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БРОНЗОВЫЕ КРЕстОВиДНЫЕ ВОРВАРКи  
КАК хРОНОиНДиКАтОР сКиФсКих пОГРЕБЕНиЙ 

сЕВЕРНОГО пРиЧЕРНОМОРЬЯ ВтОРОЙ —  
тРЕтЬЕЙ ЧЕтВЕРти IV в. до н. э. 

В скифских погребениях Северного Причерномо-
рья найдена 31 бронзовая крестовидная ворварка, 
преимущественно в мужских захоронениях и зна-
чительно реже в женских. Эти ворварки использо-
вались в качестве застежек колчана и для крепле-
ния колчана к поясу. Зона концентрации находок 
крестовидных ворварок — нижнее Поднепровье. 
По-видимому, здесь же они и изготавливались и, 
вероятнее всего, на Каменском городище. Отсюда 
они расходились на юго-восток до Сиваша на зим-
ние пастбища, значительно далее на север — в 
лесостепь (совр. Черкасская и Киевская обл.) и на 
запад вплоть до Дуная. Крестовидные ворварки 
являются надежным хронологическим индика-
тором скифских погребений второй—третьей 
четверти IV в. до н. э., а также отчасти и этни- 
ческим.

Ключевые слова: скифы, Северное Причерно-
морье, колчаны, снаряжение лучника, наконечники 
стрел, хронология, литье бронзовых изделий.

в процессе массовых раскопок скифских кур-
ганов на юге Украины в 1960 — начале 1990-
х гг. на стройках объектов орошения, горнодо-
бывающей и других видов промышленности 
было раскопано более 2000 скифских курганов 
по состоянию на 1981 г. (СППСП 1986, с. 345) и 
не менее 3000 на сегодняшний день 1. в много-
численных вновь исследованных погребениях 
этих курганов был открыт ряд новых категорий 
находок скифских вещей, ранее неизвестных, 
либо найденных в единственном экземпляре, 
ранее не вызвавших интереса и не привлек-
ших внимание исследователей из-за своей еди-
ничности и малой выразительности.

1. По данным ГИС «Курганы Украины», составляе-
мой М. Н. Дараган.

Одной из таких категорий являются цель-
нолитые бронзовые крестовидные ворварки, 
достаточно массивные при своих небольших 
размерах. Представляется очень важной уз-
кая датировка подобного рода категорий ве-
щей, поскольку из-за тотальной ограбленности 
скифских курганов такие находки нередко яв-
ляются чуть ли не единственными сохранивши-
мися предметами в погребениях. Для точной 
датировки рядовых скифских погребений ис-
пользуется только античная керамика. При ее 
отсутствии погребения получают размытую да-
тировку. Если для элитных скифских курганов 
IV в. до н. э., в комплексах которых присутствует 
античная керамика, позволяющая определить 
абсолютную дату, а большое количество взаи-
мовстречающихся различных вещей, и прежде 
всего золотых нашивных бляшек, позволяет 
синхронизировать царские комплексы, где та-
ковая керамика отсутствует, с надежно датиро-
ванными, то для основного огромного массива 
более низких по рангу скифских курганов, по 
крайней мере, в рамках IV в. до н. э. такая ра-
бота еще не проводилась. И для курганов рядо-
вых и среднего уровня очень важно выделить 
определенные типы вещей, имеющие доста-
точно узкие датировки. Такими вещами могут 
быть отдельные типы наконечников стрел с 
характерными литыми метками, пока еще да-
тирующиеся весьма широко, и иные предметы, 
датирующие возможности которых пока еще не 
выяснены. Одной из таких категорий находок, 
на которую следует обратить особое внимание в 
этом отношении, являются цельнолитые брон-
зовые крестовидные ворварки.

Лишь одна такая ворварка происходит из 
дореволюционных раскопок (таблица, № 24 — 
Макеевка — раскопки Н. Е. бранденбурга в © С. в. ПОЛИН, М. Н. ДАРАГАН, 2019
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1901 г.), все остальные были найдены именно в 
1960-х — начале 1990-х гг. К настоящему вре-
мени известна 31 находка крестовидных вор-
варок в скифских курганах. Сведения об этих 
находках изложены ниже в сводной таблице, 
с указанием обстоятельств находки, располо-
жения в погребении, их связи с колчанами, 
половозрастной принадлежности погребенно-
го, а также датировки погребения. На основе 
имеющихся данных попробуем выяснить сферу 
их применения и, что не менее важно, время их 
употребления.

Анализ собранной информации позволяет 
сделать следующие выводы.

Форма, параметры, материал. Крестовид-
ные ворварки представляют собой короткую 
коническую втулку малого диаметра, расши-
ренное окончание которой завершается пер-
пендикулярно расположенной плоской фигур-
ной пластиной в виде креста с закругленными 
расширенными окончаниями. Описываемые 
ворварки воспроизводят форму т. н. «тамп-
лиерского» креста, получившего название по 
раннему типу креста, служившего эмблемой 

Рис. 1. Крестовидные ворварки: Водославка: 1 — к. 4 п. 1; 2 — к. 5 п. 3; 3 — к. 8 п. 1; 4 — к. 8 п. 4; 5 — золо-
тая балка; 6 — Новомихайловка; 7 — брилевка; 8 — юбилейное; 9 — Орехово; 10 — Коминтерн; Марьянс-
кое: 11 — к. 6 п. 2; 12 — к. 8 п. 1 (1—3, 5—12 — фото М. Н. Дараган, 4 — по Кубышев и др., 1983)
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рыцарей ордена тамплиеров в XII в. 1 Однако, 
история креста такой формы уходит в глубо-
кую древность. в Ассирии идентичный по фор-
ме крест, вписанный в круг, являлся символом 
бога Солнца Ашшура. в целом кресты различ-
ных форм во всех религиях мира были, прежде 
всего, солярным символом. безусловно, соляр-
ную символику такой крест имел и у скифов.

все известные скифские крестовидные вор-
варки Северного Причерноморья характери-
зуются близостью формы и размеров. Размеры 
креста варьируют в пределах от 2,2 × 2,2 до 
2,7 × 2,7 см, высота втулки от 0,2 до 1,0 см, диа-
метр отверстия в пределах 0,4—0,6 см. Масса 
колеблется от 3,9 до 8,8 г.

за исключением одной костяной (Красный 
Подол — № 14), все остальные крестовидные 
ворварки изготовлены из бронзы.

Первичное впечатление о том, что часть та-
ких ворварок изготовлена в одной форме (По-
лин 2014, с. 83), основанное на визуальном 
знакомстве лишь с несколькими экземплярами 
крестовидных ворварок, увиденных в разное 
время при различных обстоятельствах, сейчас, 
после изучения всего массива ворварок, пред-
ставляется несколько поспешным. во-первых, 
такой общей постоянной формочки для отливки 
не могло быть, поскольку крестовидные ворвар-
ки отливались по восковой модели. Для каждой 
новой ворварки изготавливалась своя восковая 
модель по некоему прототипу, что собственно и 
обуславливает мелкий разнобой в форме и раз-
мерах креста для каждой ворварки, в размерах 
втулки, весе изделия, при стремлении все-таки 
выдержать общую форму и габариты. По-види-
мому, и форма, и размер крестовидных ворва-
рок были наиболее оптимальными для данного 
изделия при их использовании, что и объясня-
ет предельную устойчивость формы в заданном 
размере. в целом в форме и размерах всех этих 
бляшек отсутствует какая-либо эволюция, что 
позволяет предположить весьма ограничен-
ный промежуток времени их бытования. Такое 
предположение находит подтверждение в мно-
гочисленных надежных датировках комплек-
сов, из которых происходят наши ворварки. Об 
этом подробно ниже.

предполагаемое назначение. бронзовые 
крестовидные ворварки, безусловно, исполь-
зовались в качестве застежек или для оформ-
ления окончаний завязок пояса (Полин 2014, 
с. 83). Многие из них найдены в разрушенных 
при ограблении погребениях или в малопонят-
ном контексте в неграбленых захоронениях. 
Тем не менее, представляется возможным на 
основе новых находок с высокой степенью до-
стоверности определить если не весь спектр, то, 

1. Позднее крест тамплиеров значительно изменил-
ся — окончания стали прямыми, их расширение 
шло не от начала лопастей, как у ранних образ-
цов, а лишь на концах.

по крайней мере, основные сферы их исполь-
зования. Освещению этого аспекта и не менее 
важному вопросу датировки крестовидных вор-
варок и посвящена наша статья.

География распространения, центр про-
изводства. Географически почти все находки 
открыты в скифских погребениях степного юга 
Украины от Нижнего Поднепровья до левого 
берега низовьев Дуная (рис. 3). Основным райо-
ном распространения крестовидных ворварок 
является Нижнее Поднепровье. здесь найдено 
11 ворварок в правобережных курганах (табли-
ца, № 5, 9, 11—13, 16—19, 22, 27) и 13 в левобе-
режных (таблица, № 1—4, 6—8, 14—15, 20—21, 
26, 28). Скифские курганы с находками кресто-
видных ворварок тяготеют к Днепру и располо-
жены в недальнем расстоянии от него.

Только курганы возле сс. водославка (№ 1—
4) и Новомихайловка (№ 6) отрываются от об-
щего массива достаточно далеко на крайний 
юго-восток Херсонской обл. на берега Сиваша. 
По наблюдением М. Н. Дараган, обрабатыва-
ющей материалы водославского могильника в 
процессе подготовки развернутой публикации, 
весь характер обряда и вещевой набор сопро-
вождающих вещей водославского могильни-
ка указывает на его тесную связь с Нижним 
Поднепровьем. Таким образом, наличие здесь 
крестообразных ворварок дополнительно под-
тверждает связь населения могильника непос-
редственно с Нижним Приднепровьем и все в 
целом свидетельствует о том, что водославский 
могильник принадлежит группе нижнеднеп-
ровских скифов, вероятно, регулярно кочевав-
ших сюда на зимние пастбища.

Далее на восток эти крестовидные ворвар-
ки не распространялись. в курганах северо-
западного Приазовья в басейнах рр. большой 
и Малый Утлюги и Молочная такие ворвар-
ки отсутствуют. Нет их и далее к востоку. На 
Нижнем и Среднем Дону такие ворварки вооб-
ще неизвестны 2. Также и в южном направле-
нии — на территорию Крыма такие ворварки 
не попадали 3.

Прослеживается слабая цепочка распро-
странения крестовидных ворварок в западном 
направлении от Днепра: 3 крестовидных вор-
варки найдено в курганах Поингулья (Комин-
терн, Пришиб, Солдатское, № 10, 23, 30), 1 — в 
кургане на Днестре (буторы, № 29) и еще 1 в 
кургане на левом берегу Нижнего Дуная (Де-
рвент, № 31).

Две находки крестовидных ворварок обнару-
жены далеко на севере: Макеевка (№ 24) — в 
правобережной лесостепи в пределах совре-

2. благодарим профессора в. П. Копылова (южный 
федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, 
Рф) за исчерпывающую консультацию.

3. Искренне признательны С. Г. Колтухову (ИА 
Крыма) и ю. П. зайцеву за исчерпывающие кон-
сультации (Историко-археологический заповед-
ник Неаполь Скифский, Симферополь).
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менной черкасской обл. и Старинская птице-
фабрика (№ 25) в левобережной лесостепи в 
Киевской обл. Последняя находка представ-
ляет особенный интерес, поскольку появление 
скифских курганов в террасовой лесостепи на 

территории между современными борисполем 
и Переяслав-Хмельницким в IV в. до н. э. всег-
да связывалось с продвижением сюда степных 
скифов (Ильинская, Тереножкин 1983, с. 310). 
Находка крестовидной ворварки здесь лишний 

Рис. 2. Крестовидные ворварки: 13 — Нагорное; 14 — Красный Подол; 15 — чкалово; 16 — чертомлык I; 
17 — чертомлык-близницы; 18 — Соболева могила; 19 — Львово; 20 — Мамай-гора; 21 — Маячка; 22 — 
Глухое; 23 — Пришиб; 24 — Макеевка; 25 — Старинская птицефабрика; 26 — Ольгино; 27 — Дарьевка; 
28 — великая Кардашинка; 29 — буторы; 30 — Солдатское; 31 — Дервент (1—2 — фото М. Н. Дараган, 
15—31, рисунки и фотографии из публикаций и отчетов, указанных в таблице)
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раз подтверждает это предположение и более 
того, указывает точный исходный адрес этого 
продвижения — Нижнее Поднепровье.

Таким образом, территория Нижнего Под-
непровья, непосредственно прилегающая к 
Днепру (на удалении до 20 км) является тер-
риторией максимальной концентрации нахо-
док крестообразных ворварок. Именно отсюда 
такие ворварки в незначительной степени рас-
пространялись на запад, юго-восток и север. 
видимо, где-то здесь находился центр их изго-
товления. Судя по общему количеству находок, 
это производство не было массовым, что с одной 
стороны отражает достаточно ограниченный 
спрос и соответственно узкий круг потребите-
лей, а с другой, — быстротечность моды на эти 
изделия. Как установил б. Н. Граков, бронзо-
литейное производство в Нижнем Поднепровье 
базировалось на Каменском городище (Граков 
1954, с. 122). При всех спорах о том, было ли Ка-
менское городище постоянно действующим цен-
тром металлообработки или только сезонным 
торжищем, где ремесленники трудились на 
временной основе (Гаврилюк 1999, с. 173—184; 
2013, с. 326—345; Ольговский 1987, с. 48), друго-
го центра металлообработки в Степной Скифии 
мы не знаем и, несомненно, подавляющая часть 
ассортимента скифских железных и бронзовых 
изделий, найденных в скифских курганах IV в. 
до н. э. была изготовлена именно здесь.

за исключением одной костяной (Красный 
Подол, № 14), все крестовидные ворварки изго-
товлены из бронзы.

Места находок. все крестовидные ворварки 
найдены в подкурганных захоронениях. Одна 
ворварка, хранящаяся в фондах Херсонского 
краеведческого музея (Кардашинка — № 28), 
безусловно, происходят также из кургана. Необ-
ходимо отметить, что все они найдены в захоро-
нениях людей. Ни в одном случае не отмечена 
связь крестовидных ворварок с захоронениями 
лошадей или с уздечными наборами. Находки 
таких ворварок на городищах и поселениях 
степной и лесостепной Скифии отсутствуют.

половозрастная принадлежность пог-
ребений, в которых найдены крестовид-
ные ворварки. в 24 случаях половая прина-
длежность погребенных, при которых найдены 
крестовидные ворварки, определена на осно-
ве характера сопровождающих вещей и в не-
скольких случаях подтверждена определени-
ями антропологов. Мужская принадлежность 
по сопровождающим вещам определена для 
13 погребений (таблица, № 3—5, 8—11, 14—15, 
18, 21—22, 24—26), из которых для 2 мужской 
пол погребенных подтвержден антропологами 
(Соболева Могила, Старинская птицефабри-
ка — № 18, 25).

Женская принадлежность погребенных по со-
провождающим вещам установлена в 4 случаях 

Рис. 3. Распространение 
крестовидных ворварок в 
скифских курганах IV в. 
до н. э. в Причерноморской 
Скифии (номера на карте 
соответствуют порядковым 
номерам в сводной табли-
це в тексте и на рис. 1 и 2)
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(водославка к. 5 п. 3, Нагорное, чертомлык I, 
Пришиб — № 2, 13, 16, 23). Для одного погре-
бения женская принадлежность подтверждена 
антропологами (чертомлык I — № 16).

в парных погребениях принадлежность 
скелетов мужчине и женщине по сопровожда-
ющим вещам установлена в 4 случаях (водо-
славка к. 4. п. 1, Новомихайловка, брилевка, 
Мамай-гора — № 1, 6—7, 20). здесь ворварки и 
колчаны найдены в брилевке (№ 7) при мужс-
ком скелете, а в Мамай-горе (№ 20) — при жен-
ском. Из парных погребений с крестовидными 
ворварками антропологически определены 
скелет мужчины в погребении водославка к. 4 
п. 1, где из-за ограбленности неизвестно кому 
принадлежала ворварка, и в погребении Ма-
май-гора определены молодые мужчина и жен-
щина, причем ворварка найдена при колчане, 
принадлежавшем женщине (№ 1, 20).

в ограбленном погребении в Солдатском 
(№ 30), где обнаружены останки трех человек, 
антропологически установлена их принадлеж-
ность двум мужчинам старческого и возмужа-
лого возраста и ребенку. Несомненно, ворварка 
принадлежала кому-то из взрослых мужчин.

в 6 случаях из-за ограбленности для опреде-
ления половой принадлежности погребенного 
данных недостаточно (чертомлык-близницы, 
Львово, Дарьевка, Кардашинка, буторы, Де-
рвент — № 17, 19, 27—29, 31).

в целом мы имеем 15 находок ворварок в 
мужских погребениях (3 случая антропологи-
чески подтверждены) и 5 в женских, из кото-
рых подтверждены антропологически 2 слу-
чая. Совершенно очевидно господствующее 
преобладание в употреблении крестовидных 
ворварок у мужчин и достаточно высокий уро-
вень использования их женщинами

Назначение ворварок по данным погре-
бений. в 24 случаях в погребениях находки 
ворварок сочетаются с колчанами (колчанны-
ми наборами стрел).

Из них в 6 погребениях ворварки найдены 
непосредственно с колчанами, в которых они, 
по-видимому, использовались в качестве за-
стежки (водославка к. 8 п. 1, чкалово, Соболе-
ва Могила, Мамай-гора, Маячка, буторы — № 
3, 15, 18, 20—21, 29).

в 7 случаях при размещении колчана с ле-
вой стороны, ворварки найдены возле правого 
бока, по-видимому, на поясе. Можно предпола-
гать, что в этих случаях ворварки использова-
лись как завязки пояса или для прикрепления 
ремней колчана к поясу (водославка к. 5 п. 3, 
водославка к. 8 п. 4, золотая балка, брилев-
ка, юбилейное, Коминтерн, Красный Подол — 
№ 2, 4—5, 7—8, 10, 14).

в 11 ограбленных погребениях разрознен-
ные наконечники стрел и ворварки найдены 
в перемещенном состоянии. При этом из-за 
ограбленности осталось неизвестным их вза-
иморасположение относительно друг друга 

(Новомихайловка, Орехово, Марьянское к. 6, 
Марьянское к. 8, чертомлык-близницы, Льво-
во, Пришиб, Макеевка, Ольгино, Солдатское, 
Дервент — № 6, 9, 11—12, 17, 19, 23—24, 26, 
30—31).

в 5 погребениях из-за полной ограбленности 
присутствуют только ворварки, нет наконечни-
ков стрел и, таким образом, вообще нет данных 
для предположений о назначении крестовид-
ных ворварок (чертомлык I, Глухое, Старинс-
кая птицефабрика, Дарьевка, Кардашинка — 
№ 16, 22, 25, 27—28).

Совершенно противоположные обстоятельс-
тва находки крестовидной ворварки зафикси-
рованы в уцелевшем от ограбления погребении 
в Нагорном (№ 13). в небогатом женском (опре-
делено по вещам) захоронении из вооружения 
присутствовали только два наконечника стрел, 
лежавшие по одному возле кистей рук (нако-
нечники были зажаты в кистях или были поло-
жены стрелы?), направленные остриями вверх. 
безусловно, это не просто стрелы, а некие об-
рядовые приношения. в юго-западном углу 
камеры, на достаточном удалении от скелета, 
на куче хвороста лежало большое деревянное 
блюдо размерами 0,72 × 0,36 м, под которым 
и найдена бронзовая крестовидная ворварка 
(Мозолевский 1973, с. 196—198). возможно, 
ворварка под блюдо попала случайно, в ре-
зультате жизнедеятельности мелких грызунов, 
активно действующих в погребениях 1. Но вот 
откуда она могла быть перемещена, остается 
загадкой. Понятно одно — она не относится к 
колчану, которого в погребении просто не было. 
возможен также вариант, что это могло быть 
подношение от мужа, спрятанное под блюдо.

Таким образом, по всем доступным данным 
достоверно фиксируется находки бронзовых 
крестовидных ворварок с колчанами в двух ва-
риантах: непосредственно на колчанах, види-
мо, в качестве застежек, и на поясе, возможно 
также в связи с колчаном, с его прикреплением 
к поясу. в целом крестовидные ворварки могут 
быть отнесены к элементам снаряжения луч-
ника.

Находка в Нагорном (№ 13) демонстрирует 
какой-то иной способ использования крестовид-
ной ворварки, не связанный с колчаном или с 
каким-либо иным оружием. в данном погребе-
нии вообще непонятно с чем можно связать эту 
находку.

1. Мелкие грызуны-землерои живут в черноземном 
слое и в нижележащую плотную материковую 
глину особо не углубляются, максимум на 0,5 м. 
Но по мягкому заполнению входных ям скифских 
катакомб они уходят на большие глубины и там 
уже врезаются в материковые стены. в бердян-
ском кургане, где глубина Центральной моги-
лы достигала 15 м (СППСП 1986, с. 181, № 327), 
С.в. Полин наблюдал в стенках катакомбы на 
этой сумасшедшей глубине многочисленные чер-
ные пятна нор.
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Датировка погребений с находками 
крестовидных ворварок. в 16 погребениях 
с находками крестовидных ворварок найдена 
античная керамика (амфоры и чернолаковая), 
надежно датирующая эти погребения в пре-
делах второй—третьей четверти IV в. до н. э. 
(водославка к. 8 п. 1, золотая балка, Новоми-
хайловка, брилевка, Коминтерн, Марьянское 
к. 6, Марьянское к. 8, Нагорное, Красный По-
дол, чкалово, чертомлык-близницы, Соболева 
Могила, Мамай-гора, Глухое, Пришиб, Ольги-
но — № 3, 5—7, 10—15, 17—18, 20, 22—23, 26).

Кроме того, благодаря обработке огромно-
го массива колчанных наборов из скифских 
степных курганов Северного Причерноморья 
V—IV вв. до н. э., проделанной М. Н. Дараган 
в последние годы 1, выделены группы погребе-

1. На данный момент количество обработанных колчан-
ных наборов достигло 308. Обработка включает фо-
тографирование, зарисовку и взвешивание каждого 
наконечника. Работа проведена в рамках стипендии 
фонда Герды Хенкель (Gerda Henkel Fellowship) по 
теме «The production technology of Scythian Archery 
equipment: bows, arrows and quivers».

Рис. 4. Наконечники с косыми параллельными 
литыми метками и колчанные наборы: 1—5 — 
булгаково к. 5 п. 2; 6—8 — Отрадное к. 3 п. 2; 
9—18 — Коминтерн к. 30 п. 2; 17—22 — Пески 
к. 9 п. 1; 23—25 — Соболева Могила п. 2 кол-
чан 4 (рисунки из архива С. в. Полина, фото 
М. Н. Дараган)
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ний с аналогичными типами наконечников с 
идентичными литыми метками (тамгообразны-
ми знаками). в таких группах в ряде погребе-
ний имеется античная керамика, позволяющая 
достаточно узко датировать отдельные погре-
бения и по ним в целом эти группы погребений 
с наконечниками с идентичными литыми мет-
ками. Как совершенно справедливо заметил 
А. ю. Алексеев: «Идентичные метки должны 
свидетельствовать о незначительном хроно-
логическом разрыве одинаково помеченных на-
конечников, а при условии совпадения и формы 
предмета — об их одновременности» (Алексе-
ев 1984, с. 73).

Так в колчане из к. 30 п. 2 в совхозе Комин-
терн (с. Ново-васильевка) имеются трехло-
пастные наконечники стрел с выступающей 
втулкой, с ложком до острия и окончаниями 
лопастей в виде шипов. в одном из ложков этих 
наконечников по всей длине нанесены 4—5 ли-
тых косых параллельных рисок (рис. 4: 10). На-
конечники с аналогичными метками входили 
в состав колчана п. 2 к. 5 у с. булгаково (рис. 4: 
1) (Daragan 2019), п. 2 к. 3 у с. Отрадное (рис. 4: 
6), п. 1 к. 9 у с. Пески (рис. 4: 17) и колчана 4 
из п. 2 Соболевой Могилы (рис. 4: 23—25) (Мо-
золевский, Полин 2005, рис. 101: 14—16), все 
эти погребения содержали античную керамику 
второй—третьей четверти IV в. до. н. э. (Полин 
2014, с. 288—289, 477—480, 482—48). Таким 
образом, комплекс п. 2 к. 30 в с-зе Коминтерн 
(таблица, № 10) по наконечникам стрел также 
надежно датируется в пределах второй—треть-
ей четверти IV в. до н. э.

в колчанном наборе в п. 4, к. 8 у с. водослав-
ка (№ 4) представлены наконечники стрел двух 
типов: 1) трехлопастные пирамидально-башне-
видные со слегка вогнутыми ребрами, с лож-
ком до острия, с короткой, чуть выступающей 
втулкой (41 экз.), высотой 3,4—3,8 см, массой 
2,55—3,15 г. в верхней части ложка нанесена 
метка в виде косой линии (рис. 5: 1); 2) трех-
гранные с утопленной втулкой и небольшим 
П-образным ложком в основании (47 экз.), вы-
сотой 2,5—3 см, массой — 2,78—3,33 г (рис. 5: 
2). (Daragan 2019, Fig. 5). Наконечники, анало-
гичные типу 1, с такой же меткой в ложке (лож-
ках) выявлены еще в 37 погребениях Степной 
Скифии, в том числе и в таких комплексах, 
как п. 2 Соболевой могилы (колчан 1) (где так-
же была выявлена и крестовидная ворварка) 
(рис. 5: 3) (Мозолевский, Полин 2005, рис. 101: 
1—6) 1, чертомлыке (рис. 5: 38) (Алексеев 1984, 
с. 75, табл. 1: 7), п. 1, к. 15 у с. золотая балка 
(рис. 6: 42) (Полин 2014, рис. 73: 9), волошское, 
гр. 5, к. 2, п. 1 (рис. 5: 9) (Мухопад, шалобудов, 
Ромашко, Гусак 1992, рис. 9: 5), водяна Моги-
ла, п. 1 (рис. 5: 21) (Мозолевский, Полин 2005, 

1. На опубликованном рисунке наконечника метки 
нет, она выявлена после повторного осмотра на-
конечников М. Н. Дараган.

рис. 18: 2), Красный Подол, к. 2, п. 1 (рис. 6: 48) 
(Полин 1984, с. 108—109, рис. 8: 7), Ильинка, 
к. 4, п. 6 (Плешивенко 1991, с. 70), Мамай-гора, 
к. 16, п. 1 (рис. 5: 34—35) (Андрух, Тощев, 1991, 
с. 104), чередникова могила, к. 8, п. 1 (рис. 6: 
27—28) (Мозолевский и др., 1988), Львово, 
к. 18, п. 1 и 2 (рис. 6: 2, 15) (Кубышев, Николо-
ва, Полин 1982, с. 144) 2. форма наконечника 
с меткой из колчана 1 п. 1 у с. Львово (трехло-
пастные наконечники с ложком на 2/3 длины 
головки, ложок имеет выемчатое основание) 
аналогична наконечникам из п. 1, к. 9 (рис. 6: 
24) у с. брилевка (№ 7), где найдена также и 
крестовидная метка 3. все эти погребения по 
наличию античной керамики датируются вто-
рой—третьей четвертью IV в. до н. э. (Полин 
2014, с. 252—253, 285—288, 293—294, 438—
449, 464—465, 477—480).

впервые на такие метки обратил внимание 
А. ю. Алексеев, выделивший аналогичные 
метки на наконечниках в чертомлыке, в моги-
ле «слуги» в Деевом кургане и в кургане Ма-
лая Цимбалка, и отметивший, что экземпляры 
из чертомлыка и Деева кургана были отлиты 
в одной литейной форме (Алексеев 1984, с. 73, 
75—76).

Нужно отметить, что вышеперечисленные 
колчаны коррелируются между собой и по дру-
гим совпадающим типам наконечников, в том 
числе и с метками (иными).

в целом мы имеем 16 погребений, надежно 
датируемых по античной керамике в пределах 
второй—третьей четверти IV в. до н. э. и 2 пог-
ребения, датируемых по стрелам в тех же пре-
делах.

Выводы. в скифских погребениях IV в. до 
н. э. Северного Причерноморья найдена 31 
бронзовая крестовидная ворварка. Такие вор-
варки находят в основном в мужских захоро-
нениях и значительно реже в женских. Эти 
ворварки использовались в качестве застежек 
колчана и для крепления колчана к поясу. Ос-
новная зона концентрации находок крестовид-
ных ворварок охватывает территорию Нижнего 
Поднепровья, непосредственно тяготеющую к 
Днепру. По-видимому, это указывает на то, что 
они изготавливались в этом районе, где местом 
их изготовления могло быть только Каменское 
городище, являвшееся центром металлургии и 
металлообработки в Степной Скифии. Отсюда 
они расходились на юго-восток до Сиваша в 
пределах современной Херсонской обл., значи-
тельно далее на север — в лесостепь в преде-
лах современной правобережной черкасской и 

2. На опубликованных рисунках метка обозначена 
только на рисунке одного из колчанов п. 2 (Кубы-
шев, Николова, Полин 1982, рис. 13, 14), прори-
совка наконечников с такой меткой из колчана 
п. 1 сохранились в личном архиве С. в. Полина.

3. Полная публикация всех колчанных наборов, 
вмещающих наконечники с такими метками го-
товится М. Н. Дараган.
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Рис. 5. Наконечники с литой меткой в виде косой линии и колчанные наборы: 1—2 — водославка к. 8 п. 4; 
3—8 — Соболева могила п. 2 колчан 1; 9—11 — волошское; 21—22 — водяна могила п. 1; 29—37 — Мамай-
гора к. 16 п. 1; 38 — чертомлык (1—37 — рисунки и фото М. Н. Дараган, 38 — по: Алексеев 1984)
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Рис. 6. Наконечники с литой меткой в виде косой линии и колчанные наборы: 1—13 — Львово к. 18 п. 2; 
14—23 — Львово к. 18 п. 1; 24 — брилевка к. 9 п. 1; 25—38 — чередникова могила к. 8 п. 1; 38—42 — золо-
тая балка к. 15 п. 1; 43—51 — Красный Подол 2 к. 2 п. 2 (1—23; 25—51 — рисунки из архива С. в. Полина; 
24 — фото и рисунок М. Н. Дараган)
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левобережной Киевской областей. Крестовид-
ные ворварки являются индикаторами продви-
жения степных скифов из Нижнего Поднепро-
вья на север в украинскую лесостепь, на запад 
вплоть до Нижнего Дуная и совсем недалеко 
на юго-восток к Сивашу. Последнее направ-
ление, видимо, соответствует перекочевкам на 
зимние пастбища. больше половины всех нахо-
док крестовидных ворварок надежно датирует-
ся в пределах второй—третьей четвертей IV в. 
до н. э., что дает все основания предполагать ту 
же датировку и для комплексов, где отсутству-
ют собственные датирующие материалы. в це-
лом такие бронзовые крестовидные ворварки 
являются надежным хронологическим инди-
катором скифских погребений Северного При-
черноморья второй—третьей четверти IV в. до 
н. э., а также отчасти и этническим.
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S. V. Polin, М. N. Daragan

BRONZE CROSS-SHAPED PLAQUES AS 
A CHRONOLOGY INDICATOR OF SKY-

THIAN KURGANS OF THE NORTH PON-
TIC REGION OF THE SECOND — THIRD 

QUARTER OF THE 4th CENTURY BC
In the Scythian kurgans of the IVth century BC in the 

Northern Black Sea region, 31 bronze cruciform plaques 
were found. Such plaques are found mainly in male 
graves and much less often in female ones. These plaques 
were used as quiver buckles and for attaching the quiv-
er to the belt. The main zone of concentration of cross-
shaped plaques finds covers is the territory of the Lower 
Dnieper region, directly to the Dnieper. Apparently, this 
indicates that they were made in this region, where their 
place of manufacture could be only Kamenskoe hillfort, 
which was the center of metallurgy and metalworking in 
Steppe Scythia. From here they diverged south-east to 
Sivash within the present-day Kherson region, and much 
further north to the forest-steppe within the present-
day right-bank Cherkasy and left-bank Kiev regions. 
Cross-shaped plaques are indicators of the advance of 
the steppe Scythians from the Lower Dnieper region to 
the north in the Ukrainian forest-steppe, to the west as 
far as the Lower Danube and very close to the south-east 
to Sivash. The latter direction, apparently, corresponds 
to migrations to winter pastures. More than half of all 
finds of cross-shaped plaques reliably date from within 
the second to third quarters of the IVth century BC, which 
gives every reason to assume the same dating for the 
complexes, where there are no own dating materials. In 
general, such bronze cross-shaped plaques are a reliable 
chronological indicator Scythian burials of the Northern 
Black Sea region of the second — third quarter of the 
IVth century BC, and also partly ethnic.

Keywords: Scythians, Northern Black Sea Coast, 
military equipment, quiver, arrowheads, chronology, 
bronze casting.
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