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М. В. Хоружая (Харьков)

БРОНЗОВЫЕ ПОДВЕСКИ В ВИДЕ КОНЕЙ ИЗ КАТАКОМБНЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ  
САЛТОВО-М АЯЦКОЙ КУЛЬТУРЫ  
(из коллекции Харьковского исторического музея)

Археологическая коллекция Х арьковского историческо
го музея на сегодняш ний день насчиты вает чуть белее 
55 тыс. музейных предметов, из которы х почти 34 тыс. 
экспонатов связаны  с материальной культурой населения 
лесостепного вари ан та  салтово-м аякой  культуры. П о 
давляю щ ая часть этих предм етов была получена архео
логи ческим и  эк сп ед и ц и я м и  м узея  под руководством  
В. Г. Бородулина и В. С. А ксёнова при  исследовании  
С таро-С алтовского (1982, 1983 гг.), Рубеж анского (1987, 
1995 гг.) катаком бны х м огильников, I, III и IV участков 
В ерхнее-С алтовского катаком б ного  н екрополя (1984- 
1992,1997-2013 гг.), биритуального м огильника у с. Крас
ная Горка (2001 г.) и Н етайловского грунтового м огиль
ника (2005-2013 гг.). Значительная часть этих материалов 
связана с м ировоззрением  аланского ком понента салто- 
во-м аяцкой культуры  и представлена м еталлическим и 
подвесками-амулетами разны х типов. Н а сегодня в кол
лекции музея хранится 247 металлических подвесок.

Д остаточно п р едстави тел ьн о й  явл яется  подборка 
металлических амулетов, изображ аю щ их коней. В кол
лекции находится 11 подвесок в виде коней, которы е 
происходят из 8 катаком бны х захоронений — кат. № 1 
(2 экз.), 60, 68 (2 экз.), 69 (2 экз.), 76 BCM -I и кат. № 99, 
194,107 BCM-IV. Все амулеты представляю т собой литые 
односторонние подвески, изображ аю щ ие коней, р азвер 
нутых вправо. Ф игурки коней представлены  двумя вари
антами отдела 4 северокавказских амулетов (по класси
фикации 3. X. А лбеговой и В. Б. К овалевской).

Семь ф игурок изображ аю т спокойно стоящ их коней 
(кат, № 60, 6 8 ,69 ,76  BCM -I, № 107 BCM -IV). По экстерье
ру, вы соким и гонким ногам, красиво изогнуты м  шеям 
видно, что это изображ ения быстрых, породисты х коней 
(таксон 4.1, варианта 2 но 3. X. Албеговой, В. Б. К овалев
ской). На месте, где долж но находиться седло, располо
жена петелька для подвеш ивания. Х вост у коней ко р о т
кий, подвязанны й узлом. Э тот вид подвесок характерен 
для алан ск и х  п а м я тн и к о в  П о д о н ья . Такие п од вески  
найдены в захоронениях Д м итриевского (2 экз.), Н ижне-

лубянского (1 экз.) м огильников. Еще четы ре амулета 
происходят из дореволю ционны х раскопок на Верхнем 
Салтове. На С еверном  К авказе этот  вариант подвесок 
представлен всего трем я находками, происходящ им и не 
из закры ты х комплексов.

К этой группе амулетов м ож ет бы ть отнесена ф игур
ка коня из кат. 104 ВСМ-1У. Ее отличает от других боль
ш ий разм ер , насечки , с п ом ощ ью  кото р ы х  передана 
грива, хвост и ш ерсть на крупе. Б лиж айш им и аналогами 
данной  подвески  служ ат ам улеты  из Баксана/Ч егем а, 
Кавказа и Верхнего С алтова (кат. VI раскопки В. А. Ба
бенко 1901 г.), Ю тановского и Н иж нелубянского ката
комбны х некрополей — таксон 4.1 варианта 1 (по клас
сификации 3. X. А лбеговой, В. Б. К овалевской). Данный 
вид подвесок больш е характерен для аланской культуры 
Ц ентрального П редкавказья, чем для алан бассейна Дона.

Три подвески — кат. № 1 ВСМ-1 (2 экз.) и кат. № 99 
ВСМ-1У — представляю т собой  плоские развернуты е 
вправо фигурки не оседланных коней с небольш им ушком 
для подвеш ивания. П ередние ноги их слегка подняты  
и согнуты, задние ноги прям ы е, хвост прям ой и опущ ен 
вииз. В целом фигурки вы глядят более грубо, чем осталь
ные амулеты с и зображ ением  коней. Данные подвески 
близки к северокавказским  амулетам  таксона 4.1 вариан
тов 3 и 4. Х ронологически они более поздние, чем осталь
ные верхнесалтовские амулеты  в виде коней.

В стилистике данны х салтовских амулетов прослеж и
вается северокавказское влияние. О собенно заметна их 
схожесть с подобны м и амулетам и из м огильников С е
верной Осетии.

И сследователями отмечается связь данны х амулетов 
в больш ей мере с солнечны м  культом, и в меньш ей — 
с друж инны м  культом. Это подтверж дает тот факт, что 
рассм отренны е ам улеты  входили в состав  ин вентаря 
взрослых ж енщ ин репродуктивного  возраста (5 случаев) 
и девочек-подростков (2 случая), и лиш ь в одном случае 
он оказался в погребении м альчика 3 -5  лет (кат. № 99 
ВС М -1\'), происходящ ем у из семьи знатного воина.

С. В. Шеломенцев-Терський (Львів)

ПІВДЕННІ ЗВ'ЯЗКИ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИХ ЗЕМ ЕЛЬ  
У Х - Х І І  СТ. ЗА ДАНИМ И АРХЕОЛОГІЇ
Свого часу ще Б. О. Рибаков відмічав, щ о східні та п ів 
денні зв ’язки руських земель слід пов’язувати  не з похо
дами варягів, а з впливам и хазарського каганату. Проте, 
конкретн і археологічні хар актер и сти ки  русько -х азар 
ських відносин ще недостатньо висвітлені в атрибутова- 
ному археологічному матеріалі. ІІевн і вказівки  на м ате
ріальний вияв цих стосунків помітні в асортименті деяких 
предм етів  з розко п о к  пр и кар п атськи х  та волинських 
городищ , проведених за останні десятиліття, а саме:

1) о д н о ск л ад о в і вудила (в и гн у ти й  ч о ти р и гр а н н и й  
стр и ж ен ь , зав ер ш ен и й  з о бох  к ін ц ів  п етл ям и , через 
які п р о п у щ ен і рухом і к іл ь ц я )  з іб р ан і в н а п л а ст у в ан 
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нях X —XI ст. на п а м ’я т к а х  П р и к а р п а тт я  (город ищ а 
у С т у п н и ц і та  Т у л ігл о в а х ) т а  В о л и н і (В о л о д и м и р , 
Р и н к о в и й  п а г о р б  у / Іу ч е с ь к у , п о с е л е н н я  Р о м о ш  
в о к о л и ц і л іто п и сн о го  В сево л о ж а  на р. З ах ід н и й  Буг, 
г о р о д и щ е  Л и с тв и н і, ГОрів н е п о д а л ік  Б ел за). Ц ього  
ти п у  вудила зр ід к а  в и к о р и с то в у в а л и ся  і в б ільш  п ізн і 
періоди, про щ о св ідчить їх зн ах ідка  на Ш епетівськом у 
городищ і.

2) трилопастні вістря стріл. Понад 20 екз. виявлено 
в П одністров’ї поблизу хут. Гринячка Хотинського р-ну, 
в околицях Теребовлі, на городищ ах VII— VIII ст. у Зи м 
но та Хотомелі, у П ересопниці (НМ ІУ).


