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имени Н.Ф. Сумцова

ГЛИНЯНАЯ МЕЛКАЯ ПЛАШ КА ЦНРКУНОВСКОГО ГОРОДИЩА
Рассмотрена коллекция предметов мелкой глиняной пластики, происходящая из раскопок городища 

скифского времениу с. Циркуны. Анализ данной категории включает систематизацию по группам и типам, 
хронологию и пространственное распределение находок.

Ключевые слова: меткая пластика, керамика, глиняные скульптуры, скифское время, Лесостепь.
Розгтянуто колекцію предметів дрібної гзиняної пластики, що походить з городища скіфського часу біля 

с. Циркуни. Аналіз даної категорії включає систематизацію за групами і типами, хронологію та просторове 
розподілення знахідок

Ктючові слова: дрібна пластика, кераміка, гтиняні скульптури, скіфський час. Лісостеп.
Article dedicated Ю a collection o f small day sculpture, found during excavations at the hillfort o f Scythian time 

near village Tsirkuny. An analysis o f this category includes the systematization o f groups and types, chronology and 
spatial distribution o f the findings.

Keywords: small figurines, ceramics, day sculpture, Scythian time,forest-steppe.

В материальной культуре населения 
скифского времени лесостепной зоны Вос
точной Европы довольно четко выделяется 
категория керамических предметов -  скуль
птур, обозначаемых как мелкая глиняная 
пластика. Это глиняные фигурки людей, 
животных, птиц, мифических существ, 
уменьшенные копии различных предме
тов. Интерес исследователей к подобным 
артефактам вызван, прежде всего, тем, что 
они не являются утилитарными, имеющими 
какое-либо практическое значение и отно
сятся к духовной сфере жизнедеятельности 
человека, круг источников для изучения 
которой в археологии крайне ограничен. 
Находки скульптурных изображений, сде
ланных из самых различных материалов 
(камня, кости, рога, дерева, глины), извест
ны в самых ранних культурных отложени
ях человека разумного, являясь свидетель
ством появления абстрактного мышления, 
зарождения первобытных форм искусства и 
идеологических представлений.

В археологической литературе данные 
предметы часто по умолчанию именуются 
культовыми либо вотивными (дары, посвя
щенные богам). Однако культовый характер 
требует обоснования: контекстом обнаруже
ния (например, нахождение в святилищах, на 
жертвенных местах, в непосредственной бли
зости от них) или иконографией самих арте
фактов. Известно выражение относительно 
того, что довольно часто в археологии под тер
мином ритуальный предмет скрывается лишь 
«научное выражение того, что мы не знаем, 
для чего они предназначались» [9, с. 91; 21. 
с. 276]. Помимо культового характера мелких 
скульптур существует мнение об использова
нии статуэток и моделей в качестве игровых 
средств. Данные утверждения, как правило, 
построены на этнографических параллелях, а 
также сведениях древних авторов. Скульптур
ные изображения могут выступать не только 
источниками для изучения духовной куль
туры. Подобные артефакты привлекаются в 
качестве источников реконструкции самых
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различных сторон жизни племен, которые их 
изготавливали. К таковым реконструкциям 
можно отнести: определение видового соста
ва домашних и диких животных, растений, 
изучение особенностей хозяйства, ремесла, 
жилищного строительства, деталей костюма, 
военного дела и др.

В настоящей работе публикуются пред
меты мелкой глиняной пластики из раскопок 
городища скифского времени у с. Циркуны. 
расположенного в лесостепной зоне бассейна 
р. Северский Донец. За более чем десятилет
ний период исследований (1961-1962. 2005, 
2007-2011,2013-2015 гг.) здесь собрана доволь
но представительная коллекция разнообразных 
глиняных скульптур, часть из которых не имеет 
аналогов среди материалов синхронных лесо
степных памятников. Анализ данной категории 
находок заключает в себе не только система
тизацию по группам и типам, но и наблюде
ния относительно контекста обнаружения этих 
предметов и времени их изготовления.

Историю изучения мелкой глиняной пла
стики лесостепных памятников скифского вре
мени можно начинать со времени начала пер
вых исследований поселений и городищ (т.к. 
в погребальных комплексах данная категория 
материальной культуры отсутствует). Первые 
раскопки на Вельском городище в 1906 г. позво
лили В.А. Городцову получить разнообразную 
коллекцию статуэток, миниатюрных сосуди
ков и др. предметов. Автор дает описание и 
некоторые интерпретации различных изделий: 
«катушки» и «пуговицы» были отнесены к при
надлежностям костюма, миниатюрные сосу
ды -  к детским игрушкам [7. с. 153-154].

Из материалов раскопок 1946 г. поселения 
Мачухи (Таранов Яр) в бассейне р. Ворскла 
также происходит серия глиняных моделей, 
которые М.Я. Рудинский относил к игруш
кам, предметам для наматывания ниток и 
пуговицам [18. с. 76-77]. И.И. Ляпушкин. 
рассматривая аналогичные изделия из раско
пок поселения Пожарная Балка, отмечал, что 
назначение их неясно [13. с. 122-123]. Не дает 
интерпретаций мелкой пластики и Г.Т. Ковпа- 
ненко в обобщающей монографии по памят
никам бассейна Ворсклы. давая описание

мелких сосудиков, «катушек», «пуговиц» и 
фигурок [10. с .126].

Совсем другой взгляд на группу миниа
тюрных глиняных моделей видим в работах 
Б.А. Шрамко, начиная с конца 50-х годов 
XX в. Миниатюрные сосудики, модели 
зерен, «хлебцы», антропоморфные, зоомор
фные фигурки, найденные на поселении 
Шелковая и Караванском городище автор 
считал предметами культового характера, 
обращая внимание и на состав глины (хоро
шо отмученной, без грубых примесей) [22. 
с. 188]. В диссертационном исследовании, 
посвященном земледельческим культам пле
мен Лесостепной Скифии. В.П. Андриенко 
сделал подборку, разработал классификацию 
глиняных статуэток и моделей, привел аргу
менты в пользу их ритуального характера 
[1, с. 8-12]. Позднее, анализируя результаты 
многолетних раскопок Бельского городища, 
Б.А. Шрамко еще более убедительно выска
зывал свои позиции относительно назначе
ния мелкой пластики. Помимо отдельных 
находок был обнаружен комплекс глиняных 
скульптур в заполнении ямы, которая нахо
дилась вблизи святилища, что позволило 
связать найденные модели с предметами для 
совершения обрядов земледельческого куль
та плодородия [23]. Вельское городище стало 
«рекордсменом» по количеству обнаружен
ных артефактов данной категории, на осно
вании которых автор разработал свою клас
сификацию. разделив глиняные скульптуры 
на группы и дав характеристику семантики 
изображений [24].

Мнение относительно культового характе
ра мелкой глиняной пластики и сегодня разде
ляют многие ученые [5, с. 153-154; 3. с. 20-25; 
12; 14. с. 78]. Однако, это не единственная 
позиция. Ряд авторов, помимо культового 
предназначения, предполагают использование 
глиняных моделей и в качестве детских игру
шек [6, с. 161; 8, с. 66; 11, с. 80].

Из-за малых выборок специальных публи
каций по мелкой пластике отдельных архе
ологических памятников практически нет. 
За исключением вышеупомянутых работ по 
материалам Бельского городища можно отме
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тить статью В.В. Колоды, в которой приводит
ся обобщающий анализ коллекции глиняных 
моделей фондов Харьковского педуннвер- 
ситета из разведок и раскопок памятников 
бассейна Северского Донца [12]. Детальный 
анализ мелкой пластики находим в моногра
фии. посвященной раскопкам Мотронинского 
городища [4. с. 84-88].

Полным и всесторонним исследованием 
мелкой глиняной пластики лесостепных 
памятников скифского времени является дис
сертационная работа H.H. Белой [3]. которая, 
к сожалению, посвящена только антропомор
фным и зооморфным скульптурам и на дан
ный момент не отражена в печатном издании.

Коллекция предметов мелкой глиняной 
пластики Циркуновского городища составля
ет 50 экземпляров (как целых, так и фрагмен
тов). Сделаны они из глины хорошего качества 
без крупных примесей, в тесте, как правило, 
фиксируются мелкие включения песка. В 
составе глины некоторых моделей имеется 
и шамот. Среди рассматриваемой категории 
артефактов можно выделить следующие груп
пы: антропоморфные и зооморфные статуэт
ки, миниатюрные сосуды, «лепешки», коле
совидные, сферические предметы, редкие и 
неопределимые модели. Для характеристики 
данной категории находок были использо
ваны принципы классификации глиняных 
скульптур Б.А. Шрамко, основанной, прежде 
всего, на трактовке передаваемых образов и 
типология статуэток H.H. Белой, построенная 
исключительно на морфологических и метри
ческих характеристиках [3. с. 9-13; 24].

Антропоморфных статуэток найдено все
го две (рис. 1, 1, 2)К Одна из них практиче
ски целая, со счесанной в древности лице
вой частью, на которой возможно читались 
половые признаки (размеры 5,2 х 3,5 х 1,8 см) 
(рис. 1. 1). По H.H. Белой, может быть отне
сена к типу 1, подтипу 2: плоские, безногие 
антропоморфные статуэтки, имеющие толь
ко верхние конечности, книзу туловище рас
ширяется и заканчивается закруглением [3. 
с. 10]. Данный вид скульптур до сих пор был

известен только на Вельском городище. По 
мнению Б.А. Шрамко. это изображения жен
щин. одетых в длинные платья, которые скры
вают их ноги [24. с. 12, рис. 4.1-12]. Еще один 
фрагмент -  нижняя половина антропоморф
ной статуэтки без признаков пола (рис. 1. 2). 
может быть отнесена к типу 1 (плоские) под
типу 1: с выделенными нижними конечностя
ми [3. с. 10].

Небольшим количеством представлены и 
зооморфные статуэтки. Две из них практиче
ски целые, с отбитыми конечностями. Одна 
является изображением лошади с вытянутой 
мордой, на голове у которой прочерченными 
линиями показана грива (рис. 1.4). Другая ста
туэтка по характерным признакам изображает 
корову или быка (размеры 6.2 х 4 х 2.5 см): мас
сивное туловище, с рельефно выделенными 
плечами и бедрами (рис. 1. 5). Хвост, кончик 
которого обломан, направлен вниз. На голо
ве расположены смотрящие вперед, круглые 
в сечении рога (концы также обломаны). Еще 
один фрагмент статуэтки, сильно стилизо
ванной, может предположительно рассматри
ваться как изображение быка: верхняя часть 
(голова?) имеет раздвоение, напоминающие 
рога (рис. 1, 5). Все три статуэтки по класси
фикации H.H. Белой составляют тип 1 -  объ
емные. подтип 1 -  с вытянутым туловищем 
(длина превышает высоту не более чем в два 
раза) [3, с. 11]. К группе зооморфные, по-ви
димому, можно отнести отбитую конечность 
(хвост?) статуэтки (рис. I, 6). Среди зооморф
ных скульптур памятников скифского време
ни Днепро-Донской Лесостепи наиболее рас
пространенные изображения лошадей, собак 
(по 30 %) и быков (24 %) [3. с. 14].

Значительную часть предметов глиня
ной пластики в материалах Циркуновского 
городища составляют миниатюрные сосу
дики (рис. 1, 7-22). В публикациях, посвя
щенных лесостепным древностям скифского 
времени, существует определенная путани
ца относительно выделения миниатюрных 
сосудиков в отдельную группу и отличия их 
от сосудов малых размеров. Под миниатюр-

1 П ом им о м атери алов Ц иркуновского городищ а на п ам ятн и ках  бассейна С еверского  Д он иа и звестн а л и ш ь одна 
ф рагм енти рован н ая  антропом орф ная статуэтка из п оселени я Ш елковая [8. с. 66].
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ными в данной работе понимаются сосуды 
высотой 2 - 3  см, диаметром 2 - 4  см. объ
ем которых составляет от 1 до 15 мл. что 
не предполагает их использование в хозяй
ственных и бытовых целях. Посуда малых 
размеров, как правило, изготовлялась как 
уменьшенные копии горшков, мисок, банок 
и кувшинов. Их объем гораздо больше и 
составляет от 50 до 700 мл, что указыва
ет на их утилитарность и позволяет видеть 
в них емкости для употребления жидкости,

кормления детей, хранения соли и специй, 
курильницы, светильники и др.

Всего из коллекции происходит 16 мини
атюрных сосудов (целые и фрагменты). По 
всей видимости, они изготавливались из 
одного куска глины, часто очень грубо, име
ют ассиметричную форму, что подтверждает 
их символическую роль.

По форме можно выделить несколь
ко разновидностей миниатюрной посуды: 
уменьшенные копии горшков (2 фрагмента)
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(рис. 1. 16. 21), мисочки с плоским дном, пря
мыми. коническими или округлыми загнуты
ми внутрь стенками (3 целых и 2 фрагмента) 
(рис. 1. 7, 8. 11. 12. 17), мисочки с округлым 
дном (2 целых) (рис. 1. 9, 14). сосуд с зао
стренным дном, имеющий небольшое сквоз
ное отверстие в верхней части (по мнению 
Б.А. Щрамко, такие модели имитирова
ли ритоны [25. с. 85]) (рис. 1. 13). сосудики 
на выделенных ножках с полым поддоном 
(4 фрагмента) (рис. 1. 10. 18-20). Два фраг
мента сложно отнести к какому-либо вари
анту' (рис. 1, 15. 22). Ни один из найденных 
сосудиков не имеет орнаментации.

Аналогии миниатюрным глиняным сосу
дам известны практически на всех памятниках 
Лесостепного Поднепровья, как на правом, так 
и на левом берегах [например: 8. рис. 51.22-32; 
11. с. 78. рис. 19. 36-41; 24. рис. 9 .15-23].

В отдельную группу следует выделять 
колесовидные предметы: уплощенные моде
ли округлой формы со сквозным отверстием 
в центре (рис. 1. 23-25). На городище извест
но три колесовидных предмета (один целый и 
два фрагментированы), их диаметр составля
ет от 2.8 до 4.5 см. диаметр сквозного отвер
стия 0.4 -  0,6 см. В плане они имеют окру
глую, не всегда симметричную форму. Одна, 
целая модель, в профиле имеет сужение на 
концах (рис. 1, 25), один фрагмент довольно 
ровный (рис. 1, 23), на третьем заметно утол
щение (рис. 1. 24).

Колесовидные предметы известны в мате
риалах раскопок многих археологических 
памятников Лесостепи и. как правило, интер
претируются авторами как глиняные модели 
колес от миниатюрных повозок [4, с. 88; 26. 
с. 117]. Глиняная модель повозки или колес
ницы с аналогичными колесовидными пред
метами. дышлом и ярмом была найдена в яме 
№ 157, раскопа № 29 на Восточном укрепле
нии Вельского городища среди комплекса 
прочих глиняных скульптур [25, с. 70].

Значительную часть мелкой глиняной 
пластики составляют так называемые глиня
ные «лепешки» или «хлебцы». Всего обнару

жено 13 предметов (10 целых и 3 фрагмента) 
(рис. 2, 13-25). Это плоские, как правило, 
неправильной округлой формы модели, чаще 
всего закругленные или заостренные на кон
цах. Одна «лепешка» имеет на одной стороне 
выступающий бортик, проходящий через всю 
поверхность предмета (рис. 2, 22). Диаметр 
изделий 3 - 5  см, толщина 0.8 -  1,6 см.

В материалах лесостепных памятников 
скифского времени данные предметы также 
хорошо известны. Большое количество их най
дено наМотронинском. Вельском. Люботинском 
городищах [4, с. 85-86; 24. с. 25-26; 26, рис. 35. 
21-23. 28-30]. Более ста «хлебцев» выявлено 
на поселении Ореховая Роща-2 при раскопках 
зольника первой половины VI в. до н.э. [8. с. 67]. 
Б.А. Шрамко сравнивает «глиняные лепешки» 
с обрядовым печеньем осетин, которые выпека
лись на День хлеба [25, с. 78].

К миниатюрным глиняным моделям отно
сим и сферические предметы. Они представ
лены в количестве шесть экземпляров (два 
из них фрагментированы) (рис. 2. 1-6). Это 
объемные глиняные изделия, шарообразной, 
овальной, биконической формы, иногда вовсе 
аморфные. Размеры сферических предметов 
колеблются от 2 до 5 см в диаметре.

Круглые глиняные предметы в неболь
шом количестве известны как на памятниках 
Днепровского Лесостепного Правобережья, 
так и в междуречье Днепра и Дона [4. рис. 57. 
26-27; 14, с. 78; 27, рис. 3.22]. Маленькие кру
глые изделия Б.А. Шрамко называл моделями 
семян бобовых растений [27. с. 39]. Исследо
ватели Мотронинского городища также пред
полагают. что глиняные шарики являлись 
имитацией плодов и зерен [4, с. 88].

К единичным предметам мелкой пласти
ки относится модель конского седла, размера
ми 3,3 х 2,5 х 2,5 см (рис. 2, 12). Модель не 
находит аналогий среди материалов памятни
ков скифского времени Восточной Европы и 
является важным источником для изучения 
конского снаряжения2.

В коллекции имеется серия неопредели
мых изделий, которые сложно отождествить

2 Д анной  находке посвящ ена отдельная публикация [16, с. 2 3 9 -2 4 6 ].
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Рис. 2 . М елкая глиняная п ласти ка Ц иркуновского  городищ а: сф ер и ч еск и е  п редм еты  (1 -  6). н еопреде
лим ы е м одели  ( 7 - 1 1 ) ,  м одель седл а  (12), «лепеш ки » (13 - 2 5 )

с какими-лиоо категориями материальной 
культуры населения скифского времени. Это 
аморфный объемный глиняный предмет (3.5 х 
3.5 х 2.2 см), имеющий одну уплощенную 
поверхность (возможно, использовался как 
лощило) (рис. 2. 7). Фрагмент уплощенного 
изогнутого изделия (5 х 3.2 х 1 см) с четырьмя 
подтреугольными выступами на одной сторо
не (напоминающий гребешок) (рис. 2 ,8). Пря
моугольной формы уплощенный предмет (3,5 
х 2 х 1 см) с рельефным валиком, проходящим

по всей длине через центр и немного высту
пающий с одной стороны (рис. 2. 9). Неболь
шая биконическая модель (2 х 1,4 см) внешне 
похожая на уменьшенное пряслице с одной 
стороны которого маленькое углубление — 
ямка (рис. 2, 11). Фрагмент стержневидного 
изделия (4 х 1.3 см) со сквозным отверстием 
(рис. 2. 10). Похожие изделия Б.А. Шрамко 
интерпретировал как фаллические символы 
[25. рис. 10, 12-13]. В.В. Колода подобное 
изделие с поселения Ореховая Роща-1 считает
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моделью точильного камня -  оселка [12, с. 98].
В целом, комплекс мелкой глиняной 

пластики Циркуновского городища находит 
широкий круг аналогий среди древностей 
прочих памятников скифского времени лесо
степной зоны Восточной Европы. Интерес
но и сходство в количественном соотноше
нии найденных предметов. На относительно 
хорошо раскопанных поселениях и городи
щах. как правило, малым количеством пред
ставлены статуэтки животных, еще реже 
(или вовсе отсутствуют) антропоморфные 
фигурки, довольно много «лепешек» и мини
атюрных сосудов, небольшое количество 
колесовидных и сферических предметов. 
Похожую ситуацию наблюдаем, например, 
на Мотронинском и Люботинском городи
щах [4. рис. 57-59; 26. рис. 35]. В тоже время, 
среди нашей коллекции глиняных моделей не 
известны такие предметы как «катушки» и 
«пуговицы», которые найдены в материалах 
целого ряда памятников в отложениях VII -  
V вв. до н.э. Последнее, по всей видимости, 
следует связывать с хронологией циркунов- 
ской коллекции. Только несколько находок 
можно отнести к раннему периоду существо
вания памятника (концу VI -  середине V вв. 
до н.э.): «лепешка» из основания вала первого 
строительного горизонта (раскоп 8) и миниа
тюрный сосудик из ямы 9 (раскоп 6) (рис. 1, 
11: 2. 13). Ранние слои на городище фиксиру
ются только на территории первого (южного) 
двора, что связано с этапами освоения тер
ритории памятника и на сегодняшний день 
исследованы относительно слабо. Небольшое 
количество находок датируется широко, в 
пределах V -  IV вв. до н.э. Большая же часть 
мелкой пластики происходит из слоя конца 
V - I V  вв. до н.э.

В отношении территориального рас
пространения предметов мелкой глиняной 
пластики и контекста обнаружения можно 
отметить ряд интересных наблюдений. Зна
чительная часть имеющейся коллекции свя
зана со слоем и комплексами зольника. Это 
единственный зольный холм, обнаруженный 
в северной части памятника и полностью 
раскопанный (раскоп 10. исследования 2009 -

2010 гг.) Из зольника и территории примы
кавшей непосредственно к нему происходит 
29 глиняных моделей, что составляет 58 % от 
общего количества. В культурном слое дру
гих изученных частей городища обнаружено 
всего восемь предметов, еше восемь найдено 
в заполнении хозяйственных ям за пределами 
зольника. Одна миниатюрная мисочка была 
положена в небольшую ямку диаметром 30 см 
и глубиной 20 см. в которой больше никаких 
артефактов не было. Две «лепешки» и мини
атюрный сосудик зафиксированы при иссле
довании фортификационных сооружений и. 
видимо, попали туда в результате их строи
тельства.

Подобные закономерности территориаль
ного распределения глиняных моделей, когда 
значительная часть их тяготеет к культовым 
комплексам, являются для исследователей 
основным аргументом в вопросе их функци
онального назначения. Одно из распростра
ненных мнений относительно использования 
скульптур при отправлении культов плодоро
дия. в качестве заменителя жертв, вотивных 
изделий, апотропеев, амулетов и талисманов 
[1, с. 11; 27, с. 46-47]. Н.Н. Белая на осно
ве анализа территориального распределения 
глиняных скульптур пришла к выводу, что 
глиняная пластика у населения скифского вре
мени Днепро-Донской Лесостепи применялась 
преимущественно для отправления семейных 
ритуалов [3, с. 18]. Помимо археологического 
контекста, в качестве дополнительной аргу
ментации ритуального характера приводятся 
данные письменной традиции и этнографиче
ские источники [3, с. 23; 25, с. 76-80].

В этом отношении следует отметить, 
что древние письменные и этнографические 
источники дают нам основания трактовать 
глиняные фигурки не только как ритуальные 
предметы, а и как игровые средства. Можно 
привести несколько примеров. Так, несмотря 
на то. что в духовной культуре ненцев суще
ствовало значительное количество культов и 
сопутствующих предметов для их отправле
ния, исследователи отмечают, что в качестве 
детских игрушек использовались такие же гру
бо выструганные фигурки оленей [20, с. 14].
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Детские игрушки горных таджиков, 
сделанные из глины, среди которых фигур
ки животных и людей, модели хозяйствен
ных орудий, миниатюрная посуда довольно 
подробно описаны в специальной работе 
Е.М. Пещеревой [17]. В качестве игровых 
средств у равнинных таджиков и узбеков тут 
же упоминаются и лепешки из глины, кото
рые лепят девочки, играя в приготовление 
хлеба [17. с. 92]. В то же время часть скуль
птур предназначалась как для детей, так и для 
вотивных приношений: некоторые фигурки 
животных ставились на местных святили
щ ах-м азарах [17. с. 36].

Связь игры и культа прослеживается 
не только в материальной культуре. Опи
сывая праздник весеннего равноденствия, 
Е.М. Пещерева заметила, что в этот день взрос
лые следили за детьми, как те играют, гадая о 
том, как пройдет предстоящий год [17, с. 65]. 
Ею же зафиксированы детские игры, связан
ные с вызыванием дождя и роста дикой спар
жи [17, с. 69]. Участие детей в гадании у наро
дов Сибири оказывалось важным аргументом 
в пользу идеи о том, что дети, по народным 
представлениям, могли вступать в контакт с 
предками легко и непринужденно [15, с. 130].

Анализ древних письменных источников 
позволил Л. Бек де Фукьеру прийти к выво
ду о том. что одни и те же предметы могли 
использоваться как в качестве игрушек, так 
и в культовых целях. Про фигурки животных 
автор пишет следующее: «без сомнения это 
были маленькие «ех у о Ш » ,  которые посвя
щались божествам за излечение дитяти или 
удаления болезни. Натурально они служили 
также игрушками детям...» [2. с. 9]. Ссыла
ясь на Аристофана и других античных авто
ров. Л. Бек де Фукьер отмечает, что в антич
ное время, когда дети покидались, рядом с 
ними оставляли крошечную игрушку, чтобы 
потом узнать своего, а так же то. что для детей 
игрушки были чем-то вроде талисманов и 
амулетов [2. с. 10, 14]. Автор отмечает то. что 
«религия охватывала детей еще в колыбели и 
посвящала их игрушки Бакху» [2, с. 34].

Все это служит подтверждением мысли 
Й. Хейзинга о том, что в традиционных обще
ствах «формально отсутствует какое бы то ни 
было различие между игрой и священнодей
ствием, то есть сакральное действие протека
ет в тех же формах, что и игра, так и освящен
ное место формально неотличимо от игрового 
пространства» [19, с. 28].
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АЛЕКАНДРОПОЛККНЙ ДРАКОН
Публикуется найденная в Центральной гробнице Ллександропольского кургана при повторном 

исследовании в 2009 г. уникальная золотая нашивная бляшка с изображением дракона, не представленная в 
находках в этом кургане из раскопок 1852-1856 гг. Сюжет бляшки—изображение дракона-редко встречается 
в Скифии. Такие изображения датируются второй, в основном третьей четвертью IVв. до н.э.

Ключевые слова: Александрополъский курган, скифы царские, навершие, золотые бляшки, дракон, грифон.
Публікується знайдена в Центральній гробниці Александропольського кургану при повторному 

дослідженні в 2009 р. уникальна золота нашивна платівка з зображенням дракона, не відома в знахідках 
в цьому кургані з розкопок 1852-1856 pp. Сюжет платівки -  зображення дракона -  рідко зустрічається в 
Скіфії. Такі зображення датуються другою, переважно третьою чвертю IV cm. до н.е.

Ключові слова: Александропольський курган, скіфи царські, навершіия, золоті платівки, дракон, грифон.
It is published found in the Central tomb o f the Aleksandropolsky kurgan at repeated research in 2009 unique gold 

plaque with the image o f the dragon, not presented to finds in this kurgan from excavation 1852-1856. A plaque Plot - the 
image o f a dragon - seldom meets in Scythia. Such images are dated the second, in the basic third quarter o fIV  century BC.

Keywords: Aleksandropolsky kurgan, royal Scythians, pole-top, gold plaques, dragon, griffin.

Александрополъский курган находится пропетровской обл. Курган назван археоло- 
у с. Петриковка Солонянского р-на Дне- гами по имени казенного селения Алексан-

кул ьта  у  л е с о с т е п н ы х  п л ем ен  С ев ер н о го  П р и ч е р 
н о м о р ья  в р ан н ем  ж ел езн о м  в ек е  / Б .А . Ш р ам ко  //  
С А . -  1957 . - №  1 . - С . 178 -  198.

23. Ш рамко Б.А. М одель бычьей упряж ки скиф 
ского времени / Б.А. Ш рамко І, Д ревности Евразии в 
скифо-сарматское время. -  М.: Наука. 1984. -  С. 251 -2 5 5 .

24 . Ш рам ко  Б .А . К ультовы е скульптуры  Гело- 
на / Б .А . Ш рам ко Н А рхеологи ческ и е  п ам ятн и ки  
Ю го-В осточн ой  Е вроп ы  (ж ел езн ы й  век  и эпоха ср ед 
н евековья). -  К урск: К урский госпедин сти тут. 1985. -  
С. 3 - 3 9 .

25. Ш рам ко Б.А . К омплекс глиняны х скульптур 
В ельского городищ а / Б .А . Ш рам ко // Б ільське городи
ще в контексті вивчення п ам 'ято к  раннього залізного 
віку Є вропи. -  П олтава: А рхеологія , 1996. - С .  6 7 - 8 7 .

26. Ш рам ко Б .А . Л ю боти н ское городищ е / 
Б .А . Ш рам ко /" Л ю ботинское городищ е -  Х арьков: 
Регион-иф орм . 1 9 9 8 .- С .  9 -  140.

27. Ш рам ко Б.А . Глиняны е скульптуры  Л есо 
степ ной  С киф ии  / Б .А . Ш рам ко //  РА. -  1999 -  №  3. -
С. 3 5 - 4 9 .

© С.В. Полин, 2016


