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Реконструкция тиары скифского времени из 
Песочинского курганного могильника.
Скиф ские женские головные уборы, несмотря на сравнительно редкое присутствие в 

инвентаре погребальных памятников, имеют обширную историографию. Первые исследо
вания, специально посвященные этому элементу костюма, появились еще в начале века [1;
2, С. 169-192]. С  конца 60-х годов начинается массовое исследование скифских погребаль
ных памятников, в том числе и курганов знати, результатом  которы х явились новые 
находки (зачастую зафиксированные in situ), а, соответственно, и новые работы, посвя
щенные изучению и реконструкции женских головных уборов [3 ; 4 ]. Особенно пло до 
творными оказались изыскания Т .В .М ирош иной и Л .С .К ло ч к о , посвятивших изучению 
данного вопроса р яд специальных исследований [5 , С .79-94; 6, С .30-45; 7, С .46-69; 8, 
С. 16-28; 9, С . 118-130; 10, С .8 6 -9 6 ]. Однако каждая новая находка остатков головного
убора вызывает неподдельный интерес, что объясняется, прежде всего, отсутствием одно
образия в устройстве и оформлении подобных изделий. Изготовление парадных головных 
уборов в древности не но си ло  массового характера, каж дое изделие бы ло призвано 
удовлетворить запросы конкретного заказчика, и поэтому, даже в случаях использования в 
различных уборах совершенно идентичных пластин, бляшек, подвесок, каждый убор име
ет свои особенности конструкции, размеров, пропорций, а также различное сочетание 
орнаментальных сюжетов, что и определяет индивидуальную неповторимость изделия.

Подобная ситуация подчеркивает интерес к остаткам головного убора, обнаруженных 
при раскопках кургана № 8 Песочинского могильника (Харьковская область) экспедицией 
Харьковского исторического музея под руководством В .Г.Б о р о дули н а ’ [1 1, С .306].

Высота кургана к моменту раскопок составляла &,-2м. Курган содерж ал два погребе
ния скифскоро-временн. Рассматриваемое здесь погребение (№  1) бы ло впускным. Дно 
могильной ямы (3,9 х 3,7м) находилось на глубине 4,4м о т вершины кургана. М огила 
представляла деревянный сруб высотой 1,1 м с бревенчатым перекрытием. Погребение 
содерж ало коллективное захоронение (трое погребенных), половозрастная атрибуция ко
торых затруднена отсутствием костных останков: о т костяков остался сле д  в виде тлена 
светло-ж елтого цвета.

Остатки головного убора зафиксированы в районе предполагаемого черепа погребен
ной, лежавшей вдоль западной стенки головой на юг, и занимали участок 55x30 см. При 
падении перекрытия порядок расположения пластин убора был нарушен и приобрел сле
дующий вид. В верхней части располагались фрагменты полосок-ободков с подвесками, 
ниже которых находилась метопида, украшенная растительным орнаментом. Ниже метопи- 
ды обнаруж ена стле нги да  в виде дугообразной пластины из трех частей, украшенная 
сценами охоты всадников на оленей. П о д стленгидой располагались выложенные полукру
гом шесть пластин с изображением сф инксов, самое нижнее полож ение занимали две 
пары пластин с изображением танцующих менад. В 2 5 -3 0  см о т общего скопления плас
ту н , в сто р о ну западной стенки, леж али одна на др уго й  две пластины  со  змееногой 
богиней [12, С .35,36]. Ниже приводится подробное описание пластин.

1. М етопида -  золотая пластина длиной 34,5 см, шириной 4,4 см. Украшена расти
тельным орнаментом, в котором от центральной пальметки по левую и правую стороны

’ Выражаю благодарность В.Г.Брродулину за любезное разрешение ввести в научный 
оборот материалы погребения.
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Рис. 1. Д е та л и  головного убора :  1-5  -  золоты е пластины; б  -ф рагм ент золотой  
полоски с подвесками.

расходятся побеги аканфа, цветы лотоса и арицеи. Сверху орнаментальный ф р из ограни
чен паркетной, снизу -  жемчужной цепочками и полосой вписанных д р у г  в др уга  полуов 
(Р ис.1 ,1 ). Дырочки д л я  пришивания расположены по бокам и сверху. П о  орнаментальному 
узору и размерам метопида совершенно идентична метопиде третьего убора из кургана
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Чертомлык [13, С.206,207, кат. 130], что позволяет предполож ить использование при изго
товлении обеих пластин единой матрицы. Небольшая разница в ширине и дли не [6 , С .34] 
объясняется наличием на чертомлыкской метопиде по бокам и сверху необрезанной неор- 
наментированной закраины.

2. Две золоты е пластины длиной 18,5-19 см, шириной 3,6 см (Рис. 1,2). О бе еще в 
древности разделены на две части -  одна аккуратно разрезана почти посредине, вторая 
имеет в правой части неровный разрыв случайного характера, делящ ий пластину в соотно
шении 2:1. Орнаментальный сюжет на обеих пластинах идентичный и представляет следу
ющую картину. О т  крылатой «зм ееногой» богини, изображенной анфас и составляющей 
композиционный центр, по левую и правую стороны, расходятся побеги аканфа, два из 
которых оформлены  в виде геральдически противопоставленных фантастических существ, 
изображенных в проф иль. По-видимому это гиппокамп [7 , С .5 2 ], либо  гриф он [14, С .42]. 
Ближе к истине первое определение, но и здесь необходимо сделать несколько оговорок. 
П о д термином «гиппокам п» объединены различные, с точки зрения иконографии, обра
зы, на что уже обращ алось внимание [1 5 , С .4 2 ]. В ряде случаев это фантастическое 
животное в виде коня, с телом , оканчивающимся змеиным или рыбьим хвостом. Подобное 
существо изображено на подвесках из Больш ой Близницы [16, Рис.251], метопиде четвер
того головного убора из Чертомлыка [13, С .210,211], на нащечниках из Краснокутскогс 
кургана [15, С .72-74, рис.21,2,3] и других предметах. В то  же время на ряде изделий -  
навершиях из Краснокутского кургана и Одесского археологического музея, на бляшке из 
Больш ой Близницы , на ажурной бляхе из Александрополя -  гиппокамп приобретает неко
торые черты и функции грифона [15, С .42,43, рис. 9, 11,12]. По -  иному, с  точки зрения 
иконограф ии, трактуется образ гиппокампа на бляш ке из К уль-О б ы  [1 6 , Р и с.2 0 7 ], на 
серебряном  килике из Чмыревой М огилы [1 7 , Т а б л .X V ]. Здесь изображено сущ ество, 
напоминающее средиземноморского конька и отождествляемое иногда с морским драко
ном [17, С .21]. Гиппокамп на пластине головного убора по внешним признакам (длинная 
тонкая лупоглазая морда со свиноподобным рыльцем, узкая изогнутая шея, плавно пере
ходящ ая в туловищ е, шипастый гребень) относится именно к этой трактовке образа. По 
обе стороны о т гиппокампа продолж аю т виться побеги аканфа, переходящие в симметрич
но расположенные пальметки. Пальметка завершает композиционный сюжет пластины с 
левой стороны. Правую сторону, нарушая общую симметрию, завершает сцена терзания 
орлом  лежащ его на спине зайца. В целом узор пластин во многом аналогичен д о  мельчай
ших деталей орнаментальному ф ризу метопиды из Куль-О бы  [7 , С .бб , рис.9,4], что позво
ля е т предполож ить как изготовление пластин и метопиды одним мастером, так и использо
вание при этом элементов единой матрицы. Очевидно и то, что композиционный замысел 
мастера при изготовлении песочинских пластин был несколько иным, что выразилось во 
включении в сюжет сцены терзания, в изменении порядка чередования богини, гиппокам
па, пальметток.

3. Две пары золоты х пластин (первая -  высотой 4 ,7 -5 ,5см и длиной 12,5-13,4 см и 
вторая -  высотой 4 ,6 -4 ,9см, длиной 2,8-3,0 см) с изображением танцующих менад (Рис.1, 
3). Композиционный сю жет традиционен -  чередующиеся менада с тирсом и козлиной 
головой в руках и менада с ножом и задней козлиной ногой в руках. Высота ф игурок -  
4,6 см. Пластины (вариант: вырезанные фигурки) с  подобным сюжетом известны именно 
как украшение женских головных уборов. Полные иконографические аналоги происходят 
из Деева кургана [17, Та б л .Х Х \Л У ,8 ], Рыжановки [18, Та б л . 18, 1.1], Денисовой Могилы 
[19, Рис. 1,5]. Интересно, что при изготовлении больших пластин мастер ошибся в расче
тах, вырезав заготовки на 1 см короче необходимых. В результате на одной пластине не 
поместилась рука менады с тирсом, на другой -  часть руки с ножом.

4. Ш есть золоты х пластин (дли н а  -  5 -5 ,5см, ширина -  2 ,8 -3 ,1см) с изображением 
сф инксов с двойным туловищем (Р и с.1 .,4 ). При ближайшем рассмотрении выяснилось, 
что первоначально пластины представляли собой две полоски длиной 16 см, которые по 
размерам и орнаменту полностью соответствовали аналогичным пластинам второго убора 
из кургана Чертомлык [13, С.202, 203]. Согласно авторскому замыслу, пластины на уборе 
долж ны  бы ли располагаться полукругом . Д л я  придания требуем ой формы  на каждой 
пластине бы ло сделано по два выреза в форме равнобедренного треугольника, разделив
ших пластину на три части, что и позволило расположить их в требуемом порядке.

5. Стленгида -  золотая пластина, состоящая из трех частей: длинной дугообразной 
(дли н а  верхнего края -  25,5см, радиус изгиба -  11,5см, дли н а  нижнего края -  22,5см,
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радиус изгиба -10,5см ), бо
лее широкой в средней ча
сти (1 ,7см ) и сужающейся 
на к о н ц а х  ( 0 , 9 - 1 , 2 с м ).
Стленгида имеет также две 
короткие пластины подтре- 
уго льной ф орм ы , которые 
размещались по сторонам 
д у г о о б р а з н о й  п л а с ти н ы ,- 
продолж ая ее (Рис.5). Ком
позиционный сюжет стлен- 
гиды  уни ка ле н  не то л ь к о  
д л я  пла сти н , украш авш их 
головные уборы , но и для  
греко-скиф ского искусства 
вообще и представляет сце
ны охоты на оленя в виде 
чередующихся ф игур всад
ника и ж ивотного (манера 
изображения охоты очень 
близка аналогичной сцене 
на рукояти ахаменидского 
меча из Чертомлыка, но на 
стленгиде иной объект охо
ты и б о ле е  слож ны й сю 
ж ет). Движение направлено 
в одну сторону, справа на
ле в о , т .е . против часовой 
с т р е л к и . Н а ч а л о  о х о ты  
представлено на правой тре
угольной пластине фигурой 
скачущего галопом на л о 
шади скиф а, преследующе
го оленя с ветвистыми ро
гами (Рис. 1,5а). Олень изоб
ражен в застывшем прыж
ке с отброшенной назад го
л о в о й . На всаднике едва 
просматривается подвешен
ный с ле в о й  сторо ны  го 
рит. Завершает сцену не по
местившееся целиком изоб
раж ение ж и в о тно го  (о л е 
ня?). Видны только морда,
передняя часть туловищ а с торчащим из него древком и часть-передней ноги с копытом. 
Продолж ение сюжета следует на дугообразной пластине и представлено чередующимися в 
следующем порядке изображениями всадника и оленя: крайний справа -  скачущий галопом 
всадник, затем олень, всадник, олень, всадник, олень, смазанный оттиск тупорылого 
животного, всадник, олень (Рис.1, 56). Завершает композицию сцена на левой треуголь
ной пластине, по сюжету совершенно отличная о т двух предыдущих и представляющая 
спешившегося скифа, ведущего за уздечку лош адь (Рис.1,5в). Тремя ногами лош адь стоит 
на земле и только передняя левая нога делает шаг вперед, как бы подчеркивая неторопли
вое движение после бы строй скачки. Левая рука скиф а, держащая уздечку, отведена 
назад. Сам скиф  всем телом подался вперед, направление этого движения подчеркивает 
протянутая правая рука и выдвинутая вперед, согнутая в колене нога. Объект, к которому 
устремился скиф , воспроизведен Частично и несколько смазан. Отчетливо просматривает
ся лиш ь выброшенная вперед нога копытного животного, аналогичная изображению на 
правой треугольной пластине, что позволяет предположить, здесь оттиск идентичного со-

Рис.2. Реконструкция тиары  (х удо ж 
ник Ю.Е. Титинюк).
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держания и трактовать весь сюжет как сцену окончания охоты, в которой скиф  склонился 
над поверженным им стрелой или копьем (дротиком ) оленем. Резко бросается в глаза 
контраст между мастерством художника, с живостью и динамизмом изобразившего сцены 
охоты на оленя, и примитивностью технического исполнения, выразившейся в смазаннос- 
ти и нечеткости изображений, верхняя часть которых зачастую не вписывается в поле 
пластины. Часть изображений присутствует лишь частично, нарушая первичный компози
ционный замысел, что ни в коей мере не см утило мастера. Небреж ность исполнения 
подчеркивают неровно обрезанные края пластины и произвольно проделанные, зачастую 
на ф игурках оленей и всадников, дырочки д ля  пришивания. П одобно го рода ситуация 
была подмечена С.С.Бессоновой и Д.С.Раевским при исследовании метопиды из кургана у 
с.Сахновка [2 0 , С .3 9 -5 0 ], трактовавших изделия как воспроизведение путем эстампажа 
декора античного со суда, проделанное неумелой рукой. Возмож но, при изготовлении 
песочинской стленгиды  был использован подобный метод.

Изменение первичного порядка расположения пластин в погребении вследствие паде
ния перекрытия, а также весьма условная и схематическая фиксация их в полевом дневни
ке и отчете вносят в лю бую  попытку реконструкции убора определенную до лю  гипотети
ческих допущ ений. Снизить их д о  минимума в этом случае позволит использование (наря
ду с данными фиксации расположения пластин в погребении) расчетно-графического ме
тода реконструкции, а также обращение к накопленному в скиф ологии опыту восстановле
ния головных женских уборов.

Фиксация в погребении метопиды в верхней части едва ли  соответствовала аналогич
ному полож ению  на уборе. Попытка размещения метопиды в верхней части головного 
убора [3 , С .9 2 ,9 3 ] не получила поддерж ки у  др уги х  специалистов [7 , С .5 1 , рис.З; 8, 
С .24,25, рис.З], поэтому более вероятным представляется традиционное ее расположение 
-  на лб у , пришитой на кожаный ремень.

Ф орм а песочинской стленгиды  в виде изогнутой, сужающейся к концам пластины 
является характерной особенностью  головны х уборов типа тиары [7 , С .4 8 ]. В тиарах 
стленгиды располагались, обрамляя лицо, в нижней части убора [7 , С .46, р и с.З ]. П одоб
ным образом размещалась стленгида и на песочинском уборе, образуя верхний р яд лице
вого обрамления. Нижний ряд обрамления был представлен нашитыми полудугой пласти
нами с изображением сфинксов с двойным туловищем. Подобный порядок размещения 
подтверж даю т как взаимное расположение пластин в погребении, так И совпадение радиу
са изгиба и длины  (36-37см) нижнего края стленгиды и верхнего края выложенных дугой 
пластин со сфинксами.

Н ад стленгидой располагались нашитые один над другим два ряда пластин: со змее
ногой богиней и танцую щ ими менадами. Различная дли н а  дв ух  р ядов (со  змееногой 
богиней -  37,5см, с  менадами -32см) объясняется, скорее всего, не особенностями конст
рукции убора, а отсутствием у мастера необходимого количества нужных ему пластин, что 
косвенно подтверж дает использование двух коротких пластин с изображением менад, 
немного сгладивш их, но все же не устранивших, разницу в длине между обоими рядами. 
Расположение пластин в погребении не Иозволяет сделать вывод о  порядке их взаимного 
размещения на уборе. В то  же время обращает на себя внимание тот ф акт, что у  пластин 
со змееногой богиней верхний и нижний края ровные, тогда как у  пластин с менадами 
верхний край несколько изогнут, что позволяет совмещать оба ряде на уборе только в 
определенном порядке, при котором нижнее положение занимали бы пластины со змеено
гой богиней, а верхнее -  с менадами. П о верхнему краю убора на 3 / 4  окружности (45см) 
крепились полоски с подвесками (Рис. 1,6).

Таким образом, по внешнему виду песочинский головной убор наиболее близок к 
восстановленной Т.В.М ирош иной тиаре из кургана 22 погр. 2 у  совхоза Красный Перекоп 
[7 , Рис.З]. Высота убора спереди составляла 15см, общая высота -  25см. П о  бокам, к 
самому убору либо  к ушам, крепились серьги в виде гладкого кольца из золотой проволо
ки с зооморфной подвеской из голубого стекла (Рис.2).

Обращ ает на себя внимание пестрота сюжетов пластин, используемых в уборе (пять 
различных типов), в целом не характерная д ля  изделий подобного круга. Все это, при 
одновременном наличии на отдельны х пластинах производственного брака, а также ф акт 
использования в уборе всего двух-трех пластин каждого типа, наводит на мысль, что д ля  
убора использо'вались не специально изготовленные д л я  него пластины, а отбракованные, 
мастером неудачные экземпляры, пробные оттиски, а также оставшиеся после изкотовле-
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ния других уборов пластины, которые заготавливались мастером с запасом. В процессе 
работы количество невостребованных пластин накапливалось и при удобном случае сбыва
лось мастером на периферию менее требовательному заказчику. Возможно, периферий
ные районы были также рынком сбыта добычи грабителей богатых скифских погребений.

Не исключено, что находки подобного круга являются свидетельством попытки степ
ных скифов укрепить свое положение в это время (по пластинам убора и другим предме
там инвентаря погребение датируется рубежом третьей -  последней четверти IV в. до н.э.) 
на востоке. Именно в это время военно-политическая ситуация в Скиф ии сильно обостря- 
ется.\»3атянувшийся конф ликт с Македонией на Западе и с Боспором на востоке способ
ствует переносу акцента скифской политики на восток [21, С .42]. Одновременно с этим 
активизируется продвижение на запад савроматов, для  которых бассейн Северского Донца 
был стратегически выгодным плацдарМЪм д л я  дальнейш его проникновения в Северное 
Причерноморье, где присутствие савроматов уже в IV в. д о  н.э. получило археологическое 
подтверждение [22, С .1 12-115,119]. В столь слож ной д ля  скифов дипломатической обста
новке вполне естественно их стремление к укреплению своих позиций среди местного 
населения северскодонецкого региона и использование при этом дипломатических даров, 
которыми и являю тся изделия "степного типа", очень широко представленные среди по
гребального инвентаря Песочинского курганного могильника местной аристократической 
знати.
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