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Металлические и костяные пряжки-пронизи 
или распределители использовались для соеди-
нения и украшения пересекающихся ремней 
конской сбруи. Они относятся к числу важных 
элементов уздечки скифского времени. Пред-
лагаемая статья посвящена рассмотрению этой 
довольно многочисленной категории матери-
альной культуры, выявленной на Северном 
Кавказе и в лесостепной Украине. Упомянутые 
регионы относятся к числу главных центров 
сосредоточения археологических памятников 
VII—VI вв. до н. э. на юге восточной Европы.

На Северном Кавказе основными ареалами 
распространения рассматриваемых пронизей 
являются Центральное и западное Предкав-
казье. Так, например, в Краснознаменском 
могильнике (курганы 1—3, 6—8) выявлено 
не менее 40 разнообразных распределителей, 
главным образом, изготовленных из бронзы. 
Максимальное число пронизей в составе одной 
уздечки — пять, но встречено и четыре, три и 
даже две пронизи [Петренко, 2006, c. 77].

в Келермесских курганах найдено более 
30 пронизей (курганы 1/в, 2/в, 3 или 4/Ш, 
курган 19 погребение 5), при этом их подавля-
ющее большинство изготовлено из кости и ор-
наментировано зооморфными мотивами. Мак-
симальное количество распределителей также 
не превышало пяти экземпляров в уздечке [Га-
ланина, 1997, c. 124, 126].

Довольно представительная коллекция брон-
зовых и железных уздечных распределителей 
(не менее 20 экз.) на Северо-западном Кавказе 
происходит из Ульского некрополя (курганы 2/
1898 г., 1/1909 г., 2/1990 г., 10/1982 г.) [Эрлих, 
2015].

в Нартановском могильнике пронизи обна-
ружены в 15 из 24 исследованных курганов 
(№ 5, 6, 10, 11, 13—15, 17—24). Причем пред-
ставлены они там, в основном, единичными 
экземплярами. Лишь в курганах 13, 14, 17, 19 
найдено от двух до четырех распределителей в 
погребении [Батчаев, 1985, табл. 19, 8; 29, 10; 
31, 14].

Помимо этого, в Центральном Предкавка-
зье, пряжки-пронизи, служащие распредели-
телями для перекрестных ремней, встречены в 
курганах раннескифского времени у хут. Алек-
сеевского, г. Новопавловска, а также в могиль-
нике у с. Новозаведенное, а в закубанье — в 
кургане 41 уроч. Клады, первом Говердовском 
кургане и др. [Минаева, 1956, c. 331, рис. 2, 3; 
Лесков, Эрлих, 1999, c. 131, рис. 39, 3—6; Пет-
ренко, Маслов, Канторович, 2004; Канторович, 
Петренко, Маслов, 2007; Эрлих, Нехаев, 2011].

Наряду с кочевническими захоронениями, 
пронизи выявлены и в некоторых местных, 
меотских или кобанских захоронениях Север-
ного Кавказа: погребение 27 Келермесского 
грунтового некрополя, могильники владими-
ровский, Фабричный, Султангорский 1, Фаскау 
и др. [Галанина, 1985, c. 160, рис. 4, 6—8; Ду-
дарев, Рунич, 1992; Козенкова, 1995, c. 163, 
табл. 28, 1—5; Мошинский, 2006; Шишлов, Фе-
доренко, Колпакова, Кононенко, 2007].

в лесостепном Поднепровье распределители 
обнаружены как на правом, так и левом бере-
гу Днепра, где они концентрируются, главным © С.в. МАХОРТыХ, 2017
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образом, в бассейне р. Тясмин и особенно в По-
сулье. Среди них следует отметить Старшую 
Могилу, где найдено 38 пронизей [Іллінська, 
1951, c. 206, табл. 5].

Кроме этого, в Днепровском лесостепном Ле-
вобережье довольно значительное число рас-
пределителей (от 5 до 10 экземпляров в одной 
могиле), изготовленных из кости или бронзы, 
выявлено в курганах 2/1886 г. и № 478 у с. вол-
ковцы, № 9 и 10 у с. Поповка и т. д. [Ильинс-
кая, 1968, c. 45, 59; Галанина, 1977].

На территории Днепровской Правобережной 
лесостепи наибольшее количество пронизей 
(19 экз.) обнаружено в кургане 407 у с. Журов-
ка. Среди них — три костяные и 16 бронзовых 
изделий [Ильинская, 1975, c. 24]. Интерес 
представляет также курган 38 у с. Гуляй-Го-
род, где найдено несколько костяных и девять 
бронзовых пронизей — конусообразные, клюво-
видные, а также украшенные головкой барана 
[Ильинская, 1975, c. 14, 15, табл. ІІ].

в остальных случаях количество распредели-
телей в захоронениях Правобережья варьирует 
от двух до четырех экземпляров. зачастую они 
изготовлялись из кости и имели цилиндричес-
кую или близкую к ним геометрическую форму 
(Жаботин, курган 2; Иванковичи; гробница 1 
Репяховатой Могилы; Медвин, курган 23 и др.) 
[вязьмитина, 1963, рис. 1, 3, 4; Білан, Солтис, 
2014, рис. 13; Левченко, Левченко, Гречко, 
2015, рис. 22, 3,  4]. Среди бронзовых находок 
известны распределители с округлым верх-
ним щитком, в виде сильно загнутого птичьего 
клюва и т. д. (захарейкова Могила, Яснозорье, 
курган 6 погребение 1 и др.) [Ильинская, Мо-
золевский, Тереножкин, 1980, рис. 4, 15,  16; 
36, 1, 2; Ковпаненко, Бессонова, Скорый, 1994, 
рис. 6, 5].

Следует упомянуть также несколько уздеч-
ных пронизей выявленных на бытовых памят-
никах скифского времени различных регионов 
лесостепной Украины (городища: Бельское, Лю-
ботинское, Кнышевское, поселения: Пожарная 
Балка, Сокол и др.) [Андриенко, 2001; Шрамко, 
1996, рис. 14, 33; Могилов, Гуцал, 2008, рис. 1, 
19; Шрамко, 2015, рис. 11, 14].

По форме, а также присутствию или отсутс-
твию декора рассматриваемые пронизи под-
разделяются на две основные группы, внутри 
которых выделяются типы, а также, возможно, 
вычленение подтипов. Первая группа объ-
единяет распределители геометрической фор-
мы, иногда имеющие солярные изображения 
на щитке. Она насчитывает более 250 экземп-
ляров. Ко второй группе относятся пронизи 
зооморфной формы или имеющие зооморфные 
изображения на щитке. в настоящее время их 
известно 239 экземпляров.

в рамках первой группы наиболее много-
численными являются пронизи типа 1, име-
ющие форму цилиндра, и реже, куба с двумя 
парами поперечных боковых отверстий округ-

лой или овальной формы. Отверстия сделаны 
в прямых или слегка вогнутых стенках (рис. 1, 
1—15; 2, 1—13; 3, 25). всего известно 122 наход-
ки, в том числе на Северном Кавказе найдены 
55 пронизей, а в лесостепной Украине — 67 эк-
земпляров. Скорее всего, в лесостепной Ски-
фии их было больше, если учитывать не менее 
20 подобных бронзовых фрагментированных 
образцов, из разных областей и, в первую оче-
редь, Посулья [Могилов, 2008, c. 67, рис. 127, 
1—21].

высота распределителей типа 1 варьирует от 
1 до 2,2 см, а диаметр составляет 1,1—2,3 см.

в настоящее время можно выделить два под-
типа в рамках типа 1. К подтипу 1 относятся 
пронизи, имеющие практически одинаковую 
высоту и ширину и дающие в сечении подквад-
ратную форму. По опубликованным материа-
лам, соотношение их высоты к максимальной 
ширине составляет 0,9—1.

в подтип 2 объединены пронизи с подпрямо-
угольным сечением, у которых высота превы-
шает ширину в 1,33 и более раза. Они немно-
гочисленны и встречены, главным образом, в 
Центральном Предкавказье: Нартан (курга-
ны 14 и 15), Новозаведенное II (курган 13), а 
также Кызылкалинский могильник (рис. 2, 
6 —  8) [Алексеева, 1971, табл. 13б, 26; Батча-
ев, 1985, табл. 37, 20; 39, 46; Петренко, Маслов, 
Канторович, 2000, рис. 2, Б]. С ними сближа-
ется костяная пронизь из Роменских курганов 
в Посулье [Древности Приднепровья, 1899, 
табл. 32, 527].

Абсолютное большинство пронизей типа 1 
на Северном Кавказе изготовлено из бронзы. 
Исключение составляют одна костяная и две 
железные разделительные обоймы из курга-
нов 6 Краснознаменского и 18 Нартановского 
могильников, а также раннескифского кургана 
у г. Новопавловска [Махортых, 2016, c. 172].

в лесостепном Поднепровье наблюдается 
противоположная ситуация, там господствуют 
костяные пронизи (55 из 67 экземпляров или 
82 %).

Главным центром распространения прони-
зей типа 1 на Северном Кавказе является Цен-
тральное Предкавказье, где выявлено 87 % 
таких распределителей. Они встречены в мо-
гильнике у хут. Красное знамя (21 экз., южная 
гробница кургана 1 (уздечные наборы 1—3), а 
также курганы 3, 6 и 8); кургане 7 могильни-
ка Новозаведенное II (не менее 3 экз.); курга-
нах 5, 13, 18, 22 Нартановского могильника 
(4 экз.); кургане у г. Новопавловска (2 экз.) 
(рис. 1, 1—10).

в закубанье пронизи типа 1 встречаются 
значительно реже (7 экз.). Так, в погребении 5 
кургана 19 Келермесского могильника обна-
ружены четыре цилиндрические пронизи, 
каждая с четырьмя сквозными отверстиями в 
слегка вогнутых стенках [Галанина, Алексеев, 
1990, рис. 9, 1].
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Интерес представляют бронзовые прони-
зи цилиндрической формы, происходящие из 
Алексеевского кургана на Ставрополье (6 экз.) 
и погребения 27 (3 экз.) Келермесского грун-
тового могильника в Адыгее. Они украшены 
сверху солярным значком в виде ромбической 
розетки с кружком в центре 1 (рис. 2, 9, 11). Еще 

1. Т.в. Рябкова некорректно изложила точку зрения 
А.И. Тереножкина, согласно которой ромбовидные 
знаки на предметах предскифского времени якобы 
являются результатом культурного импульса, иду-
щего из Сибири и Центральной Азии [Рябкова, 2011, 
c. 100]. На самом деле А.И. Тереножкин отмечал 
дискуссионность вопроса возникновения и распро-
странении этого мотива на юге восточной Европы, 
не исключая вслед М.И. вязьмитиной и в.А. Ильин-
ской его заимствование из Передней Азии [Теренож-
кин, 1976, с. 174]. Следует также упомянуть наход-

три бронзовые распределителя первого типа, 
декорированные сходным геометрическим ор-
наментом, происходят из района Кавказских 
Минеральных вод: могильник Фабричный 
и погребение 1 могильника Султан-Гора 1 
(рис. 2, 10) [Дударев, Рунич, 1992, рис. 8, 10; 
Козенкова, 1995, табл. 28, 3].

Пронизи типа 1, найденные в лесостепном 
Поднепровье, также являются довольно много-
численными. всего там известно 67 экземпля-

ки более древних металлических блях, украшенных 
«киммерийским» ромбическим знаком с вогнутыми 
сторонами и кружком в центре, в захоронениях ка-
такомбной культуры восточной Украины — напри-
мер, Красная заря курган 3, погребение 4 [Санжа-
ров, 1992, рис. 6, 3, 4].

рис. 1. Распределители узды первого типа первой группы с территории Северного Кавказа и лесостепной 
Украины: 1—3 — южная гробница Краснознаменского кургана 1; красное Знамя: 4 — курган 3; 5 — кур-
ган 6; 10 — курган 8; 6 — Новопавловск; Нартан: 7 — курган 5; 8 — курган 13; 9 — курган 22; 11, 13 — Ро-
менский уезд; 12, 14, 15 — Поповка (по: Батчаев, 1985; Петренко, 2006; Канторович, Петренко, Маслов, 2007; 
Могилов, 2008)
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ров 1. Основная их часть выявлена в Днепров-
ском лесостепном Левобережье, и в частности, 
Посулье — 41 экз.: в Старшей Могиле, курга-
нах 2 (1886 г.) и № 467 у с. Аксютинцы, № 1, 
2 в ур. Солодке, № 2 (1886 г.) волковцы и т. д. 

1. Некоторые костяные пронизи, зачисленные А.Д. Мо-
гиловым в цилиндрические пряжки-пронизи (под-
клас ІІІ, отдел 1), [Могилов, 2008, с. 70, рис. 130, 42, 
43], являются фрагментированными, что затрудняет 
определение их типологической принадлежности, 
например, волковцы, курган 12 (1886 г.), либо по ти-
пологическим характеристикам их следует относить 
к другим разновидностям цилиндрических пронизей, 
например, распределители с округлым оформлением 
верхнего щитка (Будки) и пр.

(рис. 1, 11—15; 4, 14) [Іллінська, 1951, табл. 5, 
13—17; Ильинская, 1968, табл. II, 44—48; XII, 8, 
23; XIX, 6; XXXIV, 13; Галанина, 1977, табл. 18, 
13; Могилов, 2008, рис. 130, 11—41; 131, 1—5, 
7—17].

На территории Днепровского лесостепно-
го Правобережья пронизи типа 1 встречаются 
реже, чем на Левобережье, хотя изготавли-
вались они там также, в основном, из кости 
(13 экз.). Эти находки сделаны, преимущес-
твенно, в бассейне р. Тясмин (Жаботин, кур-
ган 2; Журовка, курганы 407, 447, Прусы) и в 
Поросье (Медвин, курган 23) (рис. 2, 3, 4) [Иль-
инская 1975, табл. 10, 8, 9; Левченко, Левчен-
ко, Гречко, 2015].

рис. 2. Распределители узды первого типа первой группы с территории Северного Кавказа и лесостепной 
Украины: 1, 2 — Старшая Могила; 3, 4 — курган 23 Медвин; 5 — курган 467 Аксютинцы; 6 — Кызылкалин-
ский могильник; Нартан: 7 — курган 15; 8 — курган 14; 9 — хут. Алексеевский; 10 — могильник Фабрич-
ный; 11 — погребение 27 Келермесского могильника; 12, 13 — Роменский уезд (по: Минаева, 1956; Ильинс-
кая, 1968; Алексеева, 1971; Галанина, 1977; Батчаев, 1985; Дударев, Рунич, 1992; Могилов, 2008; Левченко, 
Левченко, Гречко, 2015)
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что касается бронзовых пронизей цилинд-
рической формы с прямыми или слегка вогну-
тыми в средней части стенками, то они также 
известны в Украинской лесостепи (12 экз.), 
причем 11 из них найдены в Посулье: могилы 

рис. 3. Инвентарь погребения в кургане 13 Нартановского могильника (по: Батчаев, 1985)

рис. 4. Материалы из погребений у с. Аксютинцы: 
1—4 — курган 466; 5—20 — курган 467 (по: Галани-
на, 1977)
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раскопанные близ хут. Поповка, в том числе из 
кургана 14, а также Роменского уезда (рис. 1, 
11—15) [Ильинская, 1968, табл. LIII, 3; Моги-
лов, 2008, c. 67, рис. 127, 22—38]. Среди них 
также имеются два экземпляра, верхний щи-
ток которых украшен солярным ромбовидным 
знаком (рис. 2, 12, 13).

Рассматривая вопрос о хронологии пронизей 
типа 1, следует отметить, что большая часть 
северокавказских находок датируется в рам-
ках второй половины VII — начала VI вв. до 
н. э., хотя отдельные экземпляры продолжали 
встречаться в первой и / или второй полови-
не VI в. до н. э., например, распределитель из 
кургана 5 Нартана [Махортых, 1991, c. 76, 79; 
Галанина, 1985, c. 163; Алексеев, 2003, c. 107; 
Петренко, Маслов, Канторович, 2004, c. 197; 
Петренко, 2006, c. 112—114; Канторович, Пет-
ренко, Маслов 2007, c. 206].

На территории Украинской лесостепи пери-
од бытования пронизей типа 1 определяется 
в целом серединой VII — серединой VI вв. до 
н. э. [Могилов, 2008, c. 67, 70].

По моему мнению, к числу наиболее архаич-
ных находок, обнаруженных в курганах второй 
половины — конца VII в. до н. э. и / или нача-
ла — первой половины VI в. до н. э., относятся 
пронизи из курганов 2 Жаботин, № 23 Медвин 
и № 407 Журовка на Правобережье Днепра, а 
также Старшая Могила, волковцы, курган 2 
(1886 г.), Аксютинцы, курган 2 (1886 г.) и неко-
торые другие, на Левобережье.

Более молодые в хронологическом отношении 
находки пронизей этого типа выявлены в кур-
ганах 1 и 2 Солодка, № 467 Аксютинцы, № 447 
Журовка, № 14 Поповка, датирующиеся в рам-
ках середины — второй половины VI в. до н. э.

Следует отметить, что в Посулье пронизи 
типа 1 продолжали встречаться и в комплек-
сах V в. до н. э., например, курган 1 Аксютин-
цы (1886 г.), курган 2 волковцы (1897 г.). Еще 
одна возможная находка бронзовой пронизи в 
контексте V в. до н. э. связывается с Днепровс-
ким лесостепным Правобережьем — Тенетин-
ка курган 188 [Ильинская, 1975, c. 43; Моги-
лов, 2008, рис. 127, 38].

Сходные по форме бронзовые и костяные (ро-
говые) уздечные распределители известны так-
же в сбруйных наборах восточной части степно-
го пояса Евразии, например на Алтае, где они 
бытовали не только в эпоху скифской архаики, 
но и раннепазырыкское время [Шульга, 2008, 
c. 80—82, рис. 42, 5,  20—22; 57; 2015, c. 102, 
рис. 78, 11].
Тип 2, включает пронизи цилиндрической 

формы, однако, в отличие от типа 1, они име-
ют не плоский, а выпуклый верхний щиток с 
полусферическим завершением. высота рас-
пределителей типа 2 варьирует от 1 до 1,9 см, 
а диаметр составляет 1—2,1 см.

всего известно 37 находок этого типа, в 
том числе на Северном Кавказе 14 экземпля-

ров. в основном они изготовлены из бронзы и 
встречены, преимущественно, в Центральном 
Предкавказье: в захоронениях Нартановского 
(курганы 10, 11, 17, 19) и Новозаведенного ІІ 
(курган 13) могильников (рис. 5, 2,  3) [Батча-
ев, 1985, табл. 29, 10; 31, 14; Петренко, Маслов, 
Канторович, 2000, рис. 2, Б].

Еще четыре бронзовых распределителя в 
виде широких литых цилиндров с четырьмя 
боковыми отверстиями и полусферическим 
завершением происходят из Северной Осетии 
(рис. 5, 4) [Мошинский, 2006, рис. 15, 3].

Известны подобные находки и в памятни-
ках VII—VI вв. до н. э. лесостепной Украины 
(23 экз.). Примечательно, что бронзовые эк-
земпляры в данном случае превосходят по чис-
ленности костяные (15 против восьми). Основ-
ными областями их сосредоточения являются 
Посулье на левом берегу Днепра (12 экз.) и 
Поросье (шесть экз.) — на правом. Эти находки 
происходят из следующих пунктов: курган 14 
в ур. Стайкин верх, курганы 2 и 3 Аксютинцы 
(1886 г.), могилы около Поповки, Луки, Будки, 
Яснозорье, курган 6 погребение 1, Лазурцы 
и др. (рис. 5, 7,  8) [Ильинская, 1968, рис. 19; 
табл. XI, 1; XIX, 7; Ковпаненко, Бессонова, Ско-
рый, 1994, рис. 6, 6; Могилов, 2008, рис. 130, 43, 
44; 131, 37—42].

Менее многочисленны пронизи этого типа 
на территории Поворсклья (курган 23 Скоро-
бор; поселение Пожарная Балка) и бассейна 
Тясмина — погребение 1 Репяховатой Могилы; 
курганы Г Журовка (рис. 5, 1, 5, 6) [Ильинская, 
Мозолевский, Тереножкин, 1980, рис. 3, 15, 
16; Шрамко, 1994, рис. 11, 12; Могилов, 2008, 
рис. 128, 14].

Большая часть комплексов с пронизями 
типа 2 хронологически является довольно ком-
пактной и укладывается в рамки позднего VII 
и / или раннего VI вв. до н. э. Среди них на Се-
верном Кавказе (курганы 10,11,17 Нартана и 
курган 13 могильника Новозаведенное II). На 
территории Днепровского лесостепного Лево-
бережья с ними по времени, главным образом 
в рамках VI в. до н. э., сближаются, курганы 2 
и 3 (1886 г.) Аксютинецкого могильника, кур-
ган 14 в ур. Стайкин верх, курган 23 Скоробор, 
а на правом берегу Днепра — погребение 1 Ре-
пяховатой Могилы.

Древнейшим среди комплексов, содержащих 
пронизи типа 2, является погребение в курга-
не 6 Яснозорье (середина — вторая половина 
VII в. до н. э.), а наиболее молодым — курган у 
с. Будки (конец VI в. до н. э.) [Ильинская, 1968; 
Ковпаненко, Бессонова, Скорый, 1994; Махор-
тых 2014].
Тип 3 пронизей первой группы составляют 

экземпляры в форме усеченного конуса или, 
редко, усеченной пирамиды со скругленными 
углами. Они имеют, преимущественно плос-
кий гладкий верх и четыре боковых отверстия 
(рис. 6, 1—22).
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Распределители имеют следующие размеры: 
высота 0,9—2, диаметры 0,6—1,5 и 1,1—2,2 см.

всего известно 44 экземпляра, 17 из которых 
приходится на территорию Северного Кавказа, 
а 27 — на лесостепное Поднепровье.

за исключением костяного экземпляра из 
кургана 23 Нартана, все остальные предкавказ-
ские распределители изготовлены из бронзы 1. 
Они приблизительно поровну распределяются 
между Центральным Предкавказьем (10 экз.) 
и закубаньем (7 экз.): курган 29 Келермесского 
некрополя, могильник Красное знамя (курга-

1. Благодаря находкам 12 подобных бронзовых про-
низей в киммерийском захоронении у пгт Слободзея 
в Нижнем Поднестровье, можно говорить об их ис-
пользовании ранними кочевниками Северного При-
черноморья уже в IX—VIII вв. до н. э. (рис. 7, 1—12) 
[Яровой, Кашуба, Махортых, 2002, рис. 8]. Тоже са-
мое можно утверждать и о выявленных в этом же 
комплексе бронзовых трехпрорезных цилиндричес-
ких пронизях-распределителях, которые пополняют 
число сходных предметов скифской культуры, линия 
развития которых прослеживается с предскифского 
периода (могильники: Краснознаменский (курган 6 
и южная могила кургана 1), Нартановский (курга-
ны 20, 22) и Келермесский (к. 2/в).

ны 2, 3, 7) (рис. 6, 1—5, 7—10) Еще одна близ-
кая по форме пронизь найдена в Ульском кур-
гане 1910 г. (рис. 6, 6).

Распределители из Нартановского могиль-
ника (курганы 23 и 24), в отличие от более уз-
ких и вытянутых келермесских и краснозна-
менских экземпляров, довольно массивны и 
имеют приземистые пропорции в виде низкого 
цилиндра.  Следует также отметить наличие 
изображения солярного знака на верхнем щит-
ке пронизи из кургана 24 (рис. 6, 12).

Ближайшие соответствия северокавказским 
пронизям типа 3 обнаруживаются на террито-
рии Днепровского лесостепного Левобережья. 
Среди них преобладают изделия из кости (19 
против восьми бронзовых предметов). в курга-
нах Посулья найдено не менее 20 таких распре-
делителей VII—VI вв. до н. э. (Старшая Моги-
ла, курганы 470 Аксютинцы, № 478 волковцы, 
№ 2 Поповка и др. (рис. 6, 20—22).

в остальных областях лесостепной Украины 
находки пронизей типа 3 встречаются значи-
тельно реже: Поворсклье (поселение Пожарная 
Балка), бассейн Северского Донца (Люботинс-
кое городище) и Киевщина (курган у с. Иван-
ковичи) (рис. 6, 18, 19).

рис. 5. Геометрические пронизи первой группы: тип 2: 1 — курган 23 Скоробор; 2 — курган 10 Нартан; 3 — 
курган 17 Нартан; 4 — Фаскау; 5, 6 — гробница 1 Репяховатой Могилы; 7, 8 — Яснозорье, курган 6 погребе-
ние 1; тип 4: 9 — погребение 163 володимирского могильника; 10—12 — Говердовский 1 курган; 13 — Хо-
доров, курган 423; 14 — курган 13 Нартан; 15 — курган 467 Аксютинцы; 16 — курган 469 Аксютинцы (по: 
Галанина, 1977; Батчаев, 1985; Ильинская, Мозолевский, Тереножкин, 1980; Шрамко, 1994; Мошинский, 
2006; Эрлих, Нехаев, 2011)
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Курганы 3, 7 Краснознаменского могильни-
ка, а также курган 29 Келермеса и Ульский 
курган 1910 г. датируются исследователями 
второй половиной VII в. до н. э. [Галанина, 
1999, c. 64; Петренко, 2006, c. 112, 114]. что 
касается курганов 23 и 24 Нартана, то первый 
из них, вероятно, относится к началу — первой 
половине VI в. до н. э., а второй — к 550/530—
480 гг. до н. э. [Махортых, 1991, c. 78, 79; Алек-
сеев, 2003, c. 107].

в Днепровском лесостепном Поднепровье 
наиболее архаичные пронизи типа 3 из досто-
верных комплексов датируются, скорее все-
го, в рамках «раннего» VI в. до н. э. (Старшая 
Могила, Иванковичи) [Ильинская, 1968; Cко-
рый, Cолтыс, Белан, 2001, c. 134—135]. Хро-
нологически к ним примыкают захоронения с 

пронизями типа 3 из курганов 470 Аксютинцы 
и возможно № 2 Поповка, относящиеся к нача-
лу — первой половине VI в. до н. э. [Ильинс-
кая, 1968, c. 69; Галанина, 1977, c. 38].

И замыкает группу памятников с находками 
рассматриваемых пронизей — курган 478 вол-
ковцы, датирующийся в пределах середины — 
второй половины VI в. до н. э. 1 [Ильинская, 
1968, c. 73; Алексеев, 2003; Могилов, Диденко, 
2009].

К типу 4 относятся бронзовые пронизи с 
четырьмя боковыми отверстиями, приближа-

1. Отдельные находки пронизей типа 3 на террито-
рии Посулья (курган 1 Аксютинцы (1886 г.) связыва-
ются с комплексами V в. до н. э. [Ильинская, 1968, 
табл. 17, 12].

рис. 6. Геометрические пронизи первой группы, тип 3: красное Знамя: 1—4 — курган 3; 5 — курган 7; 6 — 
Ульский курган 1910 г.; 7—10 — курган 29 Келермес; Нартан: 11 — курган 23; 12 — курган 24; 13 — кур-
ган 2 Поповка; 14 — Поповка; 15—17 — Роменский уезд; 18 — Люботинское городище; 19 — Иванковичи; 
20 — курган 470 Аксютинцы; 21,  22 — волковцы 478 (по: Батчаев, 1985; Галанина, 1997; Шрамко, 1998; 
Петренко, 2006; Могилов, 2008; Эрлих, Нехаев, 2011; Білан, Солтис, 2014)
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ющиеся по форме к конусу, имеющие заост-
ренную вершину и треугольное вертикальное 
сечение (рис. 5, 9—16). Их размеры составляют 
1,1—2,6 × 1—1,8 см. На юге восточной Европы 
обнаружено 22 таких находки.

Основная часть распределителей типа 4 вы-
явлена на Северо-западном Кавказе (14 экзем-
пляров или 87 % от общего числа известных на-
ходок): курган 1 у хут. Говердовского (кони 2, 
12—14), а также погребения 101 и 163 влади-
мировского могильника близ г. Новороссийска 
(рис. 5, 9—12).

в Центральном Предкавказье, по меньшей 
мере, две такие находки происходят из курга-
на 13 Нартана и кургана 13 могильника Но-
возаведенное II (рис. 5, 14) [Петренко, Маслов, 
Канторович, 2000, c. 245].

Пронизи рассматриваемого типа встречены 
также в раннескифских памятниках лесостеп-
ного Днепровского Правобережья (курган 423 у 
с. Ходоров) и Левобережья (курганы 467 и 469 
у с. Аксютинцы) (рис. 5, 13, 15, 16).

С этим типом сближаются и две конические 
пряжки-пронизи из кургана 38 у с. Гуляй-Го-
род [Могилов, 2008, рис. 128, 15, 15а].

в.Р. Эрлих и А.А. Нехаев соотносят по вре-
мени Говердовский курган 1 с младшей груп-
пой келермесских курганов, раскопанных 
Д.Г. Шульцем, которые, в свою очередь, на ос-
новании близости к кургану 16 могильника Но-
возаведенное II, содержащего несколько фраг-
ментов восточно-греческих сосудов, датируются 
временем, близким к рубежу VII — VI вв. до 
н. э. 1 [Эрлих, Нехаев, 2011, c. 140].

Новозаведенский курган 13, вероятно, отно-
сится к концу VII и / или первым десятилетиям 
VI вв. до н. э., поскольку его вещевой комплекс 
составляет единый хронологический пласт с 
комплексами Новозаведенских курганов 7, 14 
и 16, а также обнаруживает определенные па-
раллели с инвентарем кургана 467 в Посулье 
по выявленным там бронзовым конусовидным 
пронизям и изображениям в скифском звери-
ном стиле 2 [Петренко, Маслов, Канторович, 
2000, c. 239—243].

1. Обнаружение в Говердовском 1 кургане ряда на-
ходок, в том числе и навершия, увенчанного фигур-
кой оленя на конической прорезной втулке, находя-
щих близкие параллели в кургане 3, погребении 1 
у с. Гладковщина в Левобережной Приднепровской 
террасовой лесостепи [Григорьев, Скорый, 2012, 
рис. 8] может свидетельствовать о том, что верхней 
хронологической границей этого памятника являет-
ся «ранний» VI в. до н. э.
2. Происходящий из кургана 467 у с. Аксютинцы на-
бор наконечников стрел, включающий трехлопаст-
ные экземпляры с головками вытянутой треугольной 
формы и шипом, а также башневидных очертаний 
(рис. 4, 14—18) [Галанина, 1977, табл. 18, 14, 18] на-
ходит аналогии в погребении 15/1914 Ольвийского 
некрополя [Скуднова, 1988, с. 158, кат. 243], датиро-
ванном второй половиной VI в. до н. э.

О довольно молодой хронологической по-
зиции пронизей типа 4, относящихся к числу 
местных восточноевропейских разновидностей 
этой категории конского снаряжения, свиде-
тельствуют и их находки в памятниках лесо-
степного Поднепровья, где на основании вы-
явленных вместе с ними колчанных наборов 
и предметов конской узды они датируются в 
рамках начала — первой половины VI в. до 
н. э. (курган 469 у с. Аксютинцы) или же се-
редины — второй половины VI в. до н. э. (кур-
ган 467 у с. Аксютинцы). Эта дата подтверж-
дается находками двух бронзовых пронизей 
близкой формы в кургане 38 середины VI в. до 
н. э. у с. Гуляй-Город в бассейна Тясмина [Иль-
инская, 1975; Гречко, 2016].
Тип 5 образуют бронзовые пронизи на широ-

ком цилиндрическом основании с четырьмя — 
пятью отверстиями, верхним плоским или, 
реже, слегка выпуклым округлым щитком, вы-
ступающим за края основания.

высота распределителей типа 5 варьирует 
от 1,1 до 2, а диаметр составляет 1,8—3,9 см.

всего известно 27 таких находок. На Север-
ном Кавказе найдены 16 экземпляров, глав-
ным образом в Ульском некрополе (курганы 2/
1898 г., 1/1909 г., 10/1982 г.), а также Фаскау и 
верхней Рутхе 3 (рис. 8, 6—10, 12, 13).

в лесостепной Украине рассматриваемые 
пронизи получили распространение в Днеп-
ровском лесостепном Левобережье, и, особенно, 
в Посулье (всего 11 экз.): курган 477 у с. вол-
ковцы, Шумейко, курган 18 погребение 1 Ма-
чухского могильника (рис. 8, 11) [Могилов, 
2008, c. 68, табл. 128, 18, 19].

3. С рассматриваемыми находками сближаются, и 
пять оригинальных бронзовых пронизей со сдви-
нутым за края основания щитком, орнаментиро-
ванным солярным знаком, из южной гробницы 1 
Краснознаменского кургана относящейся ко второй 
половине VII в. до н. э. (рис. 8, 1—5) [Петренко, 2006, 
табл. 50, 57].

рис. 7. Бронзовые уздечные распределители из ким-
мерийского кургана у пгт Слободзея (по Яровой, Ка-
шуба, Махортых, 2002)
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Основной период бытования пронизей этого 
типа приходится на середину — вторую поло-
вину VI в. до н. э.

завершая рассмотрение «геометрических» 
типов пронизей первой группы следует упо-
мянуть и о двух распределителях, входящих 
в состав уздечного набора коня 2 из кургана 6 
могильника Новозаведенное II [Петренко, 
Маслов, Канторович, 2006, рис. 4, 3,  4]. Они 
изготовлены из железа и имеют выпуклый по-
лусферический щиток, с инкрустацией золотой 
фольгой в виде вытянутых треугольников, рас-
положенных в три ряда по кругу и образующих 
спирально-вихревой орнамент, завершающий-
ся завитком на вершине. Под щитком нахо-
дятся укрепленные на кольцевом основании 
четыре столбика-скобы, образующие овальные 
отверстия с четырех сторон.

По мнению авторов публикации, ближайшие 
аналогии новозаведеннским пронизям (по ма-
териалу, технике исполнения и конфигурации 
орнамента) обнаруживаются среди инвентаря 
кургана 3 могильника Тасмола V, в Централь-
ном Казахстане, что позволяет предполагать 
их восточное происхождение [Петренко, Мас-
лов, Канторович, 2006, c. 399]. Дата кургана 6 
могильника Новозаведенное II определяется 
в пределах VI в. до н. э., точнее второй четвер-
ти — середины этого столетия.

Вторая группа восточноевропейских про-
низей — распределителей представлена экзем-
плярами, имеющими зооморфное оформление 
или зооморфное изображение на щитке 1.

1. Ко второй группе восточноевропейских зооморф-
ных распределителей могут быть отнесены также 

К типу 1 относятся пронизи с окончаниями, 
оформленными в виде изогнутого когтя, клюва 
или схематической птичьей головки. С четырех 
боковых сторон и снизу столбиков имеются ок-
руглые отверстия. На поверхности некоторых 
предметов видны грани подрезов, образовав-
шиеся при изготовлении формы.

всего насчитывается не менее 70 экземпля-
ров, в том числе на Северном Кавказе 52 пред-
мета и в Украинской лесостепи 21 [Могилов, 
2008, c. 68, рис. 129, 1—15; Махортых, 2016, 
c. 179, рис. 7].

Пронизи изготавливались из бронзы и реже 
из серебра 2. Их высота в большинстве случаев 
варьирует от 1,8 до 2,5, а диаметры оснований 
составляют 1—1, 6 см.

пронизи из клыков кабана или их бронзовые имита-
ции (7 экз.), найденные в южной могиле кургана 1 
Краснознаменского могильника, кургане 6 Нартана 
и уздечном наборе из ст. Подгорная Краснодарского 
края [Ложкин, Петренко, 1981, c. 72; Батчаев, 1985, 
табл. 21, 26; Петренко, 2006, c. 77, табл. 47, 18, 26]. 
Еще четыре просверленных клыка кабана, служив-
шие пряжками для перекрестных ремней выявлены 
в кургане 2 (1886 г.) у с. волковцы в Посулье [Иль-
инская, 1968, табл. XXXIV, 14]. Довольно своеобраз-
ными являются и три бронзовые круглые уздечные 
бляшки-пронизки с изображением свернувшегося 
кольцом зверя из кургана 482 у с. Басовка (рис. 11, 
16) [Галанина, 1977, табл. 25, 2].
2. заметным своеобразием отличаются железные 
клювовидные пронизи, найденные на Северо-
западном Кавказе в Ульском кургане 10/1982 г. 
(кони 13—15). Их высота составляет 4,6—6,5, а диа-
метр основания 1,2—1,8 см (рис. 9, 22—24) [Эрлих, 
2015, c. 50, табл. 16, 220; 18, 264, 267, 269].

рис. 8. Бронзовые распределители конской упряжи: 1—5 — южная гробница 1 Краснознаменского кургана; 
6 — Фаскау; 7—10, 13 — Ульский курган 1/1909 г.; 11 — курган 477 волковцы; 12 — верхняя Рутха (по: Га-
ланина, 1997; Петренко, 2006; Мошинский, 2006; Эрлих, 2015)
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в Центральном Предкавказье известно не 
менее 14 экземпляров, выявленных в южной 
гробнице кургана 1 Краснознаменского могиль-
ника (уздечные наборы 4 и 5); Нартановском 
могильнике — курганы 14, 21; раннескифском 
кургане у г. Новопавловска, а также в составе 
уздечного набора, хранящегося в Пятигорс-
ком музее (рис. 9, 1—9). Помимо этого, следует 
упомянуть аналогичные находки из кургана 1 
Моздокского могильника, а также погребения 6 
Султангорского первого могильника [Пиотров-
ский, Иессен, 1940, c. 12, 45; Дударев, Рунич, 
1992, рис. 4, 11]. Еще два распределителя в 
виде литых цилиндриков с четырьмя боковы-
ми отверстиями, завершающиеся клювовидны-
ми выступами происходят из Северной Осетии 
(рис. 7, 26).

На Северо-западном Кавказе бронзовые про-
низи типа 1 являются более многочисленными 
(27 экз.). Они обнаружены в Келермесском мо-
гильнике: к. 2/в (уздечный набор коня 12) и 
кургане 24 (уздечный набор коня 4) [Галанина, 
Алексеев, 1990, рис. 6, 19, 21; Галанина, 1997, 
табл. 22, 279—281; 25, 332—334]. Следует так-
же упомянуть пронизи, завершающиеся клю-
вовидным выступом, найденные в кургане 41 
ур. Клады, а также погребениях 35, 118, 135 
владимировского могильника (рис. 9, 10,  11) 
[Лесков, Эрлих, 1999, рис. 39, 3—6].

в Приднепровской лесостепи рассматривае-
мые пронизи встречаются не так часто как на 

Северном Кавказе. Большая часть этих нахо-
док (11 экз.) связывается с двумя захоронени-
ями открытыми в курганах Шумейковском 
(Посулье) и № 38 у с. Гуляй-Город (бассейн Тя-
мина) (рис. 9, 17—21).

Как дальнейшее развитие типа 1, вероят-
но, можно рассматривать девять зооморфных 
пронизей с территории Посулья, которые, по 
всей вероятности, являются хронологически 
более молодыми. Это пронизи с длинным, тон-
ким, вытянутым или же загнутым почти под 
прямым углом «клювом» и биконическим ос-
нованием (Аксютинцы, курган 466, волковцы, 
курган 478, Шумейко и др.) (рис. 4, 2; 9, 25) 
[Галанина, 1977, табл. 18, 2; 23, 30; Могилов, 
2008, рис. 129, 16—21].  Эти находки свиде-
тельствуют, что клювовидно-когтевидные рас-
пределители не только довольно длительное 
время бытовали на территории Днепровского 
лесостепного Левобережья, в том числе и на 
протяжении значительной части VI в. до н. э., 
но и получили там свое дальнейшее развитие в 
виде новых форм.

Бронзовые пронизи типа 1, встреченные как 
в старших (к. 2/в), так и младших комплексах 
(курган 24) Келермесского некрополя, а также 
некоторых могильниках местного кавказского 
населения, укладываются в хронологические 
рамки второй половины VII — первой полови-
ны VI вв. до н. э. [Дударев, Рунич, 1992; Козен-
кова, 1995; Галанина, 1997, c. 128]. Эта дата 

рис. 9. зооморфные пронизи второй группы: тип 1: 1—7 — южная гробница Краснознаменского кургана 1; 
8 — курган 21 Нартан; 9 — курган 14 Нартан; 10 — погребение 118 володимирского могильника; 11 — пог-
ребение 135 володимирского могильника; 12 — курган 2/в Келермес; 13 — Новопавловск; 14, 15 — Пяти-
горский музей; 16 — Роменский уезд; 17—19 — курган 38 Гуляй-Город; 20,  21,  25 — Шумейко; 22—24 — 
Ульский курган 10/1982 г.; 26 — верхняя Рутха; тип 2: 27—30 — курган 24 Келермес; 31, 32 — курган 3 
или 4/Ш Келермес; 33 — Переведив; 34 — Роменский уезд; 35 — курган 38 Гуляй-Город; 36 — захарейкова 
Могила (по: Батчаев, 1985; Галанина, 1997; Петренко, 2006; Мошинский, 2006; Могилов, 2008; Бандрівсь-
кий, 2010)
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согласуется с датировкой, предложенной для 
южной могилы кургана 1 Краснознаменско-
го могильника, вторая половина VII в. до н. э. 
[Петренко, 2006, c. 112].

Железные клювовидные пронизи, найден-
ные в Ульском кургане 10/1982 г. принадлежат 
к числу наиболее молодых разновидностей это-
го типа зооморфных распределителей на тер-
ритории Предкавказья и относятся ко второй 
половине VI в. до н. э. [Эрлих, 2015].

в Украинской лесостепи пронизи типа 1, 
преимущественно, датируются в рамках VI в. 
до н. э. (курганы 3 Аксютинцы (1886 г.), № 38 
Гуляй-Город, Шумейко, № 478 волковцы), что 
противоречит заключению в.Р. Эрлиха о том, 
что бытование клювовидных пронизей на этой 
территории прекращается в VI в. до н. э. [Эр-
лих, 2010, c. 89].

Особого внимания заслуживают находки 
бронзовых распределителей типа 1 в восточных 
районах Евразии, например, западном Казах-
стане — курганы 3—5, 9 могильника Бесоба 
[Кадырбаев, 1984, рис. 1, 2; Кузнецова, Кар-
манкулов 1993, рис. 3, 7, 10]. Следует отметить, 
что эти предметы не имеют там местных исто-
ков, впрочем, как и выявленные вместе с ними 
пронизи, оформленные в виде конской головки 
[Мамедов, 2011, рис. 2, 7, 8, 19, 20]. Распростра-
нение этих уздечных пронизей в восточном 
направлении следует рассматривать в русле 
западного вектора контактов населения Ниж-
него Поволжья и Южного Урала с Северным 
Причерноморьем во второй половине VI — на-
чале V вв. до н. э. [Махортых, 2016а].
Тип 2 зооморфных пронизей представлен 

распределителями, оформленными в виде 
детализированных головок хищной птицы с 
объемным закрученным клювом и рельефно 
обозначенным ртом или восковицей. На ци-
линдрическом основании расположены четыре 
боковых отверстия и одно снизу. высота боль-
шинства находок варьирует в пределах 1,9—
2,5, а диаметр составляет 1,1—1,6 см.

всего на рассматриваемой территории вы-
явлено 38 экземпляров, причем в Украинской 
лесостепи их найдено в два раза больше, чем в 
Предкавказье (26 против 12).

Основным центром распространения прони-
зей этого типа на Северном Кавказе являет-
ся закубанье (12 экз.). Пара таких бронзовых 
распределителей, обтянутых золотой фольгой, 
обнаружена в Келермесских курганах 3 или 
4, раскопанных Д.Г. Шульцем (рис. 9,  31,  32). 
Еще девять близких бронзовых пронизей най-
дены в кургане 24 Келермеса, где они входили 
в состав уздечных наборов коней 5 и 6 (рис. 9, 
27—30). Там же, но среди разрозненных уздеч-
ных принадлежностей, встречены две идентич-
ные пронизи [Галанина, 1997, табл. 25, 339—
341, 347, 381, 382]. Одна аналогичная пронизь 
найдена вне комплекса в могильнике Сукко 
[Эрлих, 2007, рис. 202, 8].

в лесостепном Поднепровье бронзовые и, 
крайне редко, костяные пронизи типа 2 вы-
явлены, в основном, на левом берегу Днепра 
в Посулье (22 экземпляра — Аксютинцы, кур-
ган 53 Ярмолинцы, Поповка, Роменский уезд) 
и Поворсклье (пять экземпляров, курган 1 в 
ур. Лапивщина около с. Михайловка, курган 11 
Мачухи (рис. 9, 34) [Бобринской, 1894, табл. 24, 
7, 16; Бобринской, 1901, табл. 8, 7; Ильинская, 
1968, табл. LIII, 17; Ковпаненко, 1970, рис. 3, 
25; Кулатова, 1998, рис. 2, 5].

в Днепровском лесостепном Правобережье, 
и в частности в бассейне Тясмина, эти распре-
делители встречаются значительно реже. Из-
вестно всего четыре находки: курган 38 Гуляй-
Город, курган 244 близ великого Деренговца, 
захарейкова Могила и курган 344 на Ташлыке 
(рис. 9, 35, 36) [Ильинская, 1975, табл. XIII, 6; 
Ильинская, Мозолевский, Тереножкин, 1980, 
рис. 36, 1; Могилов, 2008, c. 69, 71, рис. 129, 
25—42; 134, 18].

Еще одна бронзовая пронизка в виде загну-
того книзу клюва происходит из западного 
Надбужья (рис. 9, 33).

По мнению Л.К. Галаниной, дату Келермеских 
курганов 3 и 4 в пределах второй половины VII в. 
до н. э. позволяют уточнить выявленные там кол-
чанные наборы, а также довольно многочислен-
ные предметы престижного характера (диадема, 
серебряные зеркало, ритоны), основу которых 
составляют находки импортной торевтики эпохи 
Ашшурбанипала. вместе с тем, целый ряд при-
возных вещей из Келермеса не подается пока что 
более узкой датировке, чем вторая половина VII в. 
до н. э., что нельзя не учитывать при определении 
верхнего хронологического рубежа этой курган-
ной группы [Галанина, 1997, c. 184, 192].

что касается пронизей типа 2, найденных 
в погребальных комплексах лесостепи, то они 
близки по времени северокавказским и, веро-
ятно, датируются в рамках начала — первой 
половины VI в. до н. э.

Пронизи второй группы, относящиеся к 
типу 3, представляют собой костяные или 
бронзовые цилиндрические столбики с двумя 
парами поперечных боковых отверстий, завер-
шающиеся объемными головками различных 
животных. Их шеями служит собственно про-
низь. Среди них выделяется четыре варианта.
Вариант 1 образуют пронизи, увенчанные го-

ловками грифо-баранов; вариант 2 имеет головки 
баранов; вариант 3 украшен головкой животного 
с выступающей вперед тупой мордой; вариант 4 
декорирован головкой хищной птицы.

Наиболее многочисленными являются про-
низи варианта 1 (35 экз.), выявленные на Се-
верном Кавказе (17 экз.), и в лесостепной Ук-
раине (18 экз.). Их размеры составляют 1,8—3 
на 2—2,5 см.

в Предкавказье эти распределители пред-
ставлены находками в к. 1/в (уздечные набо-
ры коней 19, 20 и 22), к. 2/в (уздечные наборы 
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коней 3—5, 11, 14), а также кургане 24 Келер-
месского могильника (рис. 10, 1—6) [Галанина, 
1977, табл. 21, 188, 189; 22, 235—238, 240, 241].

Еще три костяные пронизи, оканчивающие-
ся головками грифо-баранов, найдены в Цен-
тральном Предкавказье: южной гробнице 1 
Краснознаменского кургана и кургане у г. Но-
вопавловска [Петренко, 2006, табл. 48, 62; Кан-
торович, Петренко, Маслов, 2007, рис. 39].

На территории лесостепной Украины, костя-
ные пряжки-пронизи с головкой грифо-барана, 
близкие северокавказским, являются довольно 
редкими и представлены двумя находками на 
поселениях Пожарная Балка в Поворсклье и 
Сокол в западной Подолии (рис. 10, 7, 8).

что касается пронизей из погребальных па-
мятников, то, очевидно, хронологически более 
молодыми по сравнению с упомянутыми выше 
костяными экземплярами являются 16 брон-
зовых пронизей со схематичными изображе-
ниями головок барано-птицы из кургана 407 

у с. Журовка в бассейне Тясмина [Ильинская, 
1975; Канторович, 2010, рис. 18, 15, 16].
Вариант 2 четырехдырчатых распредели-

телей с бараньими головками представлен 
16 находками, пять из которых найдены на 
Северном Кавказе, а 11 — в лесостепном Под-
непровье. Их высота составляет 1,8—2,9, диа-
метр 1,4—1,8 см.

все северокавказские пронизи изготовлены из 
кости (рога) и концентрируются на территории 
закубанья — к. 1/в (уздечные наборы коней 19 и 
20), к. 2/в (уздечный набор коня 1), а также кур-
ган 24 Келермесского некрополя (рис. 10, 9—12) 
[Галанина, Алексеев, 1990, рис. 6, 8; Галанина, 
1997, табл. 21, 169, 170; 22, 232, 233; 24, 378].

что касается лесостепной Украины, то там 
пронизи, украшенные головкой барана, в от-
личие от Северного Кавказа, изготавливались 
из бронзы. всего учтено 11 предметов, которые 
практически поровну распределяются между 
Посульем (курган 10 Поповка, Аксютинцы, Ро-

рис. 10. зооморфные пронизи второй группы, тип 3: ке-
лермес: 1, 3, 4, 6, 9 — курган 2/в; 2, 5, 10, 12 — курган 1/в; 
11 — курган 24; 7 — Сокол; 8 — Пожарная Балка; 13 — 
курган 3 Текливка; 14, 19 — курган 38 Гуляй-Город; 15 — 
Роменский уезд; 16 — захарейкова Могила; 17 — кур-
ган 1 Братишев; 18 — курган 9 Поповка; 20 — курган 7 
Новозаведенное II (по: Галанина, 1997; Андриенко, 2001; 
Петренко, Маслов, Канторович, 2004; Могилов, 2008; Мо-
гилов, Гуцал, 2008; Гуцал, Гуцал, Могилов, 2011)
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менский уезд) и бассейном Тясмина (захарей-
кова Могила, курган 38 Гуляй-Город) (рис. 10, 
14—16) [Ильинская, 1968, табл. LII, 11; Иль-
инская, Мозолевский, Тереножкин, 1980; Мо-
гилов, 2008, рис. 129, 42—48].

Oдна бронзовая пронизь второго варианта 
происходит из западной Подолии (курган 3 у 
с. Текливка) (рис. 10, 13) [Гуцал, Гуцал, Моги-
лов, 2011, рис. 2, 5; Бандрівський, 2010, c. 151].

Основной период бытования вариантов 1 и 
2 третьего типа восточноевропейских зооморф-
ных пронизей приходится на середину — вто-
рую половину VII в. до н. э. для Северного Кав-
каза или первую — начало второй половины 
VI в. до н. э. для лесостепного Поднепровья.
Вариант 3 типа 3 представлен двумя экзем-

плярами с головками животного, имеющего 
тупую морду, небольшие глаза и вертикаль-
но торчащие уши. Определенное сходство эти 
изображения обнаруживают с головой свиньи 
(рис. 10, 20). Эти распределители найдены 
в кургане 7 могильника Новозаведенное II, 
датирующемся в пределах второй половины 
VII — начала VI вв. до н. э. [Петренко, Маслов, 
Канторович, 2004, c. 193, 197, рис. 11, 4]. высо-
та пронизей — около 2,2 см.

Упомянутые выше скульптурные звериные 
головки по трактовке передней части морды 
животного — «пятачок», сходны с зооморфными 
изображениями на некоторых бронзовых на-
вершиях VII—VI вв. до н. э. из закубанья (Май-
коп), Центрального Предкавказья (курган 13 
Нартановского могильника), а также Днеп-
ровского лесостепного Левобережья (рис. 3, 14) 
[Канторович, 2010, c. 208—210, рис. 14].

К варианту 4 относятся пронизи, оформлен-
ные в виде головки хищной птицы. всего из-
вестно 12 находок, среди которых одна проис-
ходит с Северного Кавказа и 11 из лесостепной 
Украины 1. Размеры пронизей этого варианта 
составляют 2—2,4 на 1,5—2 см.

Фрагментированная пронизь из Централь-
ного Предкавказья вырезана из кости в виде 
головки хищной птицы с открытым клювом, в 
котором показан язык, окрашенный в красный 
цвет. Она выявлена в заполнении южной мо-
гилы 1 Краснознаменского кургана и датиру-
ется второй половиной VII в. до н. э. [Петренко, 
2006, табл. 48, 61].

в отличие от нее, находки с территории Ук-
раины изготовлены из бронзы. Как правило, 
птичьи головки у них изображались с сильно 
загнутым клювом и глазами, переданными вы-
пуклым или углубленным кружком. Они обна-
ружены в Посулье (курган 9 Поповка), бассей-

1. Оригинальную самостоятельную разновидность 
бронзовых пронизей, напоминающих головку хищ-
ной птицы с большим загнутым четырехгранным 
клювом и глазами показанными в виде двух вы-
пуклых шишечек, образуют три распределителя из 
кургана Шумейко [Іллінська, 1961, рис. 13, 16; Мо-
гилов, 2008, рис. 130, 1—3].

не Тясмина (курганы 38 Гуляй-Город и № 344 
Ташлык), а также на территории западной 
Украины (курган 1 Братишев, Городница) 2 
(рис. 10, 17—19) [Могилов, 2008, рис. 130, 4—9; 
Бандрівский, 2010, рис. 2, 2, 3]. На основании 
сопровождающего погребального инвентаря 
эти предметы следует датировать в рамках 
первой половины — середины VI в. до н. э.
Тип 4 пронизей второй группы объединяет кос-

тяные и бронзовые распределители, декориро-
ванные сверху различными зооморфными плос-
корельефными изображениями. Представлены 
они семью вариантами, три из которых связаны 
с территорией Северного Кавказа (№ 1—3), а че-
тыре — лесостепного Поднепровья (№ 4—7).
Вариант 1 образуют костяные цилиндричес-

кие четырехдырчатые пронизи, украшенные 
фигуркой свернувшегося хищника кошачьей 
породы. Он насчитывает девять экземпля-
ров из кургана 2/в (уздечный набор коня 7) и 
кургана 24 Келермеса (рис. 11, 5—9) [Гала-
нина, Алексеев, 1990, рис. 6; Галанина, 1997, 
табл. 24, 374—377]. Еще три близких экземп-
ляра происходят из кургана 16 Новозаведенно-
го ІІ могильника в Центральном Предкавказье 
(рис. 11, 10) [Петренко, Маслов, Канторович, 
2000, рис. 3, 4, 5, 8]. Их размеры: высота 1,5—2, 
длина щитков 1,8—2,4 см.

верхней датой бытования пронизей этого 
варианта считается время, близкое к рубежу 
VII — VI вв. до н. э.
Вариант 2 включает костяные четырехдыр-

чатые распределители с вырезанной мордой 
копытного животного с загнутым вперед рогом, 
стилизованным наподобие птичьей головки 
(7 экз.): к. 1/в (наборы коней 19—21) и к. 2/в 
Келермесского могильника (рис. 11, 1—4) [Га-
ланина, 1997, табл. 21, 174—177, 183,  184]. 
высота пронизей варьирует от 1,6—1,7 до 1,9—
2 см. Пронизи варианта 2 были встречены в тех 
же Келермесских комплексах, что и костяные 
распределители, украшенные изображениями 
головок баранов и грифо-баранов (тип 3, вари-
анты 1 и 2), поэтому их можно датировать од-
ним и тем же временем.
Вариант 3 составляют бронзовые пятидыр-

чатые пронизи с изображением головы хищной 
птицы и дополнительным зооморфным изобра-
жением на затылке. К нему относятся три брон-
зовых пронизи, найденные в кургане 24 Ке-
лермеса, Ульском кургане 2/1909 г. и кургане 
раннескифского времени у с. Новозаведенное 3 

2. Костяная пронизка, предположительно оформ-
ленная в виде головки хищной птицы, происходит 
из Люботинского городища на Харьковщине [Моги-
лов, 2008, рис. 134, 17].
3. Следует также упомянуть три бронзовые петельча-
тые бляшки со щитком в виде плоскорельефной головы 
хищной птицы с дополнительной звериной головкой на 
затылке из Ульского кургана 1/1910 г., которые сбли-
жаются с рассматриваемыми зооморфными пронизями 
варианта 3 [Галанина, 1999, c. 64, рис. 1, 11].
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(рис. 11, 11—13) [Галанина, 1997, табл. 24, 380; 
Кореняко, 2001, рис. 4, 2; Эрлих, 2015, табл. 9, 
162]. Их размеры — высота 1,4—1,5, длина 
щитка 1,8—2,05 см.

Курган 24 Келермеса, вероятно, следует да-
тировать «поздним» VII и / или ранним VI вв. 
до н. э., а комплекс материалов из Ульского 

кургана 2/1909 г. — позднеархаическим време-
нем [Галанина, 1999, c. 64; Эрлих, 2015, c. 50, 
57].

К варианту 4 относится костяная пронизь, 
декорированная плоскорельефным изображе-
нием головки грифо-барана с крупным глазом 
и сильно загнутым клювом. Происходит она 

рис. 11. зооморфные пронизи второй группы, тип 4: келермес: 1—4 — курган 1/в; 5, 6 — курган 2/в; 7—9, 
12 — курган 24; 10 — курган 16 Новозаведенное II; 11 — курган 1975 г. Новозаведенное; 13 — Ульский кур-
ган 2/1909 г.; 14, 15 — Старшая Могила; 16 — курган 482 Басовка; 17, 18 — Будки; 19 — Роменский уезд; 20, 
21 — курган Будки (по: Ильинская, 1968; Галанина, 1977; 1997; Кореняко, 2001; Могилов, 2008)
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из погребения в кургане 211 на р. Тенетинке 
(бассейн Тясмина), которое датируется не поз-
днее второй половины — конца VII в. до н. э. 
[Бобринской, 1894, табл. 4, 2; Ильинская, 1975, 
c. 160, табл. 30, 15].
Вариант 5 включает бронзовые пронизи, 

верхний щиток которых украшен изображени-
ем лежащего копытного животного (лошади?) с 
подогнутыми ногами и повернутой назад голо-
вой. восемь экземпляров таких пронизей про-
исходят из кургана Старшая Могила, вероятно, 
датирующегося, «ранним» VI в. до н. э. (рис. 11, 
14, 15) [Ильинcкая, 1968].
Вариант 6 включает бронзовые и значи-

тельно реже костяные пронизи с изображе-
нием головки коня с узкой длинной мордой и 
вытянутыми ушами. Из 13 предметов девять 
происходят с Посулья: курган 4 погребение 1 
волковцы, Шумейко, курган 10 Поповка, Ро-
менский уезд, Будки (рис. 11, 17—19).

Еще три аналогичных находки известны из 
бассейна Тясмина (могильник у с. Гуляй-Го-
род — курганы 38, 48, 319) и одна с Киевщи-
ны — Ржищев [Іллінська, 1961, рис. 13, 2—6; 
Могилов, 2008, рис. 128, 26—38; 135, 4].

Размеры пронизей составляют 2,3—3 на 1—
1,7 см.

Основной период бытования распредели-
телей этого варианта охватывает VI в. до н. э. 
[Гречко, 2016, c. 53, 54]. Следует также отметить 
находки близких пронизей на Средней волге 
и западном Казахстане (курган 3 могильника 
Бесоба, погребение 2 Убеевского могильника), 
где они датируются концом VI — началом V вв. 
до н. э. [чижевский, 2008, c. 149, рис. 28, 22; 
Мамедов, 2011, рис. 2, 19, 20].
Вариант 7 включает костяные пронизки в 

виде головы хищника с оскаленной пастью 1. 
Пять таких распределителей происходят из 
кургана около с. Будки в Посулье (рис. 11, 20, 
21). Их размеры 2,9—3,7 на 1,4—1,7 см [Моги-
лов, 2008, рис. 135, 5—7]. Дата — конец VI в. до 
н. э. [Ильинская, 1968, c. 74]

Проделанный выше анализ позволил прий-
ти к следующим выводам.

Находки металлических и костяных распре-
делителей конской сбруи на территории Север-
ного Кавказа концентрируются главным обра-
зом в западном и Центральном Предкавказье, 
а в Украинской лесостепи — в бассейне р. Тяс-
мин и, особенно, в Посулье.

Среди них выделяются две основные группы, 
насчитывающие, в целом, около 500 находок. 
Они представлены гладкими экземплярами 
геометрической формы и пронизями, имеющи-
ми зооморфное оформление. Эти находки при-
близительно поровну распределяются между 

1. А.Д. Могилов некорректно датирует эти находки 
келермесским временем и интерпретирует в качест-
ве изображения припавшего на лапы медведя [Мо-
гилов, 2008, с. 71].

Предкавказьем и лесостепным Поднепровьем, 
хотя и с некоторым преобладанием геометри-
ческих образцов на обеих территориях.

Наибольшее распространение на юге восточ-
ной Европы получили цилиндрические прони-
зи типа 1 первой группы (122 экз.). Основной 
областью их распространения на Северном 
Кавказе является Центральное Предкавказье 
(87 %), а в Украинской лесостепи — Посулье 
(78 %). При этом в Предкавказье они в основ-
ном изготавливались из бронзы, а в лесостеп-
ном Поднепровье из кости.

Пронизи на широком цилиндрическом осно-
вании, завершающиеся округлым щитком, вы-
ступающим за края основания (группа 1 тип 5), 
образуют позднейшую разновидность геомет-
рических пронизей на юге восточной Европы, 
основной период бытования которых приходит-
ся на вторую половину VI в. до н. э.

Юг восточной Европы является главным 
центром распространения разнообразно офор-
мленных «зооморфных» пронизей VII—VI вв. 
до н. э. на обширных просторах Евразии, отку-
да они проникали на соседние и более отдален-
ные территории.

Северному Кавказу принадлежит приоритет 
в распространении «простых» клювовидно-ког-
тевидных пронизей (тип 1 группа 2) в VII в. 
до н. э. (71 %), тогда на лесостепную Украину 
приходится 29 % находок этого типа, причем 
датируются они там, главным образом, VI в. до  
н. э.

Лесостепное Поднепровье является базовой 
областью использования на юге восточной Ев-
ропы пронизей, оформленных в виде детализи-
рованных головок хищной птицы с закручен-
ным клювом и рельефной восковицей (тип 2 
группа 2). здесь сосредоточено 68 % распре-
делителей этого типа, а также соответственно 
69 % и 92 % вариантов 2 и 3 пронизей типа 3 
второй группы, украшенных головками бара-
нов и птиц.

Среди рассматриваемых находок регио-
нальная специфика в наибольшей степени 
проявляется в распространении пронизей, 
декорированных различными зооморфными 
плоскорельефными изображениями. Так, рас-
пределители, украшенные фигуркой свернув-
шегося кошачьего хищника, мордой копыт-
ного животного с загнутым вперед рогом или 
изображением головы хищной птицы с допол-
нительным зооморфным изображением, полу-
чили распространение на Северном Кавказе. 
Изделия с изображениями фигурки лежащей 
лошади, а также конской головки были наибо-
лее популярны на территории лесостепного 
Поднепровья.

Основной период бытования распределите-
лей перекрестных ремней на Северном Кавказе 
приходится на вторую половину VII — ранний 
VI вв. до н. э., а в лесостепной Украине — на 
VI в. до н. э.
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С.В. Махортих

ПРОНИЗКИ ДЛЯ ПЕРЕхРЕСНИх  
РЕМЕНІВ КІНСьКОї ЗбРуї  

НА ПІВДНІ СхІДНОї ЄВРОПИ  
у vii—vi ст. до н. е.

У статті розглядаються металеві та кістяні пряж-
ки-пронизки різних типів, які використовувалися 
для фіксації перехресних ременів кінської збруї, що 
побутували на території півдня Східної європи у 
VII—VI ст. до н. е. Серед цих пряжок можна виділи-

ти дві основні групи, що налічують близько 500 пред-
метів; ці групи відповідно представлені гладкими 
пряжками геометричної форми та пронизками, що 
мають зооморфне оформлення. Головними ареала-
ми розповсюдження цих пронизок на Північному 
Кавказі є західне та Центральне Передкавказзя, а у 
контексті українського лісостепу — басейн р. Тясмин 
і, зокрема, Посулля. Найбільше поширення на пів-
дні Східної європи отримали циліндричні пронизки 
типу 1 групи 1 (122 екз.). Основним ареалом їх роз-
повсюдження на Північному Кавказі є Центральне 
Передкавказзя (87 %), тоді як на території Українсь-
кого лісостепу їх основним ареалом виступає По-
сулля (78 %). При цьому у Передкавказзі пронизки 
здебільшого виготовлялися із бронзи, а у лесостепо-
вому Подніпров’ї — із кістки. Південь Східної європи 
є основним центром побутування різноманітно офор-
млених «зооморфних» пронизок VII—VI ст. до н. е. на 
великих просторах євразії, звідки вони проникали 
на сусідні і більш віддалені території. Основний пе-
ріод використання «геометричних» і «зооморфних» 
пронизок на Північному Кавказі припадає на другу 
половину VII — початок VI ст. до н. е., а у лісостепо-
вій Україні на VI ст. до н. е.

Ключові слова: спорядження коня, Північний 
Кавказ, лісостепова Україна, VII—VI ст. до н. е.
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harnEss fittings in  
thE sOuth Of EastErn EurOPE  

in 7th—6th cEnturiEs bc
The article is devoted to the analysis of different 

types of metal and bone harness fittings of 7th—6th cen-
turies BC which were found in the south of Eastern 
Europe. Among those fittings two major groups could 
be distinguished: plain fittings of various geometric 
shapes and fittings with zoomorphic decorations. To-
gether, both groups are constituted by almost 500 ar-
tifacts. The main area of distribution of fittings in the 
Northern Caucasus is the Central and Western Cis-
caucasia, whereas in the Ukrainian forest-steppe area 
they were mostly distributed in the Tyasmin river and, 
especially, the Sula river basins. The cylindrical har-
ness fittings of the first type from the group 1 were the 
most widespread ones in the south of Eastern Europe 
(122 items). The main area of their distribution in the 
Northern Caucasus was the Central Ciscaucasia (87 %), 
whereas in the Ukrainian forest-steppe area they were 
mostly distributed in the Sula river basin (78 %). The 
Caucasian objects are mostly made of bronze, while the 
Ukrainian ones were usually made of bone. The south 
of Eastern Europe was the major center of manufactur-
ing of diverse decorated «zoomorphic» harness fittings 
of 7th—6th centuries BC in the vast territories of Eura-
sia. From this area, those zoomorphic harness fittings 
expanded both to neighboring and to more distant ar-
eas. The main period of existence of «geometric» and 
«zoomorphic» harness fittings in the Northern Cauca-
sus was the second half of the 7th — the beginning of 
the 6th centuries BC, while in the forest-steppe Ukraine 
it was the 6th century BC.

keywords: horse harness, Northern Caucasus, for-
est-steppe Ukraine, 7th—6th centuries BC.
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