
470 ISSN 2227-4952. археологія і давня історія України, 2019, вип. 2 (31)

УДК: 904.2(477.54)”638”

C. В. Махортых 

ЗОЛОтЫЕ НАКЛАДКи НА ДЕРЕВЯННЫЕ сОсУДЫ иЗ 
пЕРЕЩЕпиНсКОГО МОГиЛЬНиКА БЛиЗ БЕЛЬсКА 

Статья посвящена анализу золотых аппли-
каций на деревянные сосуды из Перещепинского 
могильника близ Бельска, которые относятся к 
числу ярких индикаторов скифской культуры и 
маркируют распространение этой категории пог-
ребального инвентаря в Днепровском лесостепном 
Левобережье в середине — второй половине V в. до 
н. э. Рассматриваемые предметы представлены не-
сколькими сюжетно-стилистическими группами, 
среди которых присутствуют накладки, декориро-
ванные геометрическим орнаментом (двойной ряд 
выпуклых точек), и накладки с различными зоо-
морфными мотивами (лежащий олень, голова хищ-
ной птицы). находки предметов звериного стиля 
из лесостепных областей Украины являются важ-
ной составляющей скифского искусства Восточной 
Европы и обязательно должны учитываться при 
анализе генезиса этого феномена.

Ключевые слова: Бельское городище, скифское 
время, деревянные чаши, золотые обкладки.

ВВЕДЕНиЕ
Деревянные сосуды, украшенные разнообраз-

ными металлическими аппликациями, относят-
ся к числу ярких индикаторов скифской куль-
туры. Их наиболее широкое распространение 
в памятниках европейской Скифии относится 
к V в. до н. э. (Рябова 1984; Ольховский 1991). 
Cреди всего этого массива восточноевропейских 
находок VII—IV вв. до н. э. могут быть выделе-
ны три группы, первая из которых представлена 
гладкими неорнаментированными накладками, 
а две другие группы украшены либо геометри-
ческим орнаментом, либо разнообразными зоо-
морфными мотивами. Последняя группа явля-
ется самой многочисленной, причем внутри нее 
выделяется несколько подгрупп, представлен-
ных полнофигурными или редуцированными 

изображениями различных животных. Некото-
рые из них, например, накладки, украшенные 
изображениями рыбы (Малая Цимбалка; Со-
лоха, Архангельская Слобода курган 5 (Лєсков 
1974, рис. 46; Манцевич 1987, кат. 68; Алексеев 
1995, рис. 1: 3), обладают территориально-хро-
нологической спецификой, которая проявляет-
ся в том, что они локализуются в Нижнем Под-
непровье и датируются в рамках позднего V и / 
или раннего IV вв. до н. э.

ОписАНиЕ НАхОДОК
Эта статья посвящена рассмотрению золотых 

обкладок, по всей вероятности, от деревянных 
чаш, происходящих из захоронений Переще-
пинского курганного могильника. Этот памят-
ник локализуется в окрестностях знаменитого 
бельского городища 1. Анализируемые пред-
меты встречены в двух наиболее богатых комп-
лексах: погребение 1 кургана 7 и погребение 1 
кургана 15 (Мурзін, Ролле, Скорий 1996; Мур-
зин и др. 1998). Они принадлежали представи-
телям местной воинско-всаднической верхуш-
ки. Первое из них датируется около середины 
V в. до н. э., а второе — последней четвертью 
V — началом IV вв. до н. э. (Махортых 2012). 
Наиболее полно рассматриваемые находки 
представлены в погребении 1 кургана 15, где 
выявлено четыре золотые накладки, три из 
которых декорированы различными зооморф-
ными мотивами (олень, хищная птица), а одна 
имеет геометрический орнамент.

1. более подробно о погребальном обряде, инвента-
ре и хронологии исследованных в этом некрополе 
захоронений см. Махортых 2006; 2010; 2011; 2012; 
2016; Махортых, Ролле 2011; 2015a; 2015b; 2017.© C. в. МАХОРТыХ, 2019
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в отличие от степной зоны Северного Причер-
номорья, а также лесостепного Правобережья, на 
территории Днепровского Левобережья деревян-
ные сосуды с металлическими накладками пред-
ставлены в значительно меньшем количестве, 
поэтому каждая из выявленных здесь находок 
заслуживает самого пристального внимания 1.

НАКЛАДКИ С ИзОбРАЖЕНИЕМ  
ЛЕЖАЩЕГО ОЛЕНЯ

Среди них можно выделить два типа.
тип 1. К нему относятся две пластины прямо-

угольной формы с закругленным нижним краем, 
украшенные рельефным изображением лежа-
щего оленя. Их размеры: 5,4 × 4,3 и 4,8 × 3,9 см 
(рис. 1: 1—2). Обкладки изготовлены из тонкого 
листового золота путем тиснения на твердой мат-
рице и последующей обрезки. Одна из них сохра-
нилась полностью, а у другой — верхний загну-
тый вовнутрь конец оказался обломанным. По 
краям пластинки орнаментированы точечным 
орнаментом различного диаметра, выбитым с об-
ратной стороны пластинок. Обкладки крепились 

1. в Посулье известны две золотые пластинки с изоб-
ражением лежащего оленя с поджатыми ногами, 
которые обнаружены в кургане 2 (1883 — 1885 
гг.) у с. Аксютинцы и в кургане 1 у с. борзна. На 
основании выявленных в этих захоронениях пред-
метов вооружения и конского убора их следует да-
тировать в рамках второй половины — конца V в. 
до н. э. (Ильинская 1968, табл. 15: 8; 31: 1—10).

к чаше, при помощи золотых гвоздиков цилинд-
рической формы, свернутых из кусочков тонкого 
листового золота (трех снизу, двух по бокам).

фигура повернутого влево или вправо лежаще-
го животного, изображенного в профиль с подог-
нутыми под туловище ногами и направленной 
вперед головой, на одной из пластин занимает 
почти всю поверхность, а на другой — смещена 
к ее нижнему краю. Короткая шея оканчивает-
ся горизонтально посаженной головой с укоро-
ченной мордой, на которой четко выделенный 
открытый рот показан прямой линией, а нозд-
ря — точечным углублением. большой глаз жи-
вотного обозначен кружком со зрачком в центре. 
Ухо в форме острого «листа» отставлено назад от 
головы и примыкает к основанию рогов. Лопатка 
и бедро переданы выпуклыми плоскостями. По-
мимо этого, на передней и задней частях тулови-
ща одного из оленей нанесены округлые вдавле-
ния. Короткий хвост опущен.

Несмотря на то, что на обеих пластинах 
представлен один и тот же образ лежащего 
оленя с повернутой вперед головой, каждая из 
них изготавливалась отдельно с использовани-
ем специального штампа. Это позволяет выде-
лить среди изображений оленя из кургана 15 
Перещепинского некрополя две синхронные 
разновидности, которые, наряду с общими чер-
тами, имеют и индивидуальные особенности, 
проявляющиеся в трактовке отдельных частей 
тела, и прежде всего, рогов. Так, у одного из 
животных передние отростки рогов трактова-

Рис. 1. золотые накладки с изоб-
ражениями лежащих оленей из 
погребения 1 кургана 15 Пере-
щепинского могильника
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ны в виде трех схематичных, расположенных 
вплотную друг к другу перевернутых головок 
хищных птиц с сильно загнутым клювом. У 
другого оленя рога переданы в виде двух сим-
метрично расположенных и соединенных слег-
ка изогнутой линией округлых завитков, так-
же, вероятно, имитирующих стилизованные 
птичьи головки 1.

что касается схемы задней части рогов, то 
она является вполне декоративной и выполне-
на в виде трех — четырех загибающихся квер-
ху дуговидных примыкающих к друг другу 
отростков, с плавно изогнутыми или ровно «об-
резанными» окончаниями, нижние основания 
которых соприкасаются со спиной оленя.

Определенные композиционно-стилистичес-
кие отличия фиксируются также в изображе-
нии ног и морды рассматриваемых оленей. На-
пример, у одного из них ноги подведены друг 
к другу и соприкасаются копытами, составляя 
прямую линию, тогда как у другого — ноги по-
догнуты внахлест и четко выделенные копыта 
заходят друг на друга. Помимо этого, морда у 

1. Сходный стилистический прием трактовки отде-
льных частей тела животного, причем, не только 
рогов, но и ног в виде двух симметрично распо-
лагающихся схематических птичьих головок, 
зафиксирован и на бронзовой уздечной бляхе из 
кургана 22 Перещепинского могильника, которая 
датируется тем же временем, что и находки из 
рассматриваемого погребения 1 кургана 15 (Ма-
хортых 2006, рис. 7: 5; 2012, с. 151).

одного из оленей вытянутая и имеет приострен-
ные очертания, а у другого, она более короткая 
и подпрямоугольная в плане, с четко выделен-
ным открытым ртом, показанным горизонталь-
ной углубленной линией.

тип 2. Еще одна золотая накладка на дере-
вянный сосуд, близкая двум описанным выше, 
найдена в погребении 1 кургана 7 Переще-
пинского могильника. Она украшена рельеф-
ным изображением фигуры лежащего оленя, 
обращенного вправо с двумя согнутыми под 
туловищем ногами. Передняя и задняя час-
ти рогов располагаются, изолировано друг от 
друга. Между ними находится направленное 
вверх заостренное ухо. Передняя часть рогов 
изображена в виде полумесяца, а задняя — в 
виде своеобразного пучка, состоящего из четы-
рех загибающихся вверх дуговидных отростков, 
лежащих один над другим (рис. 2: 1). в проме-
жутке между ухом и спиной находится еще одно 
короткое загнутое крючком ответвление рога. 
Глаз обозначен кружком с округлым зрачком 
в центре. Рот передан прямой горизонтальной 
линией, а ноздря — точкой. Короткий хвост 
опущен. Размеры пластинки — 4,2 × 4 см. Она 
имеет близкую к квадрату форму с прямым 
нижним краем. По краям накладки вдоль ниж-
ней и боковых сторон нанесена мелкая насечка 
в виде рядов точечного орнамента. Она крепи-
лась к деревянному сосуду при помощи золотых 
гвоздиков с полусферическими шляпками: пять 
сверху, четыре — снизу и две — по бокам.

Несмотря на то, что рассматриваемое изобра-
жение животного, по сравнению с оленями на 
пластинах из кургана 15 Перещепино, отлича-
ется большим схематизмом исполнения, а так-
же некоторыми стилистическими особенностя-
ми (например, серповидной формой рогов), их 
можно рассматривать как развитие одного типа. 

Рис. 2. золотые накладки с изображениями лежащих 
оленей: 1 — курган 7 Перещепинского могильника; 
2 — Гайманова Могила; 3 — братолюбовский курган
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Учитывая более молодую хронологическую по-
зицию золотой накладки из кургана 7 (послед-
няя четверть V — начало IV вв. до н. э.), она, по 
всей вероятности, представляет следующую ста-
дию иконографической эволюции изображений 
лежащего оленя в бассейне р. ворскла.

НАКЛАДКА, УКРАшЕННАЯ  
ГОЛОвКОй ХИЩНОй ПТИЦы

Помимо упомянутых выше, из погребения 1 
кургана 15 Перещепинского некрополя про-
исходит золотая обкладка деревянного сосуда 
в виде головки хищной птицы (рис. 3: 1; 4). У 
пластинки отсутствуют верхняя левая и отчасти 
центральная части, а также оборван перегну-
тый внутрь край. Ее сохранившиеся размеры — 
7,1 × 4,4 см. Накладка украшена композицией 
в виде развернутой вправо головки хищной птицы, состоящей из обращенного вниз силь-

но загнутого орлиного клюва, в верхней части 
которого располагается большая восковица, де-
корированная несколькими рядами параллель-
но-продольных рифленых линий. Разделение 
клюва показано с помощью спирально загнутой 
полосы, украшенной рядом кружочков, а так-
же чередующимися гладкими и заполненными 
двумя прямыми линиями прямоугольниками. 
Нижняя челюсть головки имеет спиральный 
завиток. Клюв отделен от восковицы двумя па-
раллельными дуговидными линиями. По пери-
метру пластину окаймляет выпуклый точечный 
орнамент. вдоль краев накладки сохранилось 
несколько отверстий для набивания на сосуд, в 
которых располагались гвоздики, свернутые из 
листочков золота (рис. 4).

ТРЕУГОЛЬНАЯ НАКЛАДКА  
С ГЕОМЕТРИчЕСКИМ ОРНАМЕНТОМ

Эта накладная золотая пластина происходит 
из погребения 1 кургана 15 Перещепинского 
некрополя. Она имеет удлиненно-треугольную 
форму с загнутым верхним краем, который ох-
ватывал венчик сосуда сверху и изнутри (рис. 5). 
вдоль краев длинных боковых сторон и в сред-
ней части пластина украшена двойными ряда-
ми выпуклых точек. Ее нижний конец обломан. 
Накладка крепилась к чаше при помощи золо-
тых гвоздиков цилиндрической формы, сверну-
тых из кусочков тонкого листового золота. Дли-
на гвоздиков 5,5 мм, толщина около 1 мм. По 
бокам пластины имеется по семь отверстий для 
крепления к основе. Ее размеры 11,2 × 3,3 см.

ДисКУссиЯ
Прямые аналогии золотым накладкам Пере-

щепинского могильника неизвестны. Опреде-
ленное сходство типов 1 и 2 позволяет говорить о 
выделении особой лесостепной сюжетно-стилис-
тической группы изображений лежащего оленя, 
условно названной мною «перещепинской».

Рис. 3. золотые накладки с изображениями головки 
хищной птицы: 1 — погребение 1 кургана 15 Пере-
щепинского могильника; 2 — Яблоновка, курган 2; 
3 — Яблоновка, курган 1

Рис. 4. золотая накладка с изображением головки 
хищной птицы из погребения 1 кургана 15 Переще-
пинского могильника
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Среди золотых зооморфных обкладок дере-
вянных чаш V в. до н. э. с территории Украины 
экземпляры, украшенные изображениями ле-
жащих оленей, образуют наиболее многочис-
ленную серию (Рябова 1984, с. 33, рис. 1). При-
мечательно, что находки, считающиеся среди 
них самыми древними, происходят не с терри-
тории степи, а из Днепровского лесостепного 
Правобережья (курганы 400, 401, 403 Журов-
ка) 1. Представленные на этих обивках обра-
зы животных отличаются рядом особенностей, 
которые являются не характерными, а, скорее, 
инородными для скифского искусства, напри-
мер, изображение оленя с повернутой назад 
головой, воспроизведение на поверхности туло-
вища ребер животного и пр. (рис. 6: 4—6) (Пет-
ренко 1967, табл. 16: 1, 3, 14; бокій 1968).

ближайшие соответствия причерноморским 
изображениям лежащих оленей первой полови-
ны — середины V в. до н. э. с повернутой назад 
головой обнаруживаются на Северо-западном 
Кавказе (бронзовые бляхи и налобники из 2 и 
4 Семибратних курганов (рис. 6: 8, 9) (Артамо-
нов 1966, рис. 57; 63; табл. 128; 130; Piotrowski, 
Galanina, Gratsch 1986, cat. 90, 93). Этот регион 
был довольно тесно связан с более южными об-
ластями, входившими в состав обширного ахе-
менидского мира, благодаря контактам с кото-
рым, данная разновидность мотива лежащего 

1. Аналогичная ситуация имеет место и в отношении 
золотых накладок, украшенных головками хищ-
ных птиц, древнейшие экземпляры которых также 
происходят из Среднего Приднепровья — Пекари, 
курган 411, Яблоновка, курган 1) (рис. 3: 3).

оленя, по всей вероятности и распространи-
лась в лесостепном Поднепровье. вместе с тем, 
речь о тождественности между упомянутыми 
выше находками из Поднепровья и западно-
го Предкавказья не идет. Они отличаются по 
материалу изготовления и назначению. Если 
в Украине изображения оленя зафиксирова-
ны на золотых накладках деревянных сосудов, 
то на Кавказе они представлены на бляхах 
конского снаряжения. Имеются и некоторые 
стилистические особенности изображений, 
к примеру, специфическая трактовка рогов, 
расположение головы животного, «вписан-
ной» в поверхность туловища или лежащей на  
крупе и пр.

Необходимо подчеркнуть, что синхронно с 
упомянутыми выше «инородными» изображе-
ниями лежащего оленя, бытовали и иные его 
модификации, представленные, например, на 
золотом налобнике из кургана 401 у с. Журов-
ка (рис. 7) (Piotrowski, Galanina, Gratsch, 1986, 
cat. 71). воспроизведенное на нем животное 
формой туловища, головы и уха сближается с 
изображениями перещепинских оленей из кур-
гана 15 и, вероятно, может рассматриваться в 
качестве собственно скифской разновидности 
образа этого животного. Приведенные приме-
ры, на мой взгляд, свидетельствуют как о су-
ществовании нескольких вариаций изображе-
ния лежащего оленя в восточноевропейском 
скифском искусстве V в. до н. э., так и вероятно, 
различных источниках их происхождения.

в скифской традиции изображения оленя 
обычно выделяются две иконографические 
группы: ранняя представлена «летящим» жи-

Рис. 5. золотая накладка 
треугольной формы из погре-
бения 1 кургана 15 Переще-
пинского могильника.



475ISSN 2227-4952. археологія і давня історія України, 2019, вип. 2 (31)

Махортых, C. В. золотые накладки на деревянные сосуды из Перещепинского могильника близ бельска

вотным; поздняя воспроизводит «лежащего» 
оленя. Появление последней связывается ис-
следователями с переднеазиатскими, точнее, 
иранскими прототипами, проникнувшими в 
искусство степной Скифии V—IV вв. до н. э. 
(членова 1984, с. 4—6, рис. 2; Канторович 1996; 
1997; 1998, с. 147, 150). Следует, однако, отме-
тить, что соединительные звенья в переходе 
от иранских изображений конца II — начала 
I тыс. до н. э. к скифским, датируемым V в. до 
н. э. пока неизвестны. По мнению А. Р. Кан-
торовича, поздняя композиционная схема ис-
пытывала разнообразные воздействия, как 
греческие (в первую очередь переработка ро-
гов в пальметку) и ахеменидские (надбровные 
складки, линии мускулов), так и местные (Кан-
торович 1998), под которыми, вероятно, следует 
понимать саккызско-келермесские.

Рис. 6. золотые обивки деревянных чаш и бронзовые бляхи украшенные изобра-
жениями оленя: 1, 2 — курган 15 Перещепинского могильника; 3 — курган бабы; 
4 — Журовка, курган 401; 5, 7 — Омельник, курган 2; 6 — Журовка, курган 400; 
8, 9 — Семибратние курганы, курган 4. Масштаб изображений произвольный

Рис. 7. фрагмент изоб-
ражения на золотом на-
лобнике из кургана 401 у 
с. Журовка
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вместе с тем, точка зрения о том, что ком-
позиция спокойно лежащего оленя являлась 
непопулярной в лесостепной Скифии (Кан-
торович 1998, с. 167, сн. 137), представляется 
мне не корректной. Имеющиеся археологичес-
кие материалы, свидетельствуют об обратном, 
а именно том, что лесостепное Поднепровье в 
первой половине — середине V в. до н. э. явля-
лось основным центром распространения пред-
метов, украшенных изображением лежащего 
оленя (рис. 6: 1, 2, 4—6) курганы Журовка 400, 
401, 403, Омельник 2, Перещепино 15 и др.). 
Необходимо подчеркнуть, что тема оленя в этом 
регионе была довольно хорошо представлена 
не только в полнофигурном формате (золотые 
накладки), но и в редуцированном варианте, к 
которому можно отнести бронзовые бляхи кон-
ского убора в виде головок оленя из Журовки, 
курган 401, берестняг, курган 5, волковцов, 
курган 2 и др. (рис. 9: 3, 4, 6, 7) (Ханенко, Ханен-
ко 1899, табл. 16: 316; Петренко 1967, табл. 29: 
28; Могилов, Диденко 2008, рис. 1: 1—6, 13). 
Причем, мотив обособленной головы оленя в 
степной зоне Северного Причерноморья, в от-
личие от лесостепи, не получил широкого рас-
пространения. более того, как будет показано 
в ходе дальнейшего анализа, применительно 
к лесостепной Скифии можно даже говорить о 
распространении здесь местных модификаций 
изображения лежащего оленя.

На территории европейской Скифии прямые 
соответствия анализируемым перещепинским 
изображениям лежащих оленей отсутствуют в 
связи с чем, их можно рассматривать как само-
стоятельную разновидность сюжета лежащего 
оленя с прямо поставленной головой и зоо-
морфно-декоративно оформленными рогами, 
который получил распространение в лесостеп-

ном Левобережье около середины V в. до н. э. 1. 
вместе с тем, необходимо упомянуть группу 
бронзовых уздечных блях, воспроизводящих 
голову оленя в профиль, рога которого выпол-
нены с использованием тех же элементов, что и 
у перещепинских экземпляров, то есть трех со-
прикасающихся друг с другом птичьих головок 
с изогнутым кверху клювом и примыкающим 
к ним веерообразным пучком рогов, состоящих 
из дуговидных и направленных вверх рельеф-
ных отростков (рис. 9: 1, 2, 5). Они найдены в 
синхронных с перещепинскими захоронения-
ми памятниках — Ульский курган 11, Семи-
братний курган 4, Кривая Лука, курган 5 пог-
ребение 16 (Очир-Горяева, Дворниченко 2007, 
рис. 3: 2а—в; Горончаровский 2014, с. 570, 571, 
табл. 1; Эрлих 2015, табл. 22: 304).

К близкому времени относятся бронзовые 
уздечные бляхи с территории Днепровского 
лесостепного Правобережья, оформленные в 
виде головы оленя, в орнаментации переднего 
отростка рогов которого присутствует мотив от-
дельной орлиной головки, сочетающийся с ко-
роткой и пышной кроной рогов (рис. 9: 3, 4) кур-
ганы 5 у с. берестняги, № 188 на Тенетинке, 
звенигородский уезд (Петренко 1967, табл. 31: 
2—4, 7; Могилов, Диденко 2008, рис. 1б: 1—7).

что касается территории степной Скифии, 
то наибольшая близость с отдельными эле-
ментами декора перещепинских оленей, и в 
частности, изображением задней части рогов в 
виде пучка загибающихся вверх дуговидных и 
ровно обрезанных отростков, обнаруживается 
на золотых обкладках из кургана бабы, кото-
рый был сооружен в середине V в. до н. э. или 
несколько позднее (рис. 6: 3) (Алексеев 2015, 
с. 218).

в пределах второй половины V в. до н. э. да-
тируются золотые пластины с изображением 
лежащих оленей из таких степных памятников 
как I завадская Могила и погребение в Кара-
Меркетском (Акмечетском) кургане (рис. 10: 
1—4) (Мозолевский 1980, рис. 44: 6, 9; 47, 3; 
Piotrowski, Galanina, Gratch 1986, cat. 101; 
Алексеев 2003, с. 259; Колтухов 2012, с. 69, 
рис. 57: 1—6). Они образуют самостоятельную 
степную разновидность изображений лежащих 
оленей (завадско-акмечетский тип по А. Р. Кан-
торовичу), для которой характерны крупные, 

1. Помимо золотых накладок с изображением оле-
ней, из погребения 1 кургана 15 Перещепино, «ле-
вобережным» локальным своеобразием отличает-
ся и выявленная в этом же комплексе бронзовая 
зооморфная бляха, украшенная изображением 
небольшой головки оленя с выступающей закруг-
ленной нижней частью головы, длинным ухом и 
пышной, поднимающейся кверху веерообразной 
короной рогов (рис. 8). ближайшие соответствия 
этой находке обнаруживаются в кургане 21 Пере-
щепинского некрополя и скифском погребении у 
с. Стылы (Махортих 2006, рис. 10: 1; Привалова 
1993, рис. 83: 68).

Рис. 8. бронзовая бляха с изображением головы 
оленя из погребения 1 кургана 15 Перещепинского 
могильника
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раскидистые рога сложного рисунка; высокая 
толстая шея; лопатка, поднятая по отношению 
к телу животного, «сдвоенные» ноги в профиль-
ном ракурсе и пр. (Канторович 1996).

К последней четверти V — началу IV вв. до 
н. э. относится золотая накладка типа 2 из 
кургана 7 Перещепино. Полные аналогии ей 
пока неизвестны. Однако, по общим пропорци-
ям, форме уха и схеме оформления передних 
и задних отростков рогов она сближается с 
изображениями лежащего оленя на довольно 
многочисленных золотых нашивных бляшках 
из захоронений лесостепного Поднепровья, 
Северского Донца и Среднего Дона, датирую-
щихся в рамках начала — первой половины 
IV в. до н. э. (рис. 11: 2, 3, 7—12) (курганы воз-
ле Пастырского городища, в ур. Дарьевка близ 
шполы, № 2 Песочин, № 4 в группе частых и 

Рис. 9. бронзовые бляхи с изображением головы оленя: 1 — Ульский могильник, курган 11; 2 — Кривая 
Лука, курган 5 погребение 16; 3, 4, 7 — берестняги, курган 5; 5 — Семибратние курганы, курган 4; 6 — Жу-
ровка, курган 401. Масштаб изображений произвольный

Рис. 10. золотые накладки с изображениями лежащих оленей: 1 — 
курган Кара-Меркет; 2—4 — Первая завадская Могила
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др.) 1 (бобринской 1894, табл. Х: 2; Ханенко, 
Ханенко 1899, табл. 26: 437; Петренко 1967: 
табл. 19: 26, 28; фирсов 2002, кат. 457; бабенко 
2005, рис. 4: 12). значительно реже подобные 
бляшки встречаются в степной зоне Северного 
Причерноморья — боковое погребение кургана 
Солоха (рис. 11: 4—6) (Манцевич 1987, кат. 46; 
Алексеев 2012, с. 159) Таким образом, широкое 
распространение образа оленя в скифском ис-
кусстве восточной Европы относится к V в. до 
н. э., причем пик этого изобразительного «бума» 
приходится на вторую — третью четверти дан-

1. Предположение С. в. Полина о близости изобра-
жений оленей на золотых обкладках из северной 
гробницы Гаймановой Могилы, которые почему-то 
названы им «сидячими», и кургана 7 Перещепин-
ского некрополя (рис. 2: 1—3), а также сделанные 
на этом основании хронологические выводы (бид-
зиля, Полин 2012, с. 413, № 213, рис. 579) пред-
ставляются мне ошибочными. более убедительной 
является точка зрения С. С. бессоновой об изготов-
лении идентичных наборов золотых пластин из 
Гаймановой Могилы и братолюбовского кургана 
не позже конца первой — начала второй четверти 
IV в. до н. э. (бессонова 2009, с. 36—37).

ного столетия. Нужно при этом подчеркнуть, 
что образ лежащего оленя, как в степном, так 
и лесостепном ареалах Северного Причерномо-
рья не являлся однородным, а был представ-
лен рядом стилистических вариаций, причем, 
зачастую даже в рамках одного археологичес-
кого комплекса (Журовка курган 401, Переще-
пино курган 15; I завадская Могила и др.).

золотые накладки, украшенные изображе-
ниями лежащего оленя, продолжали исполь-
зоваться и в IV в до. н. э., преимущественно в 
первой половине этого столетия. Однако, они 
соотносятся уже, главным образом, со степными 
скифскими памятниками высокого социально-
го ранга (курганы — Солоха, братолюбовский, 
Гайманова Могила и др.) и, по сравнению с на-
кладками V в. до н. э., менее вариабельны ти-
пологически и иногда образуют стандартные, 
однотипные серии, например, накладки типа 
братолюбовка-Гайманова Могила (рис. 2: 2, 3).

Аналогичная тенденция «стандартизации» 
прослеживается и на однотипных, выбитых 
чуть ли не одним штампом, золотых нашивных 

Рис. 11. золотые аппликации с изображениями лежащих оленей: 1 — курган 7 Перещепинского могиль-
ника; 2, 3 — курган 2 Песочинского могильника; 4—6 — курган Солоха; 7—9 — частые курганы, курган 4; 
10—12 — Пастырское, курган к юго-востоку от городища. Масштаб изображений произвольный
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бляшках, украшенных изображением лежа-
щего оленя, которые распространяются в ле-
состепных районах восточной Европы в нача-
ле — первой половине IV в. до н. э. (рис. 11).

Накладки на деревянные сосуды укра-
шенные головками хищных птиц

Одним из основных центров распространения 
таких предметов является Днепровское лесостеп-
ное Правобережье, где они бытовали на протя-
жении большей части V в. до н. э. Наиболее арха-
ичными среди них являются контурные орлиные 
головки, происходящие из кургана 411 Пекари и 
кургана 1 «Острая Могила» у с. Яблоновка (Пет-
ренко 1967, табл. 16: 8, 17, 19; Галанина 1977 
табл. 6: 2). Комплексы, в которых они были обна-
ружены, по составу выявленных вместе с ними 
находок, следует датировать в рамках начала — 
первой четверти V в. до н. э. Сами же накладки 
по форме и стилю художественного оформления 
сближаются с бронзовыми навершиями в виде 
птичьих голов с выступающей трубчатой втулкой 
из кургана 2/1909 Ульского некрополя в Адыгее, 
а также кургана у с. защита на Кировоградщи-
не, который относится к «раннему» V в. до н. э. 
(бокий 1970, с. 187 рис. 1: 1, 2; Переводчикова 
2015, с. 66, табл. 34; 35). Довольно ранняя хро-
нологическая позиция позволяет рассматривать 
находки из кургана 1 Яблоновка и кургана 411 
Пекари в качестве древнейших золотых зооморф-
ных накладок на деревянные сосуды в Северном 
Причерноморье, а также новых оригинальных 
образцов скифского художественного творчес-
тва. Претерпев определенные стилистические 
изменения, выразившиеся в упрощении и зна-
чительной схематизации образа, насыщенного 
дополнительными орнаментальными деталями, 
золотые накладки с изображениями птичьих го-
лов продолжали бытовать на территории Днеп-
ровского лесостепного Правобережья и во второй 
половине V в. до н. э. (берестняги, курганы 4, 
5; Яснозорье, курган 2 погребение 2; Каневский 
уезд и др.) (рис. 12: 3) (Петренко 1967, табл. 16: 
5, 7, 11; Ковпаненко, бессонова, Скорый 1994, 
рис. 3: 3;  Reeder, ed. 1999, cat. 53; Могилов, Ди-
денко 2008 рис. 4; Nebelsick 2012, fig. 6: 1, 2).

в степи захоронения с золотыми обивками, 
украшенными изображениями головок хищных 
птиц, относятся, главным образом, ко второй поло-
вине — концу V в. до н. э. Они обнаружены в Се-
веро-западном Причерноморье (Арциз, Мреснота 
Могила), Нижнем Поднепровье (I завадская Мо-
гила, великая знаменка), а также в Крыму (Ак-
Мечеть; Дорт-Оба) (рис. 12: 2) (Мозолевский 1980, 
рис. 44: 1, 2; 47: 2; Алексеева, Охотников, Редина 
1995, с. 53, рис. 4: 23—24;  Reeder, ed. 1999, cat. 54; 
Колтухов 2012, рис. 57: 6; Nebelsick 2012, fig. 3; 7: 
1; Колтухов, Сенаторов 2015, с. 109, рис. 5: 5—7). 
Некоторые из них, и в частности, «западнопричер-
номорская» серия, своим происхождением, вероят-
но, связаны с лесостепными областями Поднепро-
вья, тогда как другие образуют самостоятельную 
типологическую группу («завадовская» серия), 

для которой характерным является использова-
ние дополнительных орнаментальных элемен-
тов, в основном украшающих клюв и восковицу 
(пальметки, лотос), зооморфные превращения, и 
в частности, вписывание одной орлиной головки 
в другую и пр.

золотая обивка из кургана 15 Перещепинс-
кого могильника, украшенная изображением 
птичьей головки, является первой находкой 
этого типа в Днепровском лесостепном Левобе-
режье. Она выглядит довольно оригинальной 
и не находит прямых аналогий, хотя некото-
рые детали (разделение клюва с помощью спи-
рально загнутой полосы, заполненной кружоч-
ками; наличие дуговидных наклонных линий, 
отделяющих клюв от восковицы; декорирова-
ние нижней челюсти спиральным завитком) 
сближают ее с лесостепными правобережными 
образцами из курганов 1 и 2 Яблоновки (рис. 3: 
1—3). Примечательно, что, в одном из яблонов-
ских комплексов (курган 2), как и в рассмат-
риваемом перещепинском кургане 15, были 
найдены золотые накладки подтреугольной 
формы, украшенные геометрическим орнамен-
том (Петренко 1967, табл. 16: 10, 12, 15).

Хронологически пластина из Перещепино, 
занимает промежуточное положение между на-

Рис. 12. золотые накладки с изображениями голо-
вки хищной птицы: 1 — Первая завадская Могила; 
2 — курган Кара-Меркет; 3 — берестняги, курган 4
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кладками раннего V в. до н. э. типа Яблоновки 
(курган 1) из лесостепного Поднепровья и конца 
третьей четверти этого столетия из степной зоны 
Северного Причерноморья (I завадская Могила).

треугольные накладки с геометричес-
ким орнаментом являются достаточно ред-
кими находками в скифских памятниках степ-
ной и лесостепной Скифии. Прямые аналогии 
нашей пластине неизвестны. ближайшие со-
ответствия перещепинскому экземпляру про-
исходят из Среднего Поднепровья (курган 2 у 
с. Яблоновка) и Орельско-Самарского между-
речья (курган 6 у с. Александровка). Они дати-
руются в рамках начала и / или первой поло-
вины V в. до н. э. (Петренко 1967, табл. 16: 10, 
12, 15; Ковалева, Мухопад 1982, рис. 4: 4). На 
пластине из Яблоновки нанесены по одной ли-
нии точек вдоль боковых сторон и в центре. за-
метим, что в Яблоновке, как и в Перещепино, 
зафиксировано сочетание двух типов золотых 
накладок (с головкой хищной птицы и геомет-
рическим орнаментом) в одном погребении.

На накладке из Александровки геометри-
ческий орнамент из точек по краям и в средней 
части пластины, сочетается с S-видным деко-
ром в верхней части обивки.

золотые накладки треугольной формы с дву-
мя рядами точечного орнаментами по боковым 
сторонам известны также на Среднем и Нижнем 
Дону (курган 2 Мастюгино, курган 25 Сладков-
ского могильника), где они предположительно 
датируются V—IV вв. до н. э. (Манцевич 1973, 
рис. 2: 24а, 24б; Максименко 1983, рис. 14: 19).

ЗАКЛЮЧЕНиЕ
Подводя итоги рассмотрения золотых аппли-

каций на деревянных сосудах из Перещепинско-
го могильника близ бельска, следует отметить, 
что они являются одним из наиболее ярких ин-
дикаторов скифской культуры и маркируют рас-
пространение этой категории погребального ин-
вентаря в бассейне ворсклы в середине — второй 
половине V в. до н. э. Рассматриваемые предме-
ты представлены несколькими сюжетно-стилис-
тическими группами, среди которых присутс-
твуют обивки, декорированные геометрическим 
орнаментом (двойной ряд выпуклых точек), и 
накладки с различными зооморфными моти-
вами (лежащий олень, голова хищной птицы с 
большой восковицей). Изображения отличаются 
локальным своеобразием и имеют оригинальную 
трактовку отдельных деталей. в первую очередь, 
это касается образа лежащих оленей, которые 
демонстрируют иконографическую динамику и с 
привлечением материалов соседних территорий 
свидетельствуют о сложении в позднем V — пер-
вых десятилетиях IV вв. до н. э. «лесостепного» 
типа изображений этого животного.

Данные факты показывают, что находки 
предметов звериного стиля из лесостепных об-
ластей Украины являются важной составляю-

щей собственно скифского искусства восточной 
Европы и обязательно должны учитываться 
при анализе генезиса этого феномена.

 * * *

Статья подготовлена в рамках проекта 
IZ73Z0_152732/1 при поддержке швейцарского 
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S. V. Makhortykh

GOLD APPLIQUES AFFIXED TO 
THE WOODEN BOWLS FROM THE 

PERESCHEPINE BURIAL GROUND 
NEAR BELSK

The article is devoted to the analysis of gold plaques 
on wooden vessels from the Pereshchepino cemetery 
near Belsk, which are among the brightest indicators of 
Scythian culture and mark the distribution of this cat-
egory of funeral equipment in the Dnieper forest-steppe 
Left Bank in the middle — second half of the 5th cen-
tury BC. Items considered are represented by several 
subject-stylistic groups, among which there are plaques 
decorated with geometric patterns (a double row of 
convex points), and plaques with various zoomorphic 
motifs (recumbent stag, head of a bird of prey). The im-
ages differ in local specificity and have an original inter-
pretation of individual details. First of all, it concerns 
the motif of recumbent stag, which demonstrate icono-
graphic dynamics and with the involvement of materi-
als from neighboring territories indicate the formation 
in the «late» V — first decades of the 4th centuries BC 
a «forest-steppe» type of images of this animal. Objects 
of animal style from forest-steppe areas of Ukraine are 
an important component of the Scythian art of Eastern 
Europe and must be taken into account when analyzing 
the genesis of this phenomenon.

Keywords: Belsk hillfort, Scythian time, wooden 
vessels, gold appliques.
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