имѣетъ 
форму остраго стрѣльчатаго листа, посрединѣ— ребро. Табл. ІУ, 10.

3) Желѣзный листообразный удлиненный наконечникъ копья со втулкой (0,24 м.). 
Табл. ІУ, 8.

4) Часть большого гладкаго круглаго зеркала изъ выше упомянутаго сплава 
съ прямой внизу нѣсколвко закругленной плоской короткой ручкой (діам. 0,17 м.). 
Табл. ІУ, 9.

5) Мѣдная цилиндрическая пронизь съ четырьмя стержнями, поставленными 
крестообразно, посрединѣ пронизи. Дл. 0,018. Табл. ІУ, 7.

6) Крупная плоская буса изъ синяго стекла, раздѣленная съ обѣихъ сторонъ 
желтыми полосами крестъ-на-крестъ на четыре сегмента, въ каждомъ изъ которыхъ 
по зеленому кружку, опоясанному желтой же линіей. Табл. ІУ, 6.

7) Желѣзный трехгранный наконечникъ стрѣлы.
I I I  курганъ. ,
1) Длинный (0,77 м.) желѣзный мечъ съ ручкой той же формы, что и рукоятка 

меча или кинжала, найденная въ первомъ курганѣ, т. е. съ серповиднымъ набалдаш- 
никомъ и прямой крестовиной. Посрединѣ клинка шло, повидимому, ребро. Данныя 
0 мѣстѣ находки этого меча см. выше въ отчетѣ С. И. Руденка. Табл. У, 11.

2) 60 мѣдныхъ трехгранныхъ наконечниковъ стрѣлъ частью безъ втулокъ, частью 
со втулками (вторыхъ значительно больше). Въ наконечникахъ безъ втудокъ внизу 
острые шипы и въ одномъ изъ р^беръ сквозное отверстіе. Табл. У, 10.

3) Каменные бруски-точилки. Дл. 0,13 и 0,11. Табл. У, 1 и 2.
4) Круглое зеркало, разбитое на рядъ кусковъ изъ сплава. Табл. У, 4.
5) Небольшое' мѣдное зеркальце съ приподнятымъ краемъ и прямой ручкой 

въ видѣ прута, заканчивающагося кольцомъ. Діам. 0,08, Табл. У, 5.
6) Обломокъ третьяго зеркала, аналогичнаго № 4. Табл. У, 6.
7) Костяное навершье рѣзное въ формѣ рыбьей илп птичьей головы. Дл. 0,23.

Табл. У, 8.
8) Три костяныя ложки, вырѣзанныя, повидпмому, ивъ лопатокъ мелкихъ моло- 

дыхъ животныхъ. Дл. 0,14; 0,12 и 0,095. Табл. У, 3.
9) Ожерелье изъ ряда бѣлыхъ мѣловыхъ бусъ разной величины съ ребрамп и
мдтвріАДЫ вып. 37. ^



безъ нихъ, разныхъ формъ. Поверхность этихъ бусъ пропитана была, по наблюденіямъ 
Волкова, какимъ-то веществомъ— жиромъ или воскомъ; въ составъ этого же ожерелья 
входилн, повидимому, буса изъ какого-то камня, окрашеннаго въ зелено-синій цвѣтъ, 
и нѣсколько бусъ изъ сердолика. Наибольшая буса діам. 0,05. Табл. У, 7 и 12,

10) Четыре раковины-грифеи.
11) Небольшой глиняный сосудъ изъ сѣрой глины. Наиб. діам. 0,12.
12) Двѣ пронизки изъ свѣтло-сѣрой глины и ядро аммонита, подвергшееся нѣ- 

которой обработкѣ. Табл. \*, 9.
71’ кургаиъ.
1) Шейная гривна изъ мѣдной проволоки, обложенной листовымъ золотомъ, раз- 

ломанная на шесть частей. Табл. ІУ, 1 (вверху).
2) Рядъ мелкихъ и крупныхъ бусъ; 76 мелкихъ изъ каменнаго угля п двѣ изъ 

синяго стекла; нѣсколько крупнѣе— 4 изъ сердолика, 1 изъ плохого аметиста, 1 изъ 
темносиняго стекла съ глазками и 1 изъ розоватаго мутнаго стекла. Табл. ІУ, 1 и 6.

3) Двѣ небольшія спиральныя привѣски или серьги изъ золотой проволоки. 
Табл. ІУ, 4.

4) Золотая серьга или привѣска, состоящая изъ золотой проволочнѳй спиральки, 
къ которой припаяна подвѣска изъ листового золота, украшенная продольнымъ веревоч- 
нымъ орнаментомъ и имѣющая форму, напоминающую восьмерку. Дл. 0,05. Табл. 3.

5) Гладкое круглое зеркало изъ сплава съ возвышающимся на одной сторонѣ 
краемъ, безъ ручки. Діам. 0,26. Табл. ІУ, 2.

6) Черепки трехъ глиняныхъ сосудовъ, изъ которыхъ одинъ оказалось возмож- 
нымъ частично возстановить. Это большой грубый круглодонный сосудъ изъ красно- 
ватой глины, украшенный на плечикахъ грубымъ геометрическимъ нарѣзнымъ орна- 
ментомъ: треугольники изъ нарѣзныхъ параллельныхъ штриховъ, заполненные парал- 
лельными рядами полосъ изъ нарѣзныхъ вертикальныхъ штриховъ. Ш ейка сосуда 
низкая. Табл. У, 13. ,

7) Треть каменнаго блюда, о которомъ рѣчь будетъ нилсе. Дл. по борту 0.32: 
шир. 0,12. Рнс. 17.
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I I I .  Обстоятельства находки и описаиіе вещ ей, найденны хъ  оиоло села Покровки
Уральской области.

•

Иной характеръ имѣютъ погребенія и найденныя въ ннхъ вещи около села По- 
кровки Уральской области (Уральскій уѣздъ, у оліянія Хобды съ Илекомъ, въ 50 в. 
къ 3. отъ Илецкой защиты). И здѣсь раскопки (въ 1911 г.) носили хищническій 
характеръ и повели къ разграбленію нѣсколькихъ кургановъ. Вѣсти объ этомъ раз- 
грабленіи, сообщенныя крестьянскимъ. начальникомъ Ѳ. Я. Поповымъ, побудили Орен- 
бургскую Архивную Коммиссію поручить своему сочлену I. А. К а с т а н ь е  дослѣдо- 
ваніе разграблявшихся кургановъ, которое и было произведено имъ въ томъ же 1911 г.

Отчетъ объ этомъ дослѣдованіи, коснувшемся только двухъ кургановъ изъ цѣлой 
ихъ серіи, расположенной около с. Покровки, опубликованъ въ ТОАК., XXIX (191.3, 
72 слл.). Къ сожалѣнію, недостатокъ средствъ и неблагопріятныя условія не позво- 
лили I. А. Кастанье провести дослѣдованіе съ должной тщательностью и вниманіемъ 
н лишили его возмояшости дополнить свою' задачу раскопкой хотя бы одного изъ 
нетронутыхъ кургановъ.

Курганы Покровской группы расположены на возвышенностяхъ около рѣки Хобды 
налѣво отъ нея и на земляхъ села Покровки. Они всѣ имѣютъ довольно внушительные 
размѣры: отъ 40 до 60 саж. въ окружности и отъ трехъ до шести-семи аршинъ высоты.

Йзъ этой группы крестьянами были разграблены четыре кургана: два на возвы- 
шенностяхъ, примыкающихъ къ Хобдѣ въ 7— 8 в. отъ Покровки, и два на ровномъ 
мѣстѣ въ степп, около самаго села.

Эти два степныхъ кургана, носящіе у киргизъ названіе Косъ-юба, п были до- 
слѣдованы Кастанье. Около нихъ имѣется рядъ другихъ, въ то время не затрону- 
тыхъ кладоискателями.

Первый изъ разслѣдованныхъ кургановъ имѣлъ въ окр. 72 саж., выс. 2 саж., 
насыпь (земляная) куполообразная. Кладоискателями были вырыты двѣ ямы: съ з. 
стороны и въ центрѣ кургана. Въ одной пзъ нихъ (неизвѣстно въ какой) найдены 
ниже описываемыя чаЪти уздечнаго конскаго набора, глиняный горшокъ и мѣдное 
зеркало, переданное крестьянами Ѳ. Я. Попову.

При дослѣдованіи, въ насыпи кургана на глубинѣ одной сажени началп попа-
%

даться лошадиныя и бараньи кости; за ними шелъ слой угля. Подъ этимъ слоемъ, 
въ насыпи, найдены были остатки деревяннаго сооруженія, на крыш^ котораго, вѣ- 
роятно, сожженъ былъ костеръ, давшій большое количество угля. Описаніе этого 
сооруженія не очень вразумительно. Какъ кажется, мы имѣемъ передъ собою 
срубъ изъ бревенъ выш. 1 арш. съ вертикально поставленными на разстояніи аршина 
одинъ отъ другого столбами. Дно сруба (или ямы, надъ которой этотъ срубъ былъ 
сооруженъ) смазано было глиной и покрыто толстымъ слоемъ бѣлой пыли (известь 
или мѣлъ?). Вещей никакихъ найдейо не было, но нашлись кости скелета и обломки



глиняныхъ сосудовъ. Такъ какъ раскопки были прекращены до окончательнаго разслѣ- 
дованія кургана, то осталось не выясненнымъ, имѣлись-ли въ курганѣ другія погребенія.

Во всякомъ случаѣ, можно думать, что мы имѣемъ дѣло съ погребальнымъ 
обрядомъ и сооруженіемъ, аналогичными тѣмъ, которые намъ извѣстны для Канев- 
ской группы Кіевскихъ курганныхъ погребеній и для болѣе поздней группы погребеній 
Роменскихъ могильниковъ.

И тамъ, и здѣсь погребальный срубъ возведенъ былъ на поверхности материка. 
причемъ надъ срубомъ зажженъ былъ ^кертвенный костеръ, надъ которымъ насы- 
панъ былъ верхъ кургана, и въ насыпь брошены были кости съѣденныхъ во время 
тризны животныхъ. Къ сожалѣнію, не поддается выясненію, найденъ-ли былъ уздеч- 
ный бронзовый наборъ въ особомъ погребеніи, или въ насыпи кургана надъ костромъ.

Второй меньшій курганъ (окр. 52 саж., выш. 5 арш.) былъ разграбленъ крестья- 
нами, нашедшимп тамъ рядъ вещей одного типа съ тѣми, которыя открылъ Ка- 
станье. Возможно, что ими же найдены были и металлическіе сосуды (по слухамъ, 
золотые, что врядъ ли вѣроятно), отпечатокъ одного изъ которыхъ былъ установленъ 
Кастанье на днѣ гробницы. ►

Дослѣдованіе выяснило, что въ насыпи кургана, на глубинѣ 1 арш., находился 
деревянный помостъ (явленіе обычное въ кіевской группѣ кургановъ). Подъ помо- 
стомъ насыпанъ былъ мѣлъ. Яа глубинѣ 3 арш. подъ помостомъ найдены были ло- 
шадпныя кости )̂. Въ насыпи кургана, по мѣрѣ приближенія къ материку, попадались 
брошенныя здѣсь при засыпкѣ кургана грабителями или выброшенныя пми при раз- 
грабленіи гробницы вмѣстѣ съ землей глиняныя бусы, мелкіе кусочки мѣди, три 
золотыя головки животныхъ, наконечники стрѣлы, кусочки кости и дерева, раковины 
и черепки стеклянаго сосуда.

. Въ центрѣ кургана (на глубинѣ 4 арш. отъ верхняго помоста?) найдено было 
погребеніе, описанное настолько невразумительно, что нѣтъ возможности сказать, 
имѣемъ ли мы дѣло съ погребальной ямой въ матерпкѣ, илп въ насыпи кургана. Первое 
вѣроятнѣе 2).

Костякъ былъ потревоженъ грабителями. Лежалъ онъ съ с. на ю. Въ двухъ 
мѣстахъ на полу видны были два углубленія, оставленныя стоявшпми здѣсь сосу- 
дами. Въ головахъ скелета г. Кастанье нашелъ рядъ предметовъ, не дорытыхъ гра- 
бителями, а именно нижеописываемые: печать и.зъ халцедона, пять нашивныхъ бля- 
шекъ, зубъ въ оправѣ, коготь, раковину въ оправѣ, четыре золотыя застежкн съ 
остатками ремня, обломки дерева, обломки костяного предмета. бусы, кусочки ремня съ 
узломъ и кожи, обломки какого-то желѣзнаго предмета.

‘ ) НаНдѳмнан адѣсь же, по описанію  К астанье, малахитовая илп бирювовпя фигуркн сидящ ѳіі 
'•оЛякн, по мнѣпію А. В . Попопа, янляѳтся „ ѳ с т ѳ с т в й н н ы м ъ  жолвачкомъ“.

») Выгіисываю описаніе г-на Кастаньѳ, мнѣ непонятноѳ. „Въ цѳнтрѣ кургана на глубинѣ 4 «рш. 
подъ обнаруж илось погребѳніѳ. Д н о  могилы подъ поломъ было засы паио мѣломъ,’ охрой , сѣроЙ
н ( оломой , Значитъ ли вто, что мы имѣѳыъ дѣло съ  грунтовѳй ямой въ 4 арш . глуб., закрытой св ер ху  
доокамя, полъ которой былъ аасыплнъ мѣломъ. охрой , сѣрвй и соломой, или что-либо другоѳ , я не аиаю
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Погрѳбальный обрядъ н форма погребадьнаго сооруженія и здѣсь представляются 
довольно яснымн. Мы нмѣемъ, очевидно, дѣло съ грунтовымъ погребеніемъ въ ямѣ. 
По засыпкѣ ямы и сооруженіи части кургана совершена была тризна и надъ мѣстомъ 
тризны настланъ деревянный помостъ, надъ которымъ насыпанъ былъ верхъ кургана.

Даю теперь описаніе вещей, поступившихъ изъ обоихъ кургановъ въ музей 
Оренбургской Архпвной Коммиссіи. #

I  кургапъ.
1) Части уздечнаго набора. Четыре мѣдныхъ бляхи съ скобами на задней сто- 

ронѣ, имѣющія форму языковъ и украшенныя наверху головой грифона (дл. 0,11). 
Двѣ круглыя бляхи съ такими же скобами, украшенныя наверху головой грифона 
(дл. 0,06). Четыре гладкихъ круглыхъ бляхи (діам. 0,05). Наконецъ, бронзовая голова 
горнаго козла (выс. 0,05). Табл. VI, 23— 25, 30 н 31.

2) Мѣдное круглое зеркало съ короткой прямой плоской ручкой (діам. 0,1 <). 

Табл. Т І, 35.
3) Два черепка грубаго глинянаго сосуда, не позволяющіе установить форму сосуда.

П  курганъ.
1) Печать въ видѣ конуса изъ бѣлаго халцедона ахеменидскаго типа. Печать 

оправлена въ золотой колпачокъ со скобкой наверху для подвѣшиванія. На колпачкѣ 
съ двѵхъ сторонъ по накладному завитку изъ золотой проволоки. Па печати обычное 
для ахеменидскнхъ печатей, но очень бѣглое изображеніе царя, борющагося со львомъ, 
поднявшимся на заднія лапы. Правая рука царя схватываетъ льва за горло, въ лѣ- 
вой мечъ. Выс. 0,05. Табл. УІ, Ю—12.

2) Четыре овальныхъ золотыхъ нашивныхъ бляшки, на задней сторонѣ которыхъ 
по двѣ петельки для нашиванія. Па бляшкахъ вытиснены по двѣ головы ушастыхъ гри- 
фоновъ, заполняющія всю поверхность бляшекъ. Выс. 0,06, шир. 0,04. Табл. УІ, 3, 4.

3) Золотая квадратная бляшка съ одной петелькой на обратной сторонѣ. На ней 
вытисненъ орнаментальный квадратъ съ пальметками по четыремъ угламъ и сторо- 
нами изъ рядовъ точекъ. Въ центрѣ— кругъ. 0,025. Табл. УІ, 6.

4) Двѣ золотыя головки льва впрямь, сзади по двѣ петелькп. Выс. 0,03. Табл.

УІ, 2.
5) Двѣ болѣе мелкія золотыя головки, можетъ быть, кабана. Сзади задѣланы 

наглѵхо приклепанной золотой пластиночкой. Дырочкп для нашпванія по обѣ стороны 

ушей. Выс. 0,02. Табл. УІ, 5.
6) Четыре золотыя скобы, двѣ (разныхъ размѣровъ, побольше н поменьше; дл. 

0,06 и 0,03) въ видѣ заостренныхъ язычковъ, остальныя (также побольше н по- 
меньше) съ серповиднымъ концомъ. Всѣ онѣ были прибиты къ ремню .золотыми 
гвоздиками. Табл. УІ, 8, П, 13 и 14.

7) Клыкъ хищнаго животнаго (медвѣдя?), обдѣланный въ золото; на верхнемі. 
концѣ оправы— золотое колечко для подвѣшиванія; оправа украшена треугольниками 
изъ зерни. Дл. 0,085. Табл. УІ, 7.
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8) Іретичная раковина въ такой же золотой, но почти не орнаментованной 
опривѣ. Дл. 0,05. Табл. VI, 1.

9) Подобіе когтя птицы изъ зеленаго стекла съ дырочкой для прпвѣшиванія.
10) Гри клыка хищныхъ животныхъ, два крупнаго, одинъ — мелкаго. Табл VI 

16— 18. ■ ’

11) 14 бусъ: раковнна сургеа топеіа, 6 изъ синяго стекла, одна изъ сердолика, 
6 золотыхъ круглыхъ. Табл. Л1, 15.

12) Обломки двухъ раковинъ.

13) Восемь мѣдныхъ трехгранныхъ наконечниковъ стрѣлъ. Табл.VI, 19— 22 и 27 29.
• 14) Черепки стекляннаго сосуда или сосудовъ, такъ называемаго, финикійскіго
стекла, т. е. синяго стекла х ъ  бѣлыми и красными прослойками.

15) Два обломка желѣза.

16) Куски кожанаго ремня съ узломъ и остатки кожи, частью орнаментованной 
нарѣзнымн завитками. Табл. VI, 37.

Ь )  Кусочки дерева; на одномъ слѣды малиновой краски, на другомъ какое-то 
рѣзное изображеніе. Табл. VI 33 и 34.

18) Обломокъ костяной ложечки.

19) Какая-то фрагментованная фигурі^а изъ кости. Табл. VI, 36.
20) Свѣтлоголубые слитки стекла, среди нихъ половина раковины сургеа топе<а.
21) Кусочки дерева съ желѣзными гвоздиками.
Щ  Краска въ родѣ охры, мѣлъ и смола.

23) Черепки мѣстнаго, тщательно сдѣланваго на гончарномъ кругѣ сосуда хорошаго ’ 
обжига.

Мы имѣемъ, такимъ образомъ, остатки вооруженія — стрѣлы и, можетъ быть, 
кинжалъ; части ожерелья, къ которымъ, можетъ быть, принадлежали и головки жи- 
вотныхъ и подвѣски (печатка, клыки, раковины); части головного убора —  золотыя 
нашивныя бляшки; можетъ быть, части кожанаго колчана, украшенныя зодотомъ- 
остатки деревяннаго рѣзного ящичка, можетъ быть, инкрустированнаго костью; ко- 
стяные предметы обихода; металлическую и глиняную посуду.

IV. Аналогичныя находки въ Оренбургсвоиъ краѣ и южномъ Поволжьѣ.

Раэбираясь въ вещахъ, найдениыхъ въ Прохоровкѣ и Покровкѣ, мы, прежде всего 
должаы отмѣтить, что обѣ группы находокъ врядъ-ли одновременны. Находви въ 
Локровкѣ датнруются цѣлымъ рядомъ указаній. Во-первыхъ-ахеменидск.тя печать Хотя 
изображеиіе на печати н очень бѣгло, но и форма печати, н сюжетъ, и стиль компо- 
зищи настолько близкн къ ахеменидскимъ печатямъ IV и III в. до Р. Хр., что датн- 
ровать печать изъ Покровки временемъ болѣе нозднимъ, чѣмъ IV в. до Р. Хр. 
врядми представляется возможнымъ. То-же заключеиіе подтверждаетъ и отмѣченная 
уле астанье ближайшая аналогія между клыкомъ-подвѣсвой Покровки и такнмъ же
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Л:

клыкомъ-подвѣской изъ ІУ Семіібратняго кургана ‘). Какъ ни датировать отдѣльныя 
погребенія группы Семибратнйхъ кургановъ, ни одно изъ нихъ не принадлежитъ вре- 
мени болѣе позднему, чѣмъ конецъ ІУ иди начало Ш в. до Р. Хр. На то же время ука- 
зываютъ и остатки сосуда или сосудовъ изъ такъ называемаго финикійскаго стекла. 
Ему же не противорѣчатъ и стиль золотыхъ напіивныхъ бляпіекъ съ грифоньими голов- 
ками, точныхъ аналогій которымъ я въ южной Россіи не знаю, но общій характеръ кото- 
рыхъ ничѣмъ не разнится отъ напіивныхъ бляшекъ пантикапейскаго ііроизводства, обыч- 
ныхъ для курганныхъ погре^еній южной Россіи, относящихся къ ІУ — III  в. до Р. Хр.

Интересную параллель къ четырехугольной бляпікѣ, украшенной пальметками, 
даютъ находки дополнительнаго разслѣдованія насыпей Семибратнихъ кургановъ въ 
1878 г. (см. ОАЕ. 1880, Атл. табл. ІУ, 17 и 18, стр. 97). И здѣсь основнымъ моти- 
вомъ украшенія квадратныхъ бляшекъ являются пальметки. ,

На львиныя наш иБныя головки или изображенія шкуры львиной головы, к акъ  на 
старшихъ монетахъ Пантикапея, очень похожи золотыя львиныя головки изъ кургана 
№ 152 около Криворукова, Чигиринскаго у., раскопаннаго гр. Бобринскимъ въ 1903 г. 
(см. И А Е . 14, 20, рис. 50). Курганъ этотъ относится еще къ архаическому времени, 
какъ и вся группа сосѣднихъ кургановъ, соотвѣтственно чему и головка носитъ болѣе 
архаическій характеръ, чѣмъ покровская. Ср. сходныя съ головками меньшаго размѣра 
покровскихъ кургановъ бронзовыя головки болѣе грубаго стиля изъ состава бронзоваго 
набора узды одного изъ Аксютинскихъ кургановъ (Др. Пр. III, табл. ХЬУІІ, № 345). 
Обычны въ скиѳскихъ курганныхъ погребеніяхъ и золотыя скобы фигурныя и про- 
стыя, съ орнаментами и безъ оныхъ. Обычно онѣ бываютъ довольно круПныхъ размѣ- 
ровъ и украшаютъ края деревянныхъ сосудовъ, но имѣются н болѣе мелкія, вѣроятно, 
нашивавшіяся на кожу: см. скобу изъ того же кургана Чигиринскаго уѣзда въ И АК ., 
14, стр. 20, рис. 51, ср. іЪі(і. стр. 10, рис. 11 и чаще.

Можно ли считать прототипъ всѣхъ описанныхъ вещей греческимъ, прёдста- 
вляется весьма сомнительнымъ. Во всякомъ случаѣ, золотыя львиныя головки По- 
кровскаго и выше указанныхъ скиѳскихъ погребеній находятъ себѣ ближайшія и исчер- 
пывающія аналогіи въ вещахъ восточныхъ, найденныхъ на Востокѣ. Укажу, прежде 
всего, на львиную головку - привѣску изъ Аму-дарьинскаго клада ( В а и о п ,  Тііе 
ігеазиге оіГ іЬе Охп8, II, 14) и, особенно, на костяныя рѣзныя львиныя головы изъ 
погребеній Алтая, раскопанныхъ В. В. Р а д л о в ы м ъ  и принадлежащихъ, по его клас- 
сификаціи, къ желѣзному вѣку, см. ЗРАО., УІІ (1895), табл. XXXI, 9. Характерно, 
что тамъ же мы находимъ ближайшую аналогію и къ костяному навершью въ формѣ 
львиной головы изъ нижеописываемаго оренбургскаго же архаическаго погребенія 
(табл. УІІ, 4), см. Р а д л о в ъ ,  1.1., табл. XXXI, 6.

Все это указываетъ на У І—У в. до Р. Хр., какъ на наиболѣе вѣроятную дату 
погребенія II  Покровскаго кургана. Тѣмъ же временемъ я датировалъ бы и уздечный

1) См. О АК. 1877, Атл. II, 13, стр. 27. О профилактичѳскомъ зн аченіи  клыковъ С т е ф а в н ,  О АК. 
1866, 181, 196 слл.
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наборъ 1 Покровскаго кургана. И здѣсь точныхъ аналогій для оригпнальныхъ мѣд- 
ныхъ или бронзовыхъ бляхъ уздечнаго набора я не знаю. Но общій характеръ ихъ 
очень близокъ къ стилю многочисленныхъ уздечныхъ наборовъ раннихъ Семибратнихъ

и Нимфейскихъ кургановъ.
Хорошія аналогіи даютъ и указанныя архаическія погребенія Чигиринскаго у., 

раскопанныя Бобринскимъ. Помимо того, что въ рядѣ этихъ кургановъ найдены части 
уздечнаго набора въ видѣ грифоньихъ головъ съ шеей, трактованной какъ пальметка 
и какъ спираль (см. ИЛК. 14, 9, рис. 9; 17 рис. 39 и 49), мы имѣемъ въ той же 
группѣ очень интересную золотую пластинку, набитую когда-то на дерево золотыми 
гвоздиками п украшенную двумя рядами поставленныхъ одна надъ другой грифоньихъ 
головъ около центральной рубчатой полосы (іЬій., 16, рис. 35). Интересно, что вниз5 

эта пластинка украшена головой козла, напоминающей бронзовую голову козла того же 
покровскаго уздечнаго набора (табл. УІ, 32). Хорошей аналогіей для золотыхъ бля- 
шекъ съ головами грифоновъ, о которыхъ рѣчь была выше, могутъ служить золотыя 
нашивныя грифоньи головки изъ той же группы кургановъ (И А Е ., 20, рис. 47, 48).

Весьма важно отмѣтить здѣсь же, что ни одна изъ Покровскихъ вещей не мо- 
жетъ быть связана съ чисто греческими вещами и что всѣ аналогіи ведутъ насъ на 
Востокъ. Въ такъ называемыхъ скиѳскихъ погребеніяхъ Кубани, Крыма и Приднѣ- 
провья привлеченныя нами, какъ аналогіи, вещи принадлежатъ къ категоріи тѣхъ, 
происхожденіе которыхъ лежитъ, несомнѣнно, на Востокѣ и бо.льшая часть которыхъ 
ѵкрашена въ такъ называемомъ скиѳскомъ звѣриномъ стилѣ, восточное происхожденіе 
котораго неоспоримо. Цсобѳнно типичны въ этомъ отношеніи мѣдныя бляхи конскаго 
ѵбора, стиль и техника которыхъ весьма близки къ наиболѣе раннему стилю и тех- 
никѣ конскихъ уборовъ скиѳскихъ погребеній. Объ этомъ, въ связи съ недавней на- 
ходкой на Тамани, датированной У ІІ—^''І в. до Р. Хр. (Прушевская, И А Е ., 63, 31 слл.),

я говорю въ другомъ мѣстѣ.
Ксли вопросъ 0 датѣ Покровскихъ кургановъ выясняется. такимъ образомъ, до- 

вольно опредѣленно, и общая физіологія инвентаря оказывается очень близкой къ 
типичному инвентарю скиѳскихъ погребеній юга Россіи, правда, съ нѣкоторымн харак- 
терными особенностями и съ подчеркнутымъ восточнымъ характеромъ, то вопросъ о 
датѣ и характерѣ Прохоровскихъ кургановъ и пхъ погребеній далеко не такъ простъ 

и ясенъ.
До извѣстной степени дата ихъ опредѣляется найденными въ первомъ курганѣ 

серебряными блюдами съ надписями. Ахеменидскій характеръ ихъ не подлежитъ 
гомнѣнію, надписи же, какъ увидимъ ниже, ведутъ насъ въ эпоху не раньше IV 
III в. до Р. Хр. Иадо при этомъ считаться съ тѣмъ, что такія вещи, какъ блюда. 
моглн очень долго быть въ употребленіи, прежде чѣмъ попасть въ могилу. Поэтому 
оезъ тщательнаго анализа всего инвентаря и безъ широкаго сравнительнаго матеріала 
ныска.чаться о датѣ ІТрохоровскихъ погребеній и характерѣ всего культурнаго уклада 

ихъ невоаможно.



Къ гчастьго, ііа ііомоіць ііамъ іірпходігп. оПл.п.пый аиалогичпі.ііі мапфіалъ імъ 
тѣ \ъ  жо мѣстііостей. Ксѵіи Поіѵроііскі(‘ ку|)гапм сі»(‘діі логрсПсцііі Орсііііѵргской областіі 
стоятъ, к.ак,ъ оудто, особііпкомъ, то ІІрохоропск,і(‘ пходлтъ пъ (»іір(*дѣл<мінуіо групііу, 
предс,тапііт(‘,ліі котороіі быліі паходпмы пъ Оропбургскомъ краѣ ік; р;і:гь п быппліі нс- 
однократпо описапы. До спхъ пор'ь, одиако, иіікто ие ііытался соііостапить песь ма- 
трріалъ II ИІІК.ТО це ука.^^ыпалъ иа блігжпйііим» родстпо отдѣ-лыіыхъ иаходокъ, частг.ю 
(‘лучаГіныхъ, частыо япипінихс-я результатомъ болѣ(> или м(міѣе иаучиыхі. раскопокъ.

Иаііболѣе интвросиы разультаты раскоиокъ Макаренка, ЛГипі.0, Леі|)сдова, Паза- 
рог.а, I. Л. Кастанье и Л. В. Ііопопа. Съ иихъ мы и иачпемъ ').

ІЗъ 1903 г. II. Е. і ѴГакаренко дослѣдопа.ііъ разслѣдоьапиыіі до нсго Л. Лни-
ховскимъ болыной кургаиъ Оренбургской губ., Орскаго у. около иогаОа Красио^ 
горскаго, гдѣ раскопка иачата была мѣстііыміі крестьяпами. Ку рганъ ототъ (в. ок.
() арпі., окр. 15 саж.), входящій въ состаБъ цѣлой груниы кургпиояъ, иаходнтся пъ
7Г) в. отъ Ореибурга по Орс^ъому тракту, въ ІѴ'2 в. отъ указаииаго ьпсслка, ііа ира- 
вомті гористомъ берегу Урала иа Бозвышеніи, комаидующсмъ надь (ікрсстностью. 
Дослѣдованіе Макаренка выяенидо, что ногребеніе иодъ этимъ кургано?[і. имѣло форму 
удлиненной четвероугольной ямы въ материкѣ съ закругленными угл;іміі. Иадъ .этой 
ямой, по засыпкѣ ея, соору.жена бьтла плотно утрамбованная площадка нзъ комісовъ 
глнны. На ятой площадкѣ сожженъ бьтлъ огромный костеръ, въ которомъ сгорѣло 
много костей различнътхъ животныхъ; сюда же бропіены были три ,'желѣзныхъ кии- 
жала и одинъ или два мѣдныхъ котла азіатскаго типа, иайденные крестьянами во 
время ихъ раскопокъ. Надъ плопі;адкой затѣмъ насъіпанъ былъ курганъ. Впѣ площадки 
найдено было еіце одно погребеніе съ сожженнымъ трупомъ. вѣроятно, болѣе позднее 
внускное. Костякъ главнаго погребенія пайденъ былъ безъ головы, нижнія его ісонеч- 
ности былн, мож,етъ быть, растасканы суслііками (см. рис, 2 на стр. 81 въ ТОЛК. и 
рис. 256 въ ОЛЕ.). На простраиствѣ торса найдено было 6 мѣдныхъ трехгранныхъ нако- 
нечниковъ стрѣлъ. причёмъ одпнъ изъ нихъ найденъ былъ вонзеннымъ въ правую лопатку 
съ наружной ея стороны. Возможно, что погребенный былъ убитъ въ боіо стрѣлами. 
Иодъ костякомъ видны были остатки истлѣвпіей ко.жн; ио контуру этой кожи лелсал(і 
болѣе 100 золотыхъ полыхъ, какъ бы витыхъ трубочекъ. .Макаренко вполнѣ осиова- 
тельно полагаетъ, что покойиикъ завернутъ былъ -въ кожаный плащъ, обшитый іпну- 
ромъ съ указанными золотыми трубочками. У ираваго бедра наігдоиъ былъ очень 
характерный короткій мечъ или кин/і.а,.гь (клинокъ — 0,40 м. дл.) въ деревяиных'ь 
ножнахъ, Иоікньт обложент^і бт.іли (только па одной сторсіиѣ.) тоикимъ золотымь ли- 
стомъ. и»і)ехваченнымъ св('рху иадъ |)асніир(міі('м'ь для іѵрестовииы и внизу иадъ 
((собо ѵкрашсииТ)імъ коицомъ иоѵі,‘еиъ скобами лептам и изъ золотоіі топіѵоіі іп‘ревитой

I) ( 'пЬ .тЬнІЯ  о б і .  Г)ТПХТі р п о к о п к а х і .  порепѳчятлііы ПЪ ДОПОЛЬНО ОумГіурнОІІ,  НО О ЖО ПОЛѴѴШОІІ 

р а П о т Ь  I. Л. К л т  п и ь о — Д р о н н о с т н  К п р г п Я ( ’к о і і  о т о п н  н ( ' ) р о н б у | \ г р к п г о  прпя, О і ю н Г .ѵ р г ь ,  1010, отр. 30 
п л .  (ТОЛК., 7. X X II).

■̂ ) Л . Л н іг .4 о  II (■ к  і іі, ТОЛІѴ, Х \ ‘1 (190С»), П5) о л л . ;  11. Н. М а  к  »  р  е  и  к о ,  іііііі.,  ТС. ( лл.;  ( І А К .  Г.ЮѵІ

1 і?ЛЛ.
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проволокп. еле захватываіощпмп ножпы меча па ооратпой сторонѣ (ОАК. 1. 1., рпг. 25»,  
'ГОЛК.. 1. 1. рис. 3). Копімп. ноисенъ имѣетъ лнпзу два овальпыхъ рагшпренія гправа 
ц (мѣва п закр> гленъ внизу въ формѣ утпнаго носа. Въ центрѣ расшпренія у краевъ 
нмѣются два отверстія для прпкрѣпленія меча къ ногѣ. ОПоротная гторона ноікенъ. 
можеі^ъ быть, была юбпта кожей, прпкрѣпленной къ дереву серебрянымп гвоздикамп. 
Рукоятка меча имѣетъ серповпдный пабалдаиінпкъ п прямуіо крестовину; рукоять. 
можетъ быть, витая. Вся рукоятка обложена листовымъ золотомъ, украшеннымъ

псевдо-зернью (табл. III, 3).
Поразительное сходство .чтого меча съ прохоровскимъ бросаетгя въ глаза.
Лзіатскій котелъ изъ красной мѣди, найденный крестьянаміі, пзображенъ ^Іака- 

ррнкомъ въ 'ГОЛК., 1. I ,  рпо. 4. Характерна высокая нолша, двойная полоса веревоч- 
наго орнамента въ верхней части брюшка и фигурныя ручки. Котелъ зтотъ ближе 
къ мииусинскимъ котламъ интересующаго насъ типа, чѣмъ къ котламъ, обычно на-

ходимымъ въ скпѳскихъ погребеніяхъ юга Россіи.
Изъ найденныхъ крестьянами кпнжаловъ одпнъ опубликованъ Макаренкомъ(ТОЛК.. 

рис. 5). Рукоятка его имѣетъ форму рукоятокъ скиѳскихъ мечей съ овальнымъ на- 
балдашникомъ и, можетъ быть, сердцевидной крестовиной.

Ту н;е, приблизительно, картину даютъ находки П. С. Н а з а р о в а  (см. табл. II, 
1 __4) въ небольшомъ курганѣ Орскаго у. въ мѣстности Бгішь-Уба къ з. отъ верховьевъ 
р. Чебаклы )̂. Въ курганѣ найдена была грунтовая могила, можетъ быть, покрытая 
деревомъ. Въ ней лежалъ скелетъ, вѣроятно, женскій; тутъ же костякъ лошади.

При скелетѣ найдены: 1) зеркало съ ручкой, кончающейся изобраяіеніемъ барана 
(рис. 1 ) ’̂ ); 2) двѣ золотыхъ неодинаковыхъ серьги: на золотомъ открытомъ кольцѣ 
припаянъ двойной конусъ изъ листового золота; на ребрѣ золотая витая проволока; 
заходящій на другой край золотого лпста вырѣзанъ фестончиками; къ нпжнему концу 
этихъ двухъ конусовъ прппаяна на одной серьгѣ шестигранная усѣченная пирамидка, 
на каждой сторонѣ которой тіриклепанъ орнаментъ изъ золотой проволоки въ видѣ 
восьмерки; внизу ппрамидка кончается двумя шариками; на второй серьгѣ конусы 
кончаются непосредственно четырьмя іпарпкаміі въ видѣ винограднаго грозда (рпс, 4 
п 5 и напіа табл. ѴМ1, 2); Я) рядъ яолотыхъ напіивнЫхъ бляшекъ, частью круг- 
лыхъ (4Н), частыо въ видѣ четырехлепестковой розеткп (2), частью въ видѣ подобной 
же, но болѣе илн менѣе удлиненной розетки (Н); во всѣхъ по двѣ дьтрочкн для на- 
піиванія (рис. наша табл. \ ’ІІ, З); 4) рукоятка ножа (?) изъ костп, кончаюп^аяся 
грубо извяянной головой льва съ очень болыпимп зубами, въ ббщемъ пе гречегьаго. 
а. гкорѣе, иранскаго типа (рис. 7, наша табл. \ П ,  4); 5) костяная лолѵка съ коротт.ой 
рупкой, имѣюпіРЙ ({)орму упіас/гой и зубастой остроносой головы, того лсе гппа. что

») Л. Х а р у г п н  ь ііь Изв. И м п. Общ. .ію о. гп п е а т .,  ^н;л/»оИ. п Ь Х \ ’ІІ1 (ІЯІЮ), 2ЯЯ глл. Д а-
ваеиля здЬсь репродѵкція нѣкоторылъ н р щ о й  п т о И н п х о д к и  с д і л п н п  п о  н о н ы і п , фотогрлфінмъ, которнми  
й оЛня»нь ;иг.Г)оаностіі Л. Ь. ОрКшникопа. Н<-ѣ ноіци нынѣ находятои иъ Могконокомъ ІЬ тоіп іяоском ь  
Муаеѣ.

Ср. Г. о Г» р и и п к о іі, К ург. 1Л , «і8.
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головы на большой Прохоровской гривнѣ; на внѣшней (.торонѣ ложки выгравировано 
і’Рубое нзображеніе скорченнаго хищннка съ когтистыми характерно стилизованными 
ланами и большими ушами (табл. УП, 1); Я) раковина съ краской, бусы изъ стекла 
(двѣ ікелтаго цвѣта) и голубой смальты (табл. VII, :-і), кожаный футляръ для зер- 
кала съ нашитыми на него бусами, два глнняныхъ сосуда (одинъ на рис. 2).

Въ этомъ курганѣ очень типично обшііе рѣзныхъ изъ кости предметовъ. Харак- 
терна 11 форма золотыхъ бляшекъ, пред^тавляіощая довольно близкую аналогію ква- 
дратной бляшкѣ Иокровскаго кургана.

Вольшое чисдо кургаиовъ раскоиалъ въ Оренбургской губ. И. К. М и н к о въ 
1909 г. (ОАК. 1909, 192 слл.). Краткій отчетъ безъ изображеній найденнаго не даетъ 
возможности судить 0 характерѣ погребеній, времени и характерѣ вещей. Все лсе 
цредставляется весьма вѣроятнымъ, что часть найденныхъ иогребеній иринадлежиі^ъ 
къ интересующей насъ эпохѣ и входитъ въ составъ группы, которою’ мы занимаемся.

Интересенъ курганъ № 25 около пос. Синвглазова. Здѣсь найденъ былъ, какъ 
и въ впускномъ погребеніи Красногорскаго кургана, сильно сожженный костякъ въ 
неглубокой ямѣ, съ нимъ берестяной колчанъ съ 40 мѣдными наконечниками стрѣлъ, 
длинный желѣзный мечъ (не изображенъ и не описанъ), два желѣзныхъ и одинъ мѣд- 
ный крючки, череііки глиняныхъ со(^удовъ, скорлупа отъ гусиныхъ яицъ, кости 
лошади и чабть блюдца изъ песчаника. Того лсе характера находки въ кург. Л« 20 
и 23 V пос. Исаковскаго. Несожженныё скелеты погребены здѣсь, какъ и въ Про- 
хоровкѣ, головой на с. въ материкѣ въ неглубокой ямѣ. Найдены: бронзовые нако- 
нечники стрѣлъ, кости лошади, бусы и круглодонные горшки съ скромнымъ орна- 
ментомъ на плечикахъ того же типа, что вышеописанный Прохоровскій горшокъ.

Болѣе интересны и лучше иллюстрированы раскопки Н е ф е д о в а  въ южномъ 
Пріуральѣ, произведенныя въ 1887 и 1888 годахъ ’). Наиболѣе интересныя находки 
дали слѣдующіе курганы:

1) Золотой курганъ на лѣвомъ берегу Илека на Тамаръ-Уэткелѣ (1. 1. 0 сл. и 
18 сл.). Небольшой курганъ (2 ’/а арш. выш., 42 салс. окр.) содержалъ'’ рядъ по- 
гребеній; особенно интересенъ инвентарь, сопровол;давпіій два костяка — мужской 
и женскій. При первомъ найдены были: золотая гривна, золотая серьга, красноватая 
буса, 32 мѣдныхъ наконечника стрѣлъ. При второмъ: двѣ пиргѵмидальныя подвѣски 
отъ серегъ изъ лаписъ-лазули, шестигранная стекляная буса, 7 голубыхъ пронизокъ 
и др. вещи. Вещи, къ сол^алѣнію, не опубликованы и нѣтъ точнаго описанія 
строенія погребеній. Курганъ остался недослѣдованнымъ; кромѣ описанныхъ двухъ 
костяковь, въ немъ найденъ рядъ другихъ съ аналогичными вещами. Интересна 
находка во второмъ курганѣ той лш группы, содержавшемъ таклсе рядъ погребеній, 
костянаго наконечника въ видѣ головы грифона (Нефедовъ 1. 1., стр. 7, рис. 2; ср. 
іюдобный наконечникъ въ Прохоровскихъ курганахъ, табл. V, 0).

М Маіп. по ЩіХ. вост. губ.у изд. Мосы. А р х . Обіц., 111 (18УУ), сь I) ф ототтпічоокнм и таблицамн.
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2) КургянЕЛ III) і>. Уралу око.іо 11;іи.іоисиоІі ст. (('тр. 11̂  П<) и 41, табл. 5). Въ 
отчеі-ѣ 0 раскопиахь ІІсфодоия уіюмииается иаходка только брон:іоион чашки (табл. 
5,1); осхальиыя, иішбрааѵеииіая иа табл. 5, вещи имъ ие уиомянуты и отнесены къ 
находкіімъ около Иаилоиской ст. нъ оиисаиіи таблицъ (стр. 41). Изъ этихъ вещей 
иитересиы н относятся къ иитересующему иасъ культуриому обиходу: желѣзный 
мечъ съ ирямой крестовиной и сериообразнымъ набалдашникомъ (табл. 5,2), мѣдные 
трехгранные иакоиечники стрѣлъ (табл. 5,3 — 6), кусокъ мѣднаго .черкала (табл. 5,10) 
и камениая точилка (табл. 5,12),

3) Рядъ иещей, куилеииыхъ ІІефедовымъ у казаковъ Магнитной станицы (Чер- 
иигомскій иос. ІЗорхие-Уральскаго у.). Вещи издаиы иа табл. С. Особенио тииичны: 
большое круглое зеркало изъ силава съ длииной іілоской ручкой, ііовре-/Кдениое 
огиемъ: части коиской сбруи изъ того же металла; характеренъ конскій налобникъ (.**) 
табл. 0, V) п 7, со скобами иа оборотной сторонѣ, напоминающій бляхи ІІокровскаго 
кургана, ср. наносиикъ изъ того іке металла, табл. (>, 8 (№ и фрагменгь псаліяѴ); 
рядь мѣдныхъ трехгранныхъ наконечниковъ стрѣлъ; большой ікелѣзный мечъ (табл. 
Н, 6] скиѳскаго типа съ навершьемъ въ формѣ двухъ завитковъ и крестовиной 
серди,еобра:іцаго типк; каменный | круглый тренолшикъ или блюдо; ножки имѣюгь 
форму головъ, обращенныхъ мордаііи внизъ (табл. -9,2). Бліода эти типичны для 
занимаіощаго насъ культ}фнаго уклада; раскоііки Нефедова дали еще одно такое ^се 
бліодо и.ть кургана на сыртѣ Нлга (около с. Преображеискаго, .Іюбимовской вол., ]>узу- 
лукскаго у. Самарской губ.) '), о которомъ сейчасъ б}детъ рѣчь.

I) \>ъ упомянутыхъ курганахъ на сыртѣ Елга найдены очень интересные и частыо 
очеиь характориые предметы. Особеино интересенъ третій курганъ. Ксди вѣрігпі 
ііабліоденіямъ Иефедова, то здѣсь подъ бревеичатымъ накатомъ въ могильной ямѣ 
(•ооруженъ бі.і.іь выступъ изъ глины с'ь известкой; на :ггомъ выступѣ Ьтояло выше- 
ѵиомяиутое о.ііодо и на немъ бронзовая ручка зеркала съ навершьемъ въ видѣ 
бараиа или овцы (см. рис. 7 въ текстѣ, ср. Бобринской, Кург. 111, 08) )̂ и лежа,гь 
иросверлеііиый въ нѣсколькихъ мѣстахъ мѣдный кружокъ (рис. 8); въ насыии :зтого 
кургана иаіідеііы были лгі.дпые иакоиечники трехгранныхъ стрѣлъ и костн лаівот- 
ііыхъ. 'Гамъ жс оі;.и,к) с. Осьмупікина констатировано было иогребеніе созкженнаго 
труиа, причемъ пріі одіюмь костякѣ найденъ оч^^іь типичный мечъ съ серцевндной 
і:рестоіяіио(і и с/ь ПіЧбалдашиикомъ ігь формѣ днухъ с.ходящихся волютъ (табл. На).

Такуіо ліс картипу даетъ рядъ паходокъ, иыпѣ иаходящихся вь Орепбургскомъ 
му:»сѣ. Особеиііо иптересиа и а х о д к а ,  сді.лаиііая въ тр('хъ верстахъ огь ііос. ІПахмагоп- 
скаго, 'Граііииковской иол. Троицкаго у. (см. 'Голмачсвъ, Оиись .V 251— 270. табл. X

') (,'|). такіи жо П.іюдп Самарскпго мувся у II о ф (’ Д о іі а, I. 1 . (.•гр. 1 - іѵі., рік', I и \  ІІ1 (іі. г.).
II Г.і колько бліидъ имѢртги II ігь муиѳЬ ()|)Оіі(>урі'СК(»Н ирх. комм., гм. .13. 'Г о л м п ч о іі і>, Описі. ОронГіург- 
< к.чіо муігя (ругѵопіісь), Т ііб .і. IX 273- (ІІІГІ. кургана Орск.чіо у .  .ѴКоргиііской сіаііііц,ы). О раскоіікахі. 
\ .  II. П о II о п л и др. ііа Г>г'рдиіп коіі горЬ рЬчі. будстъ  нижо.

Ср. ручку яорк».іп с-ь голопой барона. наіідонную  пъ Л страханскоіі губ. Чеі^ноярскаго у ., ііос. 
Улані,-Эргв ( о л к .  ИНМ. Г.И).



и табл. XI; па наиіей таблиц,і(’і \ 'І І , КІ іюсііроішведеиа, съ разрѣшоиія Л . , А. Сии- 
цыиа, табл. X Оииси '1'олмачѳва). Особенио иитересоиъ мечъ съ ирямой крестовингиі 
и съ сериовидиымъ набалдашникомъ, затѣмъ иалучье изъ листовой мѣди съ чеканными 
узорами и съ 5келѣзными'заклепами. Къ той ;ке находкѣ иринадлежатъ (істатки желѣз- 
иаго нолса (?) и 112 бронзовыхъ или мѣдныхъ трехгранныхъ наконечниковъ стрѣлъ, 
со втулками и безъ нихъ. Наконечники безъ втулокъ имѣіотъ шииы и сквозныя 
отверстія въ одной изъ сторонъ. Словомъ, тѣ лсе тииы, которые мы набліодали въ 
Прохоровскихъ курганахъ.

Довольно много вещей дали и раскоики на Бердинской горѣ въ 1Ѵ * в. отъ Орен- 
бурга на Бердинской дорогѣ. Раскоики здѣсь ііослѣдовательно производились А. В. 
И о и о в ы м ъ  (ТОАК., IV, 1898, 118), Н. К М а к а р е н к о м ъ  (іЬі(1., ХДа (1906), 
88 слл.) и I. А. Ка с т а н ь * е  (см. А. В. ІІоиовъ іЬі(1., 202 слл ). Разслѣдованы были 
всѣ курганы этой м:ѣстностн, причемъ сдѣланы были какъ глазомѣрный (см. Мака- 
ренко, стр. 88, рис. 6), такъ и инструментальный иланъ мѣстности. Курганы всѣ 
были небольшихъ размѣровъ и содержали ямныя иогребенія, Во всѣхъ погребеніяхъ 
кости скелета находимы были неполностыо и въ безпорядкѣ. Возможно предпололшть 
расчлененіе трѴпа, если только мы не -имѣемъ дѣла съ работой какихъ-либо живот- 
иыхъ. Во всякомъ случаѣ ііредііолагать разграбленіе погребеній въ болыиинствѣ слу- 
чаевъ нѣтъ основанія. '

Характерной особенностыо ііогребальнаго сооруженія является ограѵкденіе иогре- 
бальиой ямы на поверхности материка стоймя поставленными плитами красноватаго 
иесчаника или сооруженіе надъ погребеніемъ каменной небольшой пирамиды. Въ 
одномъ случаѣ удалось установить присутсткіе четырехъ столбовъ въ углахъ ямы и 
существованіе деревяннаго покрытія (раск, Кастанье ').

Среди найденнаго небольшого количества вещей наиболѣе характерна керамика, 
Н. Е. Макаренку удалось возстановить изъ череііковъ одинъ большой сосудъ той же 
(|)ормы, техники, матеріала и орнаментаціи, что и упомянутый выпіе круглодонный 
«осудъ ІІрохоровскихъ кургановъ (см. Макаренко, стр. 90, рпс. 8; ОЛЕ. 1903, 128, 
рис.' 258). Къ такимъ же сосудамъ принадлежали и черепкп, найденные А. В. По- 
иовымъ (Толмачевъ, Опись, табл. XIV). Изъ другихъ иайденныхъ вещей характерны 
бронзовые или мѣдные наконечники стрѣлъ (раск. Иоиова и Кастанье) и тииичное 
бронзовое зерка.10 съ илоской ручкой (раск. Иоиова). Отмѣчу еще остатки лшлѣзнаго 
киижала, колсанаго колчаиа и костяиуіо иглу изъ раскопокъ Кастаііьо (часть вещей 
см. табл. УІІ, 8—табл. X III Толмачева).

Чрезвычайно близки къ находкамъ въ Бердинскихъ кургаиахъ находки Кастаны^ 
въ одномъ изъ кургановъ около Актюбинска (Тургайской обл.) въ бассейнѣ р. Жаксы- 
каргалы (см. I. А. К а с т а н ь е ,  Т О А К XIX (1907), 101 слл.). Курганъ былъ 
весь облолсенъ каменными пли'і'ами; въ центрѣ кургана стояла когда-то, затѣмъ упав-
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') В'Ь і*томь п о гр о б ѳ п іи  нмѣсгЬ 0'Ь костям н чо.іовѣка ниидемы былп кости .іош адп  (п о г р е б е н а  была 
•іасть т у ш и , б о 8 ’ь голоиы ).
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шая, плита съ вырѣзаннымъ .шакомъ (см. К а с т а н ь е ,  Др. Юірг. степн н Оренб. 
края, стр. ВН н та6.і. М И , рнс. 15). Въ .моі-и.іѣ надъ курганомъ (ірунтовой V) но- 
гребены бы;ін два ііокойннка; при нихъ оказалпсь; тиннчноо яерка.іо съ іілоскоіі руі- 
кой, тиннчные мѣдные наконечники стрѣлъ частыо вмѣсі-ѣ съ обломками дретсовъ 
н очень харакіѵрный торшокъ съ грубиыъ нарѣзнымъ орнаментомъ на илечнкахъ. 
Горшокъ аналогнченъ, но не тожественвнъ съ Ирохоровскимъ и Бердннскішъ; шеиьа 
его шнре, но дно, вѣроятно, также круглое, какъ нокааываіогь дырки въ вѣнчніѵѣ 
для подвѣшиванія сосуда (см. табл. VII, 5 -восироизведеніе табл. XXII оииси То.і- 

мачева).
Изъ отдѣлыіыхъ сдучайнихъ находокъ обращу внимаіііе на слѣдующія. Иъ Бер- 

динской нол. Орскаго у. на нріискѣ Горяева въ шахтѣ найдено было нѣсколЫѵО (4) 
тонкихъ нашивныхъ золотыхъ бляшекъ геометрическііго типа, наиоминающихъ ио 
характеру бляшки такого же тиаа иаъ кубанскихъ и родственныхъ имъ кургановъ 
иоздне-эллинистическаго и римскаго времени (табл. ^'11,  ̂ часть іабл. У1Г Іолма 
чева). Лналогичная находка сдѣлана была въ 7 в. отъ ст. Каменно-озерной но на- 
иравленію къ ст. Иречистенской Оренбургскаго у. въ курганѣ на глубинѣ 2 м. Най- 
дены были серебряныя украшенія реліней узды и шесть мелкихъ золотыхъ оляшекъ 
геометрическаго типа (табл. ^11, 6— табл. XII Толмачева). Къ сожалѣнію, время

этихъ находокъ неопредѣлимо. -
Иесомнѣнно къ интересующему насъ культурному кругу относятся отдѣльныя 

находки, сдѣланныя: въ курганѣ около с. Боздвинсенскаго Оренбургскаго уѣзда (мѣд- 
ные и желѣзные наконечники стрѣлъ, обломки зеркала, см. О Л /ѵ .189о , Ьі»: вещи 
нынѣ въ музеѣ Казанскаго общ. арх., ист. и этн.); въ Уральской обл. на 336 в. 
Покровско-уральскои жел. д. (два мѣдныхъ или бронзовыхъ наконечника стрѣлъ н 
мѣднаіг кнопка ОЛК., 1895, 79); въ курганѣ ,/Іерная гора“ на зем.іѣ Абрамаки 
Орен^іурігкйго у. (костяной набалдапіникъ или навер"шье въ видѣ знакомаго уже 
маяъ .іуоастаго и ушастаго звѣря острой мордой и нѣсколько мѣдныхъ наконеч- 

ппкоьъ с‘Т])ѣлъ  ̂ нынѣ въ Эрмитаж^, см. 0^4Іі. 1894, 38).
Г»ся сопоставленная выше группа погребеній врядъ-ли относится къ одному вр»*- 

М(*ип. Хотя точні.іхъ указаній мы и ие имѣемъ, такъ какъ греческихъ вещей и, спе- 
ціально, греческой керамики ни вь одномъ изъ этихъ ногребенііі не найдено, но нѣ- 
ііоіорыя папліоденія дѣлаюгь возможной прибліізителыіую датировку. І^ъ дальнѣіішемъ 
я дамъ ангии.чъ о̂гдѢльнрлхъ иредметовъ и укажу на имѣющіяся пара;ілели. .^дѣсь 
могу указать только на то, что древнѣйшей находкой надо считать вепмь открытыя 
Пазарокымъ. Стиль сер<*гъ, золотілхъ бляшекь и костяныхъ вещей, изъ которыхъ ио- 
слѣднія (тоягъ въ тѣснѣйпиііі связи съ Ллтлйскими и Мииусинскими находками ран- 
ияго •,келѣ;піаго вѣка, пе иозволяегь идти далыпс VI и. до Г. Хр. Бъ прямой скязп 
съ :»ті)й паходкой «‘тоятъ ІІокроискія іюгреОепія, о датѣ котоіікхъ рѣчь была выиіе. 
но Иролоровскія, иесмотря па многія общія черты, исетаки значпте.іьно отъ нихъ

ІПМИЧ.ІЮТСЯ.
✓
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V. Анализъ обряда погребенія и отдѣльны хъ предметовъ Прохоровсиой иаходки.

Выше прибедепное соппставленіе данныхъ показыг.астъ, что типъ погребенія. ха- 
риктерныГі для Прохоровгкнхъ кургановъ, и состанъ погребальнаго ннвентаря этихъ 
кургановъ не стоятъ особнякомт». Онп нмѣіоті. піпрокое раснрослраненіе ко всемъ Прі- 
уральѣ какъ въ ОренГіургскомъ краѣ, такъ н въ Уральской и Тургайской областяхъ. 
Къ соікалѣнію, ’ параллельныя находки даютъ очень мало указаній на время, такъ 
какъ ннгдѣ въ составѣ находокъ мы не имѣемъ вещей не мѣстнаго производства, а 
ввозныхъ, которыя однѣ моглп бы быть болѣе или менѣе точно датированы.

Приходится поятому поискать аналогій за предѣлами Пріуралья и постараться 
выяснить, стоятъ ли древности интересуюпі;аго насъ типа особнякомъ, или входятъ іп. 
группу, оонимающую не только Пріуралье.

Отмѣчу, прежде всего, что обрядъ погребенія блпжайпгимъ образомъ свягшваетъ 
оренбургскія иаходкй съ находками Радлова на Алтаѣ и съ мииусинскими погребр- 
ніями. Особенпо близки нѣкоторыя тургайскія погребепія, опублпкованныя Кастанье. 
0 которьтхъ рѣчь была выпіе, съ ихъ оградой пзъ камней на курганной п.чсыпи и 
центральной плитой на кургапѣ. Я не могу входить здѣсь вт. детали и отсылак» къ 
обильному матеріалу, собранному Радловымъ, Клеменцемъ и др. (см. . КаЛІоі і ' ,  Лин 
8іЪіііеп, Ъеіргі^, 1884, II, 68 слл.; ЗАО. Д1І (1805), 147 слл.; МАР., вып. Ш, 
и ХХ^МІ; МІПП8, 8суШап8 аих Огсекв, 241 слл.; Т а і і ^ г е п ,  Соііесііоп Тоѵо?Нпе, 
НеЫп^І^огв, 1017). Одинакова и тамъ, и здѣсь дата напболѣе раннпхъ болѣе пли 
менѣе точно датированныхъ погребеній. Большинство вещей входитъ въ серію поздне- 
восточныхъ продуктовъ, современныхъ греческой архапкѣ, и показываетъ .ближайшую 
свя.зь съ поздне-хетскпми илп алародійскпміі продуктами. Связи съ іонійской архаикой. 
поскольку она сама не завпсима отъ поздне-хетской культуры, я не усматрііваю вовсе.

Еще интереснѣе аналогіи съ нѣкоторымп группами южно-русскихъ находокъ. 
Лнализъ какъ погребальныхъ сооруженій и погребальнаго обряда, такъ и погре- 
бальнаго инвентаря Прохоровскихъ кургановъ, указываетъ на близкую связь этихъ 
логребеній съ двумя группами курганныхъ находокъ, сдѣланныхъ на югѣ Россіп. Съ 
пріуральской группой тѣсно связаны прежде всего группа кіевскихъ и полтавскпхъ 
кѵргановъ эпохи П ’ и послѣдующихъ вѣковъ съ Р. Хр. съ одной стороны ‘) и группа 
кѵбанскихъ погребеній, раслѣдованная Веселовскимъ и относящаяся къ эпохѣ позд- 
няго эллинизма и ранняго римскаго императорскаго вромени ®).

, у з ” э т у ^ р у п п у  я вклюпаго, прѳжде исего, курганы, разглѣдованные Зноско-Боровскпмт. около 
Г.орестняги Кавепскпго у . Кіенскоп гуй. (Бобриискон, К ур. III . 94 слл.), погребснія Бобрпцкпіх> кургаи- 
наго м о г и л ь н и к а ,  тамь же (Бобринской, ІЫ(І. 108 слл.: Д р . ГІр. ІТІ, ІІрил., I слл.). Сипявка. тамъ же іБ о .  
Гфивскоіі К ург. III , 138 глл.) и нЬкоторыя погребенія тѣхъ же мѣгтностеК, ра ісдѣдованння С а м о к в а -  
с о в ы м ъ ,  М Р^., ІН с .іл . Къ нимъ же я отнѳсъ бы и нѣсколько кургановъ около ГаК города (Д р. Пр. III, 
0 гл л ) п Іір у ссъ  (іЬіЛ.) Ч еркасскаго у., а также нѣкоторые другіе . Въ полтавскоіі группѣ къ .->тому типу  
отноеятся погребенііі около хут. Поповки (близъ дор. Аксютпнцы) (Бобрпнской, К ург. II. 1С.8 слл.). Ярмо- 
лпнцѳвъ (іЫіІ., 174 слл.) и др. (ср. Самоквасовъ II. 45» слл.).

9) Объ этой группѣ см. Н . II. В ѳ с е л о в с к і і і ,  Ьурганы Іѵубанскон области въ періодъ римскаго 
владычества на сѣверномъ Кавкааѣ. Трі/(/и X I I  А іх і. (-ьѣ.ию, Харьковъ, 1ІЮ2; ср. О Л Ь\, іООГѵ 73 слл.; 
1906 91 слл.; 1907, 11Н; 1008, 118 слл, О нвходкалъ того же твпа ввѣ К убани рѣчь б у д ег ь  нвже.



Я  не могу здѣсь входить къ детальную характеріістпку той іі другой группы. 
данную мііоіо въ приготовленной ’ къ печати кингѣ моей „Изслѣдованія по исто- 
ріп Скпѳіп п Боспорскаго царства“. Ука:ку здѣс-ь только па осповньіе пункты, вы- 
дЬляющіе пти группы отъ оолѣе раинихъ „ски(к*кпхъ“ погребепій упомяизтыхт. областей.

Въ піеі^ской п полтавской груплѣ, иаряду гъ кургапиыми погребеніями А’1 — 1\ ’ 
вЬковъ до Р. Хр., характерйзуемыми очеиь тииичнымь подоороміі мѣстных7. вещей, 
стояпміхъ въ тѣснѣйпіей с в і і з и  с ъ  Галыптадтомъ, а также спльиою струею гре- 
ческаго ,и менѣе сильною ' лосточпаго скиѳскаго импорта, вілдѣляется, прежде псего. 
гр}ппа погребеній, с(»с‘тавляющая одно цѣлое съ степной иридиѣпронской группой кур- 
гановъ, датпроваиныхъ мною ІУ— Ш  вѣками до 1\ Хр. Эта группа опредѣляется цѣлымъ 
рядомъ иризнаковъ, прежде всего, піирокимъ развитіемъ вещей восточнаг». скиѳскаго 
стиля, изготовлениыхъ по заказу иліі соотвѣтственно вкусамъ скиѳовъ въ мастерскихъ 
городовъ Воспорс.каго царства. Рядомъ съ этой группой выдѣляется, однако, другая, 
иачало которой падаетъ иа то же время, т. е. на І Г - І 1 1  в. до Р. Хр., ио которая, 
с\ществуя одно время параллельно съ выіііеуказа^іиой, перезкиваетъ ее и продолжается 
вплоть до римскаго императорскаго временіі, иричемъ иа смѣну ей прпходятъ такъ 
называемыя поля погребальныхъ урнъ.

Характернымъ признакомъ этой группы является, кромѣ и^мѣнившагося общаго 
культурнаго уклада, появленіе въ мѣстныхъ вещахъ все больпіаго вліянія .Татена и 
прпспособлеиія вещей скиѳскаго стиля къ новымъ формамъ одежды,' конскаго и чело- 
вѣческаго уоора, коренное измѣненіе иогребальнаго обряда, сказывающееся въ посте- 
пенномъ переходѣ отъ погребенія къ сожліенію, съ промежуточиой стадіей въ видѣ 
сожженій богатой тризны надъ самой могилой усопіпаго.

•Зта послѣдняя группа наиболѣе богато представлена рядомъ курганныхъ погре- 
беній Каневскаго уѣзда и поэтому условно обозначается нами какъ Каневская группа. 
Къ ней тѣснѣйшимъ образомъ примыкаетъ рядъ погребеній въ Полтавской губ., глав- 
нымъ образомъ, иѣкоторыя иогребенія извѣстной богатѣйгаей группы кургановъ Г(»- 
менскаго у. около селъ: Лксютинцы, Волковцы, Будки.

Кубанская группа разслѣдована и охарактеризована Л. И. В е с е л о в с к и м ъ .
Оікі рѣпко (ітлич.тстся отъ кубанскихъ скнвскнхъ кургановъ VI— IV віікот, до Г, Хр..
давап и иной тнпъ ногребенія н іговый состанъ погребальнаго инвентаря. Иере.хпд-
НЫМІІ этапа.мн огь  вьшісназванной скнѳской группы къ  этой новой являю тся нѣк,.-

торыя курганныя ппгребснія Таманскаго нолуострова, Кубани н окрестнос.тей .\наны. •
Я нмі.ю въ внду погребенія типа Ахтанігаовскаго погребенія, Курджипса н Оѣвер-
ской станііцы II нѣкоторыхъ кургановъ пко.іо ,\напы, раас.тЬдованныхъ въ 1882 н 
слѣдующихъ годахъ.

Отлііиите.іьные нгиізнаки культурнаго уклада, царян(аго пъ кубанскпхъ курга- 
пахъ. правнльп(і охарактеріповаиы II. II. Песеловскимъ. ІІе точна только сго датмровка. 
К.іассн 11 скія веіцн. найдеіінын вь кубапскпхъ ііогребеніпхъ, совершенн» точно датн- 
|)ю г і н.іііболІі, раинія н.п, нихъ (а іі.ѵъ пемало  ̂ .інохой поадняго эллнниаіиа, т.-е. ,
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I I — I вѣками до Р. Хр. Рядомъ съ этой группой пыдѣлявтся грунпа ранне-іімператор-
*

скаго времеші —  I н 11 в. но Р. Хр. Болѣе позднихъ погребеній на Кубани до снхъ 
норъ почти не найдено, но онн обычны въ Керчи и въ южно-русскнхъ степяхъ далѣе 
на востокъ, гдѣ, однако, имѣются и погребенія старшихъ эпохъ. Характерно, что 
въ позднее античное время и эпоху раиняго средневѣковья мы застаемъ типичный 
кубанскій культурный укладъ въ одномъ ііогребеніи конца ІУ в, по Хр. въ Австріи 
и въ одномъ погребеніи въ дер. Ѵаітегау (сошш. сіе Моиеі, Саіѵасіов) въ ІІормандіи *).

Съ этими двумя грунпами п стоигъ въ очень тѣсной связи большинство нахо- 
докъ пріуральской группы кургановъ Прохоровскаго типа. Эту связь, конечно, не 
такъ легко охарактерпзовать, не давъ нсчерпываюш,ей характернстики всѣхъ трехъ 
группъ. Но все же указать на отдѣльные моменты возможно, н этимъ придется здѣсь 
ограничиться, такъ какъ указанная общая характеристика возможна только въ рам- 
кахъ обш,аго изслѣдованія, которое мною, какъ я ул;е говорилъ, закончено и приго- 
товлено къ печати.

Строеніе погребенія и характеръ погребальнаго обряда связываетъ, прежде всего, 
пріуральскую группу съ обѣими вышеуказанными. Съ канево-полтавской группой ее 
роднитъ сочетаніе трупоположенія съ трупосожженіемъ, съ переходнымъ этапомъ въ видѣ 
сонсженія костра-тризны надъ могплой, съ кубанской— строеніе земляныхъ погребеній, 
напоминаюш,пхъ подземныя камеры, такъ называемыя катакомбы кубанской группы; 
особенно интересенъ для сравненія подбой для погребенія женщины въ Прохоровскомъ 
курганѣ, аналогичныя явленія которому въ кубанской группѣ обычны.

Въ характерѣ погребальнаго обряда всѣ три группы связываетъ постепенное 
исчезновеніе погребенія лошадей вмѣстѣ съ человѣкомъ въ той же или въ отдѣль- 
ной гробницѣ. Во всѣхъ трехъ группахъ погребеніе лошади встрѣчается только спо- 
радически, обычно же положеніе въ могилу лошадинаго мяса, наряду съ др^тими 
сортами (мясо барановъ, быковъ, свиней и под.). Характерно, при этомъ, что въ прі- 
уральской группѣ не замѣтно обычая погребать съ покойнпкомъ уздечный лопіадиный 
наборъ, какъ мы это наблюдаемъ въ канево-полтавской группѣ. Въ раннихъ погребе- 
ніяхъ кубанской группы такое символпческое жертвоприношеніе встрѣчается сравни- 
тельно рѣдко и только въ пмператорскую эпоху вновь становится обычнымъ. Полное 
отсутствіе греческихъ вещей въ инвентарѣ пріуральскихъ погребеній прохоровскаго 
типа и замѣна греческаго импорта иранскимъ и, вообще, восточнымъ очень интересны 
и характерны. Греческій импортъ, столь обильно вливавшійся въ культурный обиходъ 
Прикубанья и Прііднѣпровья, очевидно, до Ург\ла не доходилъ. Здѣсь царилъ пмпорп> 
иранскій, иричемъ характерно, что этотъ послѣдній шелъ и дальше, сосуществуя въ 
кѵбанской и днѣпровской группѣ съ греческимъ ввозомъ.
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•) В і. ПпіѳгэіѳЬѳпЬгипп, см. К и Ь і і а с Ь е к ,  (ігаЫипйѳ іп ПпіѳгвіоЬепЬгипп (аиГ ііеш МагоЬГоИ'). 
^аНгЬ. (Пг Л1іегіыт.чкып<1^ (публикуѳтся вѣнской 2ѳп»га1.Котш і»9Іоп), V, 1911, 32 с;ія. ^

*) ВиН. ііе Іа яос. (Іе^ а п і. <1е Ш гт п ш ііе , VIII, стр. 160 н 162 (пъ Потѳрбургѣ нв имЬот<’іі); 8 а И п .  
АІі»?огшапіясЬѳ Т і о г о г п и і п е п і і к  (пѳрѳиодъ МевЬогГ), ЗЮгкІюІш, ІІЮ4, отр. 141, рпг. 354-.гМ*..

мАТВРііЛЫ вып. 37. ^
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Очень показательна и сравнительная бѣдность нріуральскпхъ погребеній, неболь- 
шое колнчество попадаіощн^ся въ нпхъ золота и серебра. Конечно, и въ кубанской, 
и въ цнтересующей насъ днѣнровской группѣ мы замѣчаемъ, по сравненію съ болѣ<̂  
раннимъ временемъ, зпачительное уменьшеніе драгоцѣнныхъ металловъ, но далеко не 
въ такихъ размѣрахъ, какъ въ пріуральской группѣ. Если связать это съ отмѣчен- 
нымъ фактомъ преобладанія иранскаго ввоза, то придется вновь поставить вопросъ о 
томъ, изъ какихъ источниковъ шло золото и серебро въ юлшо-русскія степи.

Наряду съ этнмъ характерно, что въ пріуральской и кубанской группахъ одинаково 
замѣчается тенденція снабл^ать покойниковъ драгоцѣнными вещами, сиеціально изго- 
товленными для погребальныхъ цѣлей, съ наименьшей затратой драгоцѣнныхъ метал- 
ловъ. Напомню о шейныхъ гривнахъ, только обложенпыхъ золотымъ листомъ, и объ 
обычаѣ класть въ могилу мечи и кинжалы, только воспроизводящіе настоящіе драго- 
цѣнные предметы воорун;енія. Аналогичное явленіе мы находимъ въ тамацской и кубан- 
ской группахъ, гдѣ шейныя гривны изъ массивныхъ сначала дѣлаются дутыми, а 
затѣмъ превращаются въ мѣдныя, только обложенныя золотомъ. То же явленіе типичио 
и для мечей и кинжаловъ, какъ это отмѣтилъ уже Н. И. Веселовекій.

Характерно и типично также значительное количество желѣзнаго п мѣднаго 
оружія, сопровождающаго покойника въ могилу, То нсе явленіе наблюдаемъ мы и въ 
канево-полтавской группѣ, въ меньшей степени въ кубанской.

Перехожу теперь къ анализу отдѣльныхъ предметовъ убора и вооруженія изъ 
пріуральскихъ кургановъ. Золотая витпая гргівна 1-го Прохоровскаго кургана находитъ 
себѣ наиболѣе полную аналогію въ золотой гривнѣ с. Казинскаго, Ставропольской 
губерпіи, опубликованной Е. М. П р и д и к о м ъ  )̂. И та, и другая ближайшимъ образомъ 
связаны съ такъ называемыми сибирскими вещами, гдѣ рогатый, ушастый и зубастый 
звѣрь^съ острой и тупой мордой играетъ, какъ извѣстно, такую крупную роль. Напомню 
еще золотую гривну изъ с. Саламатина, Саратовской губерніи, гдѣ, однако, витая 
гривна заканчивается не головой фантастическаго 'звѣря, а фигурой прыгающаго 
козла 2). Для болѣе поздняго времени укажу на золотую гривну ІУ в. по Р. Хр. нзъ 
знаменитой керченской находки, датированной эпохой Констанція и Савромата Ц 
(ОАЕ., 1904, 78 слл.).

Типичныя для Прохоровскихъ кургановъ мѣдныя гривны съ золотой обкладкой 
типичны и для кубапскихъ кургановъ. .Одна была найдена, напрнмѣръ, Н. И. Весе- 
ловскимъ въ 1902 г. ( В е с е л о в с к і й ,  Курганы Кубанской области, 5).

Вся эта серія рѣзко отличается отъ богатѣйшей серіи гривенъ скпѳскнхъ курга- 
новъ, ведущихъ свою родословную отъ ахемепидскпхъ гривепъ Персидскаго царства.

Здѣсь не мѣсто ставить вопросъ объ .эволюціи золотой шейной гривны вообщс, 
вопросъ чрезвычайно сложный п до снхъ поръ нпкѣмъ для юга Россіи не затронпый.

I . о с о б .  V III , Г. п  7 ; с р .  СЬ. (1о  Ь і п а в ,  О г і к і п ѳ в  і і е  Г о г Г ( іѵ г о г ір
гіоіяоппйй, Рагія, 187Я, II, П4, тпбл, б.

*) ОАК. ІІЮ2, 1Я8, рио. ІІК5 Г.ЛЛ. ІІппіа табл. II , П.
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Но ііозволйтедьно сиросить себя, (*тоятъ-ли гривиы Казинскаго и Прохоровки въ эво- 
люціонной связи со скиѳскими, или онѣ являются чѣмъ-то новымъ. Лпріорный отвѣтъ 
на это ясенъ: источникъ золотыхъ гривенъ, во всякомъ случаѣ, двухъ интересующихъ 
насъ типовъ лелштъ на иранскомъ Востокѣ. И, тѣмъ не менѣе, и но техникѣ, и по 
мотивамъ оренбургская гривна очень далека отъ болѣе раннихъ. греко-скиѳскихъ.

Возможно, что мезкду тѣміи и другими имѣіотся и нромежуточныя звенья. На- 
ряду съ тнпичными греко-иранскими гривнами, кончающимися головами львовъ, какъ 
въ Солохѣ, Куль-обѣ и уже въ Келермесѣ, мы имѣемъ въ курганахъ III  —  II  в. до 
Р. Хр. иныя формы. Такова гривна Курджипса, съ головами антилопъ или газелей 
на концахъ ^), такова Анапская съ головами оленей )̂, таковы, наконецъ, очень близ- 
кія къ оренбургскимъ гривны Ахтанизовки (одна на табл. II, 5). Особенно поучи-

г

тельны послѣднія (ИАК.^ 29, стр. 32, рис. 8, 10, 12, ср. 6). Головы козловъ, кото- 
рыми конЧаются эти многочленныя дутыя гривны на шарнирахъ, съ ихъ длинными 
упіами и рубчатыми рогами, съ піеями, разработанными подъ астрагалъ, живо напо- 
минаютъ головы оренбургской и ставропольской гривенъ; напомню, что на первой мы 
можемъ усмотрѣть въ рубчатой проволокѣ надъ головой пережитокъ роговъ козла ®). 
Возможно поэтому, что гривны оренбургская и ставропольская связаны генетически 
съ ахтанизовскими и имъ предшествующими. Врядъ-ли, однако, эти послѣднія можно 
выводить непосредственно изъ греко-иранскихъ гривенъ скиѳскихъ погребеній. Вѣ- 
роятнѣе искать ихъ протот;;ипъ тамъ же, на иранскомъ востокѣ. На это ихъ проис- 
хожденіе указываютъ очень сходныя съ вышеуказанными грйвны аму-дарьинскаго 
клада, особенно одна варварскаго стиля въ видѣ двухъ фантастическихъ животныхъ 
съ головами, очень напоминающими головы прохоровской и казинской гривенъ (см. 
Б а И о п ,  ТЬе ігеазгіге о:̂  1;1іе Охп8, ЬощІ. 1905, табл. XX, № 144, 145 (стр. 114 слл.) 
и рис. 71). ^

0  такомъ именно происхожденіи новой формы' шейныхъ гривенъ на югѣ Россіи 
говоритъ разитольная аналогія всѣхъ вышеприведенныхъ гривенъ съ нѣкоторыми 
гривнами, найденными въ Сибири. Среди находокъ, попавшихъ въ руки Витзена и 
зарисованныхъ по его почину, имѣются двѣ золотыя гривны, въ высокой степени 
близкія къ разбираемымъ; см. N. С. \Ѵі1:8еп, Коогй-еп Оозі-Тагіагуе, 3 изд. 1785, 
табл. II  (переиздана у Р а д л о в а ,  Сибирскія древности, І, 3. МАР.^ вып. ХУ, 131).

Одна изъ этихъ гривенъ (табл. II, 13) особенно близка къ Прохоровской: такая 
же ушастая голова на концахъ, такое зке строеніе (надо думать, что и въ ‘ней имѣлся

'      ./ *'
1) ОАК. 1896, 66, рис, 303, ср. Д В К .  X IV , 6 (конѳцъ II I  в. до Р . Хр.).
3) ОАК. 1882—1888, таб. I, 12; и эта гриина полая, на та р н п р а х ъ , рога олѳня пригнуты къ шѳѣ.
3) Въ ближайшѳй связи съ ахтанизопской и, особѳнно, оъ анапской грцннами стоитъ .ннтѳрѳснѣй- 

шая гривна изъ бокового погрѳбенія Б уѳровой могплы (ом. ОАК. 1870—1871, IX  слл., ср. о нѳй подроб- 
нѣѳ пиясѳ). П о тѳхникѣ гривна ѳта (табл. II , 4) особѳ,нно близка къ анапской, украш ѳна она на концахъ  
такими ясѳ головами олѳней, какъ и анапская, по формѣ и по характѳру затвора она чрѳзвы чайно близка  
къ лхтаиизопской съ одной стороны и шѳйпымъ гривнамъ Н овочѳркасскаго клада съ дрз'гой; см. К  о н- 
д а к о в ъ  и Т о л с т о й ,  Р . Д р . Ш , 137, рио. 154, ср. рис. 155. Враслѳты интѳрѳсующ аго насъ типа довольно  
обычны срѳди ю жно-русскихъ находокъ позднв-эллинистичѳскаго и рнмскаго врѳмѳни.
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мѣдный стержень), такія лсе отверстія для закрѣпленія нримыкающпхъ частей гвоз- 
днкамн. Интересно, что шея звѣря раздѣлана не подъ астрагалъ. а наложеннымн 
кружками пли восьмеркамп пзъ псевдофилигранной проволокп.

І^торая гривна (табл. II, А) и по затіюру. и по всему строенію особенно блнзка 
къ Курджппской, Лхтанизовской и Буеровой: тѣ лсе піесть рядовъ полой золотой про- 
волоки, тотъ же затворъ (штнфтъ, входящій въ петельки, прикрѣпленныя поочередно 
то на одной, то на другой сторонѣ), тотъ же (вѣроятно) шарниръ на задней сторонѣ 
(на рисункѣ не изобраікенъ). При этомъ головы, которыми кончается гривна съ обѣихъ 
сторонъ, являются не головами козла или оленя, а головами того же типа, что и 
головы на Прохоровской гривнѣ; любопытно, что и здѣсь шея звѣря украшена рѣшет- 
чатымъ орнаментомъ изъ наложенной филигранной проволоки.

Гдѣ находятся нынѣ вещи, увезенныя Витзеномъ, неизвѣстно. Во всякомъ слу- 
чаѣ, острыя наблюденія Я. И. С м и р н о в а  ( Р а д л о в ъ ,  1.1., 135 слл.) показали, что ни 
одна изъ нихъ не находится въ Эрмитажѣ. Но эти же наблюденія установили съ 
очевидностью, что час^^ь вещей Витзена находитъ себѣ пары въ вещахъ, привезенныхъ 
Миллеромъ и находящихся нынѣ въ Эрмитал^ѣ, т. е. что онѣ происходятъ, вѣроятно, 
изъ однихъ и тѣхъ же погребеній. Къ сожалѣнію, гдѣ именно и какъ найдены былн 
вещн Витзена и Миллера, установленію не поддается. Въ сибирскомъ ихъ пропсхо- 
жденіи сомнѣній быть не можетъ.

Отмѣчу еще, что украшеніе концовъ гривенъ интересующаго насѣ типа го.іовами 
оленей и горныхъ козловъ, наряду съ головой описаннаго фантастическаго хипщика, 
прототипомъ которой, понсалуй, ^скорѣе всего надо было бы считать любпмую въ за- 
падно-спбирскихъ древностяхъ бронзоваго и ранне-желѣзнаго вѣка голову медвѣдя, 
также связываетъ эти гривны съ сибирскими находкамп. Фигура оленя съ прнгнѵ- 
тыми къ спинѣ рогами, столь характерная для раннихъ и позднихъ погребеній юга 
Россіи, обычна и для Сибири (см. Р а д л о в ъ  іЬіа., 132, Витзенская табл. III, II); 
фигура-л;е горнаго козла,. какъ извѣстно, наравнѣ съ фигурой медвѣдя и головами 
грифона, составляетъ какъ разъ наиболѣе типпчную особенность орнаментаціи западно- 
сибирскихъ вещей бронзоваго н лселѣзнаго вѣка: изобралсеніями козловъ украшаются 
особенио часто и типичныя боевыя сѣкиры-молоты ( Р а д л о в ъ ,  іЬісІ., табл. XVII,
I 7) и особыя бронзовыя навершья, очень напомпнающія навершья скпѳскихъ по- 
гребеній ( Р а д л о в ъ ,  іЬісІ., стр. 126). Ко всей серіп сибпрскихъ находокъ намъ при- 
дется еще вернуться.

Пе менѣо показательны ,юлотыя оГуктгіки ноо/стъ мечеіі Прохоровскаго н
Красногорскаго кургановъ. Пе буду возвращаться къ вопросу о техникѣ изготовленія 
Прохоронской обивки. Напомню только, что обпвка эта украшена псевдофилнгранью 
или паклади(гй фплпграппой прополокой съ эмалью.

Для опредѣленія Дстгы нолсенъ и указанія блиліайшихъ аналогій, мы доллспы исхо- 
дить, оъ одной стороны, пяъ техники ихъ изготовленія и способа нхъ орнаментаціп.
съ другой— изъ самой формы нолсенъ.



Что касаві’ся до ііерваго, то надо помнить, прнлсдв всего, что система укра- 
шенія золотыхъ вещей сканыо и псевдо-филиграныо, съ ііаполненіемъ свободныхъ 
гнѣздъ разноцвѣтной эмалью, въ греко-восточномъ искусствѣ, характерна для опредѣ- 
ленной II хорошо извѣстной группы ювелирныхъ вещей эпохи поздняго эллинизма и 
ранне-римскаго времени, серіп, тѣсно связанной генетически съ техникой и орна- 
ментаціей группы восточно-греческихъ іовелирныхъ издѣлій архаическаго періода, 
имѣющей свое продолженіе въ мірѣ восточнаго эллинизма и въ эпоху классическую, 
и въ эпоху ранняго эллинизма. На нѣкоторое количество архаическихъ вещей этой 
техники и стиля мнѣ придется указать ниже; напомню, что та-же техника и стиль 
попадаются спорадически въ южно-русскихъ погребеніяхъ ІУ и III  вѣковъ до Р. Хр. 
Укажу, наприыѣръ, шейныя гривны и оправы точильныхъ камней, украшенныя сканью, 
филигранью и эмалью, знаменитаго Куль-обскаго погребенія и аналогичныя имъ вещи 
болѣе ранняго и болѣе поздняго времени какъ въ юм«но-русской области, такъ и въ 
сферѣ распространенія вещей греко-персидскихъ, ахеменидскихъ.

Насъ интересуютъ, однако, въ предѣлахъ настоящаго изслѣдованія не столько 
эти прототипы, сколько ихъ дериваты, наиболѣе богато представленные серіей юве- 
лирныхъ вещей, составляющей отличительную особенность группы кубанскихъ погре- 
беній, разслѣдованныхъ Н. И. Веселовскимъ, и многочисленной группы находокъ того 
же характера и того же времени въ примыкающихъ къ Кубани областяхъ. Харак- 
терными чертами этой группы ювелирныхъ издѣлій являются: украшеніе золотыхъ 
вещей по преимуществу геометрическими орнаментами, причемъ эти орнаменты либо 
пунцованы, либо нанесены на поверхность при посредствѣ золотой проволоки, ими- 
тирующей технику филиграни; заполненіе образованныхъ проволокой гнѣздъ особымъ 
родомъ эмали, очень непрочной и легко выкрашивающейся; украшеніе поверхности 
цвѣтными камнями и стекломъ, вставленными въ особыя гнѣзда.

Обо всей этой группѣ нѣтъ основаній говорить подробно. Она достаточно извѣстна 
всѣмъ тѣмъ, кто занимался исторіей ювелирнаго дѣла эпохи римской имперіп и ран- 
няго средневѣковья )̂. Дата появленія новаг^ стиля и новой техники въ предѣлахъ 
юга Россіи обычно устанавливается слишкомъ поздняя. Въ своеп вышеназванной 
книгѣ я указываю на появленіе вещей этого стиля въ Керчи, на Тамани и на 
Кубани уже въ эпоху поздняго эллинизма, начиная съ конца III  в. до Р. Хр. Объ 
этомъ опредѣленно говорятъ находки въ Лнаііскихъ курганахъ, въ курганѣ Лхтани- 
зовскомъ, въ Курджипсѣ, Мердзканахъ и цѣломъ рядѣ керченскихъ погребеній. Съ 
этого времени и до эпохи римской имііеріи и ранняго средневѣковья мы имѣемъ 

. сплошную серію вещей, стиль и техника которыхъ постепенно мѣняіотся, но прпн-
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1) См. СЬ. (іе Ь і п а в ,  Огі^. сіе ГогГоѵг. оіоія., особѳнно ч. II; А. 0 ( І о Ь ѳ 8 с и ,  Ьо ігѳвог сіо Ре* 
к г о н в я ; К  о  н  д  а  к  о пъ-Т  о л 0 т 0 іг, Р усск ія  Д рѳвпости , н. III; А. Е і о ^ І ,  І)іо яраіп ітівсЬо Кгіпвііікіияіігіе, 
\Ѵіѳп 1901, 180 слл. п 202 слл.; ІГТ т е р н ъ, 8 а п . Од. О^щ. іісіп. и  ф . ,  XXI ,  1 слл.; .ТаІігЬ. <і. Ргси^а. Кшичі.ч. 
X X I (1900), 243 слл.; Н «те«?, Ь  (1915), 212 слл.; Б  а 11; о п, АгсЬаѳоІо^^іа, ЬѴ ІІІ, 239 слл.; ТЬо ігоавиге оГ іЬ е  
Охиа, 24 слл.; Л е  М о г д а п ,  І)о]. еп Регвѳ, VIII (1905), 29 олл.; Р о ^ ^ і е г ,  Гг’аг. (Мѵ Ьеаи.г агі^  1902, 
20 слл.; ЕЬ е г І ; ,  Оривс. агсЬ. О. МопЬоІіо (1іса»;а (1913), 271 слл.



цнпы нхъ 0стіін)тся незыблемыми. Что касается снецігил.но до ноженъ н ручекъ ме- 
чей, украшенныхъ въ этомъ стнлѣ, то нараллелн къ ІІрохоровскимъ н Красногорскимъ 
нмѣются н на югѣ Россін н внѣ его.

Прототнпомъ нолсенъ, мечей н кннжаловъ, украшенныхъ накладнымн орнамен- 
тамн нзъ проволокн н эмалью, являются архаическія золотыя оправы ннжнихъ кон- 
цовъ мечей н кннжаловъ, найденныя въ Феттерсфельде, въ Острой Могнлѣ около 
Томаковкн (но теченію р. 'Гомаковки, Екатеринославской губ) и въ Золотомъ курганѣ 
около Симферополя. 0  кинжалѣ изъ Феттерсфельде все нун;ное сказано въ публикаціи 
Фуртвенглера ‘), гдѣ указано и на близкую аналогію томаковской находки. На наход- 
кахъ нзъ Томаковки и Золотого кургана позволю себѣ остановиться нѣсколько болѣе 
подробно, такъ какъ опубликованныя о нихъ данныя недостаточны и датировка нхъ 
до снхъ поръ съ точностью выяснена не была.

Первая изъ указанныхъ находокъ сдѣлана была въ Острой, Могилѣ, къ сожадѣ- 
нію, случайно крестьянами, и потому строеніе погребенія неизвѣстно. Такъ какъ 
вещи, по показанію крестьянъ, найдены были въ курганѣ на глубинѣ 2 арш., то 
моншо думать, что мы имѣемъ дѣло не съ главцымъ погребеніемъ въ курганѣ, а 
со впускнымъ, болѣе позднимъ. Дослѣдованія въ этомъ курганѣ пронзведено не было *).

Кромѣ интересуюш;ихъ насъ настей меча, найдены были золотая массивная витая 
шейная гривна съ острыми концами [ДГС., ХХУІ, 10, нашъ рис. 18), небольшая 
золотая бляшка въ видѣ пальметки (ХХУІ, 6, нашъ рис. 19) и три ворворки для 
кистей (ХХУІ, 11, 12 и 14): одна серебряная миніатюрная, другая золотая побольше 
н третья крупныхъ размѣровъ для огромной кисти, вѣроятно, подвѣшивавшейся къ 
шеѣ лошади (рис. 20).

Интересуюш;ія насъ части обкладки меча и ноженъ меча и кинжала состоятъ •'*):
1) Изъ обкладки ручки меча или кинжала, воснроизводящей форму этой ручки 

(рнс. 21); мечъ былъ обычнаго скиѳскаго типа, т. е. съ овальнымъ набалдашникомъ, 
сердцевндной крестовиной и рукоятью, можетъ быть, изъ двухъ витыхъ нѵелѣзныхъ 
стержней, пространство мезкду которым^ могло быть заполнено деревомъ нлн костью

Д Х Х У І, 13).

2) Обивка нижняго конца (ЬоиіегоИе, ОгІЬапЛ)' нонсенъ короткаго, шнрокаго же- 
лѣзнаго меча изъ штампованнаго золота (рис. 22), можетъ быть, того же меча, обнвку 
рукояти котораго мы онисали выше (дл. 0,117, шнр. 0,05). Обкладка покрывала только

') См. Р’ п г < ;\ѵ ііп ^ 1 ег , К1. НсЬг., I , 508, табл. 20, 2 (38 слл,, табл. I I I , 2).
») К ургапъ содерж алі. ііе 'одно, іі пѣсколько погрѳбоній (см. Д Г С . 62 слл.) и сооруж оііъ  былъ но 

для погробонін съ интервсуюіцпми насъ пеп^амн, а для гробницъ гораздо болѣо равниго врсиенп со 
скорчоіініамп костякамп и краспой краской. Гробнпцы этп частью нырыты былп въ матерпкѣ, чагтыо 
сдКллны пъ насыпп,

Ср. СІО Ь і п а я ,  Ьея огі;?, (іе 1’огГёѵг., II , табл, рис. 4 п 4а. П ри оппсаніп атихъ частоп я поль- 
лопался, кромѣ краткпхъ замѣчапій пъ Д Г С ., очень подробнымъ оппсанірмъ Г. Е. К и а е р п ц к а г о  
пь ѳго рукописномъ катплогѣ П икопольскнго вала, пррдоставлѳнііомъ мнѣ для польвованія лю безностью  
К. М. ІГриднка. Кго жс любозппсти я обязапъ и рп.чрѣпіоііівмъ поспроивпести здѣсь часть клпіііе, пзгото- 
плйнныхъ дяп ичдаііія упом янутагр каталога (рпс. 1Я—2.3). Очень жалѣю, что работа К изорпцкаго до спхі. 
поръ нѳ пздана. Оиа содерж нть массу песьма цѣнныхъ п товкихъ наблюдепій и сопоставлсвій.
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верхнюю часть ноженъ, одинъ край ея былъ загну'гъ н, вѣроятно, пришитъ къ кожаной 
основѣ нолсенъ, какъ показываютъ дыркн для напіиванія но краю; другой край остался 
незагнутымъ, чтб позволяеіъ думать о погребальномъ назначенін ноженъ и ихъ 
обшнвки; н на этомъ краю нзгЬются, на это'гъ разъ, густо посаженныя одна около 
другой дырки для нашиванія. ІІизкній конецъ обивки ноженъ нмѣеіт. сердцевидную, 
типичную для нѣкоторыхъ скнѳскихъ нозкенъ форму. Кругомъ идетъ полоса грубыхъ 
астрагаловъ, внутри которой изобралсеніе двухъ лелсащихъ одинъ противъ другого 
хищныхъ животныхъ илп грифоновъ, охватывающихъ овалъ конца обивки. Пасти 
звѣрей шнроко открыты, длинные хвосты кончаются птичьими головами. Посрединѣ 
всей обивки пдетъ полоса выбнтыхъ отдѣльно и припаянныхъ львиныхъ головъ впрямь. 
Характерно, что направленіе этихъ головъ и пололсеніе животныхъ на нижнемъ 
концѣ идетъ въ сторону обратную той, которая подходила бы для^ предмета, соста- 
вляющаго низъ, а не верхъ цѣлаго (ХХУІ, 18). »

3) Этому же мечу принадлежитъ золотая полоса, имѣющая видъ овальнаго кольца, 
снаяннаго на задней, оборотной сторонѣ (на рис. 22 соединена, предпололштельно, 
Кизерицкимъ съ нижнею частью ноженъ меча). Мы имѣемъ дѣло, вѣроятно, съ обив- 
кой верхняго конца ноженъ меча, обивка низа которыхъ только что описана. Вверху 
и внизу этого кольца припаяна гладкая золотая проволока; мелсду этими проволоками, 
на одной верхней сторонѣ кольца припаянными кусками толстой проволокн образованы 
равнобедренные треугольники, часть которыхъ заполнена голубой эмалью. Надо ду- 
мать, что въ чередующихся съ этимн треугольникахъ находилась несохранившаяся эмаль 
другого цвѣта (ХХУІ, 17).

Стиль изображеній на описанныхъ ножнахъ меча грубый, чисто восточный. 
Особенно характерны звѣри, напоминающіе звѣрей сибирскихъ вещей, какъ по стн- 
лизаціи фигуры, такъ, особенно, но характеру головъ.

4) Золотыя закругленныя внизу нолсны кинжала (дл. 0,275, шир. 0,045 (рис. 22). 
На задней сторонѣ въ золотой обкладкѣ, можетъ быть, колсаныхъ ноженъ сдѣланъ 
продолговатый вырѣзъ (0,025 шир.) во всю длину ноженъ; по краямъ этого вырѣза 
дырки для нашиванія на основу ноженъ, вѣроятно, колсаную. Ножны украшены вверху 
по краю полосой геометрическихъ орнаментовъ. Сверху и снизу эта полоса обрамлена 
двумя полосами проволоки, раздѣланной под-ь веревочный орнаментъ н обрамленной 
еверху и снизу гладкой золотой проволокой; въ серединѣ рядъ двойныхъ спиралей 
изъ золотой проволоки (такъ называемыхъ ВгіИепзрігаІеп, т. е. въ формѣ очковъ), 
нримыкающихъ одна къ другой и сопоставленныхъ частью нопарно въ разныхъ на- 
нравленіяхъ, частью одна за другой въ одномъ и томъ же направленін; ромбовидныя 
пространства мелсду калсдой нарой спиралей заполнены голубой эмалью. Подъ опи- 
санной нолосой какъ-бы подвѣшены миндалевидпые язычки изъ толстой проволокн, 
къ каждому изъ которыхъ нрикрѣплено по трп золотыхъ шарика. Пространство мелсду 
двумя язычками вверху заполнено годубой эмалью. И вдѣсь возможно, 'гго другія 
гнѣзда занолнены былн эмалью другого цвѣта.

— 39 —
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5) Можетъ быть, къ украшеніямъ того же кинлсала пли вышеописаннаго меча 
принадлежала золотая миндалевидная и серповидная бляха (рис. 23). украшенная 
двойнымъ рядомъ треугольниковъ изъ зерни. пространство между которыми заполнено 
было голубой эмалью (ХХУІ, 8).

Низъ ноженъ былъ закругленъ и загнутъ. Въ ноншахъ найдены были остатки 
желѣзнаго обоіодоостраго клинка. Дата находки опредѣляется, съ одной стороны, блн- 
жайшей аналогіей обпвки конца ноженъ кинжа^^а съ обивкой конца ноженъ кинясала 
изъ Феттерсфельде, съ другой— чрезвычайной близостыо найденной бляшки въ видѣ 
пальметки къ таковой же изъ Чертомлыка (не издана). Архаичность обивки ручки 
меча и конца его нолсвнъ говорятъ за то, что дата находки блил;е къ датѣ Феттерс- 
фельда, чѣмъ къ датѣ Чертомлыка; надо думать, по всей вѣроятности, еще о У І—У в. 
до Р. Хр.

Находка того же типа сдѣлана была Н. И. Веселовскимъ въ Золотомъ курганѣ 
въ 5 верстахъ отъ Симферополя {ОАК. 1890, 4 слл.).

Отчетъ 0 раскопкѣ этого кургана, отпечатанный въ вышеуказанномъ мѣстѣ, 
грубо сокращенъ редакторомъ отчета и очень невразумителенъ. Пользуемся поэтому 
рукописнымъ отчетомъ, хранящимся въ дѣлахъ Коммиссіи ‘). Небольшой курганъ (выс. 
1,78 м., окр. 96,12 м.) с(^ержалъ три погребенія со скорченными костяками. Интере- 
сующее насъ погребеніе, какъ и въ Томаковкѣ, было впускнымъ. На материкѣ устроена 
была могила „въ видѣ покатаго ложа, направленнаго съ с.-з. на ю.-в,, шириною въ 
2Ѵг, длидою въ 8 Ѵ2 ф., вышиною въ изголовьѣ, нѣсколько приподнятомъ, въ ІЦ. ф., 
въ ногахъ лолсе понижалось до материка^. Нриведенное описаніе, къ солсалѣнію, не 
иллюстрировано рисунками и остается, для меня по крайней мѣрѣ, мало вразуми- 
тельнымъ.

У

На этомъ лолсѣ найденъ былъ скелетъ. Подъ ннмъ чешз^йчатый панцырь, че- 
піуйки котораго скрѣплены бронзовыми гвоздиками. На груди скелета найдена была 
лошадиная лопатка, а на чреслахъ бронзовый" наборъ пояса: грубыя фигуры орловъ 
съ распростертыми крыльями (рис. 24), головы грифоновъ (рис. 25) и круглыя бляшки. 
Возможно, что къ тому же набору относятся и три золотыя пуговицы, изъ которыхъ 
одна обхвачена золотой проволокой и украшена бордюромъ изъ обращенныхъ внзтрь 
треугольниковъ изъ зерни (рис. 26). Система орнаментаціи этой пуговицы очень 
напоминаетъ лунообразную вышеописанную бляху изъ Томаковки.

Съ праваго бока скелета лежалъ короткій обоюдоострый мечъ, конецъ котораго 
съ сохранившимся наконечнпкомъ ноженъ лежалъ мелсду ногами скелета. Мечъ со- 
хранился только нъ’ обломкахъ, форма ручки поэтому неопредѣлима. Характерно. 
однако, что ручка, можетъ быть, оправленная въ дерево, была охвачена ліолѢ з н ы м и  

кольцамн. Насъ въ этомъ мечѣ интерѳсуюгь, главнымъ образомъ, его кожаиыя ножны.

') ІІри опислніи Ііеп^оіі птоЙ иитореснѣйш ой паходки, кромѣ упом ниутаго рукописипго отчета Н. Н. 
В е г . ѳ л о в с к а г о ,  я польвопялся п здѣсь описапіями К и з о р и ц к а г о  пь ого рукопітсномъ кпталогѣ 
Никопольскаго зала (стр. пр. 3). Воспроизводимы я здѣсь клишо сдѣлапы были, въ споо вромя. дли 
втого каталога. ‘ ’
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оть оиравы шр^орыхъ сохіиіітлся, каіп. сказаио, ітікііій :іолотой иакоиечиикъ (рпс. 27). 
Иаконечиикі. :>тоті. имѣстъ ту ;к(* фоцму, которуіо издатели Д Г ( ' иредіюложили и дли 
иаконечиика и:п. 'Гомаконкіі. (’ъ м(‘чами ореибургсжими его солижаетъ то, что золотой 
Гияхой иокрыта ()ыла толі.ко ііерхиия часть иакоиечиика иожеиъ; иа ниншюю кож а-, 
иуіо часть :тходят'і. Т(иіько края :)той (Іляхн. На обоі)отиой стороиѣ ноженъ къ 
ииисиему коицу краенъ :юлотоП (Іляхи ирииаянъ бььгь кусокъ золотой бляхн въ 
(рормѣ иолумѣсяца, очевидно' для того, чтобы края (Іляхи ие ііортили платья, къ 
которому мечъ былъ прГікрѣилеиъ.

Положеніе меча иа скелетѣ н оиіісанная (|)орма наконечннка ноженъ объясняюіъ 
намъ, почему кинжалы ГІрохоровкн и Красногорскаго кургана обложены были золо- 
том-;ь только съ (дной внѣіпней стор(»ны. Очевидно, какъ я уя;е предположптельно 
указал7> выіие, что г.сѣ ѵпомянутые кннжалы- прикрѣилены были къ иравой ляшкѣ 
покойннка, въ верхней іі нижней части ножзнъ. 'Гакое прикрѣпленіе кинжала обычно 
на нзобралѵеніяхъ воиновъ на керченскііхъ надгробныхъ стелахъ 1—II ^в . по Р . Хр. 
Для такпхъ кинжалов'і> вполнѣ понятна обивка ноженъ, наглухо прпкрѣпленныхъ къ 
колсаньПкіъ штанамъ, только на одной сторонѣ. Ручка же кинжала, конечно, должна 
была быть украшена съ обѣпхъ сторонъ.

Наконечшікъ _нолгенъ кинжала Золотого кургана орнаментованъ былъ совершенно 
такъ же, какъ наконечнпкъ ноженъ изъ Томаковкп. Верхній край его украшенъ полосой 
веревочнаГо орнамента изъ четырехъ скрученныхъ вмѣстѣ проволокь, сверх^’ и снизу 
котораго прнкрѣплено по двѣ гладкихъ золотыхъ проволоки. Къ этой полосѣ какъ-бы 
подвѣшено 5 припаянныхъ къ б.ляхѣ мпндалевидныхъ прпвѣсокъ изъ золотой прово- 
локн съ припаянными на концѣ каждой золотыми шарпками. Надо думать, что и 
здѣсь пространство внѵтрн этпхъ привѣсокъ заполнвно было эмалью. Весьма вѣроятно^
что къ Э(|)есу меча подвѣшены были двѣ кисти, отъ которыхъ сохранились семь брон-
зовыхъ ‘коническихъ ворворокъ, частью съ 
шестью гранями, частью круглыхъ.

У лѣваго кодѣна скелета найдена была 
грубая бронзовая і|)игура львицьт съ очеиь 
длпннымн ногами, облолсепная листовымъ
золотомъ (рис. 28). ГГространстно туловиіца
на этой золотой бляхѣ охва’чено съ одной 
стороны (около шеи) крученой золотой про- 
волокой и нокрыто миндалевидными гнѢ:і- 

■дами, занолненными эмалыо (рис. 3 на стр. 6).
Возмоліно, что фигура эта укрѣплеиа была 
на деревянномъ обтяиутомъ колсей и, укра- 
іиенпомъ серебряной бляхой колчанѣ, 
которомъ найдено было 1НО бронзовыхъ нп- 
конечниковъ стрѣлъ разныхъ формъ и раз-

МАТвтіы вып. 37.

Гнс. 30 С осудь нзъ Золотого кургано.
0
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ной величины (не изданн), частыо съ древками (рис. 29). Тутъ же найдены былн
к\ски дерева, можетъ быть, остатки лука, а также куски кожи отъ обуви покойника.
Вмѣстѣ съ остатками кольчуги найдены быди и кое-какія части бронзоваго уздечнаго
набора. Наконецъ, тутъ же найденъ былъ красноглиняный сосудъ съ одной ручкой 
(рис. 30).

Время описаннаго погребенія опредѣляется аналогіями Феттерсфельде и Тома- 
ковкн. Къ тому же времени ведетъ и близкое сходство частеі  ̂ бронзоваго набора пояса 
съ бронзовымн украшеніями, можетъ быть— уздечнаго набора, изъ архаическихъ кур- 
гановъ, разслѣдованныхъ графомъ БобриНскимъ около с. Журовки. Къ сожалѣнію, 
точнаго отчета о раскопкахъ въ этихъ курганахъ мы не имѣемъ, а имѣемъ только 
перечисленіе вещей (см. ИАК.  14,' 26, курганы Г).  Тѣмъ не менѣе, общій характеръ 
находокъ ясенъ. І1ор«гжаетъ почти точноѳ совпаденіе какъ бронзовыхъ орловъ (рис. 65), 
такъ и головъ грифоновъ (рис. 66) въ находкахъ Журовки и Золотого кургана. Очень 
близка къ львицѣ Золотого кургана львица, изображенная у Бобринскаго на рис. 64, 
ср. 63. Дата находекъ Журовки устанавливается поздне-самосскими сосудами: энохоей 
(рис. 61) и аскосомъ (рис. 62), которые гр. Бобринской, удивительнымъ образомъ, 
датируетъ римскимъ временемъ. Неизданный, только упомянутый, кувшинъ красной 
глины съ высокимъ горлышкомъ принадлежитъ, очевидно, къ то>1 же категоріи н 
напоминаетъ намъ сосудъ, найд^енный въ Золотомъ курганѣ, ср. ИАК.  17, '86, 
рис. 12.

Характерно и сходство между золотыми ромбовидными привѣскамп изъ находокъ 
въ той же мѣстности (ИАК.  14, 11, рис. 14, ср. такую же изъ Черкасскаго у. ИАК.  
35, 81, рис. 25) и подвѣсками изъ Феттерсфельде (ГиіЧ\ѵап^’іе г , 1. 1., табл. 18 
(I), 2 и 3), система орнаментаціи которыхъ одинакова. Эта система орнаментаціи, 
въ то же время, чрезвычайно близка къ системѣ орнаментацііі описанныхъ выше 
обивокъ ноженъ. Укажу еще на тякіе же орнаменты, которыми украшены золотые 
полУмѣсяцы ожерелья, найденнаго Линниченкомъ въ одномъ курганѣ Полтавской гу- 
берніи (см. ДрП.  III, табл. ХЬУІ, № 4606).

Волѣе отдаленнымъ является родство вышеуказанныхъ ноженъ кинжаловъ съ 
мало до'снхъ поръ использованными наукой ножнами кпнжала, найденнаго въ архаи- 
ческомъ погребеніи одного изъ кургановъ полтавской, роменской группы, около хут. 
ІИумейка (ДрП.  III, табл. ХІ.У, 461; перевязь кинжа^а на рпсункѣ возстановлена 
гипотетически изъ золотыхъ бляшекъ совершенно нного стнля и времени). Иожны 
лтого кинжала находят(ш въ ближайшемъ родствѣ съ ножнамп мечей Келермес^каго 
н Мельгуновскаго, но отдѣльно сработанные ручка кинжала и масснвный нпзъ ноженъ * 
ближе стоятъ къ ножнамъ Золотого кургана., Феттерсфельде и Томаковки. Украшены 
они рядами треугольниковъ изъ зерни, т. е. говершенно иначе, чѣмъ ручки и концы 
ноженъ мечей Мельгуновскаго и КелермессіЛго.

Обкладка ноженъ мечей и кпнжаловъ но лицевой оторонѣ золотыми пластин- 
ками, украшенными геометрическими и растительными орнаментами въ техникѣ скани



и филпгранн сь эмалью, далеко не является госііоХствуницей въ сферѣ вліянія греко-
восточнаго нскусотва. Ножны мечей изъ Келермеса іі изъ Литого кургана (Мельгу-
новская находка), ближайшей аналогіей къ которымъ являюіч^я ножны кинисала хут»
иіумейка, а также вышеоиисанные обломки обкладки ноженъ изъ Томаковки, по-
казываюп>, что госііодствующей формой орнаментаціи являѳтся орнаментація на-
бивная и притомъ не геометрпческая, а въ такъ называемомъ звѣриномъ стилѣ, со-
четавшемся съ орнаментальными мотивамп ассиро-вавилонскаго, а загѣмъ греческаго
или, лучше, греко-восточнаго пскусства. При этомъ стремленія къ полихроміи, при

0
посредствѣ эмали или цвѣтн^лхъ камней, на вещахъ этого типа не наблюдается, хотя 
параллельно сильно течетъ и волна иолихромнческая, какъ это мы наблюдаемъ на 
цѣломъ рядѣ вещей той-же келермесской находки, инкрустированныхъ камнями и 
янтаремъ.

Находки позднѣйшаго времени показываютъ, что въ орнаментаціи ноженъ мечей 
и, вообще, въ оібласти украшенія болѣе значительныхъ плоскостей предметовъ воору- 
женія и убора, покрываемыхъ золотыми или серебряными бляхами листового золота, 
система набивного * орнамента и украшенія этпхъ плоскостей фпгурами зЬѣрей или 
людей, частью въ звѣриномъ,, скпѳскомъ стилѣ, частью въ стилѣ іонійскаго звѣри- 
наго^ орнамента, частью въ чисто греческомъ фигурномъ стилѣ, возобладала и стала 
господствующей, начиная съ VI в. до Р ./^ р . и вплоть до ІУ в. до Р. Хр., съ про- 
долженіемъ и въ болѣе позднія времена. Техника орнаментаціи при посредствѣ скани 
и филиграніі въ сочетаніи съ эмалью, переработанная въ чисто греческомъ духѣ и 
сочетавшаяся съ греческой пластической п фигурной торевтпкой, удержалась только 
для болѣе мелкихъ продуктовъ ювелирнаго пскусства—серегъ, ожерелій, привѣсокъ 
и т. п. На украпіеніе въ этомъ стилѣ частей шейныхъ гривенъ и оправы точильныхъ 
камней я уже указалъ выше.

Превосходнымп образчиками этой манеры работы въ областп украшеиія ноженъ 
мечей могутъ служпть для эпохи архаической, кромѣ указанныхъ, ножны меча изъ 
Феттерсфельде, для болѣе поздняго времени ножны мечей изъ Солохп, Куль-обы, 

Чертомлыка.
Не умерла, однако, и та манера, представителяііи которой являются обкладки 

ножеиъ Томаковки и Золотого кургана. Интереснѣйшимъ указаніемъ на ея непре- 
рывное существованіе въ степяхъ юга Россіи или на ея спонтанное возрожденіе 
являются находки, сдѣланныя въ одномъ изъ кургановъ Тамани, въ такъ называемой 

Буеровой могилѣ.
Вещи изъ Буеровой могилы никогда не были нп изданы, ни даже болѣе или менѣе 

подробно описаны. Не могу и я описать паходки полиостью, такъ какъ часть вещей 
нынѣ въ Петербургѣ не находится. Все наиболѣе ваясное имѣется, »днако, на лицо 
и можетъ быть и.здано и описано.

Буерова иогпла (ОАК. 1870— 71, IX слл.; ср. 1«82— 1888, ЬХХХІІ) находится 
на Тамани въ 2 в. отъ Близницъ на такомъ же подъемѣ почвы, какъ и Блнзницы, въ
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7— 8 в. отт, городища, счита^^маго нѣкоторыми. б(*зъ достаточныХъ огііоваиій. за мѣсто. 
гдѣ находился древній Ахиллейонъ. Это монумвнтальный курганъ въ <1 с. нысоты 
и 130 с. окружности, составившійся, какъ и большийство круиныхъ кургановъ Тамани. 
изъ ряда отдѣльныхъ, пост^неііно нрисоедииявшихся насыией. ІІолностьн) курганъ не 
разслѣдованъ. Въ 1871 г. въ центрѣ кургана найдеиъ былъ разоренный скле,пъ сь 
обычнымъ, какъ кажвтся, устуіічатымъ покрытіемъ; въ немъ остатки саркофага, 
бронзовые колокольчики, фрагментьі алабастра, т. е. погреоеніе предположительно 
того же типа и того же времени, что и большинство погреб(*ній въ курганѣ Б. Близницы. 
Этому времени, во всякомъ случаѣ, принадлежитъ такъ называемый „жженый точекъ“ 
съ двумя рвами па его площади, открытый въ з. полѣ кургана, гдѣ найдень, между 
прочимъ, рядъ черепковъ краснофпгурныхъ вазъ. ,

Иному времени принадлежитъ комплексъ погребе^ій въ с.-з. полѣ кургана,
открытый въ 1870 г. Сюда относится, прежде всего, скелетъ ло і̂нади съ уздечнымъ
наборомъ изъ низкопробнаго серебра. частыо позолоченнымъ. Наиболѣе характерны
массивн^ія круглыя ц- четырехугольныя бляхи съ ушками сзади въ видѣ розетокъ
двухъ разныхъ тпповъ: одиннадцати-лепестковая круглая розетка съ выдающимся
полушаріемъ въ центрѣ и розеткй нзъ четыре?^ орнаментовъ тиіія такъ называемыхъ
„ововъ" по угламъ (см. табл. II, 7 и 8). Розетки этп находятъ себѣ наиболѣе близкія
аналогіи въ такъ называемыхъ фаларахъ изъ Александропольскаго и Васюринскаго

»
кургановъ и родственныхъ имъ находкахъ въ Ахтанизовкѣ, Сиверскомъ курганѣ и 
аналогичныхъ имъ находкахъ въ Донской области (см. А. д. ж. I, 41 слл.; С п и ц ы н ъ ,  
ИЛК., в. 29, 18 слл.; подробнѣе объ этомъ въ моей вышеуказанной готовой къ 
печати книгѣ). /

Рядомъ съ этимъ конскимъ погребеніемъ найдена каменная плитовая гробница 
въ насыпи съ покрытіемъ изъ четырехъ плитъ. Погребеніе въ ней найдено не- 
тронутымъ, хотя вещи сильно пострадали * отъ обрушпвшагося въ гробницу по- 
крытія.  ̂ -

Въ ю-в. части гробницы сдѣлано было углубленіе, въ которомъ найдены обломки 
вещей изъ бронзы, желѣза и золота. Въ гробницѣ найденъ мужской скелеіъ головою 
на в. около с. стѣны. Въ с.-в. углу околп головы остаткн погребальнаго вѣнка озъ 
золотыхъ лавровыхъ листьевъ, укрѣпленныхъ на золотомъ дутомъ стержнѣ с,ъ круглой 
золотой бляшкой въ центрѣ, на которой вытиснуто сильно геометризованное изобра- 
женіѳ Гелія на квадригѣ (см. ОАК.^ 1875, прил., стр. 21, .\г 10 рис.; подобное же,
но не геометризованное изображеніе на бляшкѣ изъ одного кургана на Юзъ-обѣ__
Оу4Я., 1875, Атл. ТІ, 13, с,р. 1863, X изъ погрсбенія, датируемаго I V—Ш п. до 1‘. Лр.). 
Рядомъ въ углу лежали остатки двухъ такихъ же золотыхъ вѣнковъ (при провѣркѣ 
инвентаря этихъ остаткові иъ Эрмитажѣ не оказалось). Немного далѣе къ з. лежала 
уже упомянутая выше золотая грпвна (табл. II, 4). Грипнп эта сппральная, полая, 
въ 7 оооротовъ, раздвигкная, съ двумя затвормміі па оборотпой сторонѣ, і;;іѵкдый па 
шариирахъ; нъ піарпиры пходитъ магсивпая золотая ііг.іа со шляпк(»й. Матворы
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обрамлены накладпыміі полосами и«ъ четырехъ рядовъ двойпой круіеной проволоки. 
Спиралн гривны кончаются вверху и внизу двумя головами оленей съ прижатыми 
рогами; примыкающія къ головамъ части гривны раздѣланы ыодъ астрагалъ. Діам. 

гривны вверху 0,105, вннзу 0,14.
Наііраво о̂ гъ костяка у стѣны—пять мечей, одиігь на другомъ, параллельно 

стѣнѣ, до ногъ костяка. Верхній длиннѣе другихъ; отъ него сохранились золотая 
рукоять II три золоченыя ііластины — обкладка ноікенъ. Ота остальныхъ мечей сохра- 
нились только рукоятки, обло5кенныя золотомъ, четыре золотыя пластины обкладка 
ноженъ меча — и золотая обкладка конца ноженъ, съ влонсеннымъ въ нее остріемъ 

желѣзнаго меча. • ,
Объ этихъ остаткахѣ ниже скажемъ подробнѣе.
Мозкетъ быть, сюда же относится лселѣзная продол^оватая пластина, обложенная 

золотомъ; на золотой обкладкѣ орнаменты пунктиромъ. Въ ііластинѣ продѣланы два 
треугольныхъ отверстія вершпнами къ центру и за нпми^по небольпіому круглому 
отверстію. Назначеніе пластины для меня не ясно. Возможно считать ее частью 
поясного набора. Тутъ же буса изъ синяго стекла*

Налѣво отъ костяка—бронзовое зеркало и два глиняные сосудика; на высотѣ 
пояса—камень изъ перстня, золотая ііластинка іі точильный камень въ золотой 
оправѣ; у колѣнъ— серебряная кружка, блюдечки и чаши того же металла; въ одномъ 
изъ этихъ сосудовъ остатки кіаѳа съ длинной ручкой, кончающейся головой собаки; 
у ц(хгъ—большое бронзовое блюдо, патера, частп кружки п остаткп энохои; въ ю. 
углу у 3. стѣны большой сосудъ съ двумя ручками и чашка съ крышкой безъ 
фигуръ; у ю. стѣны остатки чешуйчатаго желѣзнаго панцыря и куски желѣза, у з . 
ѵгла—шесть наконечниковъ копій и 7келѣзные наконечники стрѣлъ; между панцы-

ч /

ремъ и копьями остатки бронзоваі’о шлема съ наушниками.
Ббльшая часть найденныхъ вещей представляетъ собою мелкіе обломки, къ 

тому же неііолностью Доставленные въ Эрмитажъ. Возстановить хотя бы часть изъ 
нихъ, вѣроятно, было бы нетрудно немеХленно ііослѣ открытія; теперь это задача 
неисполнимая. Ири сіюсобѣ храненія находокъ въ Эрмитажѣ (классификація и храненіе 
по металлу и характеру предметовъ, а ие ііо находкамъ) даже собрать воедино 
(1І8Іес1а тешЪга каждой находки есть Сіісифовъ трудъ, часто неисполнимый даже для

хранителей Эрмитажа,
При всемъ томъ, характеръ и дата ііогребенія не вызываютъ никакихъ сомнѣній.

Я ѵже говорилъ о ближайшемъ сходствѣ гривпы съ грішііой Анапскаго кургана.
датированнаго золотой монетой Лисимаха. Ногребальный вѣнокъ находитъ себѣ
б л и ѵ к ай ш у ю  аналогію въ вѣіікѣ того .ке ііогребенія. <[>орліы серебряной посуды,
особенно, легко возстановимыхъ киликовъ съ высокими ручками имѣютъ ближайпіія
аналогіи въ серебряныхъ сосудахъ Лртюховскихь погробеній и родственныхъ имъ Кер-
чрпскихъ (обо всей этой і'руііпѣ я говорю ііодробпѣе въ своой, много разъ назвап-
ной, приготовленной къ печати книгѣ). Остаткгміъ бронвовоп ііосуды имѣются ана-
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логіи въ тюй же серіи іюгрйбеній. Очеьидно, что мы іімѣемъ дѣло съ погребеніемъ, 
датируемымъ временемъ не ранѣе III— II в. до Р. Хр.

Фчрма шейной грнвны, находящая себѣ ближайшую аналогію въ Анаискомъ 
к-урганѣ съ одной стороны, въ Лхтанизовкѣ и Новочеркасскомъ кладѣ съ другой, 
говоритъ за то, что иогребенъ быдъ не настоящій грекъ, а эллинизованный воинъ 
одного изъ сосѣдившнхъ съ греческими городами Тамани іілеменъ, что наблюдается 
и во многихъ другихъ курганахъ Тамани.

Изъ находокъ въ Ьуеровой могилѣ насъ ближайшимъ образомъ' интересуютъ 
фраіменты мечей, спеціально частн золотыхъ обкладокъ ноженъ-этихъ м^чей.

Къ сожалѣнію, части обкладки ноженъ верхняго меча въ настоящее время въ 
Петербургѣ полностью не находятся. По всей видииости, одна пластина описава въ 
инвентарѣ слѣдѵющимъ образомъ: «золотая чеканная травами въ видѣ обоймы бляха, 
украшенная вверху сканны^ъ поясомъ дл. 2 /̂в в., шир. І /̂в» (въ описи болѣе опре- 
дѣленно говорится объ украшеніп выбигыми пальметками). Къ этому же мечу, 
можетъ быть, относится золотая обкладка какого-то прямого наконечника, кончань 
щаяся вверху грубой головой грифона, внизу бордюромъ изъ двойной сканной про- 
волоки. ^На сохранпвшемся внизу краѣ бокового борта — дырочки для гвоздиковъ. 
Наконецъ, возможно, что въ эту же серію входитъ желѣзный, обложенный золотомъ 
наконечникъ, съ задней стороны вогнутый, грушеообразной формы.

Ілавный интересъ представляютъ, однако, золотыя пластины, составляющія ,части
обкладки ноженъ, по всей вѣроятности, одного меча; іізъ этихъ пластинъ составляется,
какъ мнѣ кажегся, обкладка ноженъ меча полностью (см. табл. III, 4 и 5; на по-
слѣднемъ рисункѣ М. В. Фармаковскій возстановилъ обкладку ноженъ согласно моимъ 
измѣреніямъ и указаніямъ).

1) Обкладка верха ноженъ. Часть, прикрывавшая крестовину, имѣеіт, два вы- 
ступа, изъ которыхъ правый, какъ кажется, ’ обломанъ. Быступы обрамлены прово- 
локой, раздѣланной подъ филигрань; пространство пластины между этимн выступами 
обрамлено вверху такой же полосой проволоки и заполнено накладнымъ растнтель- 
нымъ орнаментомъ т^й лсе проволоки. Остальная вижняя часть пластины обрам,- 
лена снрава и слѣва накладной полосой орнамента волнъ, охваченнаго съ обѣихъ 
сторонъ филигранной проволокой, изъ когорой сдѣланъ и самый орнаментъ. Внизу 
пластина окаймлена полосой лист|реннаго орнамента, охваченнаго сверху и снизу
бордюромъ нзъ полоски сканной проволоки между двумя гладкими. Выс. 0 081
шир. 0,043. ’ ’0

2) Пластина, обрамленная вверху и вннзу такими же полосами, какъ внизу 
пррваго фрагмента, съ боковъ орнаментальными полосами, какъ на бортахт, ііерваго 
фрагмонта. Ныс. 0,09, шир. вверху 0,038, внизу 0,034.

Я) Золотая пластина, сужнваютцаяся книзу, какъ и предыдущая. Раздѣлена на 
двѣ чагти. Иверху выдѣленъ кусокъ, окаймленный такими же полосамн, какъ на 
предшествующихъ пластинкахъ. Пнизу все поле заполнено сплошными рядами на-



кладного чешуйчатаго орнамѳнта все изъ той же филигранной проволоки. Выс. 0,197; 
шир. вверху 0,028, внизу 0,0И).

4) Три (въ Эрмитажѣ я видѣлъ только одну; три указаны въ инвентарѣ) боко- 
выя обоймы краевъ нозкенъ меча, орнаментованныя съ одной стороны такъ же, какъ 
Бышеописанныя пластпны X» 1 п 2 съ боковъ, т. е. полосой орнамента волнъ между 
двумя филигранными проволоками. Верхній и нилсній концы каждой обоймы не орна- 
ментованы, т. е., очевидно, закрыты были сосѣдними пластинками. Выс. 0,152 (2) и 

0,147 (1); шир. всѣхъ одинакова— 0,055.
5) Обкладка нинсняго оконечника нолсенъ съ сохранившимся внутри остріемъ 

меча. Золотая пластина сужпвается книзу, но внизу расширяется и заканчивается
‘ удлиненнымъ 'оваломъ. Верхъ пластины окаймленъ полосой изъ двухъ рядовъ двойной 

скрученной проволокн, охваченной сверху и снизу полосками изъ двухъ проволокъ 
внизу гладкой, вверху филигранной. На овальномъ расширеніи съ обѣпхъ сторонъ по 

сквозному продолговатому отверстію.
Размѣры пластинокъ, правильно сужпвающихся сверху внизъ, и однородность 

орнамента всѣхъ частей даютъ увѣренность въ томъ, что это были 'части обкладкп 
ноженъ одного меча. Попытки возсозданія этой обкладки въ ц^Цомъ показалп, что 
вторая пластинка непосредственно не примыкаетъ къ первой, равно какъ третья ко 
второй. Между первой и.второй, равно какъ и между второй и четвертой, необходи^о 
предположить пространство, какъ разъ равняющееся, согласно точному и простому 
вычисленію, высотѣ сохранившихся полосокъ-обоймъ (парная къ третьей полоскѣ, 
очевидно, не была найдена при расчпсткѣ могилы). Это доказываетъ, что ножны меча 
не сплошь обложены были волотомъ. Не обложенныя золотомъ части деревянныхъ, 
вѣроятно, обтянутыхъ кожею, ноженъ меча были охвачены съ боковъ золотыми по- 
лосками-обоймами, такъ что всѣ ножны сверху до двухъ нижнихъ кусковъ обкладки 
охвачены были бордюромъ орнамента волнъ.

Общая высота ноженъ при такой реконструкціи равнялась бы 6,68, т. е. была бы 
среднею между длиной обычнаго скпѳскаго акинака и болѣе длпннаго сарматскаго меча.

Нельзя быть увѣреннымъ въ томъ, чго единственная, цѣликомъ' сохранившаяся, 
желѣзная ручка меча (выс. 0,165; табл. III, 4) принадлежитъ тому именно мечу, 
ножнЫ котораго мы только что возстановили. Но надо думать, что ручкп всѣхъ мечей 
были прпблизительно одного образца. Ручка эта имѣетъ серпообразное или волюто- 
образное навершье, прпчемъ волюты кон^аются головкамп какихъ-то птпцъ, подъ 
которыми н а  каждомъ концѣ имѣются по два перехвата.

Дата возстановленныхъ ноженъ вытекаетъ изъ даты погребенія вообще. Под- 
тверждается эта дата тѣмъ, что обкладка кпнжала, подобная обкладкѣ перваго Буе- 
ровскаго меча, насколько молшо судить по описанію (вещей этой находки-въ Петро- 
градѣ въ данное время нѣтъ), найдена была въ деревянномъ ящикѣ въ насыпи одного
и.зъ Анапскихъ кургановъ, принадлежащаго тому лсе времени, къ которому относятся 
почти всѣ Анапскіе курганы, уже давшіе намъ столько аналогій для Буеровой могилы.
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Иъ этомъ яіцпкѣ найдеиы былп, между ітрочимъ, «четыре нселѣ.шыхъ кинжала въ 
іістлѣтпихъ коікііныхъ ноікнахъ, которые, ранно какъ и рукоятки кинжаловъ, (Іыли 
нокрыты іюлотымн тисненными узорчатыми нластинкамн)) ’).

Лналогична. но ені,е болѣе ицтересна, находка, сдѣланная въ 1874 г. на Акъ- 
бурунскомъ мысу около Керчи (ОАК., 1874, ^Х І). Къ с>ожалѣнію, и здѣсь я нрн- 
нужденъ довольствонаться онисаніемъ найденныхъ вещей, даннымъ въ (^тчеі^ѣ, такъ 
какъ и эти вещи въ настоящее время не находятся въ Врмиталсѣ. «ІЗъ вызолочен- 
номъ бронзовомъ'сосудѣ объ одной ручк̂ ІІі, пострадавшемъ отъ окиси металла, между 
нережженными человѣческими костями найдены: 1) золотая'фибула съ двумя жем- 
чужинами; 2) золотая, нѣсколько поврелсденная застежка съ круглоіо вставкою изъ 
стекляной пасты; 3) золотой наконечникъ отъ нояіеиъ, вѣроятно, кинзкала съ фили- 
гранными украшеніями и съ гранатомъ и двумя изумрудами, на казкдой изъ двухъ 
сторЬнъ; 4) небольшая золотая накладка въ видѣ двойной дужки; 5) пара золо- 
тыхъ бусъ филигранноп работы; 6) остатки отъ золотого погребальнаго вѣнка и
7) золотойч статеръ царя Лисимаха».

Возможно, что въ обѣихъ этихъ находкахъ- мастера оперируютъ съ- чксто геоме- 
трическими украшеніями, въ одномъ случаѣ набивной, въ другомъ филигранной тех- 
ники, причемъ во второмъ случаѣ мы имѣемъ ранній примѣръ полихромнаго ювелир- 
наго стиля. Особенно интересна находка на Лкъ-бурунскомъ / мысу, такъ какъ она 
датирована монетой Лисимаха, т. е. относится къ I I I —II в. До Р. Хр. Обѣ находки 
наСтоятельно требуютъ изданія входившихъ въ нихъ вещей.

Къ сожалѣнію, мы не имѣемъ возможности судить ни о формѣ кинжаловіі, ніі 
0 типѣ ноженъ, что было бы особенно для насъ валшо и интересно.  ̂ •

Сходство вышеописанной обкладки ноженъ меча Вуеровой могилы и указанныхъ
аналогій къ ней съ обкладкой меча Прохоровскаго кургана поразительно. То ліе раз-
дѣленіе на отдѣльныя пластинки, то же покрытіе пластинками не всей псіощади но-
женъ, та лсе техника орнаментаціи, тотъ лсе характерный низъ ноженъ, тѣ лсе двѣ
сквозныя въ немъ дырочки^ тота-же профиль нолсенъ съ вьтдающимся ребромъ по
всей серединѣ ноженъ сверху донизу, очевидно, воспроизводящимъ такое же ребро
нли такія же ребра самого меча ‘ (существованіемъ этого ребра объясняется то, что
пластинки Прохоровскаго меча частыо раскололись на двѣ половинки). Не вполнѣ
ясно, были ли заполнены гнѣзда орнаментовъ обкладки Буеровскаго меча эмалыо:• \
пмаль нигдѣ не сохранилась, но возмолшость суні,ествованія ея не исіаючена.

Несомнѣнно, ч̂ го и по времівни обѣ обісладки очень близки одна къ другой, рѣзко 
разнясь и по характеру орнамента, и по техникѣ''изготовленіл отъ приведенныхъ 
выше архаическихъ образцовъ, въ общемъ, од^нако, имъ очень близкихъ. Всѣ элементы 
архаической орнаментики налицо: и веревочный орнаментъ, и типичная двойная спи- 
раль, и четырехлепестковыя розетки, и цвѣтная эмаль. И, тѣмъ не менѣв, стиль и

\
•) См. О А К ,  1881, V II.
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ХсЦіакіч^ръ ііхъ рѣзко и:шФ.ііилс,я, и;«іѣнил(*я іп. і’о]»аздо болі.иіей (т<мк‘ли, чѣмъ тех- 

иикіі, оставиіаяся ирііГ)Ли:иггелі.но 'гой же^
I

Очепидно, йіы истрѣчаемси с'і. мо:ірозкдеиіем'і. стараг(і (тиля иъ ііѣсколько измѣ- 
ииыиихся ірормахъ. !>го но:^роікдеиіе можио (ил.ясииті. толі.ко тѣмъ, что гдѣ-то иа 
родннѣ с/гиля, тамъ, гд'Ь -онъ Гіььгі. дома еіце иъ архаическуіо :иіоху и откуда онь 
иришелъ В'̂ , свое ир(>мя въ с'г«ии юга Госсіи и одиовременио, мо;ж(угъ (1ьггь, и в'ь 
Малук) Лзію,_ он'і. иродол5кал'ь суіце(твовать иенр(‘рыиио, нѣсколььо измѣняясь иъ 
({(ормахъ, но оставаясь не^^г.кілемымъ въ основах'ь. 11з'ь :̂ той своеіі родииы оиъ в'го- 
ричио ирииіелъ въ стеии іога Гос-сіи,, гд'І’. ііь тененіе долгаг() иромеж)тка времени его 
иочти соверіиеино :^атерла греческая монохромная 'горевтика.

Все 5ке, межд}' оГжладкой иоэкеиъ меча Буеровой могилы и обкладкой ио}кен7і 
меча Прохоровскаго кургаГіа иолное гоѵкество не іккілюдается. Ориаменты иерваго 
иочтіі сплоіиь греческіе, орнаі\іент'ь второго бли;ке къ обін,еуиотребителыіым'ь въ эпоху 
арханческук). но съ р'Ьзкими изм'^.неніями стилистичесшіго характеі^а. Особенно ярко 
сказываіотся г)ти іізмѣненія на трактовкЛ^ двойных'ь сниралей н въ еіце больиіей 
степени на (|зормѣ н характерѣ розетокъ. Блііжайшія аналогіи къ розеткамъ Прохо- 
ровскаго меча датотъ не вышеуказанныя архаическія розетки, а ихъ дальн'Іійиіее раз- 
внтіе, въ нзобиліи появляющееся ^?ъ орнамен'гѣ веіцей кубанскихъ погребеній поздне- 
эллннис'гическаго и римскаго временн. Бъ э'гомъ о'гнопіеніи особенно иоучіггельны 
нѣкоторыя находкн, сд'І'.ланныя въ майдан'1; около Цв'1тны, Чигнрпнскаго у. (см. 
ОАІи,  1890, 88). Особеино интересвы тиііичныя и для кубанскнхъ кургановъ нн- 
піивныя бляшкіі БЪ (|)0рмѣ роЕетоь'ь II украшеніе такими же розетками подвѣсныхъ 
цилнндриковъ *). Такія зке напіивныя бляшки Мы имѣемъ и въ Купянскомъ у. Харь- 
ковской губериіи, гдѣ листики заполнены зелепой эмалью (Тре(1>илье' въ,  Тр. X I I  
арх. еъѣзда, I, 1Н8, рис. 21), и въ Керченскомъ иогребеніп съ маской эпохи Реску- 
порида I I  (ДВЬ\  ХХШ, Ю). Форма этихъ розетокъ гораздо блиэке къ розеткамъ 
Прохоровскаго кинжала, чѣмъ выпизуказанныхъ архаическихъ находокъ.

[Іе менѣе поучіггельно с і̂иченіе* двойныхъ сіінралей обѣихъ эпохъ. Двойныя спіі- 
рали (такъ называемыя „спирали тт. видѣ очковъ“, „Вгі11ен8ріга1еп“) на обкладкѣ стекля- 
наго сосуда поздие-эллинистическаго времеии и:зъ стан. Сиверской или Сѣверской [ИЛЬ\,  
29, :-П, ри(;. 38), такія-же снирали на золотой плахтинкЛ; и:зъ кургана № 48 около 
ст. Усть-Лабинской въ сочетаніи съ полосамн веревочнаго орпамента (ОАЬ\,  1902, 
84 рис 187), он'І'. зке на цилиидрик'1; из'ь Цв'1тны и на таковыхъ же изъ Можаръ, 
Саратовской губ. {ОАК,  1В98, ст р . 77, рис. 135, ІЗО) _ і,р„вож у липіь н '^сііолько  

примѣровъ, число которыхъ молиіо было бы умноѵшггь до чрезвычайности,— п но тех- 
никѣ, и 110 (І)орм'Іі совпадаютъ со спиралями Ирохоровских-іі нож('нъ іі очень далекп 
отъ архаическихъ прим'Ьровъ того :же орнамента.

1) О тіарпллеляхъ къ ииходкЬ Цнѣтпы ігь области Латена см. В еіа  Р  о 8 I а, А 8 ., 490 слл. 
я) О чеііь интрресліы н тѵрпллели на нсіцахъ Бнтзоііа, иандеины хь пъ зипадно-снбнрскихъ погрѳ- 

Гсніяхъ: см., т о б е іш о , тьбЛ. ПІ, 4 н 7 (РодлоіЛ,  Сибнрскія дреиности, I, 3, М А 1\, 16, стр. 132).
М А Т Ш А Л Ы  вып. 37.



Всѣ ііриведеиныя иараллели и .соображенія онредѣленно указываютъ какъ на 
источникъ ориаментальноіі трактовки обкладки ноженъ ІІрохоровскаго и Красногор- 
скаго мечей, такъ и на ея время. /

Указанніля выше соображенія о характерѣ и орнаментанціи обкладки иолсенъ 
ІІрохоровскаго и Красногорскаго мечей и объ ихъ ироіісхоѵкденіи вполцѣ иодтверждаются 
II наблюденіями надъ формой салшхъ нож т ъ. И здѣсь мы ясно усматриваемъ гене- 
тическую связь между скиѳскими, т. е. иранс.кими, ноншами архаическаго и класси- 
ческаго неріода, съ одной стороиы, и интересующей'насъ значительно болѣе иоздней 
групііой, съ другой.

Форма нолсенъ иранскаго и скиѳскаго акииака, извѣстная намъ и ио архаиче- 
скимъ, и но классическимъ образцамъ (мечи— мельгуиовскій, келермесскій, и.зъ Фет- 
терсфельде, из7> кургана хутора Шумейка съ одной стороны, солохинскій, черто- 
млыцкіе, куль-обскій и много другихъ съ другой), опредѣляется двумя признаками— 
способомъ нопіенія, съ одной •тороны, и формой самаго меча, съ другой. Форма кре- 
стовины скиѳскаго акинака, ея сердцеобразная структура вызываетъ соотвѣтственную 
структуру верхней части ноженъ, именно значительное ихъ расширеніе въ этой части. 
Способъ ношенія, хорошо извѣстный намъ по изображеніямъ скиѳовъ, саковъ и пер- 
совъ, вызываетъ появленіе бокового придатка въ верхней части съ круглымъ отвер- 
стіемъ для цѣпочки или ремня, на которомъ висѣлъ мечъ. Наконецъ, тотъ же снособъ 
прикрѣпленія создаетъ и необходимость закруглять конецъ ноженъ, не дѣлать его 
острымъ )̂. Такъ какъ кинн;алы носились иначе, чѣмъ мечи, то на нихъ необходн- 
мость бокового придатка отпадаетъ, отпаДаетъ и нужда въ закругленіи нижняго конца 
(см. вышеописанные кинжалы Томаковки и Феттерсфельде и кишкалъ хут. Шумейка).

Нолсны Вуеровскаго, Прохоровскаго и Красногорскаго мечей указываютъ на нѣкото- 
рыя происшедшія измѣненія. Очевидно, нѣсколько измѣнился способъ ноШенія меча, но- 
чему боковой придатокъ исчезаетъ, но зато въ расширеніи верхней части нолсенъ, 
съ правой стороны, ноявляется отверстіе, очевидно, назначенное для укрѣпленія ремня 
или цѣпочки, на которыхъ мечъ былъ подвѣшенъ. Такое отверстіе сохранилось въ 
Прохоровскихъ ножнахъ; надо думать, что и правая часть верхней части нолсенъ Буе- 
ровскаго меча обломилась именно потому, что за эту часть мечъ подвѣшивался къ поясу. 
Измѣненіе произошло, такимъ образомъ, только частичное, а не принцішіальное. Сохра- 
нилось и закругленіе ншкней части нолсенъ, но и здѣсь введено было нѣкоторое усо- 
вершенствованіе, позволявшее свободно модифицировать форму нижняго расшнренія. 
(^но нужно было улсе не само по себѣ, а для того, чтобы дать мѣсто двумъ отвер- 
стіямъ для проііуска ремня, охватывавшаго затѣмъ ногу носителя меяа. Я ул;е ука-

') Укажу, между прочимь, ііа остатки пожѳнъ одного скпцскаго мвча, паНдѳннаго въ ^ а^уеіцгуоіі 
II I, Ноигріи, сь характѳрнммъ рпсш ирепіѳмъ нппзу; см. К. Н ѳ г ѳ р ѳ і, АггН. ЕгіеаііО, ХѴПГ (1807), 67, рпс. 0.

•) Иа пррсопольркихъ рельѳфахъ нисящій иа цѣпочкѣ у пояса мечъ, обыкпопепыо, прпкрѣплялсн 
ремиемт. лп иижишю чпсть ноженъ къ прапому бѳдру. Пто прикрѣплѳніѳ пе позволяло мѳчу прп дпиже- 
іііи удлрять по иогЬ н, пмѣсгЬ съ тѣмъ, даііало полпую позможность легко п спободно выыпыать иаъ  
ножѳнъ меч7,. Мтобы рѳмепь нѳ сполаплъ, нѳобходим о было, чтобы ножны пъ нижнѳыъ концѣ расширя- 
л и» ь 0 ототь иьіступъ апдѳржииалх обвернуты й надъ нимъ ремѳнь.
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зывалъ, что подобныыъ же способомъ прніѵрѣіілялись кинжалы къ ляигкамъ вооружвн- 
ныхъ пантикапейцевъ, изобралсенпыхъ иа надгробныхъ стелахъ эпохи эллинизма п

ранне-римскаго времени ^
Ясно, такимъ образомъ, что иожны мечеіі Буеровскаго, Гірохоровскаго 1і Красногор- 

скаго- прямые потомки ножеиъ старыхъ иранскихъ акинакоиъ, въ стр\ктуру кото- 
рыхъ со временемъ виесены были только иезначительиыя -измѣненія. Возможно, что 
измѣненія эти связаны были съ удлпнеиіемъ меча и со связанной съ этимъ необхо- 
димостью приблизить его эфесъ къ поясу. ІІе думаю, чтобы какое-лнбо влшніе ока- 
зало перемѣщеніе меча съ праваго бока носящаго (какъ на персепольскихъ рельефахъ 
и на аму-дарьинской бляшкѣ) на лѣвый (какъ на гребнѣ и горитѣ изъ Солохи ®).

Важно, однако, отмѣтить, что ни для орнаментаціи, ни для формы ноженъ мы 
не находимъ въ предѣлахъ іожной Россіі;, промежуточныхъ звен^евъ, указывающихъ 
}̂ а постепенное измѣнеіііе. Процессъ этотъ совершился гдѣ-то въ другомъ мѣстѣ, * 
причемъ новая форма прнмыкаетъ не къ формѣ ІУ— III  в., какъ мы ее знаемъ въ 
южной Россіи, а непосредственно къ формѣ архаической. Это наблюденіе, если оно 
только правильно, очень показательно и характерно, хотя ручаться за его точность я 
не могу, такъ какъ матеріалъ, находящійся въ нашемъ распоряжёніи, хотя и обиленъ,

но всетаки случаенъ и, конечно, далеко не полонъ.
По формѣ и общей структурѣ нол^енъ разобранныхъ мечей съ ними, несомнѣнно, 

связаны нѣкоторыя находки^, сдѣланныя внѣ сферы непосредственнаго распространенія 
скнѳской Г 0 С 5  дарственности и культуры. Такъ, анмогичную форму ноженъ (орнамен- 
тація даетй!фМОтпвы нного характера—тиаичнаго скнѳскаго звѣрннаго стнля, совер- 
шенно нноіо является н техйика нзготовленія) даеть мѣдная оправа кинжала пзъ 
могилы около с. Урусъ-Мартана въ-Терской областн (см. С п и ц ы н ъ ,  И АК., 4, 
132 слл.). Эту терскую оііраву Сиицынъ правпльно сближаетъ съ нѣкоторыми вят- 
скими кинжаламн, близкими родственникамн скиѳскііхъ (см. М АВГР., I, табл., X ,

8, ср. .5; VIII, 2, 3 и 9; XI, б).
Гораздо меиьпіе ^іизостіі мы находішъ тамъ, гдѣ ожидали бы встрѣтіггь нап-

болѣе близкія аналогін: въ Кубаиской области іі въ Пантикапеѣ поздне-эллпнпстпче-
скаго и римскаго времеии. Здѣсь царитъ почти безраздѣльно иная форма меча и кнн-
жала, ничѣмъ не связапніш со сішѳской. Объ зтнхъ мечахъ и кинжалахъ я говорк.
ііодробно і.ъ другомъ мѣстѣ. Здѣсь укажу только на то; что мечи кубанско-пантпка-
пейскаго тиііа обычііо совсѣмъ ііе пмѣютъ ііорекрестія и что пабалдашникъ ихъ ручкіі
иочти всегда имѣетъ форму полукруглой иліі овыыіой ііуговііцы (нногда даже ква-
дратной), Ііиогда сплошь состояіцсй пзъ полудрагоцѣннаго цвѣтного камня, пногда
 11 О .іень ннтврвсі.о, что .іііконв-.....кі. ..ож внъ только что оипопнп.го т ..па нмѣется н оредп з .и а д ііо -
..пОпоскихт. ьвщвв Вйтзвн», с .  табл. I, 7 .. 8  | Р » д л о п - ь ,  1. I.. 130). Наконвінлк-ь огот,. у в р .ш ен і. гро- 

с^ви.т»зоп»внь,м .. пялі,мвт,тм.. омвиь бѣглой р.боты , От..ерстін пъ пвмъ ..е  пмі.отсн. Вт. овщвм-ь, 
Лопійѵ іімѣюі-ь к обычныо бронзопи^с н .коно-іапкп вож еиъ к п н ж .л о т . пз-ь з .п .д в о -о ііб и р -  

п Г ^ 5о ! Г П о з С - « р о н з о „ .г о  п ж елѣ зн .го  пѣк,,, см. Г . д л о . ъ ,  1. 1 .,т ,6 л . X V III , 1 2 - 1 8 »  X IX , I. 
• “ " %  Т м . д ь Г б Т р г - ь  п Л . п п о - Д . =  п л в . . с к і п ,  К ург. К „р»год.у».пх-ь, .ИЛГ. 18, стр. 110. ІН  
„ургаііѣ  К арагодоуаш хъ мочъ лсжплъ съ лѣвоіі сторопы костяка. Попытка Мальмбврга прпзнать »то 

случайностью  врядъ-ли уЛѣднтельн».



луъ зологл 11.111 мѣдіі съ ііолотоіі обкладкоіі, укра- 
іііенноіі цмѣтныміі камнями илп стек.'іомъ (см. 
табл. Л І, 5-—ме'іъ и кинжал'іі изъ Кпрченскаго му- 
мея, 110 фотографіи В. И. ІИкорнила).

К()ли'іестио найденныхъ меч(*іі и кинжа-ювъ 
этого тмна н'ь Кубанской области и, особенно, нъ 
некрополѣ ІІантиканея чреяныааііно нелико,' но ко- 
личе.стно онублнконанныхъ экземнляровъ очень не- 
уначіггельно (см. рис. .'П — иаборъ цвѣтныхъ прони- 
зей мечеГі іі кинікаловъ и :гі, Керченскаго мугіея ію 

   фотографіи В. Іі. ІИкорнила).

Хороіними образчиками мог\тъ служить мечъ 
. _ _  4 - " кинжалъ изъ ст. ІГонокорсунской, Кавказсііаго

р •,! тт отдѣла. Мечъ {О А К , 1іН)2, с'гр. 135 с і оис 940»1 нс. .И. ЕГронпзи м оч еіі іі к іін ж л .іо іл . ' ’ I * ' р и і/ .

и зъ  к ор ч ен ск а го  н ек р о ііо л я . и 2 4 ( ) б ) уіфашеиъ набалдашникомъ „въ видѣ ісружка

изъ агальматолита и мѣдноіі выпуклой бляіики, обтя- 
нутой золотымъ листомъ, украшеннымъ филигранью, зерныо и гнѣздами изъ сер- 
долика II синяго стекла“.

Одніімъ пзъ Ііозднііхъ ііредставіітелей керченскнхъ іі куоішскііхъ мечеіі іі кіш- 
жа.іовъ съ ручками, облон^еннымн золотомъ и украшенными іЬ і м н я м и , являе'гся инте- 
реснѣйшій кинжалъ или короткій мечъ из^ извѣстной гробницы, гдѣ ногребенъ былъ 
одинъ изъ членовъ семьи или ириближенныхъ боснорсісаго царя Реск^^іГорида Л-го 
(отъ 212 до 225 гг. ііо Р. Хр.), см. Д В К ., ХХХП,  7; СЬ. йе І .іи а * , Опк. Ое Гог- 
Іеѵг., II, 114 II табл., рнс. I. Ножны этого кіінжа,та до насъ ііе дош.ііі. Д іоиндріі- 
.ческая ручка обложена золоты,чъ листо,ѵіъ, украшеннымъ нѣсколысііми иерпікыьныміі 
ііолосами овальныхъ сердоликовъ въ филиграннол онравѣ. Въ особенности интересенъ, 
однако, набалдашникъ: на золотомъ цилиндрѣ, базу котораго составляетъ н'Ьсколыѵо’ 
рядовъ витой нроволоки, укрѣііленъ кружокъ изъ мо.іочно-бѣлп’;;о халцедона, въ ц̂ н̂тр-Й 
котораго номѣіцена золотая розе'і^ка, окруженная бордіоромъ цизелированныхъ к.р>ж- 
ковъ, центръ ішторой занолненъ зв'Ьздоіо изъ иерегородчатой эмали краснаго. зеле- 
наго и желтаго цв'І/говъ. Здѣсь особенно ярко видеиъ ііереходъ отъ нен^ей тиііичныхъ 
для кубанской груішы къ намя'гникамъ такъ называемаго го'гскаго < ти.ія. характери- 
•зуемаго тирокнмъ нримѣікмііемъ нерегородчатой эмали. Иа обкладкѣ ручкіі наверху 
принаяігь характерный для всей ісубанской грунны знакъ-тамга.'

ІІрт^еденные нримѣры, количество которыхъ можно было бы значігіѵлыю умно- 

жнть, ііоказывакгп., ч'го, (>сліі въ области формы к(!рченскіе іі іс>банскі('мечи имѣіотъ 

очгнь мало обіцаг.» со скім.скими іі нхъ дериватами, 'го  въ обласгіі орнаментаціи ручки 

и набалдаііінііка іі оіпі жііну'гъ обіцііміі д.чя всей иитересуіоіцеп насъ области нрнн- 
циііами орнам(‘нтацііі іі 'іѵхіііічгскихь нріемовъ н)Велирнаго дѣла.

Ьь оказанік.му добаплю, ч'го въ кубанской груннѣ віюлнѣ обыченъ и нріемъ
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покрытія ручекъ мечрй или кпиасалові. золотыми пластииками съ выбивиыми гео- 
метрическими орнамѳитами (ср. В е с е л о ь с к і й ,  Кург. Куб. обл. и т. д., стр. <>).
Ос/)беино интересна золотая обк.іадка ручки кинжала изъ Зубовскаго кургана (ИАІі.у 
1, стр. 1)7; Дѣло АК., 189У, ЛІ 137). Прямая крестовина этого меча об;іожена тон- 
кимъ листовымъ золотомъ съ пунцованными геометрическими орнаментами (разводы 
въ формѣ восьмерки), на обложкѣ рукояти—кружки, набалдашникъ имѣетъ, какъ 
кажется, форму двухъ сроСшихся головъ хищной птицы ‘). Іак ая  же золотая 
обкладка ручки меча найдена была тамъ же въ курганѣ Л* 3 въ 1906 г. {ОЛК. 

1900, 83).
То же надо сказать и о ножнах7> мечей п кинжаловъ, найденныхъ въ к>бан- 

скпхъ курганахъ и могилахъ пантикапейскаго некрополя.
Общая форма этихъ ноженъ намъ очень плохо извѣстна. Иравда, на боспорскихъ 

монетахъ и рельефахъ мечи и кпнжалы изображаются не разъ, и притомъ, по всей
вѣроятности, въ но-.кнахъ, но яіікакихъ деталей, кромѣ общпхъ формъ, обѣ чіеріи

памятниковъ, къ сожалѣнію, не даютъ ^).
Такъ, 0 большпнствѣ монетъ съ пзображеніемъ тгііхос' боспорскихъ царей мы даже 

-̂ не въ состояніп сказать, пзобраікенъ лп на нихъ мечъ и.іи кпнжалъ въ ножнахъ, или 
безъ нихъ. Тамъ ж е , ' гдѣ ноншы несомнѣпны, деталп ихъ формы ускользаютъ; во 
всякомъ’ случаѣ, значптельнаго расщ^іренія въ верхней частн не наблюдается, низъ 
же имѣетъ обычную остроконечную форму, Интересно, что въ нѣкоторыхъ с:іучаяхъ 
возможно думать, что верхъ ноженъ, какъ на красногорскомъ экземплярѣ, охваченъ 
двумя полосамп илп кольцеобразными скрѣпами.

Иикакихъ характерныхъ особенностей нельзя установить и для ноженъ мечей и 
кинжаловъ, изображенныхъ на керченскпхъ стелахъ. Во всякомъ случаѣ, мы не видимъ 
ни характернаго для оренбургскихъ  ̂ноженъ верхняго расшііренія, напомпнающаго 
полузіѣсяцъ, ни столь же характерной трактовки нпза. » ,

Нѣсколько болѣе детально пзобраѵкеніе нонсенъ меча на пзвѣстной херсонесской 
стелѣ Газурія (см. ОЛІі., 1Н92, -ІГ.. Лг 23; То8. Р. Е., 471). Деревянрыя, ^ѣроятно,
ножны съ прямымъ верхомъ и нѣсколько расширенпымъ низомъ украшены пос^единѣ 
продольной центральной полосой, вѣроятно, пзъ крученой проволокп.

Оригиналовъ ноікенъ керченскихъ мечей п кинжаловъ мнѣ пзвѣстнб очень не 
много. Однп найдены былп въ 1842 г. Карейшей (Д БЬ ., стр. ЬХХП) въ моги.іѣ 
ранне-римскаго времени съ богатымъ пнвентаремъ. Деревянныя нонѵны меча были 
покрыты каннелированной золотой пластинкой.

Интереспѣе и богаче ножны небольщого ии*лѣзнаго кпнжала, найденнаго слу- 
чайно въ Керчи (ОЛН\, 1902, 135, Л.1 14, рііс. 238'‘ и 238^ ). Деревянныя

— • •

1) Гучка :іуГ)Овскаго мѳяа во нздана, иѳ имЬотсн н фотогрпфіи иъ ДЬлѣ. Д аю  оппсдіііе по р іісунку  
Л Л. С п п цы  н а, бѣгло олЬлаііному оъ оригпнпл.і.

3) На рельофахь киня.ал-ь т -огда  укрѣплоні. иа праіюй ляиікЬ, мечъ лноо іии п іь  у лЬііаго бока. 
лнбо соединенъ съ горитомь, т. о. ножны ого ооотаплякѵгъ еъ горию м ъ одно и+.;іоо. Си., папр., Кіо^^о- 
г і І 2 к у Л Ѵ а І 7 Іп ^ в г , Г^гіѳсЬ. агаЬгеІіѳГм аил І^аа-Кп8!<1аи(1, (>00 п іі)!^. слл.
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ножиы кииікала, довольио близкія, въ общемъ, ио формѣ 
къ ио5киамъ ирохоровскаго меча, были обложеиы, іиікъ и про- 
хоровскія, тонкими полосами листового золота, иокрывавиіаго 
и ікелѣзиую ручку киилсала (рис. И2).

Форма лезвія киизкала иеоиредѣлима, такъ какъ оиъ 
сиекся въ одиу силоиіиую массу съ иожиами. Судя ио формѣ 
верхией части иол;еиъ, довольио близкой- къ формѣ той же 
части иожеиъ ирохоровскаго меча, можио думать, что кресто- 
вииа кинл;ала была ирямая. Ручка киилсала была, какъ ка- 
лсется, облолгена деревомъ и украшена сверху нолукруглой зо- 
лотой иуговицей, ио краю которой расположены въ рядъ во- 

■семь красныхъ камней въ особыхъ гнѣздахъ; въ центрѣ еще 
одииъ такой же красный камень ббльшихъ размѣровъ.

ІІолсны кишкала, какъ сказано, были деревянныя, обло- 
л^енныя иолоскамп листового тонкаго золота, вѣроятно, только 
ириклееннаго кѣ нолшаыъ, такъ какъ дырочекъ для прпшн- 
ванія или наколачиванія не нмѣется. Обкладка имѣется съ 
обѣихъ сторонъ нолсенъ. Боковые иолукруглые выступы верх- 
ней части нол^енъ, куда входила крестовина кинлсала, укра- 
шены по обѣ стороны и на обоихъ фасахъ ноженъ золотыми 
пуговицами. Орнаментація этихъ пуговицъ такова: кругохмъ 
положена рубленая проволока, имитиругощая веревочный орна- 
ментъ, затѣыъ идетъ полоса миніатюрныхъ гнѣздъ, когда-то за- 
полненныхъ эыалью, наконецъ, середпна занята четырех.ііепест- 
ковой розеткой.

Конецъ кпиліала и нолсенъ обломанъ, іі потому не ясно, 
какова была ихъ форма. іірядъ ли, однако, иыѣется особый 
иаконечникъ на нолспахъ (ЬопіегОІІе), какъ на кпнлсалахъ То- 
маковки, Золотого кургана и пѣкоторыхъ ыечей скиѳскихъ 
погребеній (см., иапр., Б о б р и н с к о й ,  ИЛК., стр. 70, 
рис. 8; ыечъ и иожиы той лсе форыы, найденпыя въ ^Іерто- 
ылыцкомъ кургаиѣ, къ соліалѣнііо, не п.здаиы).

М здѣсь, такиыъ образоыъ, бліізость к,ъ иитерес>ющей 
насъ груіміѣ нолсеиъ заключаіугся ийключительно въ одина- 
ковой или сходпой. ориаыеитаціп при значптелыіой разницѣ 
н'і, форыѣ нолсеіп. и типѣ саыой ориамонтальиой трактовки. 
Такое Же соотпоіііеиіе молсотъ быть ѵстаиовлено ыелсдѵ оип-яолотомъ иожкы кппясала, “

иаіідрпііаго глучпйио ііі. саіпіыыи юлсііо-русскцыи иолспаыи I I  болыпой группой нолсенъ,
Корчп.

іірипадлеікаіцііхъ кі. культурной сферѣ, опредѣляемой иыенгмъ 
.Іатгпа.
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Интересно^ что декоратиииое искусстио Латсиа оііерируеті. съ 'іѣми игг сіриам(мі- 
тальиыми мотиьами и иоліѵіуется тѣми .ке т(*хиііческими иріемами: Г)о;іьипю |ю.іь 
.'ідѣсь играюгь и геометрическая ориамеитаціи съ тииичными сииралими и роіигпгали. и 
ироволочиыя накладныя украиіеиія, и 'иолихромія, оиираіоиі,аися иа эмаль,

Всѣ указаниыя особениости мы иаходим'ь, между ирочівгь, иа иолснахъ велико- 
Л'Іиіііаго меча из'(, Наіѵап 13о1(1о̂ ’а в'ь Бенгріи (Беіа Р о 8 і а ,  Лй'., 408, рис. 270 п 
277; Агсіі. Е Ф к., ХУ, 1893, 1 слл., табл. 111 и рис. 40 и 41). Форма ноженъ 
о()условливііется (ізормой латеискаго или кель'гскаго меча и ничего общаго не имѣе^Пі 
съ интересующими иас'ь юзкно-русскими ножиами. Иохоіке до извѣстиой стеиенп юльво 

 ̂ округлое расширеніе внизу. Но ориаментація верхияго и нижняго конца нонсенъ съ 
пуговицеобразныйін накладками, наиоминающйми набалдашники керченских'ь и к\бан- 
скихъ мечей, съ растптелъно-геометрическими выбитыми орнаментами п розетками очень

(Ілизка ко всей разобранной выше серіи. '
Во всякомъ слу^аѣ, каковы бы ни были аналогіи разобранной групны южно-русп 

скихъ иожен'ь съ сос'Ьднпми, она с,топт'ь бсобнякомъ отъ иихъ, составляя отдѣльнд ю 
цѣльную серію, за эволюціей кото^рой мы можемъ п^ослѣдить, начиная съ У1 в. до

Р. Хр. и вплоть до эпохи поздняго эллинизма.
Перехожу теперь къ разбору форліы ссшихъ ліечей и пиноюаловъ оренбургской 

группы. Наиболѣе оригинальны и показате.иьны , ручки. Изученіе лёзвій въ знач^ітель- 
ной степепи затруднено тѣмъ, что зкелѣзо ихъ силЬпо подверглось ржавчпнѣ и форма

ихъ очень измѣнилась.
Надо отмѣтить, прежде всего, что типичпый для скиоскнхъ погребеній короткій

мечъ (тах ітп ш — немного болѣе полуметра длины) хотя и обы^енъ также и въ инте-
ресующей насъ группѣ погребеній, но не является преобладающимъ; рядомъ съ нимъ

мы им'ѣемъ мечи до 1 м. длины.
Но наиболѣе хараЕтернымъ и бросающимся въ глаза признакомъ является форма

ручкп меча, рѣзко отличаіощаяся отъ формы ручки скиѳсішхъ мечей.
Скиѳскіе мечи, какъ извѣстно, сохраняіотъ, начиная съ VI в. до Р. Хр., тііпич- 

ную форму ручки персидскихъ акинаковъ; сердцевидную крестовину и овальное

навершье.
Совершенно пной тишь преобладаетъ въ оренбургской группѣ. Здѣсь ручка меча, 

какъ мы видѣли, имѣетъ серпообразиое иавершье и прямую крестовину. Такихъ мечей 
и кинжаловъ мы имѣемъ въ оренбургской грунпѣ цѣлы^й рядъ. Нѣкоторые я уже 
указывалъ выше. Къ нимъ присоединяются нѣсколько мечей и кинжаловъ пзъ Орен- 
бургскаго музея: 1) мечъ изъ ст. Травниковской, Троицкаго у. ( Т о л м а ч е в ъ ,  Опи- 
саніе X" 177, фот. IX); 2) изъ с. РІлышскаго, около ст. Бѣлозерской (тамъ же, 
№ 2915 табл. УП, Ю); З) мечъ и кинжалъ пзъ ст. Карагайской, Верхнеуральскаго 
у. (там-1 же, № 2388 и , 2475, табл. XII, И и 12); 4) мечъ изъ кургана около 
с. Чумлякъ, Челябинскаго у. (тамъ же, Хг 2188, 'габл. УІ1, 13).



(^опрріііеппо тоть іі:(* тлігі. ручки даеть тітерсспѣііілій мечі. Самарскиго музея. 
и:ііідеиі[ыіі іп. ("аліарскомъ уѣздѣ (дл. 0,8И лі.), см. ЗРАО., \ ’1ІІ (и. с.), ІбС», і)ис. -И).\.

Накоиецъ, очеиь ікіжии отмѣтить, что к,ііиѵі:пльт или К(іроткіе мечи 'гоіі •іК(* (|»(ірмы 
с'ь харак'гериыми иоікиами того ліе тииа, ,что ор(зибургскіе, иос'Г(»яиио імісіірои.^^ьодятся 
ікі такъ называемыхъ чудскихъ іідолах'і.. ІІіггер^ччю, что и укрѣплены опи гаіп.. каігі. 

.(')ыли, оченидно, укрѣплеиы іі оренбургскіе киііжалы и ьиилсалы 'Гомаковки іі .Чо.ю- 
,'гого кургана, на правой и .тЬвой лянікахъ фигур'ь, см. наіір. ОЛК. 1911,  86, стр. 122,

Ф
рис. 125, ср. рис, 124 длинный мечъ. (^нііцын'і. датируе'гь :уги (})игурки энохой около 
Ро/КД. Хр. или ігЬсколько бол'Ье ранннмъ временем'ь ’).

Хдрак'герныя аналогіи дае'п. и 'іуевскій могнлыіикъ иа Камѣ. Кром'І; онуолико- 
ванныхъ час'гей ішвентаря этого могильннка [ОЛІі. ІН!)К. -13 слл.) укажу еіце на 
неи.зданные мечи и кинн^алы, воспроизведенные иа (ротогра^Іііяхъ Лрхеологич(*ской 
Коммиссіи, табл. XII, ХУШ , ХХУП, XXX,  ХХХУ. .Чдѣсь, однако, мечи ближе к'ь 
старой иранской формѣ ^). РЕнтересно, что среди неіцей 3} (‘вскаго могилыпіка найденъ, 
с'ь одной стороны, обломок'ь дронзовой чашки иерсидскаго тииа, аналогичной сере^ і̂ря- 
нымъ блюдамъ перваго ІІрохоровскаго кургана, съ другой—ііривѣска къ ноясу, вос- 
нроизводящая по формѣ и орнаменту крестообразныя ольвійскія архаическія привѣски, 
столь часто попадающіяся как'ь в'ь Ольвіи, таігь и въ скиѳских'ь курганахъ (<1>армаков-  
с к і й ,  Арх. пер. въ Россіи, табл. XII,, 1 — 3).

Описанная форма меча въ западной час'ги іожно - русских'ь стеней не встрѣ- 
чается. Не типична она и длі? кубанской грунны, гдѣ, судя по описанію Веселов- 
скаго, преобладаетъ форма меча, господствуіощая и въ Пантикапеѣ въ первые вѣка 
по Р. Хр. Мечи этого типа, о которыхъ я попутно упомянулъ уже выпіе, допіли до 
н а р  и въ оригиналахъ въ погребеніяхъ Керчи эііохи ранней римской имперіи, и въ 
воспроизведеніяхъ, какъ на монетахъ боспорскихъ царей I — III в. по Р. Хр., такъ 
II на рельефахъ боспорскихъ надгробныхъ стелъ.

Къ сожалѣнію, достаточныхъ данныхъ для су;кдепія о формахъ мечей, иаходи- 
мыхъ въ кубанской группѣ курганныхъ погребеній интересующаго насъ времени, мы 
не имѣемъ. ІІаряду съ ^мечами, считаемыми Веселовскимъ за типичные, имѣются 
и мечи пного характера. '

'Гакъ, въ ст. Псебайской Майкопскаго отдѣла найденъ въ разграбленномъ курганѣ 
вмѣстѣ съ золотою спиральною серьгою длинный (0,7(> м. дл.) желѣзный мечі. съ 
ручкой, совершенно аналогичной ручкамъ мечей или' кинжаловъ Прохоровскихъ и 
Красногорскаго ііогребеііій. И здѣсь мы имѣемъ серповпдный набалдашникъ съ ши- 
шечками на копцахъ и почти прямую крестовину. Мечъ этотъ нынѣ находится 
въ Эрмитажѣ (см. Л е н ц ъ ,  Уішз. отд'І;л. ср. вѣковъ и возр. Имп. Эрм. 1, стр. 30-1, 
инв. № 736Н, табл. XXXI).

') ІІлітдяпы эги статуоткіі около дер . Сппогоііой, Ш адрнискпго у ., Пормской гз-̂ б. П рспосходііы я  
посгіропзводеиія и очоні. точіімя оііисапіи нЛ:7. далт, В. Т о л м а ч о і і ъ ,  Дреііностн посточиаго Урала,
• Іапнски Урпльскаго  Общ. л ю бпт с.ісп  сопество.т., X X X I I  (1П13), 201 слл„ табл. I п II.

Т а II г 0 I I ,  СоПѳоМоа ^аоивваііоѵ (ІІоІв. 1910), стр. 14, ршс. 8.
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Наряду съ этимъ, ішѣются ішнжилы съ прямой крестовиноЙ и набалдашникомъ 
вь видѣ сплоиіного кольца. 'Гакой кинжалъ найденъ въ ст. Иоядвилсенской въ кур- 
ганѣ съ вещами, типичными для кубанской груплы погребеній эллинистическаго и 
римскаго времени (ОАІи^ 1899, 44, рис. 72, В е і а  Р о 8 І а ,  569, рис. 320). Именно 
эта форыа кинжала господствуетъ и на кѳрчен(;кихъ стелахъ, изображающихъ конныхъ 
пантикапейскихъ рыцарей, I—II  в. по Р. Хр., см. К і е 8е г і і г к у - \ Ѵ а і 2 І п^ е г ,  0 0 ^ . ,  

599 и др.). Аналогичный кинжалъ имѣемъ мы и въ Екатерпнодарскомъ музеѣ 
(см. 2 і с Ь у ,  Ъа ті^гаііоп (1е 1а гасе Ьоп^^гоіве, И  (1897); і а п к б  еі В е і а  Р о з і а ,  
Вѳ8сг. (I. соИ., стр. 488, рис. 20). Характерво, что ту же форму мы имѣемъ и въ 
каневской группѣ кіевскпхъ кургановъ (Др. Придн., III, табл. ЬѴг изъ собранія Зноско- 
Боровскаго). Очень обычны, наконецъ, кпнжалы этого типа въ западно-сибирскихъ 
погребеніяхъ бронзоваго и желѣзнаго вѣковъ (см.,*напримѣръ, Р а д л о в ъ ,  Сибирскія 
древности, I, 2, табл. IX, 6 — 13; ср. XIII, 10—желѣзный кинжалъ).

Мечи съ серповиднымъ набалдашникомъ и прямой крестовпной являются, такимъ 
образомъ, особенностью восточной части южно-русскихъ степей, гдѣ эта форма рукоятки 
господствуетъ. Но, наряду съ этой формой, восточныя степп знаютъ п другія, при- 
надлежащія, однако, насколько можно судить, той к е  эпохѣ.

Эти формы^ по большей части, совпадавзтъ съ нѣкоторыми формами такъ назы- 
ваемыхъ скиоскихъ или, лучше, скиоо-персидскихъ мечей и кинжаловъ. Главнымъ 
образомъ въ венгерской, кіевской и полтавской группахъ курганныхъ погребеній, на- 
ряду съ господству ющей формой персндскихъ акинаковъ, мы находимъ мечи и кин- 
жалы иного типа. Отвлекаясь отъ интересной формы скпѳскаго меча, составляющаго 
модификацію акинака, состоящую въ томъ, что мечъ сближается съ позднѣйшей са- 
блей, именно изъ обоюдоостраго становится мечомъ съ однимъ остріемъ, т. е. прототп- 
номъ сабли, соотвѣтственно чему мѣняется и ручка,— укажу на очень распространеН- 
ные въ кіевской группѣ мечи съ набалдашникомъ, напоминающимъ набалдашники 
оренбургскихъ мечей и кинжаловъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ^ довольно близко стоящимъ къ 
типичному набалдашнику гальштаттокихъ мечей, такъ назыраемому набалдашнику 
а апіеппез. Полнаго совпаденія, однако, нп съ тѣми, ни съ другимн не наблюдаѳтся. 
При этомъ крестовина остается нранской, т. е. сердцевидной.

Мечи съ такими набалдашниками далеко не всѣ однородны. Средп нихъ мнѣ из- 
вѣстны три разновидности: I) набалдашникъ въ формѣ двухъ волютъ, модпфикаціей 
котораго явдяются 2) набалдашники, гдѣ волюты трактованы какъ нтичьи головы, 
и 3) набалдашники бѳзъ волютъ, но сѳрпообразной формы.

Къ пѳрвой разновидности относятся мечи изъ Волковцовъ въ Д рЯ ., II, табл. II, 
55 и VII 59, и два меча изъ раскопокъ Зноско-Воровскаго въ группѣ Каневскихъ 
кургановъ іЫа., III, табл. ЬД а и б; ср. В о б р и н с к о й ,  Кург., I, табл. VII, 2 и 5

(случайныя находки).
Среди мечей второй разновидности особѳнна интересны мечи, какъ архаическаго,

такъ и болѣе поздняго времеви съ вавершьемъ или набалдашникомъ въ видѣ де-
8

МІТКРІАЛЫ ВЫП. 8 7 .
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формированной волюты, трактованной, какъ двѣ сходящіяся птичьи головы, и съ 
рукоятью, раздѣленной на три нараллельныя полосы, изъ которыхъ двѣ крайнія при- 
подняты и обрамляютъ среднюю вдавленную, иногда заполненную звѣринымъ или 
геометрпческимъ орнаментомъ; крайнія полосы пногда трактованы какъ витые стержни.

Образцомъ этихъ ручекъ архаическаго періода можетъ служить вышеописанная
ручка меча нзъ Томаковки; къ ней примыкаетъ ручка меча изъ Солохи (ОАК. 1913—
1915, 109, рис. 181); къ болѣе позднему времени относится мечъ изъ Аксютинецъ
( Б о б р и н с к о й ,  Кург., II, табл. XXII, 4) и мечъ оттуда же, найденный Самоквасовымъ
(М Р5., 103 слл., инв. № 1517 и 1518). Съ указаными д^умя разновидностями стоитъ
въ тѣснѣйшей связи мечъ изъ Алдоболы въ Венгріи (см. В е і а  Р о в і а ,  А 8. 97, рис. 53;
МІПП8,  8суіЬ. апй бгеекз, 69, рис. 18), набалдашникъ котораго сохраняетъ форму
двухъ волютъ, трактованныхъ, одйако, въ скиескомъ звѣриномъ стилѣ, крестовина же,
удерживая сердцевидную схему, трактована какъ двѣ сопоставленныя задами надъ
тупымъ треугольнцкомъ фитуры лежапі,ихъ львовъі Съ послѣдней изъ указанныхъ%
выше разновидностей мечъ изъ Алдоболы сближается и трактовкой рукоятки, какъ 
трехъ полосъ— двухъ крайнихъ приподнятыхъ и средней углубленной.

Наконецъ, третью разновидность можно толковать какъ развитіе ручки съ обыч- 
нымъ прямымъ навершьемъ подъ вліяніемъ ручекъ волютнаго типа. Къ этой разно- 
видности принадлежатъ, прежде всего, мечи изъ скиѳскихъ, по большей части, архаиче- 
скихъ погребеній Венгріи, см. Н а ш р е і ,  АгсП. Егі. X III (1893), стр. 387, 1; К. Н е- 
г е р е у ,  іЪі(3. XVII (1897), стр. 67, рис. 6; іЫа. ХУІІІ (1898), 408, рис. 1. Тотъ же 
типъ мы имѣемъ и въ группахъ кіевской' ( Б о б р и н с к о й ,  И АК ., 17. стр. 98, рис. 
37) и полтавской {ДрП., II, табл. II, № 56).

Изъ указанныхъ выше трехъ разновидностей скиѳскихъ мечей, представляюш,ихъ. 
По всей вѣроятности, сочетаніе иранскихъ акинаковъ съ западно-европейскими, спе- 
ціально гальштаттскими формами мечей, въ степяхъ юго-восточной Россіи, а также 
въ приуральской области очень обычны мечи и кинжалы второй разновидности. 
Укажу, прелсде всего, на мечъ или кинжалъ ,Оренбургскаго музея, найденный на 
пашнѣ около с. Новой Вогдановки, Оренбургскаго у. (№ 2439; Т о л м а ч е в ъ ,  Опи- 
саніе, табл. XVI; наша табл. VII, 14). Въ немъ характерно, прежде всего, полное 
совпаденіе набалдашника съ Солохскимъ и Аксютинскими: и здѣсь волюты, трак- 
тованныя какъ головы птицъ, сходящіяся у центра.ііьнаго ажурнаго квадрата и 
кончающіяся внизу какъ-бы накладными кружками; и здѣсь ребристые края ру- 
кояти и центральная углубленная ^олоса, заполненная рельефными изображеніями 
(на Аксютинскомъ —г ромбы большаго и меньшаго размѣра, на Оренбургскомъ — два 
лежащіе зайца); и здѣсь сердцевидная крестовина, украшенная рельефомъ, Ту же 
схему въ болѣе грубой трактовкѣ мы пмѣемъ и на мечѣ того л;е муяея, найденномъ 
около с. Воскресенскаго, Челябинскаго у., въ 1897 г. (№ 2393; Т о л м а ч е в ъ ,  Описа- 
ніе, табл. XVII).

Почти тотъ лсе типъ представляетъ кинжалъ Оренбургскаго музея, найденный
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на ііашнѣ около с. Ильннскаго, Бѣлозерской в о л . (^* 2889; Т о л м а ч е в ъ ,  Описаніе, 
табл. XV; наша табл. VII, 15). Разница только та, что н а б а л д а ш н и к ъ  имѣетъ форму 

двухъ сопоставлѳнныхъ затылками головъ і^рифоновъ.
-Распространенъ и этотъ тиііъ очень широко. Мы находимъ его въ Самарской 

губерніи (мечъ, храняіційся въ Самарскомъ музѳѣ, см. ЗРЛО.,  V III, 16Ь, рис. 41 , 
Веіа Ро8і а ,  1. 1., 102, рис. 57; отъ вышеописанныхъ онъ отличается тѣмъ, что 
набалдашникъ ѳго прямой и пространство между двумя витыми стержнями рукояти 
было заполнено не мѳталломъ, а, вѣроятно, деревомъ или костыо, нынѣ исчезнув- 
шими; на сердцевидной крестовинѣ—два звѣря), въ Саратовской (муз. Сараговской 
арх. Комм.; мечъ, найденный около с. Даниловки; рукописныя замѣтки А. А. Сп и -  
ц ын а ) ,  наконецъ, въ Пермской (мечъ изъ Витимской дачи въ собраніи Теплоухова; 
С п и ц ы н ъ ,  МАР.^ в. 26, табл. ХХУІІ, 8̂  Веіа Ро 8 І а ,  ^^8'., 252 слл., рис. 157).

Родство мечей этого и вышеописанныхъ типовъ съ мечами и кинжалами Мину- 
синскаго округа бросается въ глаза. Въ Минусинскѣ мы застаемъ почти всѣ моди- 
фнкаціи интересующей насъ ручки со включеніемъ и нѣкоторыхъ другихъ, въ степяхъ 
южной Россіи не представленныхъ. Бъ качествѣ крестовины здѣсь господствуетъ сердце- 
образное расширеніе, но имѣется и прямая крестовина. Набалдашникъ чаш,е всего 
прямой, но встрѣчается и серповидный, и кольцеобразный, и двухволютный, какъ 
чисто геометрическій, такъ и трактующій волюты въ звѣриномъ стилѣ (птичьи или 
грифоньи головы). Рукоять имѣется и гладкая, и съ углубленной центральной поло- 

и съ двумя стержнями, между которыми имѣется пустое пространство, можетъ 
быть, заполнявшееся дерейомъ или костью (см. А. М. Т а і і ё г е п ,  СоПесііоп Тоѵозіше,

НеІ8. 1917, табл. Л І  и XII, 2— 6 и 16).
Среди другихъ формъ' въ высшей степени интересна форма ручки меча, заканчи-

вающаяся набалдашникомъ въ видѣ прорѣзного бубенца, такъ хорошо намъ извѣст- 
наго по кубанскимъ и днѣпровскимъ навершьямъ изъ большихъ скиѳскихъ погребеній 

(см. Р а д л о в ъ ,  Сибирскія древности, I, 2, табл. XI, 9).
Изъ всего разнообразія формъ минусински^ъ кинжаловъ, вѣроятно, принадлежа- 

щихъ разному времени, особенно интересна та разновидность, гдѣ набалдашникъ трак-
тованъ въ звѣриномъ стилѣ. Эти кинжалы являются и наиболѣе сходными съ мечами
и кинжалами южно- и восточно-русскихъ погребѳній. Особнякомъ стоятъ кинжалы съ 
навершьями въ видѣ цѣлыхъ звѣрей-медвѣдей (м. б. лошадей) или козловъ (см. 
Р а д л о в ъ ,  іЫа., табл. X, П  и рис. на стр. 60); вся структура ручки этихъ кинжадовъ 
чрезвычайно оригинальна, хотя самый способъ орнаментаціи вполнѣ обыченъ для

западно-сибирскихъ могильниковъ.
Гораздо болѣе обычны кинжалы съ набалдашниками, основнымъ мотивомъ кото- 

рыхъ является сопоотавленіе двухъ звѣрей или частей звѣрей. Часть ихъ примыкаетъ 
къ кинжаламъ съ навершьямгі въ видѣ цѣлаго звѣря. Таковы кинжалы, опубликован 
ные Р а д л о в ы м ъ ,  1. 1., XI, 5— 7— двѣ переднія части лошадей, съ опущенными 
головами наружу н съ сливаЕощнмнсл туловищами. Ту же схему мы имѣемъ и въ на-
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балдашникѣ, гдѣ изъ одной шеи выстуиаютъ двѣ повернутыя наружу головы оленя, 
рога которыхъ соедиеяются, сливая обѣ головы въ одно цѣлое ( Р а д л о в ъ ,  1.1. XI, 12).

Но господствующимъ тияомъ является волютообразное сопоставленіе двухъ головъ, 
чаще всего головъ ушастыхъ грифоновъ ( Р а д л о в ъ ,  1. 1., XI, 11; XII, 1—4, 8 — 10; 
X III, 4; XIV, 8 и 9), рѣже львовъ ( Р а д л о в ъ ,  XI, 10) или лошадей ( Р а д л о в ъ ,  

XII, 12). Очень интересною равновидностью этого типа является кинжалъ ^ а д л о в ъ ,  
XI, 4), гдѣ гербообразно сопоставлены двѣ птицы, сливающіяся задами туловищъ, 
повернутыхъ наружу, и клювами большихъ головъ, повернутыхъ внутрь.

Интересно, что на кинжалахъ послѣдней категоріи особеняо пышно трактуется 
и крестовина, украшаемая также въ звѣриномъ стилѣ. Часто эта крестовина пред- 
ставляетъ двѣ повернутыя наружу птичьи головы (см. табл. X, 9 и рис. настр. 59, 
ср. уже упомянутый кинжалъ, табл. XI, 4 и рис. на стр. 64), иногда двѣ головы 
кабановъ (табл. XII, 7), но чаще всего на ней имѣются изображенія двухъ повер- 
нутыхъ одинъ къ другому звѣрей, частью фантастическихъ или сильно стилизован- 
ныхъ (табл. XII, 4, рис. на стр. 69), частью реальныхъ (два медвѣдя вверхъ ногами-— 
табл. XII, 10 и 12; два льва—табл. }^ІІ, 8, рис. на стр. 81).

Сопоставленія Р а д л о в а доказываютъ, что вся эта категорія кинжаловъ при- 
надлежитъ позднѣйшей эпохѣ западно-сибирскихъ древностей, времени перехода отъ 
бронзоваго къ желѣзному вѣку и эпохѣ желѣзнаго оружія. Характеръ украшеній по- 
казываетъ, что мы имѣемъ дѣло не съ мѣстнымъ самостоятельнымъ развитіемъ, а съ 
вліяніемъ, щедшимъ съ юга, гдѣ фигуры грифоновъ и львовъ были фигурами и'злюб 
ленными и обычными.

Къ сожалѣнію, даже послѣ подробнаго, вполнѣ научнаго разбора минусинскаго 
матеріала, сдѣланнаго Тальгреномъ въ указанной работѣ, хронологія, а. особенно срав- 
нительная хронологія минусинскихъ вещей, по ббльшей части, случайныхъ находокъ 
неясна. Ясно о д н о -и  въ этомъ Тальгренъ несомнѣнно правъ,— что минусинскія вещи 
поздняго бронзоваго и желѣзнаго періода отнюдь не были прототипомъ скиѳскихъ, съ ’ 
которыми у нихъ такъ много общаго, какъ думаетъ Минизъ. Не могу, однако, согла- 
ситься съ его утвержденіемъ, что южно-русскія вещи былп тѣмъ оригиналомъ, кото- 
рый вліялъ на западную Сибирь: и тамъ, п здѣсь мы имѣемъ дѣло съ совершенно 
готовымъ запасомъ формъ и мотийовъ, создававшимся, очевидно, и не тамъ, и не 
здѣсь. Къ вопросу объ этомъ общемъ источникѣ мы ещё вернемся.

Рѣшеніе этого вопроса не предрѣшаетъ, однако, вопроса о томъ, развивается ли
мечъ съ волютнымъ набалдашникомъ, не трактованнымъ въ звѣриномъ стилѣ, изъ
меча съ набалдашникомъ изъ двухъ сопоставленныхъ головъ, или наоборотъ. Я не
вижу необходимости принимать лнбо то, либо другое рѣшеніе. Волютные набалдаш-
ники могли появиться п съ запада, сочетавшись съ восточпыми звѣриными и давъ 
гибридныя формы.

Киій трудн1;е воі.рс.сл. о ііроі.схождеиін моча съ гері.оннднымъ набіілдашні.комъ и 
.ірямою крестовиноіо. ГГгоисхожденіе серповиднаго набалдашника нзъ водютнаго того
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или другого типа вполнѣ допустимо, хотя допустимо и происхожденіе того и другого 
изъ кольцеобразнаго (см. Р а д л о в а ,  табл. XI, 13). Труднѣе ропросъ о крестовинѣ.

Здѣсь также мы имѣемъ, какъ будто, переходныя формы. Наряду съ мечами съ 
сериовиднымъ навѳршьемъ и прямой крестовиной имѣются въ восточной Россіи и 
мечи со сломанной подъ тупымъ угломъ крестовиной, которуіо можно было бы счи- 
тать переходомъ отъ сердцеобразной крестовины къ прямой. Таковы мечи изъ Ека- 
теринбурга (Веіа Р о з і а ,  1.1., 104, рис. 58) и изъ Оренбургской губ. (одинъ найденъ , 
въ поселкѣ Нижне-Карасинскомъ, см. Т о л м а ч е в ъ ,  № 435 и нашу табл. УП, 9, дру- 
гой—въ 8 в. отъ пос. Борисовскаго, Кособродской ст., Троицкаго у., ОАК. 1902, 14Й. 
рис. 255; Л е н ц ъ ,  Указ. отдѣл. ср. вѣковъ и т. д., I, 309, инв. № 7524, табл. XXXI,  
щитъ 2); послѣдній и по длинѣ (0,825 м.) приближается къ Нрохоровскому и Самар- 
скому мечамъ. Ту же форму имѣетъ кинл^алъ изъ музея Саратовской архивной комм. 
№ 1082 (рукописныя замѣтки А. А. Спицына) съ серповйднымъ набалдашникомъ ді 
крестовиной въ видѣ двухъ сопоставленныхъ базами прямоугольныхъ треугольниковъ.

То же мы имѣемъ и въ Западной Сибири, см. Р а д л о в ъ ,  1.1., табл. X III, 8, 
ср. XIV, 10 и 11, причемъ надо отмѣтить, (Вообш,е, что въ Сибири всѣ типы мечей 
имѣютъ то сердцеобразную, то прямую, то сломанную подъ тупымъ угломъ крестовину.

Возможно было бы поэтому предполагать, что оренбургская форма мечей и кин- 
жаловъ развилась эволюціонно изъ меча, представляюш,аго комбинацію скиескаго и 
гальштаттскаго. Но не скрою, что этОтъ выводъ не представляется мнѣ несомнѣн- 
нымъ. Вполнѣ возможно было бы думать, что въ эпоху эллинизма съ Востока пришла 
новая форма желѣзнаго меча съ длиннымъ лезвіемъ, серповиднымъ наба.ідашникомъ 
и прямой крестовиной, причемъ и здѣсь, и въ минусинской области эта форма встрѣ- 
тилась съ различными уже модифицированными при столкновеніи съ гальштаттской 
культурой запада формами скиѳо-персидскаго акинака. Нри встрѣчѣ формы эти могли 
вліять одна на другую и создавать гпбридныя формы, черпающія элементы и оттуда, 
и отсюда.

Интересно при этомъ отмѣтить, что на Кубани ни то, ни другое теченіе не встрѣ- 
тило широкаго распространенія. Здѣсь укрѣпилась иная форма, не связанная ни съ 
оренбургскимъ, ни съ чистымъ скиѳскимъ, ни со скиѳо-гальштаттскимъ типомъ, форма, 
госполствующая и въ Керчи, начиная съ эпохи ранней римской имперіи. Генезисъ 
этой формы^до сихъ поръ не выясненъ и нуждается въ спеціальномъ разсмотрѣніи, 
которое выходитъ за рамки этой работы. Наиболѣе вѣроятнымъ представляется мнѣ 
развитіе этой послѣдней формы изъ формъ, господствовавшихъ въ областяхъ месопо-

тамско-хетской культуры.
Мечи и кинясалы составляютъ наиболѣе характерную часть погребальнаго инвен- 

таря кургановъ оренбургской группы. Менѣе типичны остальныя части вооруженія. 
0  папі{ырѣ я уже говорилъ, и отмѣтилъ, что н^елѣзные кованые панцыри такой мас- 
сивной выдѣлки, какъ Нрохоровскій, типичны только для эпохи греческой высокой 
архаики. Аналогій такому панцырю изъ болѣе поздняго времени я не знаю. Въ скиѳ-
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скихъ погребеніяхъ, начннгія съ VI в., мы встрѣчаемъ либо чешуйчатые панцыри изъ 
желѣзныхъ н бронзовыхъ чешуекъ, либо панцыри греческіе, несомнѣнно, ввезенные 
изъ Эллады илн М. Азш. Лрханческій образчикъ такого панцыря изъ одного Кубан- 
скаго кургана нзданъ II. И. В е с е л о в с к и м ъ  въ послѣдней изъ написанныхъ имъ и 
нанечатанныхъ прн его жизни статей {ИАК, 65, 1 слл.). Чешуйчатые панцыри господ- 
ствуютъ въ курганныхъ погребеніяхъ степей юга Россіи н въ теченіе всей эпохи элли. 
низма. Къ сожалѣнію, никто не далъ себѣ труда внимательно нзучить всю обшир- 
нѣйшую серію остатковъ чешуйчатыхъ панцырей.

Поэтому не представляется возможнымъ сказать, оставалась ли форма панцырей, 
техннка ихъ изготовленія и форма отдѣльныхъ чешуекъ неподвижной, или "и здѣсь 
происходили эволюція и постепенное измѣненіе. Думаю, что послѣднее болѣе вѣ- 
роятно, но доказать это можно было бы только тщательнымъ изученіемъ всѣхъ, по- 
вторяю, чрезвычайно многочисленныхъ остатковъ. Укажу попутно, что остатки чешуй- 
чатыхъпанцырей находимы были и въ Оренбургскихъ степяхъ (Тург. обл., Кустанайскій ѵ., 
Оренбургскій муз. инв. № 2473; Т о л м а ч е в ъ ,  Описаніе, № 4 4 9 - 4 6 1 ,  табл. Х Ѵ ііі), 
но не въ погребеніяхъ опредѣленнаго типа. Характерно, что приблизительно ту же’ 
форму имѣютъ костяныя пластинки панцыря, найденныя въ одномъ погребеніи Аксю- 
тинскоіі группы (курганъ,' раскопанный Мазараки около Поповки), см. Д р ІІ.. II , 
табл. XXIX, Б о б р и н с к о й ,  Ку^г. II, стр. 173 сл. ^).

Новую ,форму панцыря даютъ только курганы Прикубанья эллинистическаго и
римскаго времени. По наблюденіямъ П. И. Веселовскаго, не подкрѣпленнымъ, однако,
ни изданіемъ, ни тщательнымъ описаніемъ многочисленныхъ найденныхъ остатковъ,
мы замѣчаемъ здѣсь появленіе, наряду съ пластинчатыми панцырями, панцырей коль-
чатыхъ или настоящихъ кольчугъ, обычныхъ и въ вооруженіи нѣкоторыхъ частей 
римскаго войска.

Вполнѣ возможно, что такіе кольчатые, а не пластинчатые панцыри изобраніены 
и въ росписяхъ керченскихъ погребеній комнатнаго типа, напримѣръ, въ погребеніи, 
открытомъ Стасовымъ, и въ погребеніи, найденномъ въ 1873 г.'Аналогій этимъ пан- 
цырямъ въ восточныхъ степяхъ юга Россіи я ' не  знаю.

Особаго изученія заслуживали бы наконечники стрѣлъ, какъ бронзовые, такъ 
II желѣзные. И это, однако, попутно сдѣлано быть не можетъ и  нотребовало бы длн- 
тельнаго собиранія и тщательнаго изученія всего необычайно богатаго матеріала, най- 
деннаго на югѣ Россіи и внѣ его.

Я не сомнѣваюсь, что такая работа, до сихъ иоръ никѣмъ не сдѣланная, позво- 
лила ^бы съ точностыо установить эволіоцію отдѣльныхъ формъ трехграннаго „скиѳ- 
(•каго“ наконечннка. Она нотребовала бы, однако, іі много временн, н нзданія всего 
иодлежащаго матеріала, что здѣсь сдѣлано быть не можетъ. Насколько я могу су-

плаотіііш ,, в а іід е іін  »„  Ш адріш скои ,. у . П ормско» губ., пг 
ряс. ІІУОЛК.,  V II ( І Ш ), 76 слл,; В с І і , . Р о » 1 « ,  Л 8 ., стр. 363,



дить, оренбургскіе наконѳчники не даютъ новглхъ формъ сравнительно съ матеріаломъ 
южно-русскихъ степей )̂.

Небольшое количество наконечииковъ к07ігй и дротиковъ не даетъ матеріала 
для какихъ-либо выводовъ. Сопоставленіе и этого очень важнаго и обильнаго мате- 
ріала для интересующей насъ эпохи и области никѣмъ до сихъ поръ не сдѣлано.

. Среди вещей погребальнаго инвентаря Прохоровскихъ п родственныхъ имъ курга- 
новъ особѳнно интересна большая серія поОѣлокъ изъ кости. Особенно характерны 
костяные наконечники съ рѣзными изобрайеніями на концѣ и съ гравированными 
геометрическими орнаментами, Влилсайшія аналогіи этимъ наконечникамъ даютъ 
опять-таки кіевскія и полтавскія погребенія. Одинъ такой наконечникъ найденъ въ 
женскомъ погребеніи одного изъ кургановъ Гуляй-города ( Б о б р и н с к о й ,  Кург., III, 
стр. 44, кург. № 319. табл. II, 2). Это кабаній клыкъ въ видѣ головы грифона; 
шея орнаментована комбинаціей изъ ложечнаго растительнаго орнамента и попереч- 
ныхъ полосъ изъ чередующихся треугольниковъ или ромбовъ и кружковъ.

Другой происходитъ отъ одного изъ кургановъ группы Аксютинцы— Волковцы 
[Д р .П ., II, табл. XXXI, № 512): та же голова грифона, но шея украшена гравиро- 
ваннымъ изображеніемъ свернувшагося звѣря. тѣло котораго, или, лучше, конечности 
раздѣланы какъ пальметки восточнаго стиля.

Назначеніе этихъ предметовъ загадочно. Интересно, что орнаментованные грави- 
ровкой рога служили псаліями уздечки, найденной въ Венгріи (Сгікб) и относимой 
Г а м п е л е м ъ  (А11;. (Іез М Ьеп Міиеіаііегз іп Пп^агп, I, 246, рис. 582) къ его* сармат- 
скому періоду, т.-е. къ IV и сл. вѣкамъ по Р. Хр. Врядъ-ли, однако, находимыя на 
югѣ Россіи костяныя навершья могли имѣть указанное назначеніе, такъ какъ нахо- 
дятъ ихъ всегда въ одиночку, а не парами, какъ это естественно для пЬаліевъ.

Очень интересны улсе упомянутыя костяныя вещи изъ находки Назарова. Я 
уже говорилъ о томъ, что значительное количество аналогичныхъ костяныхъ подѣ- 
локъ типично для алтайскихъ погребеній ранняго желѣзнаго вѣка (см. Кайі о^^ ,  Аи» 
8іЬігіеп и 8Р Л 0., VII, 202, табл. XXXI; А д р і а н о в ъ ,  ЯЛЯ., 62, стр. 29). Въ этихъ 
подѣлкахъ, къ которымъ надо еще присоединить и рядъ подѣлокъ изъ дерева (Р ад - 
л о в ъ ,  1.1., табл. XXIV, 3 и табл. XXVI — деревянныя издѣлія изъ большой могилы 
въ Катандѣ), мы замѣчаемъ двѣ струи: одна опредѣленно свидѣтельствуетъ о сильнѣй-

-  03 -

1) 0  наконѳчникахъ стрѣпъ юга Р оосіи  см. А  н у  ч и н ъ, О дрѳвнѳмъ лукѣ п стрѣлахъ, Труды V  арх. 
съѣзда въ Тифлисѣ, стр. 330 слл.; Б о б р и н о к о й ,  К ург. III , 19 олл. и 142 сл.; Л а и п о - Д а н и л е в с к і й ,  
К ург. К арагодѳуаш хъ, М АР., 13, б'! олл.; В и і а п а а ,  В одѳп и п і Р іѳ іі  Ьѳі (іѳп Ѵбікѳгп (ІѲ8 А ііѳгітзтв  
(\Ѵіѳп, 1913), 59 (руоскихъ работъ, конѳчно, нѳ зваѳтъ); П р у ш ѳ в о к а я ,  ІІА Е ., 63, 66 сл. О ш врокоіі 
сфѳрѣ распрострянѳнін трехгранны хъ бронзовыхъ наконѳчниковъ отрѣлъ см. Р . К’е і п ѳ с к ѳ ,  В іѳ  ВкуіЬі- 
воЬѳп АІіѳгіЬишѳг і т  шіШ . Еигора, геіізсііг. (. ЕШпоІ., ХХѴТП (1896), отр. 6, 8 слл., 20 сп.; Н . 8 сЬ ш і (і і ,  у  
К. Р  и т  р ѳ 11 у, Е хріогаііопз іп Тигкѳаіап, \Ѵа8Ьіп{?іоп, 1908, т. I, ч. II, стр. 188 слл. Н а п. граница распрсстра- 
нѳнія этихъ стр ѣ л ъ-ІГ ерсія  и Бактрія, н а  ю гѣ -греко-эгойская сфѳра, на а.—западпая часть Австро-Вѳнгріи, 
крайній п у н к п .—СЬаІопѳ а и г  8 абпе во Франціи. О Сибири и спѳціаяьно о М инусинскомъ округѣ см. А. М .  

Т а 11 к г ѳ п, ОоП. Т оѵоаііпе, 48 олл. И  онъ, какъ и Н. ЗсЬ тісІі, правипьно укавыпаютъ, что въ Сибпрь  
трѳхгранны ѳ ваконѳчникп стрѣлъ пришлп съ юга Р оссіп . Н и пъ одной изъ этпхъ работъ, однако, нѳ 
дан о  п о л н а г о . с о п о о т а в л е н і я  рааличныхъ формъ наконѳчника и нѳ одѣлано попытки установить эволю- 

цію трехграннаго типа.
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шемъ вліяніи юл^ныхъ образцовъ (голова льва Назаровской ’ находки и указанныя 
выше параллели), другая говоритъ о мѣстномъ развитіи звѣринаго стиля. Откуда 
шло южное вліяніе, сказать затруднительно. Врядъ ли, однако, съ юго-запада, т. е. 
пзъ раіона Ольвіи; вышеприведенныя сближенія скорѣе указываютъ на иранскій, пер- 
спдскій міръ, связь котораго съ греческой малоазійской архаикой общепзвѣстна. Не 
могу, однако, не указать на близкое родство стилизованной львиной головы съ Алтая 
{ЗРАО.^ ^ ІІ ,  табл. XXXI, 1) съ извѣстнымп тппичпыми для Ольвіи и для всего При- 
днѣпровья костяными и бронзовыми львиными головамп (см. Ф а р м а к о в с к і й ,  Арх. 
періодъ въ Россіи, стр. 17, рис. 7, и стр. 18).

Не мог} я, однако, утверждать съ увѣренностью, что именно этп головы с(»здалп 
алтайскія. Возмолшо, что спросъ на вещп этого тппа припілыхъ кочевнпковъ создалъ 
фабрикацію ихъ въ Ольвіп. То же, съ еще большей увѣренностью, я сталъ бы утвер- 
лсдать для поясныхъ привѣсокъ, украшенныхъ въ звѣриномъ стилѣ, оригпналъ кото- 
рыхъ возникъ, конечно, не въ Ольвіи, но которыя фабриковались тамъ въ большомъ 
колпчествѣ, конечно, по чужимъ оригиналамъ (см. Ф а р м а к о в с к і й, іЬіД , табл XII 
1 - 3 ) .  * ' ’

Къ продуктамъ, свидѣтельствующимъ о мѣстномъ развитіи звѣринаго етпля, 
относится костяная ложка Назаровской находки (табл. УІІ, 1). Ея ручка моделп- 
рована въ видѣ типичной для всего востока Россіи головы ушастаго и зубас.тапі 
звѣря, 0 которомъ рѣчь была уже выше. Валшо указать, что эти головы типпчны 
для западно-сибирскихъ вёщей сравнительно раішяго періода, т. е. эпохп позднягг» 
бронзоваго вѣка, и распространены по всей восточной и сѣверной Россіп въ это лге 
и въ болѣе позднее время )̂. Порода звѣря опредѣленію не поддается; голова все 
болѣе и болѣе схематизуется; но вполнѣ возможно думать о медвѣдѣ— одномъ пзъ 
любимѣйшихъ звѣрей сѣвернаго звѣринаго стиля.

Еще интереснѣе гравированная фигура звѣря на ложкѣ. Влижайшія аналогіи 
для этого типа стилизаціи, особенно туловища и лапъ, мы найдемъ только среди 
вещей западно-сибирскихъ и алтайскихъ, а

Укажу на фигуры звѣрей, которыми украшена крестовина минусинскихъ кин- 
жаловъ поздняго типа ( Р а д л о в ъ ,  Сиб. др., I, 2, табл. XII, 4, рнс. на стр. 69 и 8, 
рис. на стр. 71), на бронзовыя пуговнцеобразныя части поясного набора, относимыя 
Тальгреномъ ко времени около Рождества Хр. ( Т а і І е г е п ,  СоІІ. Тоѵозііпе, 66, рпс. 70), 
на золотыя обивки частей уздечнаго набора, найденныя Адріановымъ на Алтаѣ, къ 
сожалѣнію, очень плохо изданныя ( А д р і а н о в ъ ,  И А Е ., 62, 58 сл., рпс. 29), и под.

Ие могу не отмѣтить, что ту же стилнзацііо мы найдемъ затѣмъ въ значнтельво

м „ .  ' и  >1“ '''■опге і  Мііюпввіпяк, табл. X V , рвс. 19 п 20; Г о р о д ц о в ъ ,  О т і  В с т
- і р і  с в и Х , 1 ° “ СоІІ. ТоѵовЫпе, т . 6л. IV , 6. О р .с п р о ст р .в « н іі. н .
р і к ’ 2 4 0  1 І М -  т о п о р ы - Л в р е І і п ,  А п І І ,а і« .  <іи К о г і  П ппо-аовгіе..,
Г о р о д ' ц о . ; ,  и .  2Ю, ; і »  и З ,  р . ,0. 82, 88; СоІІ. г .о н ,.. іЮ ѵ , Н , рно. 8 ,
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болѣѳ позднев ьремя въ тнппчныхъ н стоящнхъ особнякомъ сроди одноирем(^ннихъ нмъ 
нѳщей украшеніяхъ концонъ ремней, ио множестиі. находнмихъ иъ такъ назілиаемыхі. 

сарматскнхъ погребеніяхъ Венгріп (см. Н а ш р е і ,  Аііеіі. (Іев ІѴііІіен Міііеіаіі. ін ІІн{^агп,
I, 597 сл., гл. XXIV). Изобралсепныя здѣсь фнгуры звѣрей— частыо ажурныя, частью 
рельефныя — необычайно блнзкн по трактоикѣ ланъ, мордъ н упіей къ звѣрямъ 

западно-сибпрскимъ и восточно-русскимъ.
Вопросъ 0 звѣриномъ с/гилѣ и его эволіоціи — сложный п трудный. .^дѣсь не 

мѣсто разбираться во всѣхъ его деталях'ь. Не могу, однаіго, н(* отмѣтить слѣдую- 
щаго. На югѣ- Россіи мѣстный, орпгпналыіый, пе мало-азійскій зиѣриный стиль 
имѣетъ два періода расцвѣта. Одинъ— иъ архаич(м*кую эпоху, когда со.зданы былн 
великолѣпные образчики этого стиля кубапскихъ архапческихъ кургановъ. Ф иг\ра 
свернувіпагосп кольцомь звѣря плн двухъ звѣрей п въ это время является однимъ

изъ любимыхъ . мотивовъ стиля.
Характерныміі образчикамп могутъ служпть: бляха или пряжка пояса изъ

впускного погребенія въ кур- 
ганѣ, сооруженномъ для погре- 
беній съ крашенными и скор- 
ченными костяками между Ка- 
чей и Альмой въ Крыму (раз- 
слѣдованъ К у л а к 0 в с к II м ъ 
въ 1895 г., см. ОАК., 1895, 18,. 
рис. 32 =  118, рис. 292; Мі пи«,
8суі1ііап8 ап(1 вгеекз, 258; наша 
табл. VIII, 4), п очепь ііитерес- 
ная поясная пряжка пзъ Екате- 
ринодарскаго музея (табл. VIII,
3, ср. рис. 33, сдѣланный по 
(|)отографіи II. А. Энманъ) въ 
формѣ двухъ вцѣпнвшихся въ 
хвосты одинъ другому изогну- 
тыхъ звѣрей, образующихъ замк- 
нутый кругъ, въ центрѣ котораго стоптъ хищннкъ

.  Погребеніе между Качей и Лльмой прннадлежнтъ, несомнѣнно, тому же временн, 

, 70* и ногребенія Золотого кургана н Томаковкн; къ тому же времени относится и 

бляха Екатерннодарскаго музея; цеитральная фигура ея очень блнзка къ фнгурѣ

львицы изъ Золотого кургана.
Аналогичныя пряжки болѣе мелкаго размѣра типичны и для уздечнаго набора

кіевскихъ н нолтавскнхъ кургановъ (см„ нанрнмѣръ, Д р . П. 11. табл. XVI, >6 316 
и д р ) Характерно, что крымская пряжка, несомнѣнно, послужнла образп,омъ д м  

п р я ж к и  Ананьинскаго могильнвка ( Мі п п8 ,  1.1.) и что такія ж е украшеиія пмѣются

МАТВРІАДЫ вып. 37.

Р пс. 33 (а/і). Бронаовая пряжка Екатеринодарскаго музея.
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Рис.^ 34 (З/з). 5- крашѳнія конской узды  и сбруи изъ  
Елисавѳтннскаго кургана К убанской области.

западно-сибирскихъ золотыхъ ве- 
С ^ У |м  Эрмитажа ( К о н д а к о в ъ  и Тол-

Ш СѴ с т о й ,  Р. Др., III, 64, рис. 73).

^  А  Связь звѣринаго стиля этого пе-
ріода съ западною Сибирыо несомнѣнна. 
Обращу вниманіе на то, что любимые 
мотивы звѣринаго стиля западной Си- 

_ бири въ ранней стадіи его развитія—
прыгіііющій олень съ приясатыми къ 
спинѣ рогами, горный козелъ, медвѣдь 

-  ^  ^ голова хищника съ большими упіами
и зубами—обычны и на югѣ Россіи 
въ архаическій періодъ, главнымъ обра- 
зомъ, на золотыхъ нашивныхъ бляш- 
кахъ и въ составѣ конскаго уздеч- 
наго набора. Нигдѣ мы не найдемъ 
ихъ, однако, въ такомъ изобиліи, какъ 
въ послѣдней находкѣ И. И. Веселов- 
скаго на Кубани въ одномъ изъ кур- 

гановъ Елисаветинской станицы, датированномъ сравнительно поздннмъ времеиемъ 
(ІУ— III в. до Р. Хр.). Я нмѣю въ виду бронзовый уздечный наборъ этого кургана, 
гдѣ нмѣются въ нзобиліи и головы ушастаго и зубастаго звѣря, іі фигуры гор- 
ныхъ козловъ, и фигуры олеией (см. рис. 34).

ІІо несомнѣнно^таюке то, что въ Сибирн звѣрнный стиль безконечно бѣднѣе и
однообразнѣе, чѣмъ на югѣ Россіи, и что говбрить о Сибири, какъ о родннѣ этого
стиля, совершенно невозмолшо. Сибирь есть отдаленная окранна областн, создавшей
звѣриный стиль, югъ Россіи свйзанъ съ этою областью гораздо ближе и непосред- 
ственнѣе.

Лрхаическій звѣриный стиль за долгое время своего прнмѣненія какъ на югѣ 
Россш, такъ и въ Сибири пережилъ Длинное и сложное ра.звитіе. Въ Сибпрп онъ 
испыталъ сильное вліяніе мѣстной среды и обстановкп, на югѣ Россіп онъ пережплъ 
вліянія мало-азійскаго звѣринаго стнля, прошелъ черезъ руки грековъ п сильно пзмѣ- 
нплся Ііодъ ихъ вліяиіемъ, частью же очень огрубѣлъ и выроднлся.

Лторымъ періодомъ бле(ітящаго расцвѣта или, лудіше, возрожденія звѣрішаго стпля 
была яначнтелыіо болѣе и ,й д н я я  эпоха-врем я около Рождества Хрнстова. Велпко- 
лѣпные обра:.чііки этого «озрождеііія мы находимъ съ одной стороны на Кубапп въ 
У=ке не разъ упомшіутой группѣ курганпыхъ погребеній, разс.Ндаванн«й Веселов- 
скимъ, съ другой стороны въ группѣ сибирскн.хъ ііаходокъ изъ драгоцѣнныхъ метал- 
ловъ, частью находяпіейся въ Эрмитажѣ, частью увозеішой Ві.тзеномъ за гравицу

Влижайпіая связь Кубанп и Сибири въ эту зпоху н« разъ уже была отмѣчена
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и заставила даже Н, И. Тіеселопскаго сомиѣнаться ьъ <‘и6ирскомъ происхожденіи 
золотыхъ сибирскихъ вещей Эрмитажа, для чего ниісакихъ серы^^ныхъ основаній 
нѣі^ъ. Великолѣииой иллюстраціей этой снязи является сравиеніе двухъ шедевровъ 
возрожденія звѣринаго стиля: одного, найдеинаго на Кубани, другого, иринадлежа- 

щаго къ составу сибирскихъ находокъ.
Одинъ изъ нихъ—это недавно найденная серебряная золоченая худозкественная 

пряжка великолѣинѣйшаго цѣликомъ сохранившагося иояса изъ Майкона, изображе- 
ніе ца которой— крылатый грифонъ, умерщвляющій лошадь (табл. УШ , 1), но силѣ и 
экспрессіи, ио геніальности трактовки, по великолѣпной свѣн^сти и энеіргіи мощнаго 
напряженія грифона и поразительному мастерству, съ которымъ нередана агонія изды- 
хающей лошади, далеко превосходитъ извѣстную сибирскую бляху Эрмитажа, гдѣ гри- 
фонъ замѣненъ тигромъ (табл. VIII, 2, ио фотографіи II. Е. Макаренка).

Связь возрожденнаго звѣринаго стиля со старымъ несомнѣнна п наблюдается на 
кансдомъ шагу, особенно въ дальнѣйшемъ его развитіи. Эта связь, напримѣръ, ясно 
видна на бронзовыхъ поясныхъ бляхахъ съ фигурой свернувшагося звѣря изъ кубан- 
скихъ погребеній эпохи около Гождества Христова *). Ясна она и на рядѣ сибир- 
скихъ вещей. Но прямой преемственности все же пѣтъ. Вся трактовка упомянутаго 
майкопскаго пояса указываетъ на иную среду, въ которой онъ создалсш . Слышатся 
сильныя китайскія вліянія, и потому представляется болѣе вѣроятнымъ, что возро- 
жденный звѣриный стиль готовымъ пришелъ изъ глубинъ Азіи и на югъ Россіи, и

въ Сибирь.
Когда это лроизошло, мы съ точностью онредѣлить не можемъ, но дата кубан- 

скихъ кургановъ говоритъ, какъ указано было выше, за эпоху цоздняго эллинизма, 
и зтому не противорѣчитъ возможная дата упомянутыхъ сибпрскпхъ вещей.

Въ вопросѣ датировки сибирскихъ вещей я склоненъ былъ бы придавать довольно 
крупное значеніе уже упомянутымъ Витзеновскимъ вещамъ. Подборъ этихъ вещей, 
конечно, случаенъ и вещи разновременны, но часть изъ нихъ датируется, несомнѣнно, 
изображеиными у Витзена монетами ранняго императорскаго времени (Августъ, Неронъ, 
Гальба), которыя, надо думать, входили въ составъ одной изъ находокъ.

Слѣдовъ вліянія возрожденнаго звѣринаго стиля на оренбургскія находки мы, 
однако, не замѣчаемъ. Костяныя вещи Назаровской находки старше и примыкаютъ 
къ алтайскимъ вещамъ ранняго желѣзнаго вѣка; онѣ связаны со старымъ періодомъ 
звѣрпнаго стиля. Въ позднѣйшихъ находкахъ типа Прохоровскпхъ кургановъ мы 
вообще почти не имѣемъ вліяиія звѣринаго стиля, за исключепіемъ золотой гривиы 
и костяного набалдашника, о которыхъ рѣчь была выше. И въ этомъ нрохоровскія 
погребенія близки къ кубапскпмъ: и тамъ, и здѣсь преобладаетъ геометричеркій н 
растительный орнаменть, звѣриный стоитъ на второмъ планѣ, хотя въ орѳнбургскпхъ 
находкахъ это выражено рѣэче, чѣмъ въ кубанскихъ и имъ родственныхъ.

С «., ..апрпмѣрп,, И Л к 7 і ,а 5 ,  р ..с. 2а " 26; ОЛК.,  1 Ш , Г.Т, р . ,с  131), 140, ср. П ,  г ..с , 161, п 78,

рис. 164.
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Я уже не разъ указывалъ на связь интересуіощііхъ насъ нах одокъ въ Оренбург- 
скомъ краѣ съ находками не только въ Поволжьѣ, но и въ Прикамьѣ и въ Вят- 
скомъ краѣ.

Нигдѣ эта связь не сказывается такъ ярко и такъ опредѣленно, какъ на род-
ствѣ костяныхъ подѣлокъ той и другой области, украшенныхъ гравированными или
рѣзными орнаментами звѣринаго стиля. Особенно разительныя аналогіи даютъ такъ
называемыя костеносныя городища. Укажу на характернѣйшія костяныя навершья,
онубликованныя С п и ц ы н ы м ъ  (ІІ/Л БГР., I, УІЦ, по большей части костяныя ручки
для ножей), очень близкія къ тѣмъ, о которыхъ рѣчь была выше. Одно изъ нпхъ
въ формѣ головы какого-то животнаго (лошади или мула) украшено вдоль базы
рѣзнымъ изобра}кеніемъ типичнаго для такъ называемыхъ сибнрскихъ древностей
животнаго. На одной лопаточкѣ (іЬісІ., I, 9) имѣется рѣзное изображеніе того же
животнаго, живо напоминающее по манерѣ рѣзьбы гравированнаго хнщника на Наза-
ровской ложкѣ. Среди вещей костеносныхъ городищъ обычно встрѣчаются и ложки.
На одной такой ложкѣ Казанскаго музея имѣется, согласно указанІЕо А. А. Спицына,
гравированное изображеніе, ближайшимъ образомъ напоминающее звѣря Назаровской 
ложки *).

Наконецъ, вполнѣ обычны въ группѣ костеносныхь горэдищь, какъ я уже упо-
миналъ выше, рѣзныя изображенія свернувшагося звѣря, какъ на кубанскихъ и
южно-русскихъ пуговицахъ и поясныхъ пряжкахъ (см. бляхи изъ Уфимской губ. и
Гляденовскаго городища, опубликованныя Н е ф е д о в ы м ъ  въ М А В ГР .. III, 121,
рис. 74 и 75,  н ср. каменные и глиняные крулскн изъ костеносныхъ городищъ,
іЬіа., I, табл. X, 5 н 8).

Несбмнѣнно, что.ыы имѣемъ дѣло съ одной большой культурной областью съ 
многовѣковымъ развитіемъ, гдѣ элементы скиѳской культуры ііерерабатываются въ 
разныхъ направленіяхъ, причемъ обратное вліяніе этнхъ областей на многія сто-
роны скиѳскаго художественнаго творчества -таклсе стоитъ внѣ всякаго сомнѣнія.

Фигурами звѣрей того же типа, который мы встрѣтилп на ручкѣ костяной ложки 
изъ находокъ Назарова, украшено т менное блюдо на трехъ ножках-ъ, находящееся 
нынѣ въ Гамарскомъ музе,ѣ и найденное въ курганѣ около Крыловскаго х>т. Любн- 
мовской иол. Бузулукскаго у. съ вещами, типпчными для интересующаго насъ вре- 
мени II культуры. Кромѣ характерныхъ стрѣлъ и зеркала, интересно золотое ожерелье 
ияъ бусъ въ видѣ двухъ сложенныхъ основаніями конусовъ и астрагалообразныхъ 
трубочекъ (см. 3 1 АО., \  III, 164 и рис. 36 на стр. 163); ожерелье это напоминаетъ 
серьги изъ находокъ Назарова. Каменныя бліода описаннаго выше типа (см. іЬід., 
рис. 37, 38 и 30) составляіотъ, какъ сказано выше, одну изъ типичныхъ особен- 
нѳстей интересуіощпхъ насъ погребеній восточныхъ степей Россіи. Примѣры находокъ

ч  Ня мой иясфо.-ъ пъ Кл:тнь я  просьЯу прпслать фотогряфію ложки я полѵчилъ отвѣтт., о п п о п р п .  

(ЯЮЩІЙ сопЛщ<^нІР Л. А. ('пицнпя. Н е пмѣя оснопяній ие допѣрять точности указан ій  А. А. Спипыпа 
думяю, что полу'іоннын ипо») п зь  К азянв свѣдѣнія ноточны. ’
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Рпс. 35. Камвнноѳ'5 плоскоѳ блюдо пзъ одного паъ 
[ О ренбургскихі, курганопъ.

Р ис. 37. Камѳнноѳ блюдо изъ Нѣцѳнскаго посѳлка Рпо. 3«. К аменное блюдо (?) въ формѣ чѳрепахн  
близъ О рѳнбурга (дл. 0,27; шир. 0,25; выс. 0,13 м.). нзъ Чѳлябинскаго у. (около р. М іаса).

этого рода блюдъ въ курганахъ Оренбургскаго и Самарскаго края сопоставлены былн 
выше (см. рис. 35 —  37). Особенно интересны два блюда изъ находокъ Нефедова. 
на одномъ изъ которыхъ ножки обработаны въ видѣ головъ животныхъ іипа, обыч- 
наго для такъ называемыхъ сибирскихъ и родственныхъ имъ вещей. Наиомню, что 
часть каменнаго блюда того же характера н?л1дена была въ насыпи одного изъ Про-

хоровскихъ кургановъ )̂.
Аналогичныя каменныя блюда (иесчаниковыя), правда, безъ ножекъ и иной 

формы (въ видѣ продолговатаго онала), но иногда съ геометрическими орнаментами 
на краяхъ и фигурными ручками, входятъ, насколько мнѣ извѣстно, въ ооычный 
составъ ипвентаря одной группы погребеніи, съ которой мы уже не разъ сближали 
оренбургскую. Я имѣю въ виду курганныя погребенія кіевской и полтавской группы 
переходнаго ^ремени, прежде всего и преимущественно, если не исключительно, Канев- 
скіе могильники— Бобрицкій, Берестнягу и Синявку.

Здѣсь несчаниковыя блюда овальной формы обычны, причемъ иногда въ нихъ 
находятъ куски красокъ. Отмѣчу интересное блюдо съ фигурной ручкой изъ могиль- 
ника Синявки ( Б о б р и н с к о й ,  Кург., ІІІ, № 100, стр. 141, рис. 78) и такія же 
блюда безъ ручки изъ Бобрицкаго могильника (см. тамъ-же, III, кург. 6(>, стр. 
130- кург. 35, стр. 114). Очень интересенъ фрагментъ (половина) каменнаго 
блюда изъ Шполы, найденный Ю. Ф. Абазой и подаренный Бобринскому; блюдо пп 
краю украшено треугольниками, одна сохранившаяся ручка имѣетъ форму .леждщаго 
звѣря (см. Б о б р и н с к о й ,  Кург., II, 136, рис. 21; ср. аналогичную находку изъ

 ГГгп такоѳ же блюдо и.зъ Тургайской обл. пъ ОЛК., 1901, 113, рпс. 357. ІІитѳрссенъ дост.іплонпий
« м ѣ с т ѣ  с і отимъ блюдомъ золотой наконепнпкъ въ видѣ головы сапги (іЫа.. рис. 250), носомнѣнно, н о .- 
гочвогі  работы и а п о м и н а ю щ і й  головы шейныхъ грпвнъ Лхтанизовки и родствонны хъ кургановь.
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Шполы, іЬііІ., ІІ1, 5«). Къ сожа.'іѣііію, въ обоііхъ случаяхъ отрукгура н соетавъ ннвен- 
таря ногребенія, къ которому огносятся этіі бліода, наблюдены не быліі ').

Иъ лучшемъ положенііі мы находимся ііо отношенііо къ грунііѣ ісургановъ око.ііо
Гуляіі-города, гдѣ такмсе найдены два бліода интересующаго насъ типа ( Б о б р н н -
с к о й ,  Кург., 1, стр. 100, кург. № 33 И стр. 101, кург. Лі 38, ср. стр. 118 сл.). Разслѣ-
дованный Бобринскимъ въ два иріема (ср. III, 41 слл.) могнльннкъ Гуляй-города содер-
жнтъ ііогребенія двухъ эііохъ старшеіі іі младшей. Ласъ здѣсь іінтересуіотъ ііослѣднія,
въ которыхъ найдены каменныя бліода. Погребенія этн почти не содернсатъ грече-
ски.хъ вещеіі, такъ чго даіировка нхъ крайне эатрудннтелыіа. Вольшое количество
бронзъ, наііомииающііхъ кавкаэскія, сііеціальио кобаііскія, преобладающая мѣстная
посуда ины.хъ,Юдиако, типовъ, чѣмъ то обычно въ среднемі Приднѣировьѣ, обиліе
подѣлокъ иэъ кости, главнымъ обраэомъ, частей уздечнаго набора говорять какъ
будто за сравннтвльно большую древность ііогребеній. Но съ другой сторопы сходство
погреоальныхъ сооруженій и иогребальнаго ннвентаря съ ногребеніяміі Каневской
группы, блиэкое родство бронзоваго уздечнаго набора Гуляй-города съ такимъ же
уздечнымъ наборомъ Капевской грунпы, особенности мѣстной кераинкн и обиліе бусъ
изъ янтаря заставляютъ серьезно взвѣсить и предноложеніе о сравннтельно поздней
датѣ могпльннка. Къ этому ведетъ насъ н находка каменныхъ блюдъ и аналогін
между костяными навершьями Каневской групны и Гуляй-города, о чемъ рѣчь 
была выше.

Однимъ изъ наиболѣе обычныхъ иредметовъ, входящихъ въ составъ инвентаря 
оренбургскнхъ погребеній, являются зерш ла. Зеркала имѣются разныхъ тнновъ. 
Сравнительно рѣдко, какъ мы в и д Ѣ.ііи , нопадаются типичныя іонійскія эеркала съ 
ручкой, ■коичающейся пзобралсеніемъ животнаго или головы животнаго, зеркала, 
являющіяся типнчной особенностью скиѳскнхъ погребеній, начнная съ предѣловъ 
крайняго запада Венгріи и кончая Передней Азіей. Господствуетъ, однако, круг.юе 
эеркало изъ сплава съ короткой нлоской ручкой, которая врядъ-ли была только 
стержнемъ, прнкрѣпля*іши.мъ къ зеркалу костяную нли деревянную рукоятку; ннка- 
кихъ слѣдовъ примепкн мы на этнхъ ручкахъ не нмѣемъ *). Въ одномъ с.іучаѣ мы 
нмѣемъ гладкое зеркало съ воэвышающимся краемъ безъ всякой рѵчкн, очевидно, 
вставлявшееся въ деревянную онраву; въ другомъ зеркало съ возвыш’ающнмся обод- 
комъ I I  ручкой въ видѣ стерлсня, кончающагося кольцомъ.

Вонросъ объ эволюціи формы зеркалъ въ стеняхъ юга Россін п прилегающихъ 
аэіатскихъ областяхъ, какъ и большннство подобнаго рода вонросовъ, едва ноставленъ

I . ,  , ?  т. о .  т .  В .1Д Ѣ  удш ,я і,н і.а і-о  о»,.ла оъ ..уч кой  ,.а  тзк ом і. „о ,,.1 ,

по;ре«сГ,\:т:і,';":Гѵ':!п Ті т/°Го;:";г°“
|.и . 31; ОЛК., Ш І, стр. Ш- Д  ИЛД-.. П , с р .  «4,

е м у ,  і ѣ м ъ  ирохоровскія кургпнііыя погрѳбенія О ренбургскаго края.



въ наукѣ. Матеріалъ собранъ случайпо п нигдѣ полиостыо не сопоставленъ. То, что 
мы знаемъ въ данный момента, сводится къ нпжеслѣдующему *).

Зеркала, найденныя на югѣ Россіи, раздѣляются на слѣдующія главныя категоріи;
1) Зеркала, ввезенныя изъ Греціи, или сработанныя въ мастерскихъ греческихъ 

городовъ по греческимъ образцамъ. Любимой формой были круглыя мѣдныя зеркала
I

съ ручкой изъ того же куска металла, кончающейся пзобрансеніемъ звѣря или головы 
звѣря (чаще всего барана). Фармаковскій убѣдительно доказалъ, что прототиномъ 
этихъ зеркалъ были зеркала іонійскія; но распространеніе ихъ по всей сферѣ куль- 
турнаго скиѳскаго уклада показываетъ, что зеркала эти не только ввозились въ 
греческіе города юга Россіи, но и изготовлялись тамъ для скиоскихъ покупателей ^).

2) Зеркала съ приклепанной прямой ручкой греческаго типа, но, несомнѣнно, 
мѣстной выдѣлки, деревянной или костяной, иногда металлической (примѣры у Б о б р и н- 
с к а г о ,  1.1., 70, тппъ Б). Очень характернымъ образчикомъ греческаго, зеркала съ 
Приклепанной мѣстной ручкой, украшенной въ звѣриномъ стилѣ, можетъ служить 
зеркало изъ Куль-обы, находившееся при женскомъ остовѣ (см. Д Б К ., XXXI, 7; 
МІПП8,  стр. 201, рис. 95; МЛР., 34, табл. У, 5).

3) Зеркала съ вертикальной ручкой, укрѣпленной на задней сторонѣ зеркала. 
Этотъ типъ характеренъ для погребеній средняго Приднѣпровья того типа, который 
наиболѣе богато и характерно представленъ курганными погребеніями Каневскаго у. 
и поздними погребеніями Полтавской группы.

Кромѣ примѣровъ, приведенныхъ у Бобринскаго (іЬій., 71), укажу еще на зер- 
кало изъ кург. № 35 Бобрицкаго могильника ( Б о б р и н с к о й ,  Кург. III, 113, рис. 62 
и табл, XIX, 11; Д р . Я ., III, табл. ЪУІІ о) съ приподнятымъ краемъ на обратной 
сторонѣ и вертикальной ручкой, состоящей изъ стержней, увѣнчанныхъ кружкомъ съ 
изображеніемъ жнвотнаго. Уже давно отмѣчено, что типъ этотъ  ̂ характеренъ для 
Китая н Минусинскаго округа, а также прилегающихъ мѣстностей. Не можетъ быть^ 
сомнѣнія, что онъ идетъ изъ Азіи, но мѣсто его зарожденія до сихъ поръ устано- 
влено быть не можетъ. Появленіе его въ сравнительно ранней могилѣ (на это ука-
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1) О зѳркалахъ, найдѳнныхъ пъ такъ нпзыпаемыхъ скігоскихъ курганахъ, Б о б р п н с к о й ,  К ург., 
67 слл. даѳтъ тщательноѳ и обильиоѳ сопостаплѳніѳ матѳріала п лптературу вопроса. Дополнѳніѳмъ  
м о г у т ъ ’ с л у ж и т ь  сопоставлвнія Ф  а р м а к о в с к а г о, Арх. пер. въ Р оссіп , стр. 2С слл., подобравпіаго в е с ь  

матѳріалъ, касаіощій грѳчѳскихъ архапчѳскихъ зеркплъ, найдѳиныхъ пъ Ольвіп п прнднѣпровской Скпѳіи. 
Кѳлѳрмѳсскоѳ зѳркало (бе^ъ ручки) разобрапо было въ докладѣ (нѳизданпом ъ) С. А . Ж  ѳ б ѳ л ѳ в а на 
архѳологичѳскомъ съѣздѣ пъ Аоинахъ; нынѣ ато зѳркало и родственпы іі матѳріалъ раврабатываются 
Б. Б . Ф а р м а к о в с к и м ъ .  Для болѣо поздняго пѳріода, спѳціпльно для зеркалъ съ ручкой ш ш  скобоіі на зад- 
н ѳ й  стороиѣ—ф о р м а ,  тѣсліо связапная съ китайскими зоркалами,—см. В ѳіа  Р  о 8 і  а ,  Б іѳ  каикавівсЬеи ипа 
тііеоІааіаііаоЬѳп К оізеп йѳа СІгаГѳп Е. 2 ісЬ у, II: ВѳвсЬг. Дог агсІіаеоІоківсЬѳп 8 а т т 1 и п е , бОб сл.; ѳ г о  же 
А 8  130 слл.; Гг. Н і г і Ь ,  СЬіиѳяѳ т ѳ и і і і с  т іггога, Воая апиіѵѳгвагу ѵ о іи т о , Мѳлѵ Уогк, 1900; о м пнуспн- 
скихъ зѳркалахъ А . М. Т а П е г е п ,  СоП. ТоѵоаЫ.іѳ, Г.5 слл.

3) 0  други хъ  формахъ грѳчѳокихъ зѳркалъ съ отдѣльно сработаниымп ручкамп и .совоѣмь б езъ  
р у ч ѳ к ъ ,  находимыхъ и въ стѳпяхъ юга Р оссіп , см. Ф а р м а к о в о к і и, А рх. пер. 26 сл. п 33, ср. А .  Дѳ Кі<і- 
а ѳ г, с'т. 8ресиІиш у  Г) а г ѳ т  Ъ е г е -8  а «  I іо-Р  о ѣ М е г, Оіс/. г/. ппіі^иііёи, 1 \ , Шг^-слл.; М і п п 8, 8су іЬ іап 8 
а п і  Ѵігеѳкв 66 сл. (съ укпяаніемъ литѳратуры). Обычай класть зѳркпла почтп во всѣ скпоокія погре- 
бѳнія—мужскія и ж еяск ія—объясняется, по всѳй вѣроятностп, нѳ только распространѳнвостью  зѳркалъ  
въ дом аш нем ъ обиходѣ, но и рѳлигіовнымт. вначѳніѳмъ, которов придавалось зѳркалу. какъ таковоыу.



зываютъ типы золотыхъ бляшекъ головного убора и мѣстная ііосуда такъ называе- 
маго скпѳскаго тииа) Каневской группы очень характерно. Характерно также н то, 
что въ Оренбургской группѣ погребеній онъ не встрѣчается, но отмѣченъ Тальгре- 
номъ въ погребеніяхъ ІІустой Моркьашки въ Казанской губ. (см. Т а П ^ г е п ,  8ііошеп 
Микеозіа, 1916, СО, рнс. 7; СоП. Тоѵозііпе, 50— конецъ бронзоваго вѣка),

4) Зеркала по большей частн не изъ мѣди или бронзы, а изъ сплава, со скобой 
на оборотной сторонѣ и часто съ геометрическими рельефными орнаментами на той же 
сторонѣ. Объ этнхъ зеркалахъ см. указанныя выше работы Веіа Ро8іа и Тальгрена. 
На югѣ Россііі онѣ типичны для эііохъ римской имперіи, но не характерны ни для 
оі^енбургской, ни для кубанской группы.

Зеркала оренбургской группы ни въ одну изъ выше указанныхъ категорій не 
входятъ. По типу они' ближе всего стоятъ къ типу греко-скиѳскому, но отличаются 
отъ него какъ составомъ металла, такъ и формой ручки. Характерны и типичны 
также ободки или повышенные края нѣкоторыхъ изъ этихъ зеркалъ. Ближайшую 
аналогію оренбургскія зеркала находятъ себѣ въ кубанской группѣ кургановъ элли- 
нистическаго времени. Къ сожалѣнію, количество изданныхъ и точно описанныхъ 
экземпляровъ* изъ находокъ Н. И. Веселовскаго нпчтожно. Въ обіцемъ описаніи своихъ 
находокъ онъ также не даетъ точныхъ указаній на типъ и характеръ зеркалъ. 
„Бронзовыя зеркала, говоритъ онъ (Кург. Куб. обл., стр. 20), попадались въ муж- 
скихъ (рѣдко), лсенскихъ и дѣтскихъ погребеніяхъ. Одни изъ зеркалъ очень боль- 
шихъ размѣровъ въ родѣ тѣхъ, которыя изготовлялись въ классическій періодъ; одно 
имѣло серебряную оправу (Ярославскій кург.) *); но встрѣчаются и маленькія. Какъ 
тѣ, такъ лдругія , изготовлялись или изъ красной мѣди, или и.зъ бѣлой, серебристой 
бронзы. Послѣднія указываютъ на поздній періодъ, именно послѣ Р. Хр.“

Отдѣльные отчеты о раскопкахъ отнюдь не дополняютъ этого оппсанія. Вездѣ 
[ОАК., 1899, 45 и 49; 1900, 42; 1901, 83; 1903, 70, 169 и др.) мы имѣемъ голое 
упоминаніе безъ описанія и рисунковъ, безъ указанія дал^е, имѣлась ли ручка и какой 
она была формы. При этихъ условія^ъ какіе бы то ни ^было выводы были бы 
рискованны.

Къ счастью, въ трехъ случаяхъ имѣются рисунки, изъ которыхъ мы усматри- 
ваемъ, что зеркало знаменитаго Зубовскаго кургана (ЯЛЯ., 1, 102, рис. 25) и зеркало 
одного Лрмавирскаго кургана (ОАК., 1903, 63, рнс. 102) очень близки и по формѣ, 
и по матеріалу къ зеркаламъ оренбургскимъ.

Въ обоихъ случаяхъ имѣется поднятый ободокъ и короткая ручка, сдѣланная 
изъ того же куска металла. Ручка эта, правда, предназначена была для укрѣпленія 
ея въ деревянную или костяную оправу, какъ это вндно изъ оставленной въ ней 
дырки. Этого прнзнака Мы, какъ сказано, въ нашихъ зеркалахъ не имѣемъ. Отмѣчу

’) См. ОАК.,  18%, 67 рпс. ‘280п и б (обломкы серебрявпго футляра). Н п форма аѳркала, вв вѳлвчвва  
его нѳ укаввііы.
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также, что поверхность, по крайней мѣрѣ, однбй стороны укаванныхъ зеркалъ не 
гладкая, какъ у зеркалъ изъ оренбургскихъ стѳпей, а нѣсколько приподнятая къ центру. 
Не есть-ли это вліяніе китайскихъ зеркалъ съ ушкомъ на оборотѣ? Тѣмъ не менѣе, 
зеркала оренбургскія н кубанскія очень близки одни' къ другимъ. Иной типъ даетъ 
третье изображенное зеркало изъ знаменитой Лхтанизовской находки, вещи которой 
составляютъ связующее звено между кубанской группой кургановъ съ одной стороны, 
кіевской каневской съ другой и скиѳскими курганами IV — III в. до Р. Хр., глав- 
нымъ образомъ изъ таманской группы. Зеркало это (ОЛК. 1900, 107, рис. 207) глад-

кое, круглое, безъ ручки ‘).
Съ кубанскими, а черезъ нихъ съ оренбургскими зеркалами надо сблизить н два 

зеркальца, найденныя Трефильевымъ въ Купянскомъ у. Харьковской губ. (Тр. X I I  
арх. съѣзда, I, 138, рис. 22); общій характеръ инвентаря этого погребенія ближай-
шимъ образомъ напоминаетъ инвентарь кубанскихъ. Интересно, что этого же типа

, зеркала сбставляютъ особенность нѣкоторыхъ погребеній Кавказа, близкихъ къ поздне- 
кубанскимъ, хотя здѣсь мы уже замѣчаемъ опредѣленный переходъ къ китайскому 
типу съ рельефными украшеніяии на оборотѣ (см. могильникъ Корца, Мат. по

арх. Кавказа^^І^т , табл. ЪХХУ, 7 и 12).
И здѣсь, такимъ образомъ, наиболѣе вѣроятнымъ кажется предположить. прямое 

развитіе оренбургскихъ и кубанскихъ зеркалъ изъ эллино-скиѳскихъ, но не исключена 
возможность появленія' этого типа извнѣ, какъ на то, можетъ быть, указываетъ пре- 

' обладаніе особаго сплава, какъ матеріала для зеркалъ, и поднятіе краевъ зеркала.
Характерно, что зеркала того же типа попадаются въ курганахъ Сибири, время 

которыхъ до сихъ поръ съ точностью не выяснено\ Мы имѣемъ ихъ среди находокъ
Аспелина въ шесскихъ курганахъ (по р. Тубѣ, см. В е і а  Р о 8 і а ,  А8.^ 400, рис. 231,
16; ср. Т а і і ^ г е п ,  СоИ. Тоѵо8Ііпе, 56) и среди вещей изъ раскопокъ Чугунова около

Томска ( В е і а  Р о з і а ,  1.1., 413, рис. 238) ') .
ІІаконецъ, остановлюсь еще на золошыхъ нашивныхъ бляш кахь  оренбург- 

скихъ находокъ. Однимъ изъ наиболѣе яркихъ отличительныхъ признаковъ много 
разъ уже упоминавшейся кубанской группы кургановъ является почти полное и вне- 
запное исчезновеніе золотыхъ нашивныхъ бляшекъ скиѳскихъ кургановъ и замѣна 
ихъ нашивными же золотыми бляшками, но совершенно новыхъ типовъ. Монетообраз- 
ныя бляшки, бляшки съ изображеніемъ человѣческихъ головъ, божествъ греческаго 
или полугреческаго пантеона, реальныхъ и фантастическихъ звѣрей и ихъ частей, 
бытовыхъ и религіозныхъ сценъ, бляшки въ видѣ греческихъ растительныхъ орна- 
м е н т о в ъ — пальметокъ и. т.  п . - в ъ  кубанской группѣ не представлены.

П В ъ личной бѳсѣдѣ Н .  И.  В ѳ с о л о в с к і й  (нынѣ покойныа) сообщ плъ мнѣ. что больш инсгво ку- 
6.в г к я х ъ  авркш.ъ од*лаво язъ с т а в .  и -.то въ Е катервводарскоиъ м ,8в* плѣются авркал. п съ п д о с о »  
„ ѵ ч к о а т п п .  орввбургсквхъ. Звркало, вволвѣ .В .Л 0 Г В Ч В О Ѳ  .р и .а в р ск о м у , » .Ь д в я о  вкіло »ъ Н о р к ѣ С р .-  

й б СОАК  32 рис 67). Въ позднѳй датѣ погребеній сомнѣвагось. Фнбулы, насколько
Г ж н о  суТить по ри сун іам ъ  (ри^. 64 и 65). ранѣо рймскаго врѳмѳнп.

Оо О А К  1896, 101, рис. 402 (около с. Спасскаго, Капнскаго уѣзда).^
ог, ’ 10

и і т Е р и іы  вып. 37.



Не представлены и бляшки чисто орнаментальныя — треугольники съ зернью, 
тройные кружки и под. Вмѣсто нихъ появляются бляпіки гораздо болѣе мелкихъ раз- 
мѣровъ, изъ болѣе тонкаго золота и совершенно иныхъ типовъ. Типы эти—это можно 
утверждать съ полной увѣренностью—ничего общаго съ греческимъ міромъ не имѣютъ, 
всѣ они ведутъ насъ либо въ предѣлы ассиро-вавилонскихъ переживаній, либо въ 
Переднюю Азію и въ Индію. Здѣсь не мѣсто подвергать анализу всѣ отдѣльные разно- 
образяые типы. Укажу только въ видѣ примѣра на бляшки, имитирующія зубцы вос- 
точныхъ крѣпостныхъ сооруженій, на бляшки въ формѣ треугольника съ шариками на 
концахъ, на такія же бляшки въ формѣ буквы на бляшки лиліеобразныя, въ формѣ 
лиры, миндалевидныя съ двумя кружками наверху, въ формѣ четырехлепестковой 
розетки, отнюдь не греческаго типа, въ формѣ свастики, сердцеобразныя, наконецъ, въ 
формѣ тамги и т. д. Многія не поддаются описанію.

Большой ассортиментъ ихъ даютъ* многія кубанскія погребенія интересующаго 
насъ времени, разслѣдованныя Веселовскимъ, знаменитый Новочеркасскій кладъ, Керчен> 
ское погребеніе эпохи Рескупорида ІІ-го и богатая серія родственныхъ находокъ въ 
Нриволжьѣ, Нридоньѣ и Нриднѣпровьѣ (всѣ эти находки сопоставлены мною въ упо- 
мянутой уже книгѣ «Изслѣдованія по исторіи Скиѳіи и Боспорскаго царства^)).

Съ этими новыми фррмами бляшекъ ближайшимъ образомъ связаны бодѣе, чѣмъ 
съ греческими и греко-скиѳскими, бляшки много разъ уже упоминавшейся назаров- 
ской находки. Еще ближе къ нимъ, можно сказать, вполнѣ съ ними совпадаютъ двѣ 
случайныя находки изъ Оренбургской области, уже упомянутыя выше.

Одна сдѣлана на пріискѣ Горлева (Орскаго у., 1-й Бурдзянской ст.) въ шахтѣ 
на глубинѣ нѣсколькихъ саженъ. Одна изъ найденныхъ тамъ бляшекъ (треугольникъ 
съ тремя кружками на концахъ) очень близка къ бляшкамъ керченскаго погребенія 
царицы съ маской (ДБЕ.  Х ХШ , 11) и особенно къ бляшкамъ изъ Можаръ, Камы- 
шинск^го у. Саратовской губ. (ОАЕ.  1898, стр. 78, рис., 139). Находка въ Можарахъ 
датирована ранне-римскимъ временемъ, какъ фибулами, такъ и остальными вещамп, 
вполнѣ аналогичными кубанскимъ.

Вторая находка сдѣлана въ курганномъ погребеніи около ст. Каменноозерной, 
Оренбургскаго уѣзда. НІесть золотыхъ бляшекъ даютъ одинъ изъ наибодѣе распростра- 
ненныхъ типовъ кубанскихъ бляшекъ— мелкія и болѣе крупныя бляшки въ формѣ V  
съ кружками на концахъ. Такія же найдены въ керченскомъ погребеніи съ маской 
(ДБЕ.  XXII, 23, 24), на Кубани въ юртѣ Тифлисской ст. (ОАЕ.  1902, 65, рис. 134), 
тамъ же въ ст. Некрасовской (ОАЕ.  1906, 92, рис. 118) и во многихъ другихъ по- 
гребеніяхъ того же времени и характера.

Но характеру техники и по орнаментальной трактовкѣ въ ту же серію входятъ 
и бляшки назаровской находки, отличаясь только ббльшими размѣрами. И такія болѣе 
крупныя бляшки квадратной или прямоугольной формы, въ основѣ орнаментацін 
которыхъ лежитъ идея розетки, но розетки сильно отличающейся отъ обычной грече- 
ской, не чужды кубанской группѣ. Укаясу на біяшку изъ курганнаго погребенія
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около ст. Казанской [ОАК.  1902, 70, рис. 139) и еще болѣе на большую неполностью 
сохраннвшуюся блятку изъ кургана ст. Тифлисской (ОАК.  1908, 119, рис. 170) ).

Очень. любопытно, что аналогичная орнаментація играетъ чрезвычайно крупную 
роль на бляшкахъ н нривѣскахъ изъ Венгріи изъ эпохи такъ называемой четвертои
группы Гампеля, т, е. эпохи захвата Венгріи кочевыми тюркскими племенами,
см. Н а ш р е і ,  АІіегШ. (Іев Міііоіаиегз іп Ш ёагп, I, 743 слл.; на параллели, 
найденныя въ Россіи, указалъ В е і а  Р о з і а ,  стр. 39 слл. Основа этой поздней 
орнаментики лежитъ несомнѣнно въ вещахъ интересующей насъ эпохи и типовъ.

Добавлю, наконецъ, еще нѣсколько замѣчаній по поводу выше разобранныхъ золо- 
тыхъ серегъ назаровской находки. Я уже говорилъ, что точныхъ аналогій для этихъ 
серегъ я не знаю. Ихъ грубая работа и архаическій обликъ говорятъ за сравнительно

раннее время.
Сравнительно далекую, но все же поучительную аналогію для этихъ серегъ даютъ 

нѣкоторыя серьги изъ витзеновскихъ находокъ, особенно изобралсенныя на табд. II,
С и на табл. 0  слѣва ^). И здѣсь мы имѣемъ огромное грубое кольцо для подвѣши- 
ванія, конусообразную основу, филигранныя и проволочныя украшенія. Къ сожалѣшю, 
дата многочисленныхъ серегъ, ивображенныхъ Витзеномъ, опредѣленію не поддается.

Въ заключеніе скажу еще нѣсколько словъ о керамикѣ. Къ сожалѣнію, данныя
0 ней наиболѣе скудны и неопредѣленны. Въ данный моментъ мы имѣемъ ясное
представленіе только объ одномъ типѣ горшковъ, экземпляры которыхъ дали прохо- 
ровскіе и красногорскіе курганы. Это хорошо обожженные горшки съ широкимъ гор- 
ломъ и плоскимъ дномъ, съ округлымъ брюшкомъ и, можетъ быть, двумя ручками 
изъ желтой глины. Сработаны они, какъ кажется, на гончарномъ кругѣ. Характерной 
ихъ особенностью является примитивный штриховой нарѣзной геометрическій орна- 
ментъ на плечикахъ, любимымъ мотивомъ котораго были треугольники.

Характерно, что аналогіи даютъ позднія погребенія около Абакана, такъ назы- 
ваемыя киргизскія гробницы ( Р а д л о в ъ ,  8Р Л 0.,Г 11 , табл. ХХТІІ, 3). Вцрочемъ, я 

долженъ сознаться, что оренбургской керамикой, за отсут- 
ствіемъ матеріала, я занимался мало, хотя и сознаю всю 
важность этого матеріала. Надо надѣяться, что изслѣдова- 
тели обратятъ ббльшее вниманіе на эту важную часть по- 
гребальнаго инвентаря и опубликуютъ въ описаніяхъ и ри- 
сункахъ большее количество черепковъ и сосудовъ (ср. рис.
38 — сосудъ изъ раскопокъ С. И. Руденка въ Тюканевѣ, 
довольно близкій къ интересующимъ насъ, но болѣе гру-

ггмп«Л ____________  Р и с. 38. Глнняный оосудъ  изъбаго гипа;. -------------- Тюканѳва (раск. С. И. Р уденка).

--------- І^ І^ в р е с н Г д а в о л ь Е О  б л я а к »  параллель, у » а за ев я я  К я ,е р .ц к .ш ^  его р у к о п п сн ы ^  8» » ѣ ,» .х ъ
«ПХ.РѴПГО аала параллоль характернымъ обравомъ кппрекая, см. О Ь п е  Га 1 8 с Ь-В і с Ь- 

къ каталогу ^ і887, табл. 8  (паі. Магіоп, Аг»іпое). О чсвь Слпзка п 6л .ш к а
^ ? , и м а ° ’ рн оя а.яы хъ  »ъ ■эрмитажъ гр. П ер о а ск .» ъ , .а в д е .н ы .ъ  яа Тамапп, Д Б К ., X X II. 12.

>) Р а д л о . ъ ,  Сиб. яр., I, 3, отр. 131 и 183.
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Произведенный выше аналнзъ ноказалъ, во-нервыхъ, что среди оренбургскнхъ 
курганныхъ ногребеній Покровскіе курганы стоятъ нѣсколько обособленно. Старые 
тнны конскаго убора, старые тины золотыхъ нашивныхъ бляшекъ абсолютно чужды 
основной грунпѣ. Бмѣстѣ съ тѣмъ, Покровскіе курганы, будучи очень близкн къ скиѳ- 
скимъ курганамъ перваго періода (УІ— ІУ в. до Р. Хр.), тѣмъ не менѣе сохраняютъ 
свон спецііфическія особенности, не находящія себѣ исчерпывающихъ параллелей въ 
южно-русскихъ курганныхъ погребеніяхъ названнаго періода. Этими соображеніями 
устанавливается, до нѣкоторой степени, ихъ время (не позже У —ІУ в. до Р. Хр.), 
а это опредѣленіе времени, въ свою очередь, подтверждается анализомъ ахеменидской 
печати, найденной во второмъ погребеніи. Какъ уже было указано, врядъ-ли эту 
печать можно датировать временемъ болѣе позднимъ, чѣмъ ІУ в. до Р. Хр.

Совершенно иную картину даетъ господствующая масса оренбургскихъ кургановъ, 
объединяемая въ одну группу, какъ обрядомъ погребенія и типомъ погребальнаго 
сооруженія,' такъ и родствомъ погребальнаго инвентаря. Главнымъ связующимъ зве- 
номъ являются типичныя для азіатскаго военнаго уклада трехгранныя бронзовыя, 
рѣже желѣзныя, стрѣлы.

Ими, однако, время всей группы не опредѣляется. Формы наконечниковъ стрѣлъ 
мѣняются медленно, и точнаго ихъ анализа мы до сихъ поръ не' имѣемъ. Хронологн- 
ческое опредѣленіе дается, поэтому, анализомъ другихъ частей инвентаря.

Лнализъ этотъ, какъ было сказано, затрудняется і^ѣмъ, чіч) греческая торговля, 
очевидно, въ интересующія насъ мѣстности не заходила. Во всякомъ случаѣ, самый 
тщательный пересмотръ всѣхъ составныхъ частей инвентаря оренбургскихъ погребеній 
не далъ намъ ни одной вещи, греческое происхонсденіе которой могло бы быть 
признано хотя бы вѣроятнымъ.

Керамика отсутствуетъ совершенно. Драгодѣнныя вещи ничѣмъ не выдаютъ своей 
связи съ Элладой. Все орулсіе отнюдь не указываетъ на какую-либо связь съ эллнн- 
ствомъ. Всѣ уловимыя связи ведутъ не на западъ, а на востокъ н на юго-востокъ. 
Этнмъ, до извѣстной степени, масса оренбургскихъ кургановъ отличается и отъ покров- 
скнхъ кургановъ той же группы. Для этихъ послѣднихъ можно было бы доказывать 
происхожденіе изъ черноморскихъ эллинскнхъ центровъ какъ золотыхъ бляшекъ, такъ 
и цнѣтного, такъ называемаго финикійскаго стекла. Мнѣ лично это происхожденіе 
представляется мало вѣроятнымъ, и я склоненъ былъ бы думать объ иранскомъ путн, 
но дбказать это было бы, конечно, затруднительно. Въ иномъ положенін мы находнмся 
по отношенію къ прохоровскнмъ и родственнымъ нмъ курганамъ. Культурный обиходъ 
этой группы стоитъ далеко не одиноко. Онъ связанъ какъ съ западомъ, такъ н съ 
сѣверомъ и съ востокомъ. Блнжайшее родство мы установили и съ среднимъ Прн- 
днѣпроньемъ, н съ Прикубаньемъ, и съ восточной Россіей, н съ Сибнрью, какъ 
пріуральской, такъ и степной минусинской и алтайской.
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Прп этомъ с в я :і н  э т н  устанакливаіотся какъ разъ при помощи тѣхъ предметовъ, 
которые во всѣхъ названныхъ областяхъ стоятъ внѣ эллннскаго вліянія и должны 
быть отнесены всецѣло къ вещамъ, характернымъ для восточнаго уклада.

Такъ, въ предметахъ воорулсенія мы установили исключнтельно формы, ничѣмъ 
не связанныя съ эллинствомъ, а представляющія комбинацію различных^ мотивовъ, 
типичныхъ для специфическн скиѳскаго уклада, съ мотивами общеевропейской пре- 
псторіи, европейское происхолсденіе которыхъ отнюдь не можетъ быть доказано.

Единственнымъ спорнымъ пунктомъ молшо было бы считать происхожденіе 
обкладки ноженъ прохоровскаго кишкала. Техника и стиль ихъ орнаментаціи сдѣла- 
лись типичными для орнаментальнаго стиля всей Европы въ эпоху римской имперіи, 
для такъ называемаго провинціальнаго стиля. Какъ извѣстно, Ригль ищегь происхо- 
жденія этого новаго полихромнаго стиля на базѣ главнымъ образомъ геометрическихъ 
орнаментовъ такъ называемаго доисторическаго стиля, съ сравнительно незначительной 

' примѣсью античной класспческой орнаментики, въ измѣнившейся художественной 
психологіи населенія Европы. Не стану отрицать важности и рѣшающаго значенія 
этого момента для пониманія широкаго распространенія этого стиля, но вопросъ объ его

происхожденіи еще не рѣшается.
Въ вопросѣ же 0 происхожденіи всѣ исторически мыслящіе изслѣдователи согласно 

указываютъ на Востокъ и для данной эпохи на Иранскій востокъ, какъ на колыбель 
новаго или, лучше, возролсденнаго стараго стиля, и на степи юлшой Россіи, а черезъ 
нихъ на Пантикапей, гдѣ греческій геній предварилъ новый стиль и слилъ его съ 
классическими традиціями, какъ на распространителей и проводниковъ новаго стиля.

Въ тѣсный контактъ съ новымъ стилемъ Пантикапей вошелъ черезъ посредство 
того наседенія, которое утвердилось въ эпоху ранеяго и поздняго эллинизма на Ку- 
бани и на Тамани и которое, войдя въ тѣсныя и постоянныя связи съ Боспорскимъ 
царствомъ—связи политическія, культурныя и торговыя, стало дпктовать пантикапей- 
ской промышленности свои условія, заставило ее работать въ своемъ духѣ и согласно 
своимъ вкусамъ. Повторилась та же исторія, которую когда-то пережпли греческія 
колоніи Черноморья въ эноху господства скиѳовъ, которые также заставилн грековъ 

' работать на себя и претворить восточныя формы въ новый греко-иранскій стиль. 
Характерно, однако, что въ эту эпоху домпнирующую' роль играюгь всетаки греко- 
восточиыя формы и гречесісая техника, подчиняющія себѣ заказчиковъ. Для бо.іѣе 
поздней, блнжайшимъ образомъ насъ интересующей эпохи, отношеніе измѣнилось и 
преобладающнми стади эдементы восточные и доисторическіе.

Оренбургокіе оклады ноженъ кинжаловъ и мечей тѣмъ и интересны, что, вмѣстѣ 
съ разобранными вышв находкамн, дають намъ ранніе образцы новаго стиля, нахо- 
дящіе себѣ наиболѣе полную аналогію въ наиболѣе раннихъ вещахъ новаго обихода, 
извѣстныхъ намъ по нѣкоторымъ находкамъ въ Еерчи, гдавнымъ же образомъ по 
находкамъ въ курганахъ около Анапы, на Тамани (Артюховскіе курганы, Ахтани- 
зовка, Буерова могида) п на Кубани (Курджипсъ, Сѣверская стан., Мерджаны).



То же мы наблюдаемъ и для остальныхъ вещей инвентаря оренбургскихъ погре- 
беніи. Мы отмѣтили рядъ совпаденій какъ съ среднимъ Приднѣпровьемъ, такъ и съ 
Кубанью эпохи поздняго эллинизма и римскаго времени. Всѣ эти совпаденія, однако, 
касаются вещей, не стоящихъ подъ греческимъ вліяніемъ. Напомню характерныя 
шейныя гривны, подѣлки изъ кости, каменные сосуды, зеркала, бусы.

Очень типично, что вездѣ, гдѣ мы застаемъ элементы орнаментаціи такъ назы- 
ваемаго звѣринаго стиля, мы встрѣчаемся не съ тѣмъ, пропитаннымъ іонизмомъ звѣ- 
ринымъ стилемъ, характернымъ для скиѳскихъ погребеній ІУ— III  в. до Р. Хр., а съ 
модифпкаціей стараго архапческаго звѣринаго стиля, объединяющей въ одну группу 
кубанскія вещи, главнымъ образомъ, части поясного набора, вещи Новочеркасскаго 
клада, такъ называемыя сибирскія золотыя вещи и нѣкоторыя вещи минусинскихъ 
находокъ. Къ этой группѣ всецѣло примыкаютъ и типичныя вещи звѣринаго стиля 
орегібургскихъ кургановъ: Прохоровская гривна, назаровская ложка, наконечникъ съ 
головой львицы оттуда же, навершья въ формѣ роговъ и каменныя блюда на нож- 
кахъ. Бездѣ мы встрѣчаемся съ тѣмъ же самобытнымъ звѣринымъ стилемъ, органи- 
чески не связаннымъ съ эллинизованнымъ звѣринымъ стилемъ и могуче вліяющимъ 
на культуру центральной и восточной Россіи и Сибири. Въ высокой степени показа- 
тельны для характеристики оренбургскаго культурнаго уклада золотыя нашивныя 
бляшки новыхъ типовъ, 0 которыхъ рѣчь была выше. Эти бляшки чужды еще сред- 
нему Приднѣпровью въ моментъ появленія тамъ новыхъ элементовъ культурнаго оби- 
хода, сближающихъ нѣкоторые курганы средняго Приднѣпровья съ оренбургской и 
кубанской группами, т. е. въ концѣ ІУ-го и въ III  вѣкѣ. Въ бассейнъ Днѣпра эти бляшки 
приходятъ позднѣе вмѣстѣ со всѣмъ типичнымъ укладомъ кубанской культуры, какъ 
показываетъ находка изъ Цвѣтны, съ переходной ступенью въ лицѣ находокъ, сдѣлан- 
ныхъ въ Харьковской губ. (см. Тр, X I I  арх. съѣзда, I, 210, табл. ХІУ, и іЫй., 136 слл.). 
Въ оренбургской группѣ новыя формы нашивныхъ бляшекъ не составляютъ основного 
показателя. Онѣ встрѣчаются, но спорадически, и не составляютъ такого основного 
признака культурнаго уклада, какъ на Кубани. Это въ высокой степени показательно 
и указываетъ на то, что оренбургская группа, родственная средне^приднѣпровской и 
кубанской, стоитъ, однако, отдѣльно и ни съ одной изъ этихъ группъ не сливается.

Обнліе однотипныхъ погребеній во всемъ Пріуральѣ и сосѣднемъ Поволжьѣ 
дѣлаегь весьма вѣроятнымъ, что культурный укладъ этнхъ погребеній утвердился 
здѣ(іь прочно и существовалъ долго.

Когда онъ здѣсь появился, опредѣлить нелегко. Слишкомъ мало въ иашихъ ру- 
кахъ матеріала, слишкомъ мало произведено было научныхъ раскопокъ, чтобы можно 
было говорить 0 датѣ съ нѣкоторой долей увѣренности. Наиболѣе древнимъ погребе- 
нівмъ, насколько позволяютъ судить аналогіи, является погребеніе, раскопанное Наза- 
ронымъ и современное вещамъ западной Оибнри поздняго бронзоваго и ранняго 
жѳлѣэнаго вѣка, а также одновременнымъ погребеніямъ сѣверо-восточной Россіи, 
группамъ Лнаньинской и костеносныхъ городищъ. Золотыя вещи этой находки позво.
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ляютъ датировать ее ІГІ— И вѣками до Р. Хр., т. е. временемъ бо.іѣе раняимъ, чѣмъ 
обычно датнруютъ конецъ бронзоваго вѣка въ сѣверо-восточной Россін и западной 
Сибири.

Къ этой находкѣ нрнмыкаеі^ъ инвентарь Иокровскихъ кургановъ, который въ 
общемъ, какъ выяснило детальное разсмотрѣніе, входитъ въ ту же серію курганныхъ 
погребеній восточной Россіи.

Тому же времени принадлежаі^ъ и всѣ тѣ находкн, которыя даютъ намъ типич- 
ные мечи и кинжалы съ волютнымъ навершьемъ въ звѣриномъ стилѣ и сердцевид- 
ной крестовиной въ той или другой ихъ модификаціи. Мечп н кинжалы этого типа 
въ западной Сибпри и на Алтаѣ относятся какъ разъ къ поздне-бронзовому и ранне- 
желѣзному вѣку н къ тому же временн относятся ихъ экземпляры, найденные въ 
южной Россіи.

Не разнятся отъ этихъ погребеній по типу и характеру, но, несомнѣнно, раз- 
личны по времени курганы Прохоровскіе. Мы видѣли, что анализъ найденныхъ въ 
нихъ вещей сближаетъ ихъ съ погребеніями переходнаго временн (ІП— II в. до Р. Хр.) 
на Кубани и Тамани, а также въ Приднѣпровьѣ, и одновременно съ погребеніями ку- 
банскими поздне-эллинистическаго и римскаго времени, которыя въ свою очередь со- 
ставляютъ одну группу съ поздннми вещамп западной Сибири, представленными, 
главнымъ образомъ, золотымп вещами Эрмитажа.

Прохоровскіе курганы, однако, старше этихъ послѣднихъ. Въ нихъ не замѣтно 
греческаго вліянія, которое ярко сказывается на Кубани, не замѣтно и того сочетанія 
съ іонійскнмъ звѣринымъ стилемъ, которое характеризуетъ западно-сибирскія золо- 
тыя вещи.

Всѣ эти соображенія заставляютъ думать, что Прохоровскіе курганы одновре- 
менны переходнымъ курганамъ Кубани н Таманп III— II в. до Р. Хр., что подтверж- 
дается анализомъ серебряныхъ блюдъ и ихъ надписей, единственныхъ вещей въ находкѣ, 
которыя позволяютъ установить, хотя-бы приблизительно, абсолютную дату.

Какъ долго существовалъ охарактеризованный культурный укладъ въ оренбург- 
скихъ степяхъ, мы не знаемъ. Находки вѣ оренбургской области мелкихъ золотыхъ 
бляшекъ кубанскаго типа позволяютъ думать, что онъ жплъ здѣсь вплоть до эпохи 
римской имперіи, но какъ долго и съ какнми измѣненіямн, мы этого въ данный 
моментъ опредѣлить не можемі>.

Крупное значеніе оренбургскихъ находокъ состоитъ въ томъ, что онѣ позволяютъ 
намъ составить себѣ довольно ясное представленіе о культурномъ укладѣ всей восточ- 

■ ной Россіи, западной Сибпри и Алтая въ такъ называемую классическую эпоху, т. е. 
торда, когда на югѣ Россіи царила скиѳская государственность и такъ называемая 

скиѳская культура.
Мы видимъ, что восточныя области не составляютъ одного цѣлаго съ южной 

Россіей и жнвутъ своею самостоятельной жизнью. 11 здѣсь господствующимъ клаС' 
сомъ являются кочевники-воины, конные рыцари, но весь укладъ ихъ жизни суще-
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ственно отличенъ отъ уклада жизни скиѳской знати. Ж изнь здѣсь проще и бѣднѣе, 
не видно тѣхъ сложныхъ культурныхъ вліяній, которыя оплодотворяютъ степн южной 
Россіи, нѣтъ той массы золота и серебра, нѣтъ того богатаго греческаго ввоза, ко- 
торый тавъ типиченъ для степей юга Россіи въ ту же эпоху. И обрядъ погребенія 
проще, менѣе громоздокъ, тяжелъ и жестокъ* Нѣтъ человѣческихъ жертвоприношеній, 
нѣть массовыхъ конскихъ гекатомбъ, нѣтъ пыпіныхъ погребальныхъ кортежей съ 
тяжелыми и роскошными колесницами, хотя погребенія коня съ человѣкомъ и не 
ннобычны.

Если присмотрѣться къ основамъ культурнаго уклада, то, прежде всего, бро- 
сается въ глаза близкая связь съ Ираномъ. Весь ввозъ цѣнныхъ вещей идетъ оттуда: 
блюда, печати, подвѣски, ожерелья, нашивныя бляшки—все это, насколько мы мо- 
жемъ судить, иранское. Въ основѣ своей иранскимъ является и вооруженіе, хотя 
иранскія формы здѣсь подверглись довольно значительнымъ измѣненіямъ, которыя, 
однако, могли произойти и на иранскомъ востокѣ, въ силу естественной эволюціи.

Иранское вліяніе здѣсь гораздо сильнѣе и иранскій укладъ сказывается гораздо 
ярче, чѣмъ далѣе на сѣверъ и на востокъ— на Алтаѣ, въ Сибири, въ Прикамьѣ. Но 
база, на которую наслоилось здѣсь иранство, въ общемъ, одинакова во всей области. 
Такъ, напримѣръ, необычайно устойчива керамика, къ сожалѣнію, впрочемъ, очень 
плохо намъ извѣстная.

Инвентарь оренбургскихъ погребеній отнюдь не разрѣшаетъ вопроса о генезисѣ 
звѣринаго стиля. Стиль этотъ здѣсь представлені^. слабо, гораздо слабѣе, чѣмъ въ 
степяхъ юга Россіи, развивается менѣе пышно и менѣе слолшо, чѣмъ тамъ. Ота 
менѣе богатъ, чѣмъ даже въ западной Сибири, на Алтаѣ и въ Прикамьѣ, гдѣ онъ 
также не самостоятеленъ въ своей основѣ, но все же имѣл ь свое мѣстное, довольно 
оригинальное развитіе.

Важность оренбургскихъ находокъ заключается еще и въ томъ, «гго въ нихъ мы 
имѣемъ связующее звено между „скиѳской" культурой степей юга Россіи У І—Ш  в. 
до Р. Хр. и позднѣйшей культурой тѣхъ же степей эпохи поздняго эллннизма и 
римскаго времени. Все, что пышно расцвѣтаетъ въ эпоху эллігаизма на Кубани н вообще 
на югѣ Россіи, мы застаемъ въ зародышахъ и зачаткахъ уже въ У І—III в. до Р. Хр. 
въ оренбургскихъ степяхъ. Одновременно мы вндимъ, что тѣ же факторы проникли 
въ сравнительно раннее время и въ Приднѣпровье, какъ показываютъ группы курган- 
ныхъ погребеній около Гуляйгорода и въ Каневскомъ уѣздѣ.

Я имѣю въ виду измѣненный обрядъ погребенія, мѣняющееся вооруженіе, моди- 
фицирующійся характеръ нѣкоторыхъ частей убора, напримѣръ, золотыхъ бляшекъ.

Все это позволяетъ думать, что въ курганахъ оренбургской степи хоронились 
конные наѣздники иранскаго пронсхожденія, сохранившіе тѣсную связь го своей иран- 
ской родиной. Весьма вѣроятно, что они былн близко родственны скнѳамъ, но все 
жр довольно рѣзко оп . нихъ отличались.

Н не сторонникъ этнографическихъ гипотезъ, построенныхъ на культурно-исто-
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рическомг „а«ріалѣ, н« несь компл.ксь данішхъ ни.ноляетъ, въ
сдѣлать иредположеніе, что госііодстмующимі. к л а с с о м ъ  населенія в ъ  орен \р г

степяхъ въ класснческую эпоху былн иосточние сосѣди скноовъ, такіе
какъ н онн, выдвпгающіеся па первый планъ позднѣе нхъ. Н нмѣю въ
товъ, которыхъ я рѣзко отлнчаю отъ сарматовъ Геродота н первыя свѣдѣн я
которыхъ мы нмѣемъ въ IV в. до Р. Хр., когда онп нродвнгаются внлоть до бере-

Э™"вродвиженіе вызвано было двпженіемъ иа западъ новыхъ нѣтвей нранскаго

илемени, которыя, вмѣст-Ь со старымп поселепцами ореибургскихъ ^  '
двигаются на югъ и на западъ ьъ эпоху эллииизма и иъ римское время. Этн ш вы 
волны сарматовъ прииесли съ собок. иовыя, выработанныя имп иа ихъ роднн , ф ^  
Г а м е и т а  возрожденнук, старуо поли.ромну.о техеику украшепія золотыхъ ве„.е«

п, вѣроятно, новый возроніденный звѣрнный стнль.
вее это отразнлось и на оренбургскнхъ ногребеніяхъ, хотя укрѣпилось и дало 

пышныП расдвѣтъ не здѣсь, а часть.о въ заоадиой С.бнрн, главнымъ же ооразомъ 
Кѵбанн и въ Донской обдастн, гдѣ сарматы обосновались ирочно .. надолго.

дованіе оренбѵргскихъ ногребеній позвол..гь опредѣлнть, лравильны лп онн тре
буется д.. внест.. въ нихъ существенныя измѣвенія и дополнен.я.

\

М А Тктіы  выи. 37.
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иріілож еніе і~е.

0  НАДПЙСЯІЪ НА СЕРЕБРЯНЫХЪ БІЮ ДАХЪ.
(П исьм о акадѳмика П . К. Коковцова къ автору изолѣдованія).

Предполагая въ ближайшемъ времени посвятить надписямъ на серебряныхъ блю- 
дахъ изъ села Прохоровки особую работу, въ которой постараюсь разобрать детальнѣе 
всѣ связанные съ ними палеографическіе и отчасти метрологическіе вопросы, отвѣ- 
чаю на обращенный Вами ко мнѣ запросъ нижеслѣдующей краткой сводкой резуль- 
татовъ моего разслѣдованія обѣихъ надписей.

Надпись, вырѣзанная пунктиромъ на одномъ изъ блюдъ (табл. 1 1), заклю-
чаетъ въ себѣ подъ оболочкой арамейскаго письма чисто персидскій контекстъ:

І а з і і  А і Ь г о т і і Ь г  „чаша Атромитра“.

Иранское имя „Атромитръ“ въ своей пехлевійской формѣ А і и г - М і М і г  извѣстно 
изъ произведеній пехлевійской письменности (см., напр., К о И е к е ,  ОебсІіісЫе (1. Рег- 
8РГ п. АгаЬег еіс., стр. 464, со ссылкой на ВаЬшап-.Та8і).

Надпись на другомъ блюдѣ (табл. 1 № 2) представляетъ гораздо ббльшія труд- 
ности для прочтенія, такъ какъ состоитъ изъ однихъ цифровыхъ знаковъ и аббре- 
віатуръ. Сопоставленіе съ аналогичной надписью на золотой чашѣ Л'« 949 Эрмитажа 
(см. изданіе „Восточное серебро“, табл. VII, М 20) не оставляеть никакого сомнѣнія 
въ томъ, что въ обоихъ случаяхъ мы имѣемъ дѣло съ обозначенівмъ вѣса чашъ. Раз- 
гадки аббревіатуръ облегчалась бы въ значительной степенн, еслн 6ы былъ въ точ- 
ностн извѣсгенъ настоящій вѣсъ каисдой изъ чашъ. За отсутствіемъ этнхъ данныхъ, 
возможны только одни болѣе или менѣе вѣроятныя предположенія, о которыхъ рас- 
нространяться здѣсь считалъ бы не цѣлесообр,шны.мъ. Они будутъ изложены въ моей 
упомянутой выше работѣ о надписяхъ.

Обѣ надписи писаны тѣмъ общеарамейскимъ письмомъ позднѣйшнхъ временъ, 
наиболѣе древнимъ представителемъ котораго можно счнтать надписи на монетахъ 
сатраповъ времени послѣдішхъ ахеменидовъ, а нанболѣе позднимъ-пехлввійское письмо 
двухъ иервыхъ серіП такъ называемыхъ персеполнтанскихі, монеті. (времени арша- 
кидоиъ). Ксли В7, отношеніи иачертанія большинства буквъ пі!сьмо первой н к  на- 
шихъ ііаді.исей иочти тожественіго съ письмомъ киликійскихъ монетъ сатрапа Маздая



— 83 —

(3(П — ЗЗН до Р. X.), ішкъ 11 отііогтцихся, іювидимому, къ той як* эпохѣ іераиол.- 

скихъ монеп. Лбдъ-Хадада, то весьма харакгерное начертаніе нача.іьной буквы иъ 

именіі Л і Ь і о т і І І і г , — усматривать ли въ ней семитическій а и н  въ его наЛатейгко- 

ііальмирской и еврейской квадратной формѣ, или жв, что, можетъ быть, болѣе вѣ- 
роятно, семитическій а л е ф  въ его пехлевійской формѣ,— приближаетъ надииси на блні 
дахъ иаъ села ІІрохоровки къ эііохѣ возннкновенія пальмирскаго піісьма, гевресИѵе 

возникнбвенія древнѣйшаго пехлевійскаго письма первыхъ вѣковъ пароянскаго господ- 

ства, т. е. заставляетъ отнести нашн надписи къ третьему илн даже второмѵ столѣ- 

ті|о до Р. X. Высказаться 6 датировкѣ надписей съ большей опредѣленностыо пред- 
ставляется затруднительнымъ въ виду крайней сЕудостн эпиграфическаго матеріала, 

имѣющагося для данной эпохи въ распоряженіи арамейской палеографш.

П. Коковцовъ

« I I  апрѣля 191Й.  ̂ 1

I
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ІІрилож оиіе 2-е.

і^нс. 39. К ургаиъ № 1.

ОПИСАНІЕ СКЕДЕТОВЪ ЙЗЪ ПРОХОРОВСКИХЪ КУРГАНОВЪ.
П Р Е Д И С Л О В І Е .

Предметы изъ хищнически раскопанныхъ прохоровскихъ кургановъ, благодаря 
счастливому стеченію обстоятельствъ, были спасены отъ уничтоженія почти полностью. 
Гораздо больше пострадали отъ этихъ раскопркъ кости. Изъ двухъ наиболѣе инте- 
ресныхъ для насъ музкскихъ череповъ одинъ (изъ кургана Л» 1) совершенно утра- 
ченъ, другой (изъ кургана № 3) былъ разбитъ на такіе мелкіе куски, что послѣ 
тщательной реставраціи явилась возможность получить на немъ всего нѣсколько 
измѣреній. Это особенно досадно, во-первыхъ, потому, что условія для сохранности 
костей въ прохоровскихъ курганахъ были ис.ключительно бдагопріятны, и не будь 
хищническихъ раскопокъ, мы могли бы располагать прекрасными черепами изъ точно 
датированныхъ кургановъ; во-вторыхъ, потому, что для сужденія о расовомъ типѣ 
курганнаго населенія мужскіе черепа представляютъ особенную цѣнность. Въ нихъ 
мы скорѣе можемъ разсчитывать найти типичныхъ представителей изучаемаго пле- 
мени, чѣмъ въ черепахъ жепскихъ. Женщины часто могутъ происходить изъ отда- 
леннаго племепи, отличаіощагося особымъ .физи^іескимъ типомъ и иными культур- 
иыми особенностями. Кромѣ череповъ, пострадали отъ раскопокъ 1911 года и другія 
кости скелетовъ, частью поломанпыя, частью выброшепныя изъ могилъ и затерянныя. 
Утрата череповъ и нѣкоторыхъ костей особенно непріятна потому, что у насъ въ 
Росдѣі скелеты часто безвозвратно гнбнутъ не только при хищническихъ раскопкахъ 
крестьянъ, но и пріг раскопкахъ квалифицированныхъ археологовъ. Большинство



археологовъ срапнитс^льно недавно стало относиться съ ^('^лыпимъ уиаженіемъ къ на- 
ходимому имн въ Логилахъ остеологическому матеріалу, хотя и но настоящее время 
онъ не такъ часто попадаетъ въ антропологическія лабораторін и музен, становясь 
доступйымъ изученію. ІІослѣднее обстоятельство тѣмѣ болѣе прискорбно, что человѣ- 
ческія кости въ значительно ббльпіей степени подвергаются тлѣнію, чѣмъ костяные 
илн металлическіе предметы, не говоря уже о керамикѣ. Достаточно просмотрѣть 
дневники'многочислепныхъ раскопокъ графа А. хѴ. Бобринскаго, съ особеннымъ вни- 
маніемъ относившагося къ остаткамъ скелетовъ чёловѣка и лснвотныхъ, находимыхъ 
имь вь курганахъ, чтобы убѣдиться въ томъ, какъ рѣдко, особенно въ древнихъ но- 
гребеніяхъ, мы находимъ. скелеты такой сохранности, чтобы они могли быть изслѣ-

дованы антропологомъ.
За нослѣднее нолустолѣтіе подобрался, тѣмь не менѣе, довольно значительный 

остеологическій матеріалъ изъ кургановъ южной Россіи и Ириуралья, относящихся 
къ особой эпохѣ и къ опредѣленной культурѣ, къ которой относится и прохоровская 
группа. Обозрѣніе этого матеріала, выясненіе расовыхъ особенностей населенія, оста- 
вившаго. послѣ себя упомянутыя погребенія, сопоставленіе этихъ особенностей съ 
антропологическими признаками курганнаго населепія болѣе позднихъ эпохъ и, нако- 
нецъ, современнаго населенія этой области является задачей приготовляемой мною

къ печати особой статьи.
Въ настоящемъ очеркѣ я имѣю вь виду дать только описаніе скелетовъ изъ 

прохоровскихъ кургановъ и ихъ измѣренія. Попутно я сообщаю необходимыя свѣдѣ- 
нія 0 пріемахъ измѣренія костей, такъ какъ безъ точнаго обозначенія пріемовъ измѣ- 
ренія немыслимы никакія сопоставленія и научные выводы.
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Изслѣдуемый матеріалъ.

Въ нашемъ распоряженіи имѢются слѣдующія кост

Ч ѳр оиоп ъ  ......................................................................
Ы изкнихъ ч е л ю с т е і і ...............................................
Л о і іа т о к ъ ...................................................................   •
К я іо ч и ц ь ......................................................................
Г р удн ы хъ  к остеіі  ...............................................

  ' ’ ■ ’
Л ок тевы хъ ......................................................................
Л уч еп ы хъ   ..........................................
Т а з о в ы х ъ ......................................................................
К р ѳ с т ц о в ы х ъ .............................................................
Б ѳ д р ѳ іш х ъ  . . .....................................................
Б о л ь ш ѳ -б ѳ р ц ѳ в ы х ъ ...............................................
М а л о -б ѳ р ц е в ы х ъ ....................................................
П яточп ы хъ  . .............................................................
Т ар ан н ы хъ  ..................................................................
Р ѳ б р а , п озв он к п  и мѳлкія костп к он оп н остѳй

3
3
5
6 
2
4 
1
3 
6 
2

4



Иа іірнводимихъ ниже таблицлхъ киѵкдый скелетъ будетъ обозначаться однок» и 
тою же буквоіо: Л —скелегъ мужчины изъ кургана Л: 1; Б — скелетъ женщины изъ 
кургана Лі 2 (рнс. 1); И - скелетъ мужчины изъ кургана Лі 3 (рис. 2); Г  и Д — 
скелеты ;кенщинъ изъ основногі; иогребенія кургана Л* 4 (рис. 3 и 4). Въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, гдѣ двѣ аналогичныя кости принадлежатъ одному и тому же скелету, въ та- 
блицахъ я даю среднія для этихъ двухъ костей. Всѣ размѣры нриводятся въ милли- 
метрахъ.

Возстановленіе роста.

При онредѣ.іеніи роста погребенныхъ были использованы всѣ кости коиечно- 
стей, которыя были въ моемъ распоряженіи. При этомъ ростъ вычислялся ісакъ но 
формуламъ, предложеннымъ Реагвоп’омъ ’), такъ и по таблицамъ и пріемамъ, ука- 
заннымъ Мапоиѵгіег ^). Бъ результатѣ я получилъ слѣдующія данныя для каждаго 
нндивида.

С К Е Л Е Т Ы:
Ч исло к о с т ѳ й ............................
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Р о сгь  ж ноого  
То-же . . . .

А м Б ж В м Г ж Д ш

9 8 10 7 5
1773 1593 1643 1689 1568 по Маиоиѵ
1763 1573 1023 1509 1548
1729 1669 1034 1571 1557 по Реагбоп
1741 1571 162І» 1570 1562

Приведенные выше размѣры роста являются среднимп, полученными на осно- 
ванін опредѣленія роста по каждой пзъ пмѣвшихся костей. Разннцы между размѣ- 
рами роста, вычислепными для калсдаго въ отдѣльности инднвида по способамъ Ма- 
поаѵгіег и Реаг80п’а, настолько малы, что приведенныя данныя мы моніѳмъ считать 
вполнѣ достовѣрными. Такимъ образомъ, мы впдимъ^ что мужчпна изъ кургана Л’г 1 
былъ высокаго роста, а пзъ кургана Лі 3 —роста нинсе (федняго; всѣ лсенщнны, какъ 
изъ кургана Л" 2, такъ и изъ кургана Лг 4, имѣли ростъ выше средняго.

Описательныя оообенности череповъ.

Чсрепъ Бж игь кургана М  2. Черепъ развитъ хорошо и вполнѣ нормаленъ. 
І̂>орма чррепа овалыіая. Падбровпыя дуги раввиты весьма слабо. Затылочная Ііпеа 

піісЬае зирегіог развита также слабо. Чѳрепные швы сложные. Принимал номвнкла- 
т у р у ,  предлолсенную Р. Пгоса *’), нѣнечный шовъ слѣдуетъ отмѣтнть Л'5 4 (только у 
брегиы Лз 1); тѣмъ лсе .М 4 мы отмѣтили стрѣловидный и ламбдовидный швы; 
ііослѣдній въ знпчитрльной степеип облитерированъ. Облитерированъ таклсе и ріегіоп.

ф

') Ролгяоп,  К. МдіЬопшіІоиІ СопІгіЫі»іопя Іо ♦Іів ТІюогу оГ ЕѵоІиЫоп. V. Оп Иів гѳооивігиоііоп 
оГ Мір яГпеигр оГ ргріііяі.огіс гагоя. /Ѵіі7. Т гп ш .  Ьопсіоп. ѴоІ. 1!>2. Л, />. 109. 1890.

») М л м о и ѵ г і о г ,  Ь. Т.п сЬ’«(огтіппііоп (Ір Іа іяііір (І’арггя Іея ягяіиія ок (івя теіпЬгвв. М п п. гіг Іа 
‘Іпг. іГАиіПгоік,  І'ягія. IV. 185)3.

') П г о о л ,  Р. ІпяІгиоМопя сгйпіо1о^?і.іиея о і сг&піопі(^Ігі(|иоя. ^оН опя соіпріёш еииігов яиг Гов<4?о1оігіо 
гіи оглпп. 8ог. ЛпіПгор.  Рагія, 1876. 86г. 2, I. 2, р. 1.
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Йиіііга Л’опіа1І8 отсутствуеп.; пе встрі.чается и сверхкомплектныхъ косгей черепныхъ 
швовъ (ворміевыхъ). Лицевая часть чсрепа піирокая и короткая. Лосовое оіверсііе 
(арегиші регііогті») съ острымъ, рѣясуп^имъ нижпимъ краемъ; спинка носа довольно 
острая. Ро88ае сапіпае выражены рѣзко. ІЗоарасгь женщины, которой прина^і/іелсаль 
этотъ черепъ, слѣдуетъ считать преклоннымъ, лѣіт« около 55 60. въ ниясней іелюсти
выпалп всѣ коренные зубы, въ верхней коренныхъ осталось только два.

Чертъ Вм и-гь кургаш  М  3. Черепъ развитъ хоропіо, но деформированъ 
{рІаёіосёрЬаІіа). Форма черепа прпблилсается къ пятиугольной. Надбровныя дуги 
сидьно рагівнты н рѣзко выражены. Затылокъ выдается назадъ съ рѣзко выраженнымъ 
понеречнымъ валикомъ (1огп8 оссірііа1І8) на мѣстѣ Ішеа ппсііае зирегіог. Вѣнечный и 
стрѣловидный швы довольно слояшые, отвѣчающіе № 3 шкалы Вгоса; у орегмы они 
облитерированы. Ламбдовидный шовъ очень слонсенъ, № 5 .по шкалѣ Вгоса. йиіига 
й’0Піа1І8 отсутствуетъ; на ея мѣстѣ явно выралсенный валикъ (гребень). Сверх 
комплектныхъ костей черепныхъ швовъ нѣтъ. Ріегіоп имѣетъ видъ букны Я. Лицевая 
часть черепа отсутствуетъ. Судя по состоянію зубовъ въ ниікнеп челюсти (коренныхъ по 
два съ казкдой стороны, зубовъ мудрости нѣтъ) и степени ихъ стертости, мужчина, ко- 
торому принадлежалъ этотъ черепъ, доллсенъ былъ пмѣть лѣтъ 40 или немного больше.

Черепъ Гоіс азъ кургана № 4. Развитъ хорошо, нормальный; слабая, возможно 
посмертная, рІа^іосерЬаІіа. Форма черепа овальная, Надбровныя дуги развнты слабо. 
Черепные швы очень сложны: вѣнечный и ламбдовидный слѣдуетъ обозначпть Л» 4 
шкалы Вгоса, а стрѣлковидный— № 5. Ріегіоп облитерпрованъ. Виіпга й'опіа1І8 отс^т- 
ствуетъ. Сверхкомплектныя (ворміевы) костп встрѣчаются въ ламбдовндномъ швѣ. 
Лицевая часть черепа шпрокая и короткая. Нилшій край носового отверстія слегка 
притупленъ: спинка носа очень острая. Го8вае сапіпае выралсены рѣдко. Возраст 
этой женщины, судя по спльно стертымъ зубгйіъ и по колпчеству выпавшихъ еще 
прн жизни коренныхъ зубовъ (почти всѣхъ), слѣдуетъ считать за 50 лѣтъ.

Черепъ Д о,с гізъ кургана М  4. Черепъ развптъ хорошо н притоліъ вполнѣ 
нормаленъ. Форм;а черепа овальная, надбровныя дзтіі рѣзко выралсены только \ 
^ІаЪеІІа. Затылочная Ііпеа писііае вирегіог развита весьма слабо. Черепные швы 
простые н притомъ въ значительной степени облитерированы; степень ихъ облите* 
раціи по Вгоса выралсается № 3 для вѣночнаго шва, Л» 1 для стрѣловііднаго и № 2 
для ламбдовиднаго. 8иіига ігопіаііз отсутствуетъ. Сверхкомплектныя (ворміевы) косточки 
едва замѣтной величины встрѣчаются въ ламбдовидномъ швѣ.

Ріегіоп плохо различимъ вслѣдствіе заростанія іпвовъ этой областп черепной 
коробки и пмѣетъ форму буквы Я . Лпцевая часть черепа широкая и короткая. 
Нплсній край носового отверстія слегка прптупленъ; спннка носа острая. Ко88ае 
сапіпае выражены умѣренно. Зубы сильно стертые, при лсизнп въ нилсней челюсти 
съ лѣвой стороны сохраііились два коренныхъ зуба, а съ правой только одпнъ; 
остальные выпали. Возрастъ лсеіпцпны. которой принадлелчплъ этотъ череіп., былъ 

около 50 лѣтъ.



Ёмкость черепоаъ. Имѣстимосль моиговой коробки нзслѣдуемыхъ череііовъ опре- 
дѣлялась нвпосредственнымъ измѣреніемъ ііо способу Вгоса и вычнслялась по форму- 
ламъ: предлозкенной г-жей Ьее ‘):

Длл л —нішб. д л и н а Х н а ііб .  шир. X  ныс. аигіс.-Ъге^ш. X  ^ . ^ ^ О 321,16 
Для хс—наиб. длина X  наиб. шир. X  выс. аііпс.-Ьгѳ^ш . X 0,375 -}- 2%,40

11 110 формулѣ Мапоиѵгіеѵ ^):

Д ля .м—(наиб. длина X  наиб. шир*. X  пьіс. Ъавіо-Ьгв^ш.) : 2.28 ) поправка на 100 
Для Ж  — (наиб. длпна X  наиб. ш ир. X  выс. Ьаніо-Ъгѳ^ш.) : 2.И) (

Такнмъ путемъ мы іюлучили слѣдующія данныя, выраженныя въ кубическихъ 
сантиметрахъ:

С К Е Л Е Т Ы: Б ж  Вм Г ж  Д ж

Вмѣстимость чер., получ. нѳпосрѳдств. пзмѣр. . 1376 — — 1430
„ „ вычисл. по формулѣ Ь ѳе. . 1249 1433 1653 1458?
„ „ выч. по форм. Мапоиѵгіѳг 1237 1447 1649 —

Согласно приведеннымъ выше даннымъ, емкость черепа Вм мы можемъ счи- 
тать равной 1440 куб. см., черепа Гж 1550 и черепа Дж  1440. Нѣсколько 
сомнительной является только цифра, полученная для черепа Вм. Черепъ этотъ, 
какъ мы янаемъ, склеенъ изъ отдѣльныхъ кусковъ, и потому за абсолютнуіо точность 
полученныхъ нами измѣреній поручиться нельзя, а произвести непосредственное 
измѣреніе емкости по способу Вгоса было невозмолшо. Надо полагать, что полученная 
нами величпна для вмѣстимости этого черепа нѣсколько преуменьпіена. Существенныя 
различія получились для вмѣстимости черепной коробки черепа Бж, полученной намп 
непосредственнымъ измѣреніемъ, и вычисленной емкостью этого черепа. Предпочтеніе 
слѣдуетъ отдать первой величинѣ, полученной непосредственнымъ измѣреніемъ. Вслѣд- 
ствіе исключительной тонкости черепныхъ костей этого черепа, емкость, вычиленная 
для него по формуламъ Ьее и Мапоиѵгіег, получнлась значительно преуменьшенной.

Переходя теперь къ результатамъ полученныхъ мною измѣреній кривыхъ и раз- 
. личныхъ размѣровъ изслѣдованныхъ череповъ, я считаю нзлишнимъ останавливаться 

на описаніи пріемовъ измѣренія, такъ какъ техника ихъ точно установлена на 
международномъ конгрессѣ доисторической археологіи и антропологіп въ Монако. 
Инструкціи, выработанной этимъ конгрессомъ, я и придерлшваюсь въ свонхъ пзслѣ- 
довапіяхъ ”).

Кривыя гі окруэюности черепа.
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С К Е Л Е Т І.І: Вж Вм Гж Лш
Горизонтальная о к р у ж н о с т ь .................................... 499 — 540 530
Л обпая часть горизонтальной овружности . . 236 — 245 263
Затылочнпя часть горпаонтальной окруяіностіі . 266 — 295 277
П опѳрочная к р п в а я .......................................................... 302 312? 32П 317
Крпван сагиттальная полпосты о............................... 350 370 — 380

„ „ лобная часть ...................... 121 140 128 12 1
„ „ темянная часть .................. 117 124 122 132
„ „ яатылочная часть . . . . 112 10(‘. — 124

') Ц іітііруіо ііо Н. М (I г і  і I I ,  ЬоІігЬпгІі (Іог Лп^.ІігороІокіо. Лопп 1911.
І і .  А І а п о п ѵ г і о г ,  Нпг Гішііоѳ гиЬі(}по (Іп сгГіпо. С.-ІІ. Аа.ч. ( гп щ \  пг. игіеиі.  Сопуг.  Ноіпів. 1880. 

)̂ М ож дуиароднни соглаиіѳніи.



Н‘І —

Вм Гж Д -

Ш 182Ѵ 178У 18Г>

103 180? — 185

Н б,б 148Ѵ 153,5 148

121 131 — 135

10(5,5 11У 113 122

88,7 81,3 86,0 80,0

89,3 82,2 . — 80,0

73,8 72,0 — 73,0

83,2 88,5 — 91,2

78,5 80,2 — 82,1

ІТо поводу приведеннгиъ .шше .срі.выхъ .. «ічлжностей можно отмѣт..т.. голько, 
что мозговая часть' црохоровскихъ чере..овъ отличаегся сравн..гель..о бо;...ш..м.і раз- 
мѣрами. ІІри этомъ особенное в..иманіе обраіца.огъ ..а себя относнте;іі...о бильш.е раз- 
мѣры- .ср..выхъ ..ередней, лобной части чере..а, Послѣднее обстоятель.тво свидѣтель- 
ствуеп. 0 нреимущественномъ развиті.і і.ереднихъ долей мозга, срав..ительио 

.зиднпмп. ’
Гяавпѣіішіе діаметры собствеино черепа.

С К К Л Е т  Ы :

Н аибольш ія пѳрѳднѳ-зодиій діамѳтрь . . .
Иніоныый пербднѳ-задній д іа м ѳ т р ь ......................  1<>3
Ыаибольшій попѳрѳчнып д іа м е т р ъ ......................  1^6,5
Бысота чѳрѳпа (Ъавіо-Ьгѳдш .)...............................
Вы сота чѳрѳпа (аигіс.-Ъ ге^ш .)...............................
Ч ѳрѳпной указатѳль I ...............................
Ч ѳрѳпной указатѳль II  .  ....................................
В ы сотно-п родольны й  у к а з а т ѳ л ь ............................
В ы сотн о-п оп ѳр еч н ы й  у к а з а т ѳ л ь ........................
Смѣшанный высотный укааатѳл ь......................

Несмотря на то, что только два изъ изслѣдовавныхъ- нами череповъ сохранились 
хорошо, ва двухъ л=е другнхъ рядъ діаметровъ мы взяли либо съ тіввѣстной степеныо 
приближенія, либо вовсе не могли взять, изъ выше приведенвыхъ данвыхъ для насъ 
несомнѣнны сіѣдующіе два факта. Во-первыхъ, въ прохоровской групнѣ кургановъ 
мы несомнѣнно имѣемъ дѣло съ явно короткоголовой (брах.щефальной) на^одностью, 
прнчемъ ея короткоголовость, нерѣдко выражена весьма спльно (женсюе черепа, ске- 
леты Бж и Гш). Во-вторыжъ, помимо короткоголовости эта народность отличалась 
значительною высотою мозговой части черепа. Всѣ черепа, на і^оторыхъ могла бы 
измѣрена высота, относятся къ группѣ ортоцефальныхъ, бдизко приблпжаясь къ группѣ

гппсицефальныхъ.
Измѣренія лобной части черепа.

с  К Е Л Е Т Ы;

Высота л б а ...........................................................................
Напмѳньш ая ш ирпна л б а ............................................
Н аибольш ая ш ирпна  ............................................
Наимѳньшая ш ирина лба, при напбольшѳмъ

п оп ѳр ѳч н ом ъ  діам ѳтрѣ =  1 0 0 ................................ •
Н аименьш ая ш ирина лба, прп наибольшѳіі

ширинѣ лба =  1 0 0 .....................................................
Высота лба, при лобн. части сагитт. крпв. =  100 .
Н а и м ен ь ш ая  ш и р . лба, при ск ул . діпм . =  іОО .
Н аибольшая шир. лба, прп скул. діам. =  100 .

Вышеприведенные относптельные размѣры лобной костп черепа свидѣтельствуіоть 
0 томъ, что, помимо большой выпуклостн лба, особенно рѣзко выра:кенной на чере- 
пахъ женскихъ, васеленіе, оставпвшее послѣ себя прохоровскіе курганы, отличалось 
.•равнительно узкимъ лбомъ. Эта относителі.ная узкодобость проявляется не только 
прн сравнені.1 ширииы дба съ нанбольшимъ поперечнымъ діаметромт. черепа, но и нрн 

сопоставленіи ея съ наибольшей и.ирипою лииа (скуловымъ діаметромъ).
МАТКРІІДЫ внп. 37.

Вм Гж д -

103 114 112 108

91 90 102 100

122 113 120 120

02,5 ()0,8 67,6 «»7,(1

74,0 79,0 80,9 83,3

85,1 81,5 87,5 87,1

()8,4 __ — 71,9

91,7 — — 80,3
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ши черепа.

Лж Вм
88 Ш) — 102

128 133 130 130
ИС 33 — 35
30,5 28 — 25
81,7 81,8 — 71,4

І іш ѣ р т ія  основиоіі часпш черспа.
<■ к  К .т к Т Ы:

Д іамѳтръ н о с о о с н о в и о й ..................................................
У ш иоіі д іа ы е т р ъ ........................................................................ 128
Д лп на загы лочнаіо о т в ѳ р ст ій ...........................

^  И Іирпна заты лочнаго о т в ѳ р ст ія .................................
Указатоль формы заты лочнаго отворстія

Діаметры носоосновной (за исключеніемъ черепа Б * )  разсматрняаемыхъ черепопъ
п, осооенно, уиіной выражаіотся достаточно болыпимн «елпчпнамн; слѣдовательно 
основанія череповъ въ общемъ широкія.

Что касается затылочнаго отверстія, то оно, при зпачнтельныхъ абсоліотныхъ 
размѣрахъ, у двухъ черепонъ имѣетъ шнрокуіо, а у одного (Д « )  продолговатую форму.

Лицевіія часть черепа, какъ уже указывалось, сохраннлась только у трехъ чере- 
повъ. Оппсаніе ея мы пачннаемъ съ основныхъ размѣровъ и указателей.

Іла вн ѣ ііш ія  гізмѣренгя лпцевой части черепа.
С К Е Л Е Т Ы:

Вы сота н о с о -п о д б о р о д н а я ...........................\
Вы сота н о со -а л ь п ео л я р н а я ....................................
Высота о р б и т о -а л ь в ео л я р н а я ....................................
Скуловои діамѳтръ ('наиб, шир. лица) . . .
Д іам ѳтръ а л ь в е о л о -о с н о в н о й ...........................
Указатѳль шнрины всѳго л и ц а ...............................
Указатѳль ш ирины анатомичѳскаго лица 
Указатѳль п р о г н а т и з м а /і .............................................

І

Всѣ высотные размѣры липа изучаемыхъ череновъ весьма небольшіе; напротпвъ 
ваибольшая пшрина лица тѣхъ двухъ череновъ, на которыхъ она могла быть пзмѣ- 
рена, оольшая. Короткая и широкая форма лица особенно ясно подчеркнвается лице- 
пыми указателями. Длина основной части лица (діаметръ альвеоло-основной) замѣча- 
тельно мала. Поэтому прогнатизмъ череповъ (степень выступанія впередъ нпжней 
частп лнца череповъ) мало замѣтенъ. Оба черепа относятся къ группѣ ортогнатныхъ.

И змѣренія носовой области черепа.
0  К Е .И Е 'Г ],І:

Высота носа  ........................................
Ш ирина н о с а ......................................................
Н осовой у к а з а т е л ь .............................................
Ш ирина носовыз{ъ костѳй в ѳ р х и я я ......................

« 11 11 с р ѳ д н я я ........................
П 11 11 н и ж н я я ........................

Д ли на „  ̂ б о к о в а я ........................
Укизатѳль пог-оныхъ костѳй А ...............................

” « 11 В .........................
 ̂ »> С .......................

(^мѣтапиый указатѳль носопы хъ костѳй . . .

Форма носа у женіцппъ, судя по веліічпнѣ посовыхъ указателей, должна была 
быть короткая п доволыіо шпрокая. ІІриппмаи цомеиклатуру Іігоса, черепа / Ѵ и

части черепа.
Бж / Гж Дж
107 106 105

66 62,6
37,6 38 33

133 — 139
82,6 — 89,0
80,6 — 75,5
47,4 — 46,0
93,7 — 87,3

Гж Л»*'
47 61 48,5
23,6 29 24
50,0 56,9 49,0

,6 ,5 10,5 10,5
5,5 10 6,5

17 18,5 14
24,5 26,5 27
32,3 54,1 40,4
22,5 37,7 24,1
в9,4 09,8 51,9
27,4 4Л,9 85,2
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Б ж Г ж Д ж

21 24 24
31 34 т

38,6 41,5 ' 44 ,
80,6 81,9 79,6

слѣдуетъ отнвстіі къ груііііѣ мозорииц^иъ, а череііъ Гж — і̂ ъ груиііѣ іыатіірііііоііъ 

(широконосыхъ).
Измѣрѳнія лірсовыхъ костѳй, съ шлчисленіѳмъ соотвѣтствующихъ указателей 

производилнсь мною ііо указаніямъ Мапоиѵгіег'); смѣшанный указатель нредставляетъ 
собою нолусумму двухъ нервыхъ. Иышеприведенные размѣры и соотношенія указы- 
ваютъ нрежде всѳго на то, что формы носовыхъ костей въ изучаемыхъ нами трехъ 
черепахъ далеко не одинаковы. Абсолютные размѣры длины носовыхъ костей этихъ 
черѳповъ мало отличаются одинъ отъ другого, за то верхняя шнрина/у черена и 
средняя у череновъ Б ж  и Д о,с  абсолютно и относительно много меньше, чѣмъ тѣ же

размѣры у другихъ череповъ.

Измѣрекія глазпичной области черепа.

С К Е Л Е Т Ы:
Ш ирина м ѳ ж д у о р б в т н а я ............................................
Высота о р б и т ы ....................................................   • • ■
Ш ирина о р б и т ы ..............................................................
Указатѳль орбитный . .  ........................................

Измѣренія глазничной области черепа приводятъ насъ къ слѣдующимъ выводамъ.
Ширина междуорбитная довольно значительна, особенно у череновъ Гдю и Дж. 

Бысота орбиты большая, но, въ виду относительно'еще болѣе значительной ширины 
орбиты, изучаемые черепа по размѣрамъ дрбитнаг^ указателя слѣдуетъ причислить къ 

группѣ пдоскоглазничныхъ (рІаІорЬіаІіііі).

Измѣренгя нёбной области черепа.

С к  Е Л Е Т Ы:

Ш ирина вѳрхняго края а л ь в ѳ о л ъ ......................
Высота альвѳолярной д у г и ........................................
Д яина свода нёба .........................................................
Ш ирина свода н ё б а .....................................................
Н ёбный у к а за т е л ь .........................................................

Нёбная область изслѣдуемыхъ череповъ короткая И относительно шнрокая. Прп 
небольшихъ абсолютныхъ размѣрахъ свода нёба, по величпнѣ нёбнаго указателя всѣ 
черепа (сказанное касается и черепа Го^^ относятся къ группѣ коротконёбныхъ (Ьга-

сЬузіарЬіІіа). /
Измѣренія ниоюпей челюсти.

С К Е Л Е Т Ы:

В ж Г ж Дж
55,5 67 58
46 61,6 48,5
38,6 — 38
33 39 36
86,7 — 94,7

Д ди на нижнѳй ч ѳл ю сти ........................................
Сочлѳнованная ш прина нижнѳй чѳлюсти . .
Гоніонная ш ирина нижнѳп чѳлюсти..................
Наибольшая длпна носходящ ѳй вѣтвп п. ч. 
Наимѳньшая ш ирина вооходящ ѳй вѣтпп н. ч 
Н аибольшая ш ирина ьооходящ ѳй вѣтви н. ч

В ж В м Г ж ■ Д ж

102 110 • — 107
125 124,5 124 124,6
101,5 101 95 97
58,5 57,5 58,5 59
29 30,5 82 28
38 40 37,5 36,6

1) М а і і о и ѵ г і ѳ г ,  Ті. Мёшоігѳа й ш - Іва ѵагіаііоив погшаіѳв оѣ Іѳе апош аііеа (І08 ое павеаих (іапв Гр»р6се 

Ішшаіиѳ. Виіі. 8ос. а'ЛпІНгор. Рагія, 1898.



С К Е Л Е Т ]>І.
Сочлѳновамная высота (вуіпріь) н. ч.....................
Высота тѣла н. ч .............................. ....
ІІІнрлна т-Ьла л, ч ......................................................
Р азстоян іо  мѳжду обЬпмн Гогапііпа ш еп іа ііа  .

 ̂ голъ пижнбчѳлюстной гоніонный  
Уголъ иижнѳчѳліостно1іеочлѳноваины й(8уиірІі.). - (ЦОб
Указатѳль д п и ііо т н о -ш ц р ѳ т н ы й ..................

„ ш и р о т н ы й ..................................................
„ форыы иосходящ ѳй вѣтви......................
„ форыы тѣла........................................

— 92 —

Пм Дж
2Г) 30 27 эд
'■10 28,5 23,5 28
11 11 и 12,5
41 49 48'- 43

12ГУ 128'> 120«,5 122^5
С.1",б бб«,5 730 50'»
81,6 88,3 — 85,9
81,2 81,1 76,(5 77,9
54,2 63,1 54,7 47,5
65,0 38,6 59,6 45,6

Вышеп|)иведенные размѣры и указатели даютъ яоное представленіе объ общихъ 
фоі)махъ нижннхъ челюстей изучаемыхъ череповъ. Отличнтельною особенноотью всѣхъ 
четырехъ челіоотей является ихъ небольпіая, сравнительно съ шириною, длнна. 
Короткія н широкія въ сочленовной области у нижнихъ и заднихъ угловъ (еопіоп) 
челюстн этн замѣтно оъужены. Восходящія вѣтви имѣютъ форму болѣе широкую, 
чѣмъ обычно наблюдается на нижнихъ челюстяхъ европейцевъ, но значительно' 
болѣе 53К5Ю, чЬмъ у большинства ііримитивныхъ расъ; въ частнооти, вѣтви эти 
замѣтно уаге, чѣмъ у представителей монгольской раоы. Гоніонный уголъ имѣетъ 
размѣры обычные для европейцевъ и значительно ббльшіе, чѣмъ размѣры того же 
угла, наблюдающіеся у примитивныхъ расъ. Подбородочный уголъ веоьма малъ, что 
указываетъ на острый, оіільно выступающій впередъ ііодбородокъ.

' Грудная косіь .

Грудная кооть сохранилась полноотью только у скелета и верхняя часть 
ея (шапиЬііит зіеіііі) у скелета Гж, вмѣстѣ съ приросшпмъ кускомъ ключнцы. 
Газмѣры грудной кости скелета Вж олѣдующіе: общал длиаа (разстояніе отъ
шоі8ига ^пеиіагіз до нижняго края соіри^ ^іегпі) 130 мм.; длпна шапиЫіиш (раз- 
стояше отъ шсізига іиёиіаш  до нижняго края шаппЬгіит), 45,5 мм.; нанбольшая 
шнрина тапиЬгіиіп 48 мм.; длина соірив 8(егпі 84 мм., наибольшая шпрпна соіри8 
8 іегп і-3 2  мм. н, наконецъ, толщина грудной кости (разотояніе ои. вентральной 
плоокооти до дорсальной у основанія тш и .Ь г іи ю )-]2 ,5  мм. Указатель формы этой 
грудной кости, выражаіощій отношеніе наибольшей ширііны тѣла къ общей длинѣ, 
равенъ 24,6, а выражающій отпошеніе наибодьшей шіірііны тѣла къ длннѣ тѣла 
грудной кости равенъ 38, 1. ІГа грудпой костіі скелета мы могли взять только 
два измѣренія: длину іііапиЬгіит 8Іегні =  51,5 мм. н нанбольшую его шнрину =  53 мм. (?).

Лопатка. Ключица.

Мы раополагаемъ только двумя лоііаткамн, ііринадлеліащнмн окелету 
настолько хороіііо сохраннвшимнся, что онѣ моглн быть подробно изо.иѣдованы! ' 
Осталыіыя до такой отепеніі разрушіілись, что явіілась возможность взять ііа нііхъ 
только нѣоколько „змѣреній. Измѣренія лоііатокъ дѣлалнсь мною согласно ііріемамъ,



А м П ж В м Г ж Лж
_ 141 — — —

т 102 — 101 —
_ У8 - - —
41 36,5 38 36 38
28 27,5 28 20 2<>
___ 106,1 — — —
68,3 77,4 ■ 73,7 74,3 68,4
___ 80° — — —

указаннымъ ьъ соотнѣтствующпхъ работихъ Вгоса ‘) и Ьіѵоп *), ііочвму я и ие буд\ 

останавлішаться на онисанін самыхъ ііріемовъ измѣренія .

Измѣренія лопатки.

С К Е Л Е Т Ы:
Длина лопатки........................................................
ІІІирина  ....................................................
Д л и ііа  Го88а іпГгавріігаіа.....................................................
Длиііа саѵііаз ^іѳпоііаіів....................................
Наибольшая ширина саѵікаа ^іѳиоііаіів.............
Указатѳдь формы лопатки....................................
Указатѳль форыы саѵііав ^іѳпоіііаіів....................
У го л ъ  8сари1о-8ріпа1І8 .  ....................................................

 ̂ ^  ширина лопатки X 100̂
Указатель формы лопатки ВЫЧИСЛЯЛСЯ ПО формулѣ: Ж =  дддд^ .̂^дд і̂^^^га8ріпаіа

, ,  ,,  ̂ ^  наиб. ширина саѵ. §;1ѳпоі(і. X ф
а указатель формы саѵііаз еІепоіааИз—по ф ормулѣ:а?=  длина саѵ. ёіѳпойіі

По этимъ немногимъ даннымъ можно только отмѣтить, что лопатка скелета Ам  
была крупныхъ размѣровъ съ суставной впадиной значительно болѣе продолговатой 
(надо нмѣть еще въ виду, что скелетъ А  принадлежалъ мужчинѣ), чѣмъ у лонатокъ,

■ принадлежащихъ другимъ скелетамъ, указатель формы суставной впадины которыхъ

обыченъ для европейцевъ вообще. ^  ,
Единственный указатель формы лопатки, вычисленный для скелета Б ж  (Ю 6,1), 

чрезнычайно высокъ и превыпіаетъ размѣры этого указателя, обычные не только для 
европейцевъ, но и для больпіинства примитивныхъ расъ, отличающихся отъ европейцевъ

сравнительно широкой лопаткой.
Ключицы мы имѣемъ отъ всѣхъ скелетовъ, кромѣ Дн- На каждой ключицѣ мы 

брали только наибольшую длину кости и наименьшую окружность посрединѣ ея. Проч- 
ность (гоЪизІісііё) костн опредѣлялась отношеніемъ длины окружности къ наибольшей 
длинѣ кости. Ключица скелета Ам  большая и массивная, 166 мм. длины при 47 мм. 
окружности; ея указатель прочности равенъ 28,3. Напротивъ, ключица скелета Б ж  

маленькая, хрупкая: ея длина 134 мм., окружность 32 мм. и указатель прочностн 
всего 23,9. Ключица скелета Гою имѣетъ въ длину 141 мм. при 38 мм. окружностп 
и указателѣ прочности 26,9. Ключица скелета при длинѣ 130 мм. имѣетъ очень 
большую окружность 30 мм., а слѣдовательно большой и указатель прочностп 30. 
Однако, данная кость, какъ и всѣ остальныя кости этого скелета, очень легка н 
пориста; поэтому представленіе объ ея прочности, вытекающее изъ вышеприведен- 

наго указателя, слѣдуетъ считать преувеличеннымъ.

Верхнія конечности.

Пріемы измѣренія длпнныхъ костей верхнпхъ конечностеи, размѣры .которыхъ мы 
приводимъ ниже, въ большпнствѣ случаевъ являются общепринятымп п не требуютъ

в Т о с в ,  Г , 8иг Іѳя іпсіісѳя (1ѳ іаг^^ѳиг йѳ Г ош ор іа іѳ  сЬѳ/, Г ііопиио, І08 8Іп|?ое <1ап8 1а аёгіе  <іея
гпііютіГёгеп. іи а і .  Пе Іа 8ос. (Ѵ А п Ѣ г . ,Ѵ п п в ,  \ Ш ,  і. \ , ѵ . ' д  , ■

3) Ь і ѵ о п ,  М. В о  Г о т о р іа іо  ѳі; сіѳй іпсіісѳа сіѳ Іагкѳиг сіапв Іѳв гпсѳи 1іиш атѳ8. Р а п е , 18('Л
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ссобыіъ аояснѳніП. Поэтому въ да.іьнѣйшемъ я огііани-швашсь іиіыѵо немногнмн 
укаааніямн, ссылкамі. на работы, въ которыхъ онисаны ііріемы нзиѣреній, и сообще- 
ніемъ тѣхъ формулъ, на основаніи которыхъ мною вычислялнсь различиые указателн.

ІІлечевыя кости сохранились у всѣхъ скелетовъ, кромѣ Д « ,  и нри томъ настолько 
хорошо, что иогли быть детальпо изучены. '

Указатель ирочности илечевой кости вычислялся мноіо но слѣдующей формѵіѣ' 
наим. окружность X  100

наиб. длина.~ ’ У К Э ЗателЬ  фбрМ Ы  ГОЛОВКИ ПО ф о р м ѵ л ѣ :  ,7 ! — X  100
высота голоиви,

1'Ізмѣренгя плечевой кости.
<' К Е Л Е Т Ы:

Высота г о л о в в и ......................
Ш ирина г о л о в к іі ...........................
Ыаибольшая ш ирина ѳр ісоік іуіі 
Наимѳііьш ая окрулшость . . . .

Ам Бж Вм Гш
345 310 322 299

48 45 44,5 43
45,6 41 41
69 60 61 61,5
76 61,5 63 62,5

1474 156-* 1650 1540

7,50 50 9-̂ 70
94,8 91, 96,6 95,3
22,0 19,9 19,6 20,9

У годъ расхож денія мѳж ду осы одіап рн за  и шіо- 
скостью кости къ ниж нѳму краіо і^госЫѳаѳ ,

Указатѳль формы го л о в к и .......................
Указатѳль прочности (гоЬиаМсііѳ).......................

~ Характерной особенностью всѣхъ пзслѣдубмыхъ намп плечевыхъ костей является 
>дивительная ихъ прочносіь. Несомнѣнно, что кости эти принадлежали сильнымъ 
мускулистымъ людяиъ, 0 чеиъ свидѣтельствуеіъ, помимо сильнаго развитія гребией 
для прикрѣпленія иышцъ, таюке указатель прочностп. У скелета Л„ онъ достнгаетъ 
такой оольшой велпчпны (22), какую мы наблюдаемъ только на скелетахъ очень 
сильныхъ людей, на костяхъ древней, палеолитпче^ой неапдертальской расы и у весьиа 
немногихъ совреиенныхъ прпиптпвныхъ расъ. Особаго впиманія заслуживаетъ также 
толщпна и прочиость женскпхъ плечевыхъ костей. Какъ отлпчпте.іьную особенность 
описываемы.хъ костей, слѣдуетъ отмѣтпть также малую пхъ скрученпость, иск.,ю,ая 
скелетъ Д„ . Осооепно мала скручепность плечевой костп скелета что зависитъ отъ 

весьма значительной абсоліотной его длппы. Прободеніе локтевой виа- 
дипы (й88аео1есгапі) пе набліодалось пп на одной изъ пзсаѣдуемыхт, ко- 
стей, хотя, за псключеніемъ скелета В ,,,  кость на мѣстѣ локтевой вп а-- 
дины настолько тонка, что замѣтно просвѣчиваетъ.

Средп апатомпческпхъ особепностей плечевой костп слѣдуетъ отмѣтить 

і-пс. 5. ,д„- »пргасоп,1у1аійеп8 на плечевой кости скелета Л .
»сц Г " л в .Г е'- рѣдко встрѣчающагося иа человѣческпхъ ко-

Этотъ крючішватый, изогнѵтый отро- 
>*ир.-асоп,Іу1.),„ри жизни субъекта, которому иринадле- 

•і-ч.» '4 ». »,). жала кость, соедипялся съ ептеппкондиларной областью кости особымъ

*) О техник’Ь этого и глѣдѵющаго иам'Ьіійнііі г , і і і
і  „,е»„гвг Іа Го,,Іп„ ,1е. о,. Веѵ. Л М г о р .  8»;. 2. Л ' Р . г і і  

ЬоЬгЬнсЬ аег АпЬЬгороІоків. 8 . 893, ІЮі», « . ь. ч. га іів , І8« і .  іпю кѳ: М а г і щ ,  К.



А м В ж В м Г ж Д -
2Н8 252 25Г) — —

35) 33,5 37,5 32 41
29,6 26 25 ’ 23 27 '
26,5 18 1У 20,6 23
86,4 ()9,5 7(; 89 85,2

-  Й5 -

Тяжомъ. Черѳ&ъ . обра:іуюіцееся отсіода отнсрстіе проходилъ перьъ (пегѵіік те(ііапіік). 

Это отнерстіе, какъ  извѣстпо, очень распространенное средн пизпіихъ л и ів о ін ы х #  

филогенетически считается принадлежащимъ глдбокой дренносли.
Локтеаыя іж пш , донольно хоропіо сохраникпііяся, изучались мною сл. точки зрі.- 

нія наибольшей длины. и наименьпіей окружности. Кромѣ того, измѣрялись передне- 
задпій и поперечный діаметры пепосредственно подъ іпсівига гасііаіік,

Указатель платоленіи нычислялся •по формулѣ, предлоѵкенной Ѵегпеаи ).
діамѳтръ иоперечнып X  ЮО.

^  діамѳтръ перрднв-задній

Измѣренія локтевой кости.

С К Е Л К Т Ы:

Наиболыпаи д л п н а ............................................  2Н8
Ыаименьшаи с к р у ж п о с т ь ..................
П ѳрѳдаѳ-задній  д іам ѳтр ъ ......................
П опѳрѳчны п д іа м ет р ъ ...............................

 ̂ Казатсль р іа іо іе п іа е .................................. 86,4

Средп вышеприведенныхъ измѣреній особый интересъ представляетъ указатель 
платоленіи. У большинства скелетовъ { А м ,  Д о к )  онъ высокъ и приближастся къ 
величинѣ указателя нормальнаго для европейцевъ вообще (89). У скелета В м  онъ 
сравнительно не великъ п выражается величиной, отмѣченной на древнихъ амери- 
канскихъ скелетахъ, Особенно малъ этотъ указатель у скелета Бж'

Помимо измѣретіій, обращалось вниманіе на форму поверхности іпсізигае вешііи- 
пагіз локтевой кости. ІІодобно Мапоиѵгіег и Апіііопу мы различали поверхность 
двойную, полураздѣленную и сплошную. Какъ и слѣдовало олсидать, принимая во 
вниманіе отмѣченную выше искпючительную мощпость плечевой кости, причленяю- 
щаяся къ ней суставная поверхность локтевой костп только у скелета Б ж  оказалась 
полураздѣленною, въ остальныхъ же всѣхъ костяхъ она двойная.

Лучевпя кость изучалась съ точки зрѣнія ея наибольшей длины, передне-задняго 
и поперечнаго діаметровъ, измѣренныхъ непосредственно надъ шероховатой ^іоверх- 

ностью, мѣстомъ прикрѣпленія шивсиіиз ргопаіог іегез.
Діафпзарный указатель согласно Ѵегпеаи вычислялся по слѣдующей формулѣ:

 ̂ п ер е д н е -за д нііі діаметръ X  ЮО
^  наиб. попѳрѳчный діамѳтръ

Измѣреиіч лучевой кослті.

С к  Е Л Е т  Ы :

Наибольгапя длина....................................
П ѳрѳднѳ-задній  д іам ѳтр ъ .....................
Н аибольш ій попѳрѳчныіі діамѳтръ .
Указатѳль (Ііа р Ь у а а іге ...........................

П Ѵ ѳ г п ѳ а и ,  К. Ьѳв апсіепя Р аіадоп з, М оііаоо,‘іІЮЗ, р. Ш .
М а п о п ѵ г і ѳ г ,  Ь.  е і  А п ѣ Ь о п у ,  Н.  Е ииіе аѳі. о8«ешоп1« Ьишаіп» ао 1а вбриИпге иеоИиіічиѳ «іе 

МопІѳкпу-ЕнЪІу. ВиН. ві ѵиш. ііо іп Бос. іГАпИіг. ае Р агщ  1ІЮ7, б-о вегіе, <. VIII,  б4о.
3) V е г и 0 а и, ор. сіЬ. !>•

А м Л ж В м Г ш Д -
271 237 237 240 232

18 10 8 18 20
13 10,6 12 10 12
72,2 • 05,6 00,7 55,0 СО



Скелетъ / і^  отличается отъ остальныхъ какъ болыпими ^>азмѣрами луче*-
І«й кости, такъ и значительно ббльшимъ указателемъ формы поперечнаго сѣченія.

Помимо приведенныхъ выше измѣреній и укавателей, мною было вычиелено
соотношеніе между лучевой и плечевой костями. Длина лучевой кости, по отношенію 

къ плечевой (принятой за 100), для скелета ^ ^ = 7 8 , 5 ,  Б ^ = 7 6 , 5 ,  /?^е= 78 ,С  и

/^« > = 8 0 ,3 , слѣдовательно довольно значительная и во всякомъ случаѣ больше, чѣмъ 
обычная для европейцевъ. ^

Тазъ.

Лріемы измѣренія тааовыхъ костей (о8 сохае), собственно таза’ н крестца,
частью будутъ указаны ниже, частыо могз-тъ быть найдены въ соотвѣтствующнхъ
мѣстахъ моей замѣтки о гальскихъ скелетахъ '), въ работахъ Ѵегпеаи «) и Маг1іп’а »).

Тазовыя безымянныя кости изучались съ точки зрѣнія абсолютныхъ размѣровъ
фориы тсівига івсЬіадіса шаіог и Гогатеп оЫшаіогіиш. Соотвѣтствующіе указателн
формы какъ самой кости, такъ и измѣренныхъ частей ея, прнведены въ концѣ
таблпцы.

-  йб -

С К Е Л Е Т Ы.
Н аибольш ая длина кости.........................................
Н аибольш ая ш ирвна кости................................
Д лина ІПСІ8. ізсЬіай. та^ ог...............................  .
Вы сота ІПСІ8. ізсЬіасІ. та^ ог................................
Н аиб. длина (ось) іо г а т іп із  оЬіигаіогіі . 
Н аибольш ая ш ирина Гогатіпів оЬіигаѣогіі

ѣімянной кости.

Вм г *
а  228 ' 206 215 216 ' 213
б 164? 163 161 164
в 44,5 69 46,5 65 50
г 31 88,6 27 34 33
в ЬБ 54 ~ 64,6 54 .50
е 38,6 33,5 38,6 39 33

71,9 73,4 74,9 71,3
=  69,7 66,2 69,3 62,3 66
=  69,0 62,1 70,6 72,2 (16

Измѣренія цѣльныхъ тазовъ, реконструированныхъ при помощн нластнлнна, воз- 
можно было получить только для трехъ скелетовъ: Б * , Вм и Г * . У скелета Лм отсут- 
ствуетъ одна тазовая кость н крестецъ, а у скелета Д *  крестецъ до такой степенн 
разрушился„что не было возможностн возстановить тазъ. Помиио общепрннятыхъ изиѣ- 
реній таза и его отверстія (арегіигае реіѵі?) мною были измѣрены нѣкоторые углы. 
Во-первыхъ, уголъ «асго-реіѵіеп такимъ же способомъ, какъ его измѣрялъ Ье Ватапу *) 
который нзучалъ этоіт, уголъ и доказалъ большуіо его сравннтельно-анатомическуіо 
важность; затѣмъ наховой уголъ, изученный Сііагру '■), и уголъ рцЬіз. Пріемъ, кото- 
рымъ я пользовался для измѣренія пахового угла, нѣсколько отіичается отъ предло- 
женнаго СЬагру. Мною измѣрялся уголъ, образованный, съ одной стороны, лнніей. 
соедііняющей зріпа іііа апіег. зпрег. съ іиЬегсиІит риЬісит, и, съ другой стороны. 
линіей, проходящей черезъ обѣ зріпае іііае ап».ег. 8ирег. Уголъ риЬіз нзмѣрялся про-

р, ж и  ”  °  <>« в '|М Іе« в . Оаиіоі». Б „ІІ. еі т ™ .  ф. 8„г, ,ГЛ,Ш,ѵ. йе Ра,і.., І9ц -.

2) Ѵ о г п е а п ,  Е . Ьо Ъаяяіп (Іппя Іея вохоа ок аапа Іоя гасея. Рагів 1875
*) Ма г < : і п ,  ор. сіе. Я. 89(5-001.

>! •'оитаіііе ѴЛпаі. н  гіе РктЫ . 1!«6, 153) СЬпгру. 11ав»иі« йгоИя »і Ьоюіш «ѵімё». Виіі. пппітп. Мапоу, ИЮ8, I. XVII



зрачнымъ трансішртпромъ такъ, что нершина угла находилась на (ѵередниѣ нижняго 

крап 8ушр1іу8І8 рпЫсиІ., а лниія 0 — (• касгиіасі. лѣвой нѣтин 088Ік інсіііі ‘ ).
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И злт ренія таза.

С К Е Л Е Т Ы:

Н аибопьпіая пысота  ..........................................................
Н анбольш ігі поредне-задн ій  д іа м ѳ т р ъ ..........................
Н апбольш аи ш нрпна т а з а .....................................................
Вы сота вріпа іИаса апіѳг. вирег...........................................
Высота іиЬѳгсиІиш риЫв.........................................................
Разстонніѳ  мѳжду вѳршинами вріп. і1. ппі. бир. . . 
Равстонніѳ мѳжду пѳршинами вріп. і1. рові. вир. 
Разстоян іѳ  мѳжду вѳршинамп іиЪегсиІиш риЪіспш.
Высота в у т р ііу з із  риЪів. . .  •
П ерѳднѳ-задн ій  діамѳтръ арѳгѣигпѳ роіѵів . .
П опѳречны й діамѳтръ арегкигаѳ реіѵів...................
Д іам етръ ргош апіо-виЬриЫ сиѳ.....................................................
Д іам ѳтръ аасго-виЪриЪісиз (н и л ш ііі) .......................................
У голъ р и Ь ів .................. ..........................................................................
У гоаъ   ..........................................................................
У голъ паховой (іп^^иіааіія)........................................ .....................

л  =  100, к  =
н  =  100, м =

. м 

. н

Бш Лм Гш

и л 212 208
169 171 167
250 271 ‘271
131 162 1ГЛ?
4«; и 49

210 229 —
81 К9 111

47 44
4'і 39 зн

100 131 127
127 139 135
11У 137 134
116 130 122

75° 83° 80°
115° 97° 121°

38“ 50° —
78,0 78,2 76,5
83,6 94,2 94,1

Принимая во вниманіе в ы ш е іір и в е д е н в ы е .р а з м ѣ р ы , углы н указателн изучаемыхъ 
нами тазовъ, мы можемъ к о н с т а т и р о в а т ь ,  что почтн но всѣмъ даннымъ тазъ ске.іета 
Бж является тиничнымъ женскпмъ. Нѣсколько затуніеваниыми нредставляются по- 
ловыя особенности двухъ другнхъ тазовъ. ІІо формѣ ареПисае реіѵія та^ъ Ь ж - т н -  
пнчный широкій (ріаіуреіиснв) женскій тазъ, тазы же скелетовъ Д„ и относятся 
къ груннѣ среднеширокихъ (ш е 80І ір е 1 1 І0П8 ) , пдинаково характерной какъ для жеискнхъ, 
такъ и для мужскихъ тазовъ. З а  т о  углы «асго-рнЫси* и п а х о в о й  нодчеркиваюгь 
мужскія особенности таза В... Этотъ тазъ, по своему паховому углу
употребляя выраженіе СЬагру, прннадлежитъ къ типу прямыхъ (аго.і), тогда ьакъ 

ясеискій тазъ скелета Бж относится къ тнну расшнренныхъ (еѵаве).
Среди анатомическихъ особенностеП заслуживаетъ быть отмѣченнымъ чрезвы- 

ч а й н о е  развитіе ПЛегспІиш риЬіспш, которые па обоихъ жепскихъ та.захъ заканчп-

ваются рѣзко выраяіеннымп шипами.
Креегпцоеа. .о с т .  Нъ нашемъ распоряженіи имѣ,отся трп 

принадлежащія тѣмъ же скелетамъ, которымъ нрпна,ѵ.ежагь опнсаниые та.,ы. Для 
каждой и.<,ъ крестцовыхъ костей отмѣчалось количество по.,воиковъ, ихъ составляю- 
ш“ Г н  нзмѣрялись: наибольшая н.ирина, высота между рготоп.ог.иш я срединоП 

„ нижняго краевъ послѣд..яго крест.коваго позво.іка, глубииа внутренняг 
Г Г ибГ ™ . уголъ ргошонюгіі, образова..ный иередпею поверхностьк, ,т і.,а  перваго

„„ пртнеП сѵстав..ой поверхиостью. крест.іоваго позвонка съ его верхпеи с}.

ао .■ .г с .о  ,п .Ы епп,. Ш І  а п п ,о « , ія и .  М .п с ,.  . « « .  2%.

‘)
МіТКРІАЛЫ вып. 3«.
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И зм ѣ рт ія  крестцовоіі кости.

— 98 —

І.І: Б ж В м 1 ш

......................... в б

І КОСТИ . . .  0 116,6 120 110
КОСТИ . , . п 101 133 88
5Й КОСТИ . . р 2Й 2У 25

......................... 57,"7 64° СО,“б
Н  =: 100, 0  — 116,4 94,7 125,0
7^ГГІ00, р  — 19,8 21,7 28,4

Указатѳль формы крестцовой кости или цифра, показывающая соотношеніе между 
шириною и высотою этой кости, при высотѣ принятой за 100, вычислена намй для 
всѣхъ крестцовыхъ косіей. По этому указателю, согласно номенклатурѣ, иредложенной 
РаІеГ80п’0мъ '), крестцовыя кости скелетовъ и явіяю тся широкими (рІаіуЬіегіс), 
типичными нсенскими креотцами. Напротивъ, крестцовая кость скелета В л — явно 
длиниая (сІоІісІюЫегіс), типичная для мужского таза. Не слѣдуетъ, однако, забывать, 
что какъ разъ въ этомъ крестцѣ мы нмѣемъ добавочный шестой позвонокъ. Впро- 
челъ, если мы не будемъ считать .шестого, нижняго позвонка этой кости, при е о то - 

ромъ высота ея равияется ]23 мм„ то и то указатель формы крестцовой кости 
оудетъ 102,4. Въ вышеприведенной таблицѣ мною вычислена глубина внутренняго 
изгиба крестцовой кости въ соотиошеніи съ ея длиною, чтобы лучше выразить сте- 
пень этого изгиба. Въ изучаемыхъ нами крестцовыхъ костяхъ глубина эта довольно 
значительна, въ особенности въ крестцѣ жеискаго скелета Г * .

Нижнія конечности.

Ведреиныя кости, какъ это обычно случается, сохраиились гораздо лѵчше 
другихъ костей скелетовъ, благодаря чему я  имѣ.,ъ возможиость подробно изѵчить 
ихъ и взять всѣ необходимыя измѣренія. Большинсгво этихъ измѣреній н е 'н у ж - 
дается въ поясненіяхъ. Что касается угла расХожденія аиатомической и мехаии- 
ческой осей бедренной кости, то онъ измѣрялся тѣмъ же способомъ, какъ и 
уголъ расхожденія осей плечевой кости, при помощи измѣрительной доски съ про- 

зрачиымъ транспортиромъ. Указатель формы головкн бедренной кости вы числяіся по 

форгіулѣ: х =  таким ъ же способомъ вычислялся указатель формы сѣче-

нія шейки б едрап о  формулѣ: х =  . Указатель пнлястріи оиредѣлялсл ра.,-

мѣрами передне-задияго пилястрическаго діаметра въ соотношеніи съ поперечнымъ
при этомъ посдѣднемъ равномъ 100. Такнмъ же образомъ вычислялся и ѵказатель 
пла^і;имеріи ПО формулѣ  ̂— Д і а м е т р ъ  п е р е д н е - з а д н і Н  X 100 ^

п о п о р е ч н ы й  д і а м е т р ъ  ’ ТОГО, ЧТОбЫ ПОЛучИТЬ пред-
ст^.вленіе о прочности бедренной кости, пользуются соотиошеніемъ м еяад  наименьшей

я-е " "  „г Воуа, ВоЫ.,у. 5 ѵоі,



окружностыо 11 Иіііібольшей длііиою ісости или, чішм*, соотиошеиіемъ между суммоіо двухъ 
иилястрпческпхъ діаметроиъ бѳдренной кости и ея длиною. Иъ нижеслѣ,^ующей таблицѣ 

ириводятся указатели ирочности бедренной кости, вычислеиные ио суммѣ ііиля- 
стрическихъ діаметровъ (иередне-задняго и ноперечнаго) въ ея соотношеніи съ дли-

. . .  V   сум ііа  X  <00
НОЮ КОСТИ ВЪ естественномъ И О Л О Л С Р И І И  (еп рокіноп), по формулѣ Х д л н н а  Оврц. кости*

Измѣренія бвОренноіі кости.

С К К Л К Т І.І: Ііж Іім Д *
Нанбольшан д л и н а .................................................................. ^85 42І 444 440 412
Д лнна ігь естѳстпѳнномъ положѳніи (ѳіі розіѣіоп) . 479 420
Д лн на до перхняго края больш ого нѳртѳла иъ іРіП ЧЧ‘і 410 405 ,5УіЗостѳстпѳнномъ полож еніи................................................  ^  ^
ГІѳреднѳ-задній діаметръ (рііайігі^иѳ)..........................  32,5 ^ ,5  27 ^
П оиерѳчны й діаыѳтръ (рііааігісіиѳ)....................................  27 26 27 ? і
Высота головкя . . .  .....................................................  48,5 46,5 46 44 45,5
Ш нрнна голон ки ...............................................................................................  ^
В ы с о т а ш ^ к и ............................................................................ 31 30 30 ^ ,5  ^ ,5
Ш ирина ш е і і к и ......................................................................
Ллина ш ейки............................................................................... 80 72,5 79 72 75
^  іч^и 1260 126® 124"Угопъ наклона оси ш е и к н .................................................
П ѳрѳдне-задній діаметръ ( р іа іу т ё г і^ и ѳ ) .......................  2*̂  24 ^
Попѳрѳчный діаметръ (р іа іу т ѳ г іу и ѳ ) ...........................  33,5 33 34 ‘ ,

Й1 Я1 о1Ыаименьшая окруж пость....................................................
хг 11<' 130 ■ 120 14'* 310У голъ ск р уч ен н ости .......................................................................................  ^
Уголъ расхождѳнія о с е й .....................................................- ’ ’
Указатѳль формы г о л о п к и ............................... . . .  100 98,9 . , і

„ ф о р м ы ш в в к » .....................................................  91,9 ІЮ,0 88,8 94,7 « , 7
:  р і1 а « И ,и е .................................................................  12(1,4 98,1 100 102 ІМ.в
„ ріаѣутѳгісіие......................................................... ^2,7 73,5 , >
„ прочности (сіе 1а гоЪизіісіігѳ)....................  12,4 12,3 12,3 12,0 13,0

Одною изъ особенностей, общею всѣмъ изслѣдованнымъ нами бедреннымъ костямъ, 
является сильное развитіе гребней и шероховатостей слул;ащихъ для прпкрѣпленія 
мышцъ, за исключенімъ, впрочемъ, бедренной кости скелета Д ж -  Это свидѣтельствуетъ 
0 хорошемъ развитіи мускулатуры и связанной съ нею крѣпостп самихъ бедренныхъ 
костей. И дѣйствптельно, величины указателей прочности всѣхъ костей подтвер- 
ждаютъ это положеніе. Уплощеніе (р іаіутегіа) бедра во всѣхъ скелетахъ весьма умѣ-

ренное.
Указатель пилястріи выражается въ величпнахъ обычныхъ для современныхъ 

расъ. Уголъ наклона оси шейки также вы ранается величинами обычнымн для боль- 
шинства европейскихъ расъ. Уголъ скрученности, вездѣ полонштельной, не великъ, за

исключеніемъ скелета Д ж -

Помимо измѣреній, мною обращалось вниманіе на нрисутствіе третьяго вертела

(ігосЬапіег іегііиз) и на развитіе &8зае іпіегсопсІуІоіЛеае. Третій вертелъ имѣется на 
бедренныхъ костяхъ скелетовъ А м  и Б ж , на бедрѣ скелета Г ж  онъ. представленъ 
рѣзкимъ гребнемъ. Гозза іпіегсопйуіоісіеа хорошо развита на костяхъ скелетовъ Л.и и Г ж ,  

на бедренныхъ л;е костяхъ скелета Д н  она едва замѣтна.
Относительно техннкп измѣренія большой берцовой кости замѣчу только, что ири

— 00 —
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изученіи ретринерсіи іі накдона нерхней сусгаіиіой иоверхности эгой ісосги к ъ  ея оси 
я ііользоьался иріемами, указаиными Мапоиѵііог ’).

Уісазатель илатикиеміи иолучался вычисленіемъ отношенія мелсду иоиеречнымъ 
діаметромъ большой берцовой кости и ея иередне^заднимъ діаметромъ, иринятымъ за 
100. Прочность большогі берцовой кости вычислялось ио формулѣ:

у —  наиАіоныиая о іф уж н ость X  100, 
наибольшам длипа^ ’

С К Е .4 Е Т Ы:
Н аибольш ая д л п н а ...........................
Ііерѳди ѳ-задн ііі діамѳтръ (р іа іу сп ет іу и о ) . 
П опѳрѳчны й діамѳтръ (рІаЬуспѳшіуиѳ) . . . .
Н аимѳньщ ая окруж иость................................ '
Уголъ ск р у ч ен н о ст и ......................................................

„ р ѳт р о в ѳ р с іи ...............................................................
наклона вѳрхнѳіі суст , иоцерхности . ,

„ м ѳж ду осыо анатомич. и м оханичосксіі .
Указатоль платикнеміи ..................................................

„ прочности ......................................................

берцовои кости.
А м В ж П м Дж

406 344 нгн 362 __
37 32 31 31,2 31
24,5 19,6 23 21,5 24
82 68 70 74 76

50 3«,б ■70,8 28<̂ _
9« 24'» 80 Цо _
СОб 1?\5 5" 7^5 ■
20,5 6",5 3" 3«,б

66^ 60,9 94,2 65,1 77,4
20,2 19,8 19,8 11,0

знныхъ измѣреній и соотношеній -
ставляюіъ указатель платнкнеміи н реіроверсія. Шатикнеиія или сплЕощеніе верхней 
трети тѣла больше-берцовой кости зависитъ отъ развитія задией больше-берцовой 
мышцы (т . ІіЬіа1і8 розіісив), играющей важную роль при движеніяхъ ходьбы и бѣга. 
Степень платикнеміи поэтому должна измѣняться въ зависимости отъ бродячаго или 
сидячаго образа жизни данной группы населенія. Съ этой точки зрѣпія весьма инте- 
ресио отмѣтить, что платикнемія больше-берцовыхъ костей скелетовъ изъ прохоров- 
скихъ кургановъ весьма умѣренная; всѣ онѣ Ш680-  нли еигукпетез. Нѣсколько ббль- 
шая сплющенность наблюдается только на костяхъ скелета Вж.

Отклонеше головки большой берцовой кости назадъ, такъ называемая ретровер-
сія, обыкиовенно сочетается съ платикнеміей рг особенно сильно бываетъ развпта у
жителей горныхъ областей, которымъ много прі;ходится ходить съ согнутыми колѣ-
нями. Въ нашей серіи скелетовъ, какъ и слѣдовало ожндать, ретроверсія очеиь сла-
бая, за исключеиіемъ жеискаго скелета ддя котораго нами выше отмѣчена зиа- 
чительная платикнемія.

Не отмѣчено нами на внутреннихъ детмьныхъ краяхъ больше-берцовыхъ костей 
и особой сочлеиованной поверхности, для сочлененія съ шейкой подпяточной кости, 
что обычио бываетъ нри сильномъ тѣльномъ сгибаніи, въ зависпмости оі-ь сидѣнія 
на корточкахъ. Отсюда можно заключить, что этотъ способъ сидѣнія не былъ въ обы- 
чаѣ } населенія, оставившаго иослѣ себя ирохоровскіе курганы.

На малнхъ берцовыхъ костяхъ, хорошо сохранившихся только у трехъ скелетовъ, 
м ою  измѣр>ь,«сь иаибольшая длина и напмеиьшая окружиость.
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Измѣрснія малои бсрцоаой кости. 
Ы: А м

898
42

11м

347
34

Лш
337

3().5

С К Е Л 1? Т 
Ііиибольш ая длнни. . . .
Н аимѳньш ая окружность.

Помимо вышеприведенныхъ измѣреній длинныхъ костей нижнихъ конечносгей, 
мноіо выяснено такясе соотношеніе меліду длиною бедренной и больше-берцовой косгп. 
Длина больше-берцовой кости, по отношенііо къ бедренной (ііринятой за 100), для ске-

лета Л и і = 8 4 , 5 ,  Б ж  =  8 1 , 1 ,  Л л{ = 7 9 , 7  и Л )/о= 8 0 .

Я Ъ ш и стопы, Среди костей стопы хорошо сохраняются обыкновенно наиболѣе 
плотныя и крупныя кости: таранная, пяточная, ладьеобразная и нѣкоторыя кости 
плюсны. Я > ограничиваюсь разсмотрѣніемъ только таранныхъ и пяточныхъ костей, 
такъ какъ большинство остальныхъ или не было отыскано при раскопкахъ, или раз- 
рушилось. При измѣреніп этихъ костей я пользовался пріемами, указанными въ соот 

вѣтствующей работѣ Ѵоікоѵ ‘).

Измѣренія таранногі кости. 
с  к Е Л Е т Ы:

д

Общая дянна тараііной к о о т и .....................................................
Высота таранноп кости  .......................................................^
Длииа ігосЫ ѳаѳ  .......................................................................‘ • ®
Задняя ш ирийа Гасіѳѳ вирѳгіог ѣгосЫѳао іа іі . ' .................... й
Л ѳрѳдняя ш ирина Гасіѳз вирѳгіог ігосЫ оае іаіі' . . . 
Полная ш ирина трѳх'ь повѳрхностѳй ігосЫ ѳаѳ іа іі . . .
Длина головки ........................................................................................
Уголъ отклонѳнія г о л о в к и ..............................................................
Уголъ скручѳнности .......................................................................

(У, при а =  100
Соотношѳнія: г, при в =  100

д, при е =  100

Бж
Г)8 ■
33
34 
21,6 
29 
44 
23

29
6(5,9
(53,2
85,3

Лж
бо
32.5 
28
20.6 
26 
43 
22

30
59.1
73.2 
92,9

Измѣренія пяточноіі косши.
С К Е Л Е Т Ы:

Общая д л и п а .................. ...........................
Задияя ш и р и н а ................................................
Срѳдняя ш и р и и а ............................................
Д лина еиаЬѳпіасиІиш Ь а і і ............................................
Ыаибольшая длина п я т к и ..........................................8
Наіімѳныпая ш ирина ш іт к и ..................................... д
Н аибольшая высота п я т к и ...................................  е

(У, при а  =  100

. а

. 6 

. в

Соотношѳнія:
в, при а =  100 .
г, при а  =  100.
5, при 8 =  100 .
е, прп г =:  100 .

Ам
86
36.6 
44 
12 
(51 
31 
48
41.7
51.8
71.8
50.8 
78,7

Ь ж

81
34.5 
41 
16 
69 
24 
48
42.5
50.6 
72,8
40.7 
81,4

В м

80
34
43
18
67
24 •
47
42,5
53,7
71,3
42,1
Я2,5

Помимо измѣреній, мною обращалось вниманіе на количество суставныхъ пип«*рх- 
ностей пяточной кости; М е з  агіісиіагіз ро8Іегіог и т(>(ііа—самостоятельныя, полуслпп- 
шіяся или слившіяся. Ири этомъ оказалось, что только на правой пяточной костіі 
скелета Бж эти поверхности были слившіяся, въ остальныхъ лсе пяточныхт. костяхъ 
онѣ представлены двумя самостоятелыіыми поверхностямп.

1) Ѵ о і к о ѵ ,  ТЬ. Ѵагіаііоиа 8і|ие1ѳі1і(іиен еіи ріосі сЬѳв Іов р г іт а іе»  ѳ і ііапи Івв гасо» Ьишніпен. /»•«//. 
еі тёт. Ле Іа 8ос. іѴАпІНгор. (Іе Рагі^, б вбгіо, і. V, 1909.

ХЖХ:
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Общіе выводы.

Серія скелетовъ изъ іірохоровскихъ кургановъ настолько малочисленна, что весьма 
трудно на основаніи изученія ея дать исчерпывающуіо характеристику расовыхъ осо- 
бенностей населенія, оставившаго послѣ себя эти курганы, Въ итогѣ детальнаго 
обзора костей этихъ скелетовъ мы нришли все-лсе къ ряду небезинтересныхъ выво- 
довъ, которые и нопытаемся вкратцѣ резюмировать.

Преікде всего населеніе это было въ общемъ роста выше средняго, крѣпкаго 
тѣлослогкенія, сь хорошо развитой мускулатурой, особенно— мускулатурой верхнихъ 
конечностей.

Емкость и строеніе черена, въ связи съ преимущественнымъ развитіемъ перед-
нихъ долей мозга, свндѣтельствуютъ о высокомъ интеллектуальномъ развитіи этого
населенія. Характерной для него формой черепа была овальная и короткая, широкая
не только въ темянной области, но и у основанія, съ довольно узкимъ и выпуклымъ 
лбомъ.

Лицо короткое и широкое, безъ малѣйшихъ слѣдовъ выступанія впередъ челюстей 
(прогнатизма), столь характѳрнаго для низшихъ разъ. Дри довольно значительноиъ 
междуглазничномъ разстояніи, глазницы, хотя и крупныхъ размѣровъ, но довольно 
ПЛ0С К1Я . Форма носа должна была быть короткая и скорѣе широкая чѣмъ узкая, но 
не приплюснутая у основаніа, такъ какъ спинка носа вездѣ острая и выражена 
вполнѣ отчетливо. ГОбная область короткая и широкая. Робвае сапіпае выражены 
рѣзко, и вообще примитивность строенія изученныхъ череповъ, какъ и нижнихъ 
челюстей, ничѣмъ не проявляется, Нижнія челюсти въ связи со строеніемъ нёба 
коротки и широки, съ острымъ, сильно выступающимъ впередъ подбородкомъ.

Относительно образа жизни этого населенія можно отмѣтить только, что оно вело
скорѣе сидячій или кочевой образъ яси.зни, чѣмъ бродячій,. и  изстари обитало въ 
равнинной мѣстности.

С. Руденко.

Р яо. 40. К урганъ М  2.





Матеріалы по археологіи Россіи, № 37. Габл. I.

Серебряныя блю да изъ  1-го П рохоровскаго кургана.

Л. й. Евдокимовг. и Ко, Петроградъ.



Матеріалы по археологіи Россіи, № 37

1а.

Табл. //.

/  б.

5.

6.

2 .

7.

і.
Часть вещей изъ 1-го Прохоровскаго кургана и параллели къ нимъ.

I. Золотая гривна изъ Прохоровснаго кургана. 1а и Іб . Концы той же гривны. 2. Браслетъ оттуда же. 3. Зеркало оттуда же. 4. Золотая гривна изъ Буе* 
ровой могилы. 5. Золотая гривна изъ Курджипса. 6. Часть золотой гривны изъ с. Саламатина. 7 и 8. Серебряныя части конскаго убора изъ Буеровой могилы.

П П Емоничои-ь и Ко. П гтрогрсаъ



Матеріалы по археологіи Россіи, № 37. Табл. III

1. Золотая обкладка ноженъ и ручка меча изъ 1-го Прохоровскаго кургана. 2. Ручка меча изъ Московскаго историческаго музея. 
3. Мечъ изъ Красногорскаго кургана. 4. Золотая обкладка ноженъ и ручка меча изъ Буерова кургана. 5. Мечъ и кинжалъ изъ Кубанской области!

П. П. Евдокимовъ и Ко. Петроградъ.
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Инвентарь погребеній во 2-мъ и 4-омъ Прохороііси.ихі кур іаилхъ
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Мітеріапы по археологіи Россіи, N° 37
I

‘ ^ 5  1 ) 1 V і  1 > •
м  П 1 . И  1 I I  I
I  и 1 1 1 1 1 1 1 1  

I и  I і  и  1 І ; І  > 

V V \  1 і I І і і  1 ' 
\ У ( I I I I I ( 1 I
1 1 1 1 і и  и  и  

1 і 1 1  и  \ I и  V

а  0 ^ 0

Инвенгарь погребенія вь погребенін 3-го Прохоровскаго нургана (,.а нсключеиіемъ №  13, пронсходящаго изъ погребент
4т о  Прохоровсмаго кургана).
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Вещи изъ погребеній сколо г. Покрэрнм.
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Табл. VII.

И
п
ч

ІІІІМ
ичи

Вещи изъ разныхъ погребеній Оренбургскаго края.

П. П. Евдонимовъ и Ко, Петроградъ.
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2.

1. Части пояса, найденныя въ Майкопѣ. 2. Золотая пряжка изъ Эрмитажа. 3. Бронзовая пряжка Екатеринодарснаго музея. 4. Бронзовая  
пряжка изъ окрестностей Симферополя.

Л. Я. Евдокммовъ н К о , П<
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К ъ  Сіпр. 40—42.

Ріго. 20. Рис. 24. Рпс. 26. Рис. 28.
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Рнс. 1. Чѳрѳпъ Ьж  н. в.). а —К о г т а  Гасіаіів; б—Коггаа ІаЬѳгаІів; в—^о гш а ѵѳгЬісаІів^

«
Рнс. 2. Чѳрѳпъ Вм н. в.). а —І^огта  Гасіаііа; (У—^ о г т а  ІаЬѳгаІів.

/ Г л

Рнс. 3. Чѳрѳпъ Гж  (}̂  н. в.). а —Когша Гасіаіів; й—К о гта  Іаіѳгаііз; в - К о г т а  ѵѳгЬісаІіз.

Рис. 4. Чѳрѳпъ Д ж  и. в.). а -^ о г п іп  Гасіаіів; (У -^о гтп  ІаЬѳгяіія; в -М о г т а  ѵѳгМсаІі.ч.
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