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РАННЕСКИФСКОГО ВРЕМЕНИ  

В МОГИЛьНИКЕ СКОРОбОР

В  статье  представлены  результаты  работ 
2016 г. на крупнейшем курганном некрополе Бель-
ского  городища — могильнике Скоробор. В центре 
внимания — погребальный комплекс представите-
лей местной  знати,  содержавший редкий для Ле-
вобережной  лесостепи  набор  золотых  украшений 
раннескифского времени.
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Урочище Скоробор, расположенное к запа-
ду от Бельского городища известно как место 
многочисленных захоронений местного насе-
ления. Могильник формировался на протяже-
нии нескольких столетий, начиная с VII в. до 
н. э. [Шрамко, 1994, c. 123; Махортых, 2009, 
c. 268—269]. Он представляет собой огромный 
курганный некрополь, занимавший площадь 
около 1000 га.

Первые 10 курганов здесь были раскопаны в 
1906 г. в.А. Городцовым [Городцов, 1906 с. 127]. 
Более двадцати исследованы Б.А. Шрамко 
в 1960—70-е гг. [Шрамко, 1994, c. 102—126]. 
Два кургана были раскопаны нами в 2013 г. 
[Шрамко, задников, 2014], один — на границе 
урочищ Скоробор и Марченки в 2014 г. [Шрам-
ко, задников, 2015, c. 56—67] 1.

Среди захоронений двух хронологических 
периодов (VII—VI и V—IV вв. до н. э.) выделя-

1. По мнению Б.А. Шрамко, группы курганов, рас-
положенные в уроч. Скоробор, Марченки, Осняги 
и Саранчево Поле в древности представляли собой 
единый могильник [Шрамко, 1987, с. 141].

ются погребения представителей местной зна-
ти. На принадлежность к высшей социальной 
группе общества кроме иных признаков указы-
вали ценные предметы в составе погребального 
инвентаря, среди которых встречены и золотые. 
Однако не потревоженные грабителями кур-
ганы встречаются крайне редко. Практически 
все из них были ограблены в древности, мно-
гие имели следы нескольких проникновений, в 
том числе в сравнительно недавнем прошлом. 
в связи с этим важен каждый новый комплекс, 
позволяющий получить дополнительную ин-
формацию об особенностях погребального об-
ряда и набора сопровождающего инвентаря 
в захоронениях представителей социальной 
группы, занимающей важное положение в об-
ществе.

Именно таким и оказалось открытое нами 2 
в 2016 г. погребение в небольшом кургане, рас-
положенном в центральной части могильника 
Скоробор (рис. 1).

К моменту раскопок курган был слабо заме-
тен на линии горизонта, имел диаметр 24 м. 
Размеры же древней насыпи (около 14 м) были 
более скромными. вероятно, небольшой была 
и ее высота. Однако можно предположить, что 
еще в середине прошлого столетия курганное 
возвышение довольно хорошо читалось на 
фоне окружающего рельефа, так как было ис-
пользовано в годы второй мировой войны для 
обустройства в насыпи кургана огневой точки. 
Так, в четырех метрах к югу от репера, в поле 

2. Раскопки проведены Скифской археологической 
экспедицией Харьковского национального универ-
ситета имени в.Н.Каразина при участии сотрудни-
ков Историко-культурного заповедника «Бельск» в 
июле 2016 г.© И.Б. ШРАМКО, 2017



Шрамко и.Б. Новый погребальный комплекс раннескифского времени в могильнике Скоробор

369ISSN 2227-4952. Археологія і давня історія України, 2017, вип. 2 (23)

первоначальной насыпи, на глубине 1 м было 
обнаружено скопление винтовочных патронов.

в нескольких контрольных бровках фикси-
ровались границы первоначальной насыпи 
кургана, нижняя часть материкового выкида, 
разрез погребальной камеры, а также остатки 
деревянного перекрытия, нарушение целос-
тности которого указывало на возможность 
ограбления кургана в древности. Следов вто-
ричного проникновения грабителей в могилу 
замечено не было, что давало надежду на не-
значительные повреждения комплекса и сме-
щения со своих мест лишь небольшой части 
предметов, оставленных при захоронении.

ПОГРЕбАЛьНОЕ СООРужЕНИЕ
Конструкция могилы не отличалась слож-

ностью. Погребальная яма оказалась отно-
сительно неглубокой, имела прямоугольную 
форму, была впущена в материк с уровня древ-
него горизонта на глубину 1,15 м. От уровня 
реперной отметки дно ямы фиксировалось на 
глубине 1,35 м. Длинной осью она была ориен-
тирована по линии Св—Юз, имела внешние 
размеры 2,80 × 3,40 м.

На расстоянии 0,4 м от стен могильной ямы 
был сооружен срубный деревянный склеп пря-
моугольной формы, размером 2,4 × 2,95 м.

в некоторых местах хорошо прослеживались 
контуры древесного тлена от его стен, повторя-
ющие форму могилы. Дерево было использова-
но и для вымостки дна погребальной камеры. 
Судя по древесному тлену, оно было выслано 
цельными дубовыми досками, длиной 2,1, ши-
риной около 0,4 м, опиравшимися на подквад-
ратные в сечении обтесанные бревна, уложен-

рис. 1. Месторасположение кургана 1/2016 в 
уроч. Скоробор; сплошные горизонтали проведены 
через 10 ; Балтийская система высот
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ные в подготовленные для них канавки. Две 
параллельно расположенные канавки глуби-
ной 0,05 м, были прослежены вдоль северной и 
южной стен склепа (рис. 3).

Погребения архаического периода с подоб-
ным устройством погребальных камер С.в. Ма-
хортых рассматривает как деревянные гробни-
цы или срубы, размещенные в грунтовых ямах. 
Такие сооружения не имели опорных верти-
кальных столбов. Гробница обычно располага-
лась в центре могильной ямы [Махортых, 2013, 
c. 240—242].

После совершения захоронения яму перекры-
ли уложенными перпендикулярно в два ряда 
деревянными плахами, со временем просевши-
ми в могилу. Бревна имели длину 3,3—3,8, ши-
рину — 0,2—0,4 м на разных участках. Остат-

ки деревянного перекрытия прослежены лишь 
в южной части могилы. в северной и централь-
ной — накатник из бревен был пробит граби-
телями и не сохранился. Несмотря, на плохую 
сохранность древесины и нарушение целост-
ности конструкции можно уверенно говорить о 
том, что перекрытие было довольно прочным. 
Подобный принцип устройства перекрытия 
был прослежен нами и в другом кургане VII в. 
до н. э., расположенном на этом же курганном 
поле, в 300—400 м к западу от исследованного 
в этом году погребального комплекса [Шрамко, 
задников, 2014, c. 39].

Проанализировав материалы почти трех 
десятков курганов в некрополе Скоробор, 
Б.А. Шрамко также отмечал, что отличитель-
ной чертой ранних погребальных сооружений 

рис. 3.Общий план и разрез погребения: 1 — лепная кружка; 2 — золотые украшения; 3 — зубы человека; 
4 — органические останки; 5 — железный нож; 6 — золотая бляшка; 7 — лепная чашечка; 8 — бронзовый 
наконечник стрелы; 9 — бронзовая пряжка-пронизь; 10 — скопление бус; 11 — лепной горшок; 12 — глиня-
ное пряслице; 13, 14 — лепные миски
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(VII—VI вв. до н. э.) кроме простых ям, пере-
крытых деревянным накатником следует счи-
тать использование «деревянных склепов с 
вертикальной и горизонтальной облицовкой, 
реже со срубом», а также остатки деревянного 
пола (в 7 из 11 курганов), «который в четырех 
случаях опирался на уложенные в канавки 
брусья» [Шрамко, 1994, c. 123]. Справедливо 
полагая, что ориентировка погребенных сов-
падала с направлением длинной оси могилы, 
исследователь предположил также, что боль-
шинство захоронений было ориентировано 
по линии С—Ю с небольшим отклонением к 
Св—Юз. Склепы, сооруженные по такому же 
принципу, ориентированные по линии Св—
Юз были открыты и при раскопках курганов 
архаического периода в уроч. Перемирки [Ку-
латова, Супруненко, 2010, c. 13]. в целом, уста-
новлено, что в архаический период в бассейне 
ворсклы юго-западная ориентировка, наряду с 
юго-восточной была определяющей [Махортых, 
2013, c. 250]. Не случайно именно у юго-запад-
ной стенки склепа, на краю дощатого помоста, 
в месте вероятного расположения черепа нами 
были найдены два зуба человека.

Таким образом, наблюдается сходство в уст-
ройстве погребальных конструкций, ориенти-
ровке погребальных камер, возможной ориен-
тировке погребенных.

Центральная часть погребальной камеры 
была заполнена черноземом, смешанным с суг-
линком. в северо-западном углу склепа фикси-
ровалось четкое черное пятно грабительского 
лаза. Промежуток между деревянным склепом 
и краями могильной ямы был заполнен более 
светлым и плотным рушенным грунтом (суг-
линком). Нижняя часть камеры также была 
заполнена черноземом, попавшим из насыпи, 
смешанным с глиной и истлевшей древесиной. 
Дно и стены камеры в разных частях перереза-
ли кротовины, в заполнении которых встреча-
лись отдельные предметы из погребения.

ОПИСАНИЕ ПОГРЕбЕНИЯ
в ходе древнего ограбления покойник был 

вытащен на поверхность через узкий лаз, про-
битый в северной части перекрытия, поэтому 
в ходе расчистки погребения не были обнару-
жены человеческие останки. Лишь два зуба, 
найденные в юго-западной части могилы, а 
также украшения от головного убора (рис. 3, 2, 
3) указывали на то, что умерший был уложен 
головой на юго-запад.

Подобный способ ограбления был зафик-
сирован нами ранее в кургане VII в. до н. э. 
№ 2/2013 [Шрамко, задников, 2014, c. 39—40], 
обращали на него внимание и другие исследо-
ватели [Махортых, 2009, c. 269]. Это позволяет 
говорить о некоторой традиции ограбления не-
больших по размерам курганов, сложившейся 
у местного населения в архаический период.

ПОГРЕбАЛьНЫЙ ИНВЕНТАРь
вещи, найденные в кургане, могут быть отне-

сены к нескольким категориям материальной 
культуры: глиняная посуда, предметы воору-
жения, детали конской упряжи, украшения и 
предметы быта. часть из них была оставлена на 
перекрытии, часть — оставлена на дне могилы, 
небольшое количество оказалось в заполнении 
грабительского перекопа. Практически все арте-
факты, найденные в погребальной камере, были 
смещены со своих первоначальных мест, лежали 
в мешаном грунте, в заполнении кротовин.

Тем не менее, для большинства керамичес-
ких форм и украшений мы можем указать кон-
кретное, изначальное место расположения в 
данном погребальном комплексе.

ПРЕДМЕТы, ОСТАвЛЕННыЕ  
НА ПЕРЕКРыТИИ

Глиняная  лепная  миска полусферической 
формы с загнутым внутрь краем и небольшим 
кольцевым поддоном. Была обнаружена на 
глубине 0,80—1,0 м (рис. 4, 3). Миска стояла 
на просевшем перекрытии, истлевшие дере-
вянные плахи фиксировались ниже развала, 
а также перекрывали его. Корпус сосуда раз-
давлен грунтом. Максимальный диаметр туло-
ва — 31,2, диаметр венчика — 29, высота — 9,5, 
глубина чаши миски 7,5, диаметр дна — 9,5, 
высота ножки — 1,5, глубина кольцевого под-
дона — 1,3 см. На ножке имеются следы дли-
тельного использования. На внешней поверх-
ности кольцевого поддона отсутствует лощение, 
заметны царапины и заглаженные участки.

Миски с округлым корпусом и плавно загну-
тым краем бортика, с метрическими параметра-
ми, близкими нашему экземпляру, К.Ю. Пеля-
шенко относит к 3 типу, известному и в курганах 
бассейна ворсклы [Пеляшенко, 2014, c. 39].

Не являются редкостью в раннескифских 
погребениях и миски на конической ножке или 
кольцевом поддоне [Ковпаненко, 1968, c. 101, 
рис. 46; Ильинская, 1975, c. 139, рис. 196, 9; 
табл. IX, 7,  10); Мурзин, Ролле, Херц и др., 
1999, c. 43, рис. 38, 3; Кулатова, Супруненко, 
2010, c. 20; Пеляшенко, 2014, c. 39 и др.].
обломки  лепной  миски (рис. 4, 2) с загну-

тым внутрь краем, найдены на глубине 1,3 м, 
за пределами деревянного склепа. возможно, 
сосуд упал с перекрытия и оказался в нижней 
части заполнения.
Лепная кружка (рис. 4, 1). Найдена на глубине 

1 м, сохранилась в двух крупных частях. Имеет 
баночный профиль, округлый корпус, постепенно 
сужающийся ко дну и к краю гладкого венчика, а 
также петельчатую, овальную в сечении ручку.

Предполагаемая высота сосуда около 9, ре-
конструируемый диаметр венчика 12, толщина 
стенок 0,7, высота ручки 8,5, ширина 2,6, толщи-
на — 1,5 см. Дно не сохранилось. Кружка вылеп-
лена из глины с большим содержанием шамота, 
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имеет плохой, неравномерный обжиг темно-крас-
ного цвета со следами сильного пережога. На по-
верхности сосуда заметны отслаивание пластов 
глины, трещины и выщерблены. в целом — это 
керамическое изделие низкого качества.

Кружки с бочковидным и округлым туловом 
в лесостепном Поднепровье неизвестны. Одна-
ко сосуды такой формы характерны для памят-
ников лужицкой и высоцкой культур западных 
областей украинской лесостепи [Крушельниць-
ка, 1985, c. 70; Крушельницкая, Павлив, 1990, 
с. 107, рис. 33, 4; Крушельницкая, 1990, c. 117, 
рис. 35, 7, 19; Бандрівський, Кобаль, Крушель-
ницька та ін., 1993, c. 50, рис. 22, 5,  15; 8, 7; 
Бандрівський, 2014, c. 251, рис. 121].

ПРЕДМЕТы Из  
ГРАБИТЕЛЬСКОГО ХОДА

Лепная чашечка (рис. 4, 5), склеенная из че-
тырех фрагментов была найдена на глубине 
0,9 м. высота сосуда 5,2, максимальный диаметр 
9, диаметр дна 3, толщина стенок — 0,5 см.
железный нож. Сохранился в двух фрагмен-

тах (часть лезвия). Обнаружен на глубине 1 м 
в мешаном заполнении грабхода. Максималь-
ная длина фрагмента 4,6, высота — 1,7, толщи-
на — 0,4 см (рис. 5, 4).
Золотая бляшка-аппликация с изображением 

горного козла; фрагментирована. Найдена на глу-
бине 0,9 м, в черноземном заполнении (рис. 3, 6).

рис. 4. Лепная посуда: 
1 — кружка; 2, 3 — мис-
ки; 4 — горшок; 5 — ча-
шечка

рис. 5. Изделия из глины и металлов: 1 — глиняное пряслице; 2 — бронзовый наконечник стрелы; 3 — брон-
зовая пряжка-пронизь; 4— железный нож
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ПРЕДМЕТы Из  
ПОГРЕБАЛЬНОЙ КАМЕРы

иЗДЕЛия иЗ ГЛиНы
Лепной  горшок. Его фрагменты лежали на 

дне погребальной камеры, на глубине 1,05 м. 
венчик не сохранился, высота корпуса сосуда 
6 см, поверхность в выщерблинах, диаметр дна 
3,7, толщина стенок 0,4 см (рис. 4, 4).
Пряслице. Имеет коническую форму, лоще-

ную поверхность. Обнаружено на глубине 1,3 м. 
высота изделия 1,3, диаметр основания — 2,5, 
отверстия — 0,5 см (рис. 5, 1).

иЗДЕЛия иЗ БроНЗы
Бронзовый  трехлопастный  наконечник 

стрелы с шипом лежал на одной из плах де-
ревянного настила, на глубине 1,3 м. Общая 
высота изделия (с шипом) — 4, длина втулки с 
лопастью — 3,6, ее диаметр — 0,6, максималь-
ная длина шипа — 1,5 см (рис. 5, 2). Данный 
тип наконечников обычен для колчанных на-
боров второй половины VII — первой четверти 
VI в. до н. э.
Бляшка  для  перекрестных  ремней. Была 

найдена на глубине 1,25 м, на деревянном на-
стиле. Имеет форму пирамидки с закругленной 
верхней частью, круглым в плане основанием. 
Максимальная высота предмета 1, диаметр ос-
нования — 1,1, диаметр верхней части изделия 
0,7, диаметр четырех сквозных, перпендику-
лярно расположенных отверстий 0,6, отверстия 
в основании — 0,8 см (рис. 5, 3).

Подобные бронзовые пряжки отнесены 
А.Д. Могиловым к срезано-коническим пряж-
кам-пронизкам с закругленным верхом, ко-
торые получили распространение в VII — се-
редине VI в. до н. э. [Могилов, 2008, c. 67—68; 
рис. 128, 1—14]. Автор отмечает, что в пределах 
Днепровского Левобережья основная часть та-
ких пряжек происходит с территории Посулья. 
Однако один экземпляр этой серии был найден 
в кургане 23 могильника Скоробор [Шрамко, 
1994, c. 120, рис. 11, 12], в комплексе второй 
половины VII в. до н. э. [Шрамко, 1994, c. 120, 
рис. 11,17—19].

С.в. Махортых отметил, что пронизи близ-
кой формы также выделенные им в отдельный 
тип, кроме Днепровского левобережья извест-
ны в курганах Краснознаменского могильника 
и в Ульском кургане, датированных второй по-
ловиной VII в. до н. э. и в предкавказских ком-
плексах первой половины VI в. до н. э. [Махор-
тых, 2016, c. 175, 178, рис. 5, 1—6].

иЗДЕЛия иЗ СТЕкЛА и кАМНя
в центральной части погребальной камеры, 

на глубине 1,35 м обнаружено скопление бус, 
вероятно, входивших в состав ожерелья. От-
дельные бусины встречались в разных местах 

при расчистке деревянного настила, в том чис-
ле и в области предполагаемого расположения 
черепа.
янтарные  бусы (6 шт.). Имеют биконичес-

кую форму. Изготовлены из темно-красного 
янтаря. Максимальная высота пяти крупных 
бусин — 1,1—1,3, ширина — 1,3, диаметр от-
верстия — 0,2 см (рис. 6, 1). Одна, маленькая 
бусина имеет высоту всего 0,3, ширину — 0,5, 
диаметр отверстия 0,1 см (рис. 6, 2).

Как известно, одним из мест происхождения 
такого янтаря является территория Украины. 
Именно здесь, в погребениях раннескифского 
времени янтарные бусины часто доминируют 
в комплектах ожерелий, в некоторых случаях 
составляя около 50 % набора [Петренко, 2006, 
c. 94]. возможно, находки янтаря в курганах 
Днепровского Левобережья, в том числе и в па-
мятниках ворсклинского региона могут быть 
объяснены прохождением через Бельское го-
родище одного из торговых янтарных путей 
[Шрамко, 1987, 102].
Фаянсовые (?) бусы (14 шт.) цилиндрической 

формы (рис. 6, 3), найдены на глубине 1,35 м. 
Поверхность белая, в некоторых местах заме-
тен слабый синеватый оттенок. Каждая бусина 
имеет высоту 0,5, ширину 0,5 и диаметр отвер-
стия 0,2 см.
Фаянсовый  (?) бисер. в коллекции он пред-

ставлен двумя видами.
1. Небольшой, коротко-цилиндрический 

(28 шт.). Бусины белого цвета. Две бисеринки 
сдвоенные, не разделены при изготовлении 
(рис. 6, 5). Каждая бусина имеет ширину около 
0,2, высоту 0,1, диаметр отверстия 0,1 см.

2. Плоский, кольцевидный (3 шт.) с разными 
цветовыми оттенками. Одна из бусин светло-
бежевого цвета, вторая — голубовато-зелено-
ватого, а третья — светло-желтого. вероятно 
бусы имеют глазурованное покрытие, анало-
гичное розеткам и бисеру из Моздокского мо-
гильника и кургана 407 у с. Журовка [Рябкова, 
2010, c. 181].Однако, для раннего железного 
века термин «фаянс» может быть использован 
лишь условно [Островерхов, 2001, c. 400—401; 
Рябкова, 2010, c. 181—182 и др.] Бусины име-
ют диаметр 0,4 при высоте 0,1 см. Диаметр ка-
нального отверстия 0,2 см (рис. 6, 6).
Пастовые  бусы (2 шт.) округлой формы. 

высота бусины 0,8, ширина (диаметр) — 0,9, 
диаметр отверстия — 0,2 см (рис. 6, 7). Со-
хранились в обломках. в структуре материа-
ла заметны блестки, но сильная иризация не 
позволяет определить первоначальный цвет и 
структуру изделия. Поверхность белого цвета.

Большинство из перечисленных видов бус 
обычны для погребений скифской архаики 
[Ильинская, 1868, c. 141; 1975, c. 152—153; Иль-
инская, Мозолевский, Тереножкин, 1980, c. 49, 
рис. 20, 9—17; Ковпаненко, 1981, c. 119; 1984, 
c. 112; Скорий, 1990, c. 32—34; Галанина, 1997, 
c. 138; Петренко, 2006, c. 93—96; Білан, Солтис, 
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2014, c. 22 и др.]. Широкое распространение ян-
таря, пастового или фаянсового бисера, а также 
некоторых видов стеклянных бус в раннескифс-
ких лесостепных памятниках Северного Причер-
номорья с одной стороны, и устойчивые давние 
контакты западных областей Украины с галь-
штатским кругом культур с другой, позволили 
ряду исследователей предположить их западное 
происхождение [Klochko, 2009, p. 415—438; Да-
раган, 2011, 610—611]. Однако бусы из густо-
красного янтаря вполне могли изготовляться в 
местных мастерских Северного Причерноморья.
Бусы из прозрачного желтого  (золотисто-

го)  стекла (21 шт.). Имеют усеченно- бикони-

ческую форму (рис. 6, 4). Найдены на глубине 
1,35 м. высота бусин около 0,6, ширину — 0,9, 
диаметр отверстия канала — 0,2 см.

в пределах Бельского городища подобная 
бусина из прозрачного золотистого стекла 
[Шрамко, 1996, c. 13; рис. 27, 2] была обнару-
жена на глубине 1 м в заполнении землянки 
первой четверти VI в. до н. э. в зольнике 28 за-
падного Бельска [Шрамко, Новоченко, 2013, 
c. 361—365]. Кроме массового материала, мес-
тной лепной посуды, среди которой имелся об-
ломок дна чернолощеной миски с неглубоким, 
до 1 см кольцевым поддоном [Шрамко, 1996, 
c. 50] в жилище встречены раковина кури, ан-

рис. 6. Бусы: 1, 2 — янтарь; 3, 5, 
6 — фаянс; 4 — стекло; 7 — пас-
та; 8 — куски реальгара
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тичная керамика, в том числе фрагмент ручки 
клазоменской амфоры с полосой коричневого 
лака на внешней поверхности [задников, 2013, 
c. 369, рис. 1, 11], а также роговое окончание 
лука, оформленное в скифском зверином стиле 
[Шрамко, 2015, c. 487—511]. в расположенной 
рядом хозяйственной яме, относящейся к этой 
же усадьбе найдены бронзовый трехлопаст-
ный наконечник стрелы с шипом и крупные 
обломки расписной тарелочки первой четверти 
VI в. до н. э. [задников, 2007, c. 45, рис. 2, 11]. 
в целом, ранний период формирования золь-
ника 28, с которым связаны две землянки с 
расположенными возле них хозяйственными 
комплексами, соотносится с хронологическим 
горизонтом Б2 (последняя четверть — конец 
VII — первая четверть VI в. до н. э.), выде-
ленным по материалам Бельского городища 
[Шрамко, 1994; 1996 и др.].

Усеченно-биконические бусы из прозрачно-
го желтого стекла встречены также в грунто-
вом женском погребении, обнаруженном при 
охранных раскопках в г. Полтава [Супрунен-
ко, 2016, c. 263—265, рис. 6, 5;]. Комплекс да-
тирован автором раскопок второй половиной 
VII — первой четвертью VI в. до н. э. Однако, 
наличие в погребении биконических золотис-
тых стеклянных бус позволяет сузить время 
совершения захоронения до первой четверти 
VI в. до н. э., поскольку на территории Север-
ного Причерноморья, биконические золотистые 
бусы не встречаются ранее первой половины 
VI в. до н. э. 1 Производились они, скорее всего, 
на Ягорлыцком поселении [Ильинская, 1975, 
c. 153; Островерхов, 1978, c. 42; 1981, c. 214—
215, рис. 4], основание которого в свете новых 
данных может быть отнесено к первой четверти 
VI в. до н. э. [Bujskich, 2013, S. 27]. Для VI в. до 
н. э. такие бусы хорошо известны на Березани 
и в Ольвии, встречены на ряде скифских па-
мятников [Ильинская, 1968, c. 141; 1975, c. 153; 
Ильинская, Мозолевский, Тереножкин, 1980, 
c. 49; Островерхов, 1981, c. 215—216; Шрамко, 
1987, c. 125 и др.].

Кроме того, на дне погребальной камеры, на 
глубине 1,35 м, среди скопления бус был обна-
ружены мелкие кусочки реальгара алого цвета 
(рис. 6, 8). Этот минерал довольно часто пред-
намеренно оставлялся в могилах. в нашем 
случае можно отметить находку реальгара в 
женском погребении начала VI в. до н. э. в мо-
гильнике Скоробор [Шрамко, 1994, c. 105, 107, 
рис. 3, 30].

иЗДЕЛия иЗ ЗоЛоТА
Представлены нашивными бляшками, 

бляшками-аппликациями, пронизкой и под-
веской (рис. 7). Бляшки изготовлены из тонко-

1. выражаем благодарность А. Калиниченко за кон-
сультацию при атрибуции стеклянных бус.

го листа золота. Подвеска — литая с припаян-
ным ушком.

Несколько целых экземпляров и обломки, в 
основном нашивных бляшек и бляшек-аппли-
каций разных видов обнаружены в юго-запад-
ной части могилы, в предполагаемой области 
расположения черепа. Украшения были раз-
бросаны, очевидно, слетели с костюма в ре-
зультате ограбления. Какой-либо системы в 
их расположении проследить было невозмож-
но, поскольку они не лежали на своих перво-
начальных местах. Одни из бляшек лежали 
лицевой поверхностью вверх, другие были пе-
ревернуты оборотной стороной или стояли на 
ребре. Каплевидная подвеска обнаружена в 
кротовине у дна могилы. Бляшки также были 
найдены в заполнении, в кротовинах, но в пре-
делах могилы практически все золотые укра-
шения локализовались в одном определенном 
месте, что позволяет связывать их с оформле-
нием головного убора одного человека.
Бляшки-аппликации с  зооморфным  изоб-

ражением были найдены у дна и на дне пог-
ребальной камеры, в южной части могилы, на 
досках деревянного настила, а также в кро-
товинах и в заполнении грабительского хода 
(рис. 3, 2,  6). четыре целые бляшки с неболь-
шими визуальными дефектами имели дли-
ну 3,6, высоту (ширину) 2,5, толщину 0,01 см. 
(рис. 7, 1). Несколько изделий найдены в об-
ломках (19 фр.) с размерами 3,3 × 2,5; 2,5 × 2,7; 
2,5 × 3,2; 3,6 × 2,5; 2,6 × 1,9 см. Цвет металла, 
из которого изготовлены предметы варьирует 
от светло-желтого до красно-желтого с корич-
неватым оттенком.

Бляшка представляет собой тонкую пласти-
ну из кованого листового золота, продолговатой 
(овальной) формы, длиной около 3,6 шириной 
2,5 см, на которой в оттиснуто (штамп на рель-
ефной матрице) полнофигурное изображение 
лежащего горного козла с повернутой назад 
головой, на фоне которого схематично обозна-
чена голова другого, меньшего козлика (рис. 7, 
1; 9; 10, 4). При этом следует учитывать, что на 
разных бляшках четкость оттиска различна.

Можно считать доказанным, что на подоб-
ных бляшках-аппликациях, происходящих из 
погребальных памятников лесостепной Ски-
фии VII—VI вв. до н. э. [Ильинская, 1968, c. 38, 
XXIV, 22; Іллінська, 1974, c. 75, рис. 2, 6—26; 
Ковпаненко, 1981, c. 13, рис. 10; Бандрівський, 
2010, c. 151—154, рис. 6], изображены не кони, 
а горные козлы [Канторович, 2016, с. 96—97, 
рис. 6 и др.].

На бляшках, найденных в кургане 1/2016 
могильника Скоробор, безусловно, также пока-
заны горные козлы, изображенные в левосто-
ронней проекции (рис. 7, 1).

Голова основного животного опущена под уг-
лом 45° к его спине. Конец широкого массив-
ного дугообразно изогнутого рога направлен 
вниз и внутрь. Рельефно обозначены попереч-
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ные валики, обычно расположенные передней 
стороне рога. Его основание выделено горизон-
тальными параллельными углублениями. Рог 
частично перекрыт упрощенно изображенным 
ухом, близкой к треугольной формы, оконту-
ренным рельефным валиком.

Большими выпуклыми плоскостями пере-
дана передняя лопатка, бедро и задняя нога. 
четко обозначен небольшой поджатый хвост, 
хорошо проработана форма копыт на обеих, 
расположенных параллельно друг другу ниж-
них частях подогнутых ног.

Миндалевидная форма глаза, присущая гор-
ным козлам, также упрощена и глаз подобно 
другим известным изображениям (Бобрица, 35, 
Коцюбинчики 1, Аксютинцы) на бляшках этого 
вида (рис. 10), имеет круглую форму. выпук-
лый зрачок обрамлен кольцевым рельефным 
валиком. Углублением отмечена ноздря, не-
сколькими продольными вдавлениями — при-
открытый рот животного. Линия, обычно очер-
чивающая скулу и нижнюю челюсть животного 
не отмечена, что отличает данное изображение 
от других аналогов, известных по материалам 
лесостепной Скифии.

На двух, стилистически близких изобра-
жениях горных козлов (Бобрица, курган 35 и 
Коцюбинчики 1, курган 1) ниже глаза, на од-
ной линии с ухом объемно в рельефе показана 
его щека, четко выделена скула (рис. 10, 2, 3). 
в нашем случае заметны некоторые отклоне-
ния в передаче образа. На наш взгляд, рядом 
с ухом, в месте предполагаемой щеки, показан 
еще один выпуклый глаз, обрамленный, как 
и глаз основного образа, рельефным валиком. 
Подобное расположение уха и, возможно, «вто-
рого глаза», оконтуренного рельефным круж-
ком заметно и на фрагменте подобной золотой 

бляшки (рис. 10, 1) 1 из кургана Аксютинцы, 
раскопки Т.в. Кибальчича 1875—1876 гг. [Иль-
инская, 1968, c. 20; 1954, c. 69, табл. II].

Гладкий продольный валик, идущий вдоль 
линии рога, вероятно, передает очертания шеи. 
Тонким валиком условно передана, скорее все-
го, лишь обозначена и линия головы (рис. 7, 1; 
9). Аналогичное наложение двух профильных 
силуэтов травоядных (лосей или козлов) мы 
можем видеть на хорошо известных костяных 
бляшках из жаботинского кургана 2 [вязьми-
тина, 1963, c. 158—169; рис. 4].

Не исключено, что бельским мастером не 
случайно была выбрана сходная композиция, 
в которой, очевидно, была реализована и близ-
кая смысловая идея (рис. 9). Это сходство кос-
венно может указывать и на их близкую хро-
нологическую позицию в пределах не более 
полстолетия, если принять, что «жаботинские 
гравировки были исполнены где-то в конце 
VII в. до н. э.» [зуев, 1993, c. 52], что противо-
речит современным датировкам данного ком-
плекса [Дараган, 2011, c. 37—42, 438 и др.] и 
требует своего объяснения.

Если сравнить похожие штампы для изго-
товления золотых бляшек из кургана Скоробор 
и Коцюбинчики 1, то заметно, что глаз второго 

1. Стеклянный негатив, ФО НА ИИМК РАН, III 
6880

рис. 8. Костяные бляшки из кургана 2 
у с. Жаботин (по вязьмитина, 1963)

рис. 10. золотые бляшки из лесостепных курганов 
раннескифского времени: 1 — курган Аксютинцы, 
раскопки Т.в. Кибальчича (фототека ИИМК); 2 — 
курган 35, Бобрица (по Ковпаненко, 1981); 3 — кур-
ган 1, Коцюбинчики 1 (по Бандрівський, 2010); 4 — 
курган 1/2016, Скоробор

рис. 9. золотая бляш-
ка-аппликация; кур-
ган 1/2016,Скоробор
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животного, условно названного нами «козлен-
ком» расположен в том месте, где на бляшке из 
Коцюбинчиков 1 рельефом передана щека коз-
ла, следовательно, произошло замещение эле-
ментов, на общем-то, близких, изображениях. 
Кроме того, на бляшке из кургана Коцюбинчи-
ки 1 крупный, цельный ветвистый рог козла 
начинается сразу от обозначенного поперечны-
ми рубчиками основания, лишь в одном месте 
он перекрыт изображением уха животного, рас-
положенного на уровне щеки. На скороборской 
же бляшке между подобным основанием рога 
и четко показанным рельефным валиком треу-
гольным ухом, расположенным на уровне гла-
за второго, меньшего животного имеется явно 
преднамеренно выдавленный треугольный 
промежуток, также перекрывающий рог козла.

возможно, так в данном случае мастер ус-
ловно показал ухо первого, основного из двух 
изображенных животных. Конечно, такое «про-
чтение» показанного на пластине сюжета не 
бесспорно, но оно, на наш взгляд, имеет право 
на существование.

Необходимо также отметить, что на золотой 
бляшке из Коцюбинчиков 1 в целом изображе-
ние козла более четкое, с лучшей проработкой 
деталей, хотя из всех известных находок подоб-
ных бляшек эти два штампа наиболее похожи 
в передаче образа.

Образ горного козла был довольно популя-
рен в раннем скифском искусстве, сложился 
под влиянием передневосточных традиций, 
получил распространение на территории ле-
состепной Скифии, где воспроизводился мест-
ными мастерами в кости и даже в золоте [Бан-
дрівський, 2010, c. 151—153; Шрамко, 1987, 
c. 96; 1995, рис. 1, 25 и др.; Кантрович, 2016, 
c. 96].

во второй половине VII в. до н. э. в Лесостепи 
стали популярны бляшки-аппликации с изоб-
ражением лежащего козла с повернутой назад 
головой, а также бляшки в виде строенных тре-
угольников. Распространение в лесостепной 
Скифии традиции украшения вещей аппли-
кациями исследователи вполне обоснованно 
связывают с влиянием гальштаттских культур 
[Фиалко, 2006, c. 61; Дараган, 2011, c. 615]. Та-
кие элементы декора обнаружены в основном в 
женских погребениях местной элиты с другими 
престижными вещами. Эта мода, по мнению, 
М.Н. Дараган могла быть распространена в 
сравнительно узком временном промежутке 
середины — третьей четверти VII в. до н. э., 
поскольку в более поздний период такие пог-
ребения не известны. М.С. Бандривский близ-
кую по стилю изображения золотую нашивную 
бляшку из кургана Коцюбинчики 1 относит к 
более раннему времени, ко второй четверти 
VII в. до н. э. [Бандрівський, 2010, c. 153]. Но-
вые материалы раскопок в могильнике Скоро-
бор не позволяют пока настолько удревнять эту 
группу архаических погребений и согласиться 

с бытованием однотипных наборов предметов и 
обряда захоронения местной элиты на протя-
жении почти столетнего периода, а также дают 
веские основания предположить, что подоб-
ная традиция, получившая распространение, 
скорее всего, во второй половине VII в. до н. э. 
продолжала существовать и в первой четверти 
VI в. до н. э.
Бляшки в виде четырехлепестковой розет-

ки. Шесть бляшек имеют в плане округлую 
форму, внешне напоминающую цветок (рис. 7, 
2), грани лепестков которого образуют соляр-
ный ромбовидный знак в виде четырехлучевой 
звезды. Размер изделий 1,3 × 1,3 см.

По краям лучей пробиты четыре сквозных 
отверстия диаметром 0,15 см для крепления к 
основе. На четырех бляшках отверстия проби-
ты с лицевой стороны изделия, а на двух — с 
внутренней. Бляшки имеют небольшие вмяти-
ны на поверхности.
Бляшка-аппликация  в  виде  четырехлепес-

тковой  розетки округлой в плане формы, 
размер 1,3 × 1,3 см. Грани выпуклых лепест-
ков формируют изображение солярного знака 
в виде четырехлучевой звезды, без отверстий 
для крепления (рис. 7, 3). Бляшка наклеива-
лась на основу.
Бляшки квадратной формы, в виде стили-

зованного цветка, лепестки которого обозначе-
ны выпуклостями. Не имеют сквозных отверс-
тий, наклеивались на основу. четыре бляшки 
без видимых повреждений. На одной заметны 

рис. 11. Фрагмент золотой диадемы из Келермесско-
го кургана 3/Ш (по Галанина, 1997)
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небольшие вмятины на лепестках, остальные 
целые. Три бляшки имеют размеры 1,2 × 1,2 см 
(рис. 7, 4), две — 1 × 1 см (рис. 7, 5).

Аналогичные бляшки в форме четырехлепс-
ткового цветка мы находим в кургане 100, Си-
нявка [Ковпаненко, 1981, c. 51—52, рис. 41, 7], 
а также в нескольких погребальних комплек-
сах Посулья: в кургане 13, Поповка [Ильин-
ская, 1968, с. 60, табл. L.II, 17—25; Іллінська, 
1971, c. 75, рис. 2, 17], кургане 1, Герасимовка 
[Ильинская, 1968, c. 55, табл. XLV, 33] и др.

Наиболее редкой, не встреченной ранее в 
раннескифских курганах украинской лесосте-
пи деталью украшения головного убора явля-
ется золотая подвеска редкой формы.
каплевидная  подвеска с круглым ушком 

(рис. 7, 6) была в одной из кротовин, перере-
завших юго-западную стенку погребальной 
камеры. высота изделия 0,8, ширина 0,3 см, 
диаметр отверстия, образованного припаян-
ным ушком 0,15 см. Единственной прямой 
аналогией данному изделию пока являются 
каплевидные подвески на известной диаде-
ме (рис. 11), происходящей из кургана 3/Ш, 
1904 г. могильника Келермес [Галанина, 1997, 
c. 186; табл. 30]. Подвеска была отлита в двус-
торонней литейной форме. вдоль длинной оси 
изделия хорошо заметен литейный шов. Ушко 
сделано из тонкой золотой проволоки, сверну-
той в один оборот с заходящими концами и при-
паяно к золотой капле-подвеске. Гладкие кап-
левидные золотые подвески на келермесской 
диадеме (курган 3/Ш, 1904) также состоят из 
двух половинок [Галанина, 1997, c. 228, кат.38] 
и, вероятно, изготовлены по одной технологии. 
Данный комплекс Л.К. Галанина предлага-
ла датировать 650—627 гг. до н. э. [Галанина, 
1997, c. 190], однако новые материалы раско-
пок скороборского некрополя позволяют пред-
положить, что такие элементы декора остава-
лись актуальными и в первой четверти VI в. до 
н. э. Можно лишь добавить, что в нижних слоях 
зольника 28 (горизонт Б2), рядом с упомянутой 
землянкой (помещение 9) была найдена костя-
ная ручка ножа с изображением пантеры, близ-
кой по внешнему виду знаменитой, келермес-
ской [Шрамко, 1997, c. 25, рис. 32]. в этом же 
слое встречена и костяная пластина с резным 
полнофигурным геральдическим изображени-
ем горных козлов с повернутой назад головой 
[Шрамко, 1995, рис. 1, 25].
Трубчатая  пронизь (рис. 7, 7) свернута из 

тонкого листа золота, толщиной до 0,01 мм. 
Длина пронизки 0,75, диаметр отверстия 
0,15 см. золотые пронизки в составе ожерелья 
из круглых бляшек и бус из горного хрусталя и 
сердолика были найдены в кургане 100, c. Си-
нявка [Ковпаненко, 1981, c. 51, рис. 41].

в целом, курган 1/2016 г. — один из многих 
в могильнике Скоробор, ставших местом упоко-
ения богатых представителей местной знати, 
очевидно, выделившейся уже в ранний период 

развития поселения. вид погребальной конс-
трукции, ориентировка погребальной камеры 
и соответственно погребенных, набор вещей 
оставленных в могиле и на перекрытии нахо-
дят прямые аналогии в некрополях Бельского 
городища, подчеркивая не только общность 
погребального обряда, но и традиции последу-
ющего ограбления богатых могил.

Большинство типов бус, виды золотых бля-
шек, золотые пронизь и каплевидная подвеска, 
бронзовая пряжка-пронизь, трехлопастный на-
конечник стрелы, лепная миска на кольцевом 
поддоне в различных сочетаниях, как правило, 
устойчиво повторяются в известных курганных 
комплексах раннескифского времени.

Основная часть предметов имеет довольно 
широкие хронологические рамки бытования, 
преимущественно в пределах второй половины 
VII в. до н. э. Однако, наличие среди украше-
ний открытого комплекса биконических бус из 
золотистого стекла, не известных ранее первой 
половины VI в. до н. э., а также находки подоб-
ных бус в землянке конца VII — первой четвер-
ти VI в. до н. э. на западном Бельске позволяют 
предположить, что богатое, по всей видимости, 
женское захоронение в кургане 1/2016 было со-
вершено в первой четверти VI в. до н. э.

Таким образом, материалы раскопок 2016 г. 
позволили внести некоторые уточнения в 
имеющиеся представления о возможном вре-
менном диапазоне существования богатых 
захоронений с характерным набором золотых 
украшений определенных типов, а также полу-
чить новые для лесостепной Скифии образцы 
раннескифского звериного стиля.
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і.Б. Шрамко

НОВИЙ ПОхОВАЛьНИЙ КОМПЛЕКС 
РАННьОСКІФСьКОГО ЧАСу  
В МОГИЛьНИКу СКОРОбІР

У статті вперше друкуються матеріали дослідженого 
у 2016 р. кургану ранньоскіфського часу, розташовано-
го в одному з найбільших місць поховання мешканців 
Більського городища — некрополі Скоробір. Не див-
лячись на те, що курган був пограбований у давнину, 
він дозволив отримати нову інформацію про поховання 
представників місцевої верхівки суспільства. Похован-
ня являло собою дерев’яний склеп з настилом, зробле-
ним з широких дощок. Людські останки були відсутні. 
Лише два зуба вказували на орієнтування похованого 
в могилі. Цікавим виявився поховальний інвентар. Ок-
рім декількох керамічних посудин, залишених на пе-
рекритті та в могилі, предметів озброєння та деталей 
кінської вузди, знайдені рідкісні прикраси одягу: зо-
лоті платівки-аплікації з повнофігурним зображенням 
гірського козла, образ якого був вельми поширений у 
скіфському мистецтві, чотирьохпелюсткові платівки-
розетки, золота пронизка та каплеподібна підвіска. 
Незвичайним для архаїчного періоду виявився і склад 
намиста. Крім добре відомих у ранньоскіфських комп-
лексах бурштинових, пастових та фаянсових намистин, 
було виявлено біконічні намистини із жовтого скла, не-
відомі у пам’ятках VII ст. до н. е., що з урахуванням ти-
пів інших знайдених речей і стилістичних особливостей 
зображень на золотих платівках дозволяють встанови-
ти дату відкритого поховального комплекса в межах 
першої чверті VI ст. до н. е.

Ключові слова: ранньоскіфський період, Дніп-
ровське Лівобережжя, Більське городище, курган-
ний могильник, дерев’яний склеп, поховальний 
інвентар, бурштинові й скляні намистини, золоті 
платівки-аплікації, скіфський звіриний стиль.

I.B. Shramko

nEw buriaL cOMPLEx Of EarLy-
scythian tiME in thE skOrObir 

buriaL MOunds
This article is the first publication of the materials 

from the Early-Scythian barrow, that was research in 
2016 and located in one of the largest burial sites of 
Bilsk hillfort — Skorobir necropolis. Despite the fact 
that this barrow was looted in antiquity, it gave new 
information about the burial of some local elite group 
of society. The burial presented as a wooden tomb with 
flooring, which made of wide boards. Human remains 
were missing. Only two teeth indicated the orienta-
tion of buried in the grave. There was interesting im-
plements in the burial. Except several ceramic ves-
sels, left on the ceiling and into the tomb, armament 
items and details of trappings, there was found some 
rare clothing decorates: gold plate-application of full-
figured image of a mountain goat, whose image was 
widespread in Scythian art, four-petals plates-ro-
settes, gold bead and drop-formed pendant. Composi-
tion of beads was extraordinary for the Archaic time. 
Except amber, glass and faience beads, which was 
well known in the Early-Scythian complexes, there 
were found biconic yellow-glass beads, unknown in 
the monuments of the 7th century BC. This fact and 
types of other found things and also stylistic features 
of images on the golden plates give the opportunity 
to date of this burial complex by the first quarter the  
6th BC.

keywords: Dnipro Left Bank, Bilsk hillfort, burial 
mounds, Early-Scythian period, wooden tomb, burial 
implements, amber and glass beads, gold plate-appli-
cations, Scythian animal style.
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Рис. 20. Краснофигурный арибалличес-
кийлекиф
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И.Б. Шрамко «Новый погребальный комплекс раннескифского времени в могильнике Скоробор»

Рис. 7. Золотые украшения: 1 — бляшка с изображением горного козла; 2—5 — бляшки в форме четы-
рехлепестковой розетки; 6 — каплевидная подвеска; 7 — пронизь
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