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Приложение № 1

Л. И. Бабенко

КОЛЛЕКЦИЯ АЛЕКСАНДРОПОЛЬСКОГО КУРГАНА 
В СОБРАНИИ ХАРЬКОВСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

ИМЕНИ Н.Ф. СУМЦОВА

ИСТОРИЯ ПЕРЕДАЧИ КОЛЛЕКЦИИ  
АЛЕКСАНДРОПОЛЬСКОГО КУРГАНА 

ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА В УКРАИНУ 
И ЕЕ ПОСЛЕДУЮ Щ АЯ СУДЬБА

1. Поступления коллекции в Эрмитаж

Материалы раскопок Александропольского кургана 1852-56 гг. (а также вещи из крестьянской 
находки 1851 г.) поступили на хранение в Императорский Эрмитаж в 1859 г. Они явились одним 
из первых пополнений зарождающейся скифской коллекции музея, начало которой было положено 
блестящими находками из Куль-Обы (предметы из Мельгуновского кургана первое время хранились 
в Минц-кабинете Кунсткамеры и были переданы в Эрмитаж несколько позже -  наиболее ценные в 
1859 г., оставшиеся в 1894 г. (Тункина 2006: 140, 143). С образованием 2 февраля 1859 г. Императорской 
археологической комиссии традиция пополнения сокровищницы Эрмитажа скифским золотом из 
археологических раскопок только укрепилась, и раскопки скифских курганов оформились как одно 
из приоритетных направлений деятельности комиссии (Лебедев 1992: 90; Вахтина 2009: 402-486). На 
протяжении немногим более полувека музей стал обладателем коллекции целого ряда крупнейших 
курганных комплексов скифов с территории Украины. Помимо уже упомянутых, это три крупнейших 
кургана, -  Чертомлык, Огуз и Солоха. А также не столь внушительных, но ярких и по-своему 
своеобразных комплексов, таких как Краснокутский курган, Шульговка, Цимбалка, Деев, Чмырева 
Могила, Огуз, Ильинецкий, Первый Мордвиновский.

2. Первые реституционные процессы

Февральская революция 1917 года, сокрушившая Российскую империю, способствовала 
подъему национально-освободительного движения на местах. Одним из его проявлений явились 
попытки инициировать возврат культурных ценностей на историческую родину, прежде всего, 
национальных символов, вывезенных в разное время и при различных обстоятельствах. Первая 
такая попытка была предпринята уже 17 апреля на заседании исполнительного комитета созданной 
в марте 1917 года Центральной Рады. Устами ее Председателя М.С. Грушевского было озвучено 
предложение о «возвращении сокровищ Эрмитажа, происходящих из Украины, в Киев». Правда, в 
обращении к Украинской Национальной Раде в Петрограде с просьбой о сборе сведений речь шла не 
об археологических находках, а украинских национальных символах -  знаменах и клейнодах (Нестуля, 
Нестуля 2002: 7).

Проблемы реституций поднимались украинской культурной комиссией и во время работы 
Украинско-Российской мирной конференции 1918 г. Был подготовлен проект статей к основному 
договору, предусматривавший передачу в собственность Украинский Державы всех культурных
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ценностей, вывезенных с территории Украины в Россию. Однако срыв работы конференции и 
последовавшее вскоре падение власти гетмана П.П. Скоропадского свели на нет и эти усилия (Нестуля, 
Нестуля 2002: 8-10).

В целом же подобные проекты были очень далеки от реализации. Переход от декларативных 
намерений к конкретным делам наметился лишь после окончательного установления советской власти. 
Усилия по возврату в Украину музейных коллекций, разбросанных в ходе недавних войн и революций, 
выявились довольно плодотворными. Уже в 1921 г. Н.Е. Макаренко удалось вернуть в Киев из Москвы 
коллекции бывшего Киевского городского музея, а годом позже -  из Московского исторического музея и 
Петрограда часть знаменитого собрания Ханенко. В Украину также была передана коллекция Ф. Вовка, 
на основе которой был создан Музей антропологии и этнологии, собрание картин голландских и 
фламандских мастеров В. Щавинского, коллекция П. Потоцкого и другие собрания (Нестуля, Нестуля 
2002: 10- 12).

3. Подготовительная работа по созданию Паритетной комиссии

Новый импульс реституционным процессам дал приближавшийся столетний юбилей 
Керченского археологического музея и посвященная этому событию всесоюзная археологическая 
конференция. Ситуация с коллекциями Керченского музея была наглядной иллюстрацией ущемления 
интересов провинциальных музеев при распределении археологических находок. Богатейшие материалы 
с Керченского полуострова, полученные на протяжении столетия, пополняли не местный музей, а 
отправлялись в Эрмитаж, Исторический музей в Москве, Одесский археологический музей. Используя 
надвигающийся юбилей музея в качестве приемлемого повода, ЦИК Крымской АССР обратился с 
письмом к Всеукраинскому ЦИКу (ВУЦИК) с просьбой о передаче материалов из керченских раскопок, 
хранящихся в Одесском археологическом музее, в Керченский музей {Нестуля, Нестуля 2002: 14,15).

Письмо ЦИК Крымской АССР по инстанции было спущено для рассмотрения в Укрнауку 
Народного комиссариата по просвещению (Наркомпрос) Украины, а оттуда -  во Всеукраинский 
археологический комитет (ВУАК), Президиум которого «приветствовал предложение Крымского ЦИК», 
однако советовал воздержаться от подобной передачи до «решения дела во всесоюзном масштабе». 
Предложения ВУАК, поддержанные Наркомпросом, были откорректированы Всеукраинским 
центральным исполнительным комитетом (ВУЦИК), принявшим 31 августа 1926 года на заседании 
Малого Президиума решение находки Керченскому музею все же передать, но одновременно 
подготовить записку от имени украинского правительства Всесоюзному ЦИКу с аргументацией 
необходимости обмена культурно-историческими ценностями между республиками СССР. 8 сентября 
1926 года Большой Президиум ВУЦИК эти решения утвердил. Но уже 25 сентября исполком Одесского 
округа, отстаивая интересы Одесского археологического музея, в письме ВУЦИК снова предложил 
передачу экспонатов в Керченский музей отложить до окончательного распределения музейного 
имущества {Нестуля, Нестуля 2002: 15, 16).

5 ноября 1926 года на заседании археологического отдела ВУАК были сформулированы главные 
принципы возврата культурных ценностей и решено добиваться возвращения в Украину не только 
коллекций, эвакуированных в Россию во время войны и революции, но и других памятников культуры, 
в том числе и археологических. Это постановление одобрили 17 ноября на пленуме ВУАК. А в конце 
этого же месяца ВУ \К поручили подготовить проект докладной записки от ВУЦИК всесоюзному ЦИК’ 
с указанием конкретных примеров вывоза культурных ценностей украинского народа, а также собрать 
сведения по украинским музеям об их претензиях на предметы, находящиеся за пределами республики* 
{Нестуля, Нестуля 2002: 17, 87-89, 90).

Уже 9 декабря 1926 г. подобный вопросник был подготовлен и разослан по музеям. Среди 
полученных вскоре ВУАК ответов, в списке, составленном Днепропетровским краевым музеем за 
подписью его директора академика Д.И. Яворницкого, третьим пунктом значился Александропольский 
курган {Нестуля, Нестуля 2002: 114; НА ИА НАН Украины. -  Ф.ВУАК, д.95. -  Л .41.).

Параллельно список памятников украинской культуры составлялся и в ВУАК. Реестр 
археологических памятников готовили внештатные сотрудники Н.С. Венгрженовская и A.B. Якубский 
под общим руководством Н.Е. Макаренко. В апреле 1927 г. первый вариант списка был передав 
в Укрнауку Наркомпроса. В последующие месяцы он неоднократно пополнялся, а в сентябре этого
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же года «Предварительный реестр историко-культурных и художественных ценностей, подлежащих 
возвращению в УССР», в который также вошли материалы Александропольского кургана, был 
отослан в ВУЦИК. А 31 октября ВУЦИК направило в ЦИК СССР письмо за подписью Г.И. Петровского с 
предложением о создании при этом органе Временной комиссии в составе представителей союзных 
республик для определения «путей обмена и возврата историческо-культурных и художественно
научных предметов между Республиками» и установлению предметов, подлежащих обмену и 
возврату (Нестуля, Нестуля 2002: 18, 19, 27, 32, 192-195).

Однако, Президиум ЦИК СССР это ходатайство отклонил, а украинской стороне было 
предложено с подобными вопросами обращаться непосредственно в органы той республики (в нашем 
случае, РСФСР), в «распоряжении которой находятся упомянутые ценности». 24 февраля 1928 года это 
же письмо, с предложением о создании Временной комиссии в составе 3-х представителей от каждой 
республики и подробной регламентацией ее деятельности, ВУЦИК направляет уже в ЦИК РСФСР 
(Нестуля, Нестуля 2002: 203, 208-213).

У российской стороны подобные инициативы не получили отклика. Ходатайство Всероссийский 
ЦИК рассмотрел лишь 9 июля, создание паритетной комиссии было признано нецелесообразным, а 
вопросами обмена ценностями предложено заниматься Наркомпросам обеих республик. Такой ответ 
не устроил уже украинскую сторону и 4 августа ВУЦИК обжаловал его в обращении в ЦИК СССР, в 
котором вновь просил центральный орган о помощи в создании комиссии по обмену, подробно изложив 
регламент ее работы в проекте соответствующего постановления (Нестуля, Нестуля 2002: 35,224,235- 
237).

На повторную попытку в Москве отреагировали более благосклонно и попросили Всероссийский 
ЦИК «пересмотреть свое постановление ... о нецелесообразности создание Паритетной Комиссии». 
Всесоюзному органу в российском ЦИКе перечить не отважились и согласились с образованием 
Паритетной Комиссии из представителей обеих республик после предоставления ВУЦИКом 
конкретных заявок на получение экспонатов, находящихся в музеях России и относящихся к территории 
Украины. Это решение, похоже, стало полной неожиданностью для российского Наркомпроса, который 
незамедлительно стал ходатайствовать о его отмене. Подобная реакция наглядно демонстрирует полную 
бесперспективность первоначального предложения Всероссийского ЦИКа делегировать полномочия 
по обмену ценностями обоим Наркомпросам. Однако всероссийский ЦИК на заседании президиума 
29 октября подтвердил свою позицию, дав окончательно зеленый свет созданию Паритетной комиссии 
(Нестуля, Нестуля 2002: 35, 245, 249, 250, 253, 254).

2 января 1929 г. ВУЦИК одобрил проект «Инструкции о порядке обмена культурными ценностями 
между РСФСР и УССР», который в том же месяце был отослан для согласования во всероссийский 
ЦИК. 19 февраля украинская сторона утвердила своих представителей в Паритетную комиссию, 
делегировав туда уполномоченного Наркомпроса УССР И.Ю. Кулика, заведующего художественным 
отделом Всеукраинского исторического музея имени Т. Шевченко в Киеве Ф.Л. Эрнста и заместителя 
директора Одесского археологического музея Н.Ф. Болтенко. Активизировалась и деятельность 
российской стороны, протекавшая по двум основным направлениям -  составление списка предметов 
российского происхождения в украинских музеях, на которые могла бы претендовать российская 
сторона, и определение обоснованности украинских претензий на коллекции российских музеев. К 
концу лета предварительная обработка материалов была завершена и 16 сентября Всероссийский 
ЦИК назначил своих представителей в Паритетную комиссию: директора Государственной Академии 
истории материальной культуры, академика Н.Я. Марра, старшего ученого специалиста Главнауки 
А.А. Вольтера и заместителя директора Государственной Третьяковской Галереи Н.Г. Машковцева, 
(Нестуля, Нестуля 2002: 71, 296).

4. Работа Паритетной комиссии

Работа Паритетной комиссии началась весной 1930 года. Украинскую делегацию вместо 
И.Ю. Кулика, находившегося в длительной командировке, возглавил заместитель заведующего 
Управлением научными учреждениями Наркомата просвещения Украины К.И. Коник. Состоялись 
две сессии -  московская (27-29 марта) и ленинградская (14-17 мая). Заявка Украины на коллекции 
Эрмитажа рассматривалась на ленинградской сессии. Основные споры по археологическим
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коллекциям шли вокруг судьбы и принципов раздела Перещепинского клада. Судя по опубликованным 
протоколам, на заседаниях Паритетной комиссии 14-17 мая вопросы, касающиеся передачи коллекций 
скифских курганов, почти не затрагивались. На заседании 17 мая Г.И. Боровка предложил скифские 
коллекции делить «между УССР и РСФСР ... не по линии раздробления (как предполагалось разделить 
Перещепинский клад -  Л.Б.), а по линии распределения комплексов». При этом в качестве возможной 
передачи в Украину были предложены материалы двух курганов -  Мельгуновского и Первого 
Мордвиновского. В этот же день, закрывая заседание, председательствующий К.И. Коник предложил 
вопросы о «скифских кладах» проработать Н.Ф. Болтенко и перенести их на рассмотрения в Москву 
(Нестуля, Нестуля 2006: 28, 29, 155-307).

Номенклатура передаваемых комплексов скифских курганов была согласована уже к июню 
1930 года в пояснительной записке, составленной Г.И. Боровкой. В Украину предполагалось передать 
материалы Мельгуновского, Ильинецкого, Первого Мордвиновского курганов, Шульговки, Чмыревой 
Могилы и Александрополя, а пять курганов, -  Солоха, Чертомлык, Огуз, Деев и Цимбалка -  оставить 
в Эрмитаже. При таком распределении, по мнению Г.И. Боровки, «Украина получает возможность 
максимально представить у себя древнюю культуру Скифии, Эрмитаж же сохраняет за собою только 
минимум того материала, который происходит с территории Украины и который ему абсолютно 
необходим для сохранения научной и показательной целостности его собрания» {Алексеев 2014: 33). 
Конечно же, полностью равноценным подобный раздел назвать нельзя. В Эрмитаже оставались оба 
комплекса с всемирно известными шедеврами греко-скифской торевтики -  серебряной амфорой из 
Чертомлыка и золотым гребнем из Солохи. Однако и каждый из шести предназначенных для передачи 
в Украину курганов действительно представлял собой исключительно информативный памятник 
скифской культуры, достойный монографического изучения. Газета «Пролетарська правда» от 15 
июня 1930 года, подводя итого работы двух сессий Паритетной комиссии, извещала о достигнутой 
договоренности передачи в Украину материалов 6 указанных курганов {Нестуля, Нестуля 2006: 310).

Но вопрос по передаче материалов из кургана Солоха не был полностью закрыт и его 
окончательное решение оставили за союзным правительством и отложили до ознакомления российских 
экспертов с составом коллекций украинских музеев, которое состоялось во второй половине 1930 
года. Однако едва ли в ходе изучения музейных коллекций Украины можно было надеяться отыскать 
материалы, эквивалентные комплексу Солохи. Поэтому вывод A.A. Иессена о том, что «передача пяти 
основных комплексов этой группы...» является «крайним пределом, до которого Эрмитажное собрание 
может быть ослаблено без потери... Передачей Мельгуновского кургана этот предел собственно 
является уже превзойденным, так как этот единственный архаический курган южной группы не может 
быть заменен каким-либо комплексом из музеев УССР» {Алексеев 2014: 32, 33) не был неожиданным.В 
результате Украине было отказано в передаче материалов Солохи, Перещепинского клада и некоторых 
других коллекций {Гетьман 2007: 91).

12 мая 1931 года список подготовленных к передаче в Украину вещей был утвержден народным 
комиссаром просвещения РСФСР A.C. Бубновым. На основании Распоряжения Сектора науки 
Наркомпроса РСФСР № 17092 от 20 января 1932 года передача музейных коллекций из Государственного; 
Эрмитажа представителям Украины состоялась 31 января 1932 года. Акт о передаче от Государственного 
Эрмитажа подписали Б. В. Легран, М.Д. Философов и Л. А. Мацулевич. Принял коллекцию по описи 
К.Г. Червяк, действовавший на основании мандата Наркомпроса УССР № 701 от 16 декабря 1931 года, 
Были переданы материалы 6 курганов, трех из них, Шульговки, Ильинецкого кургана и Первого 
Мордвиновского кургана -  полностью. Часть материалов еще трех курганов была временно оставлені 
в Государственном Эрмитаже для снятия гальванопластических копий с дальнейшей передачей*

1 Из Первого Мордвиновского кургана в Украину была передана вся учтенная к 1932 году коллекция из этого комплекса (Дв 
1914 1/1-43, 278 предметов). Однако в Государственный Эрмитаж предметы из Первого Мордвиновского кургана поступили 
из ГАИМК только в 1926 году вместе с другими материалами, значительная часть которых приписывалась находкам Н.И. Ве
селовского на Кубани. После 1932 года часть этих находок была опознана как мордвиновские и получила инвентарные номера; 
продолжавшие сквозную нумерацию этой коллекции - Дн 1914 1/44-50 (деревянный сосуд с двумя ручками-упорами, фраг-, 
менты деревянных и костяных предметов). Как мордвиновский также был опознан серебряный ритон, но он сохранил стары* 
инвентарный номер кубанской коллекции - КуП 1926 1/158 (информация заведующего Отделом археологии Восточной Евро| 
пы и Сибири Государственного Эрмитажа А.Ю. Алексеева). Еще часть находок из Первого Мордвиновского кургана - амфорьУ 
бронзовый котел, зеркало, железные ножи, шило и браслет, бусы и другие (Макаренко 1916: 271,272), вероятно, были утерян^ 
еще до поступления в Эрмитаж в 1926 году.

594



П рилож ением  1 Л.И. Бабенко. Коллекция Александропольского кургана

оригиналов в Украину. Для этого был отобран 121 предмет, наиболее оригинальный и показательный для 
погребального инвентаря каждого комплекса, -  17 из Мельгуновского кургана, 25 из Чмыревой могилы и 
79 из Александропольского кургана. Однако в дальнейшем передача этих предметов в Украину так и не 
состоялась и они остались в коллекции Государственного Эрмитажа (см. раздел 3.3).

В научном обороте представлены различные данные о количестве переданных в Украину 
предметов из 6 скифских курганов. Это 1190 единиц хранения (Сидоренко 1972: 68), 5916 предметов 
(Гетъман 2007: 91), 1249 инвентарных номеров и 5916 предметов. Трудности подсчета сопряжены с 
тем, что один инвентарный номер мог соответствовать десяткам и сотням предметов (Алексеев 2014: 
34-35)2. Однако число 5916 также не является полным, что явствует из Списка передаваемых в Украину 
предметов. Произвести корректный подсчет не удается, так как некоторые позиции не отражают точного 
количества предметов 3. Если в подобных случаях учитывать минимально возможное количество 
предметов -  2, то только из Александропольского кургана в Украину было передано 4339 предметов 
(535 инвентарных номера)4.

5. Коллекция в довоенном Харькове

Проследить историю эрмитажной коллекции в довоенном Харькове затруднительно из-за 
полной гибели музейных архивов во время войны. Тем не менее, в последнее время стали известны 
некоторые материалы, которые позволяют хотя бы пунктирно обрисовать сложившуюся ситуацию.

Как следует из записки A.A. Иессена директору Эрмитажа о командировке в Украину в 
октябре-ноябре 1933 года, на то время большая часть переданных коллекций не экспонировалась, «за 
исключением незначительной части из Александропольского кургана». Ситуация не изменилась и через 
пять лет. Заведующий отделом доклассового общества Украинского государственного исторического 
музея И.Ф. Левицкий извещал в письме A.A. Иессена о том, что музей «смог использовать для своей 
экспозиции лишь самую незначительную долю железа и бронзы. Основная часть фонда этих могил в 
нераспакованном виде была сразу же сдана в Харьковский государственный банк, где и хранится до 
настоящего времени...» (Алексеев 2014: 35-36). Подобная недоступность эрмитажных коллекций для 
археологов и музейщиков была обусловлена объективными причинами. Наркомпрос Украины 27 ноября 
1933 года издал директиву № 873/1 о передаче музейных ценностей на хранение в Госбанк «исходя 
из тревожной международной ситуации в Европе». Согласно ей Всеукраинский исторический музей 
8 января 8 марта 1934 года передал свои экспонаты из драгметалла в Киевскую областную контору 
Госбанка. 26 марта 1 апреля такую же передачу осуществил и бывший Музей искусств (Старченко 
1999: 10). Также были сданы в банк предметы из драгметаллов из Одесского археологического музея 
(iОхотников 2010: 65).

Недоступность эрмитажных коллекций для харьковских исследователей косвенно отражает 
и другой, более поздний документ, «Инвентарная опись культурно-исторических ценностей и 
материалов Украинского государственного исторического музея, разграбленных и уничтоженных 
немецко-фашистскими захватчиками в 1941-43 гг.». Уже в начале 1942 года, после разгрома немцев 
под Москвой, на освобожденных территориях СССР стали создаваться специальные комиссии «для 
учета и документации всех разрушений музеев, крупнейших библиотек, памятников старины и для 
установления фактов увоза, гибели и порчи экспонатов и книг». В конце этого же года была учреждена 
Государственная Чрезвычайная комиссия по определению ущерба, возглавившая эту работу. Было издано 
специальное пособие по оценке музейных материалов историко-бытового и естественноисторического 
характера, в составлении археологического раздела которого участвовали Б.А. Рыбаков и А.П. Смирнов 
(Симкин 1961: 266-288).

После освобождения Харькова подобная комиссия была создана и при историческом музее, 
в состав которой вошли археологи И.Ф. Левицкий и С.А. Семенов-Зусер, наиболее авторитетные

2 К примеру, из коллекции Александропольского кургана под инвентарным номером Дн 1851 1/17 было передано 337 брон
зовых бляшек, 1/18 -  175 бляшек, 1/22 -  225 бляшек, 1/23 -  413 бляшек. Только под одним инвентарным номером 1/5 из 
Шульговки (1890-91) было передано 1239 золотых пуговок.
1 Например, инвентарный номер Дн 1856 1/11 - «Коробка с мелкими серебряными обломками».
4 В Списке переданных предметов №№  458, 459, 467-469, 645-1163, 1165-1175. По каталогу Г.Е. Кизерицкого № №  499-889. 
По Инвентарной книге Скифской секции Дн 1851, 1/1-17, 1852, 1/1-25, 1853, 1/1-60, 1885, 1/1-271, 1851/1856, 1/1-105, 1856, 
1/1-100 (см. приложения 1 и 2 в конце настоящей статьи).
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харьковские археологи, сумевшие пережить войну (первый -  в оккупации, второй -  в эвакуации). 
И.Ф. Левицкий с марта 1932 года возглавлял, как было сказано выше, отдел доклассового общества 
Украинского государственного исторического музея, а С.А. Семенов-Зусер с 1937 года -  кафедру 
древней истории и археологии Харьковского государственного университета. Безусловно, более 
осведомленных о составе довоенных археологических коллекций харьковских музеев исследователей 
не было. Поставленная задача была выполнена успешно и в срок, за что приказом директора музея 
№ 61 от 21 июля 1944 года было выплачено небольшое денежное вознаграждение -  И.Ф. Левицкому 
500 рублей, С.А. Семенову-Зусеру -  300 рублей (при ставке старшего научного сотрудника на то время 
700 рублей, заведующего отделом -  900-1000 рублей).

Археологическая часть инвентарной описи состояла из двух больших разделов. Первый 
имел название «Отдел доклассового общества» и можно предположить, что сюда вошли находки, 
принадлежавшие до войны историческому музею, т.к. наименование раздела полностью соответствует 
аналогичному названию структурного подразделения музея.

Второй раздел назван «Археологические фонды» и принципы формирования его состава 
раскрыты в описи более полно:

«Археологические фонды до оккупации находились в здании Харьков. Госуд. Университета 
(ул. Свободной Академии) и принадлежали: Х.Г.У. материалы до 1920 г. и Украин. Истории. Музею -  
материалы с 1920 по 1940 г. В фондах хранились: археологические собрания, этнографические 
коллекции б. Этнографии. Музея X. Ун., нумизматическая коллекция.

В 1942 году археологические фонды были перевезены немцами в здание Пединститута, на 
Сумскую 33» 5.

Опись была составлена по памяти и содержала подробнейший перечень археологических 
материалов, а также вырезок-монолитов, рисунков, фотографий, чертежей, карт, макетов и муляжей из 
довоенных коллекций харьковских музеев. Общее количество позиций обоих разделов -201 , количество 
утраченных предметов -  44544, оцененных в 51.126.345 рублей. Принцип подхода к формированию 
данной описи предельно ясен -  сделать ее как можно репрезентативнее, чтобы продемонстрировать 
большую степень ущерба, нанесенную немецко-фашистскими оккупантами культурно-историческому 
наследию страны.

Материалы из эрмитажных коллекций в описи учтены почти в самом ее конце и представлены 
всего двумя пунктами:

«197. Часть материалов Александропольского кургана, неэвакуирован. в 1941 году (бронза, 
железо). Количество -  60. Стоимость в рублях -  5.000.000.

198. Часть материалов из «Чмыревой могилы» (бронза, железо). Количество -  25. Стоимость 
в рублях -1.500.000.

Прим. Весь инвентарь из скифских погребений Александропольского кургана и «Чмыревой 
могилы» был передан Украинскому Историческому музею в Харькове в 1932 году, согласно постан. 
Государственной Паритетной Комиссии (из фондов Гос. Эрмитажа)».

Вероятно, эти 60 предметов из Александропольского кургана и 25 из Чмыревой Могилы 
и были той самой «незначительной долей железа и бронзы», которую, по словам И.Ф. Левицкого 
музей «смог использовать для своей экспозиции» (Алексеев 2014: 36). Трудно понять, почему для 
харьковских археологов оказалось доступной столь малая часть эрмитажной коллекции. Ведь даже 
при неукоснительном исполнении распоряжения о передаче на хранение предметов из драгоценных 
металлов в отделения Госбанка, значительная часть эрмитажной коллекции должна была остаться за 
пределами данной категории вещей. Так, только из Александропольского кургана предметы из бронзы, 
железа, кости, стекла, кожи и глины были представлены 188 инвентарными номерами, включавшими, 
по меньшей мере, 1787 предмета. Но куда более драматичной была судьба коллекции в годы войны.

6. Коллекция во время войны: эвакуация, оккупация и реэвакуация.
В научной литературе сложилось стойкое убеждение о гибели во время войны 1941-1945 гг. в 

Харькове переданных из Эрмитажа скифских коллекций (Лесков 1974: 48; Алексеев 1985: 32; 2003:263; 
2006: 43; Монахов 1999: 432; Тушина 2006: 143; Трейстер 2009: 415, Вертієнко 2015: 163 и другие). И 
это в значительной степени соответствует действительности.

5 Здесь и далее сохранена орфография и пунктуация оригинала.
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В истории эвакуации музейных ценностей из Харькова в преддверии оккупации города также 
немало загадок, разрешить которые при отсутствии документов проблематично. Прежде всего, неясно, 
почему эвакуация коллекций из драгоценных металлов была возложена на сотрудников музея. Ведь 
они в течение почти всего довоенного десятилетия были изъяты из музеев и хранились в отделениях 
банка. Именно в составе ценностей из банков были эвакуированы, сохранены и возвращены в целости 
подобные коллекции киевских и одесских музеев (Старченко 1999:10; Охотников 2010:65). Непонятен 
также принцип разделения коллекций на часть, подлежащую эвакуации, и часть, остающуюся в городе. 
Можно с уверенностью предположить, что обязательной эвакуации подлежали все предметы из 
драгметалла. Но, как это будет видно из ниже приводимых документов, часть коллекции из предметов, 
не содержавших драгметаллов, также была разделена и частично эвакуирована, частично -  оставлена 
на месте. Но и некоторые предметы из драгоценных металлов оставлены в Харькове.

Для вывоза коллекций Харьковского исторического музея им. Г.С. Сковороды, Центрального 
музея революции УССР и краеведческого музея было выделено всего два вагона, в которых смогли 
разместить лишь 22 ящика с музейными предметами, из которых в восьми содержались предметы из 
золота и серебра (Рибалъченко 1996: 63; Кот 2009: 137). Из фондов исторического музея для вывоза 
были отобраны только изделия из драгоценных металлов, коллекции медалей и монет, некоторые 
этнографические и археологические собрания, знамена, наиболее ценные предметы живописи. 
Соответственно, и археологическая коллекция также была разделена -  частично эвакуирована 
(преимущественно предметы из драгоценных металлов), а частично оставлена в Харькове.

За три недели до сдачи города, 2 или 3 октября 1941 года эшелон вышел из Харькова, а уже 10 
октября в десять утра на станции Алексеевка Белгородской области прямым попаданием немецкой 
авиабомбы один из вагонов был полностью уничтожен. При этом погибли и директора обеих музеев -  
И. Яблочник и С. Компаниец. По воспоминаниям очевидца событий, бойца истребительного батальона 
Алексеевского отдела НКВД А. Головко, «многочисленные монеты, медали, золотые и серебряные 
вещи были разбросаны взрывом по всей станции. Некоторые вещи висели на телеграфных проводах». 
По распоряжению военного коменданта станции музейные экспонаты были собраны бойцами 
истребительного батальона, упакованы в 8 ящиков и отправлены в Уфу {Кот 1993: 324; 2009: 138).

На этом злоключения не закончились. Прибыв в Уфу без сопровождения, до декабря месяца 
экспонаты находились в разбитых вагонах, многие «картины были выброшены, попали под дождь, долго 
валялись в сырости, частью были расхищены» {Кот, 1993: 331). От полной гибели коллекцию спасли 
банковские работники, передавшие на временное хранение сохранившиеся картины в Башкирский 
художественный музей. Остальные экспонаты, содержавшиеся в 8 ящиках, до мая 1942 года находились 
в Башкирской конторе Госбанка, а затем были переданы уполномоченным представителям Народного 
комиссариата просвещения УССР. При передаче была произведена инвентаризация содержимого 
ящиков. Согласно акту передачи, предметы из археологических коллекций могли находиться в ящиках 
№№ 5, 6, и 7, содержавших, по определению авторов документа, «металлические вещи церковного 
характера». Все ящики были «сильно повреждены, очевидно, во время бомбардировки, т.к. на многих 
вещах имеются следы пробоин осколками снарядов.

От некоторых вещей остались только части, многие сплющены и превращены в бесформенную 
массу, поэтому комиссия решила принять эти вещи по весу.

Ящик № 5 общий вес вещей 116,665 кг
Ящик № 6 -//- 124,800 кг
Ящик № 7 -//- 88,615 кг» {Кот, 1993: 333).
В феврале 1944 года, перед отправкой вещей в Украину, во время передачи коллекции 

сопровождающим лицам, была проведена повторная инвентаризация. При этом вес вещей из ящика 
№ 7 совпал с предыдущим взвешиванием, в ящике № 6 вес содержимого был больше на 4,5 кг (128,3 кг), 
зато в ящике № 5 зафиксирована недостача в 19,165 кг. Т.е., часть вещей могла быть похищена и в 
промежутке между маем 1942 и февралем 1944 гг. Очень важно, что при осмотре вещей из ящика 
№ 6 отдельно отмечены «мелкие предметы и среди них экспонаты «Киевская Русь» и проч.». Это 
прямо свидетельствует, что указанные ящики содержали не только «вещи церковного характера», а и 
предметы из археологических коллекций {Кот 1993: 333, 334).

В этом же году остатки эвакуированной коллекции были перевезены из Уфы в Киев и, наконец, 
5 ноября 1944 года доставлены в Харьковский исторический музей.
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Недавно киевский историк С.И. Кот смог отыскать ряд подробностей истории эвакуации 
харьковских музейных коллекций. В письме заместителя наркома образования УССР С. Бухала к 
начальнику Воронежского областного управления НКВД утверждалось, что на станции Алексеевка 
было разбито только 4 ящика с экспонатами. Эти ящики были взяты на учет сотрудниками Алексеевского 
отдела НКВД и переданы на хранения в подвалы планового отдела Алексеевского райсовета, однако 
дальнейшая их судьба неизвестна. Второе свидетельство еще более туманно. По воспоминаниям бойца 
Красной Армии П. Иванова, в конце октября 1941 на станции Купянск-Узловая он обнаружил 6 ящиков 
с пометкой «Харьковский исторический музей», погрузил их в вагон и в сопровождении раненого 
сослуживца отправил в Саратов (Кот 2009: 138-139).

Судьба коллекций, оставшихся в Харькове, не менее драматична. Не эвакуированные музейные' 
коллекции с самого начала оккупации подверглись разграблению -  как стихийному, целью которого 
было получение «сувениров» на память о взятии Харькова и принявшего к ноябрю 1941 года, по 
воспоминаниям очевидцев, характер спортивного состязания, так и организованному рабочей группой 
Оперативного штаба Розенберга (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg), отвечавшего за поисковые* 
и эвакуационные операции, связанные с архивами, библиотеками и музеями на оккупированных 
территориях.

В ноябре 1941 года городской управой путем объединения четырех музеев (исторического, 
краеведческого, антирелигиозного и революции) был создан Музей Слобожанщины (директор1 
О.Н. Рудинский). Сотрудники музея разработали тематическую структуру новой экспозиции, в которой* 
первые пять разделов посвящались древнему прошлому края (Рибалъченко 1996: 63, 64).

Однако с июля 1942 году по инициативе оккупационных властей начались работы по созданию' 
отдельной археологической выставки, которой отводилась важная пропагандистская задача -  
посредством презентации, прежде всего, Черняховских древностей обосновать права захватчиков на: 
территории, занятые в позднеримское время готскими племенами. Для этой цели археологические 
коллекции исторического музея и фонды археологического музея Харьковского университета были* 
свезены в здание педагогического института, занятое незадолго перед этим под медицинский склад 
(ул. Сумская, 33). Выставка открылась 1 ноября, один из ее разделов был посвящен непосредственно'' 
и скифскому периоду (комната № 6, тема «Греция и скифы»). В ночь с 14 на 15 февраля 1943 года, 
перед уходом из города, немецкие оккупанты здание, в котором находилась археологическая выставка, 
подожгли сразу в нескольких местах.

Во время второй оккупации Харькова (март-август 1943 года) была предпринята попытка по 
созданию новой выставки (в том числе и с использованием уцелевших археологических материалов) в 
здании бывшей картинной галереи (ул. Бассейная, 18). Однако вплоть до окончательного освобождения* 
Харькова 23 августа сожженная археологическая выставка оставалась не разобранной и лишь с октября 
1943 года И.Ф. Левицкий на протяжении «трех сезонов» проводил систематические работы по спасению' 
уцелевших экспонатов. Среди внесенных в реестр найденных во время раскопок экспонатов значатся и 
некоторые предметы «эрмитажной коллекции», в частности бронзовые круглые бляхи и колокольчики6 
из Александропольского кургана, обломок навершия с головой оленя из Чмыревой Могилы, многие из 
которых имеют следы пребывания в огне -  копоть, оплавленные части и т.д.

7. Современное состояние коллекции.

Последствия войны для скифских коллекций, переданных из Эрмитажа, оказались 
катастрофическими. Учетная документация погибла, подавляющая часть предметов уничтожена или 
разграблена. Однако по записям во вновь созданных инвентарных книгах можно восстановить, какая 
из судеб, -  оккупационная или эвакуационная, -  выпала на долю тех или сохранившихся предметов.

Эвакуированная из Уфы коллекция была учтена по III (вещественной) инвентарной группе. При 
этом во время заполнения инвентарных книг очень многие предметы ошибочно были атрибутированы! 
как происходящие из Александропольского кургана, причем не только предметы скифской культуры, 
но и гораздо более позднего времени, такие как бляшки из Вознесенского клада раннего средневековья^ 
некоторая церковная утварь и другие. Действительно же предметов из Александропольского кургана

6 Как александропольские колокольчики были атрибутированы ошибочно, о чем свидетельствует сравнение параметров нали
чествующих в коллекции колокольчиков с данными инвентарной книги Государственного Эрмитажа.
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возвратилось из эвакуации совсем немного -  11 золотых бляшек нескольких штампов, 2 золотые 
подвески, бронзовое навершие с изображением крылатого женского божества и 102 бронзовых круглых 
листовых бляхи разного диаметра. 18 таких же блях были извлечены И.Ф. Левицким из пожарища 
Археологической выставки. От блях, возвращенных из эвакуации и имеющих приятный золотистый 
цвет, их отличают множественные следы пребывания в огне -  оплавленность, копоть, утеря больших 
или малых фрагментов, трещины. Они были учтены по II (Археология) инвентарной группе, позднее 
вошли в состав одной из коллекций (Арх.96/12-29).

Наиболее загадочное происхождение имеет коллекция александропольских древностей, которой 
владеет Музей археологии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. В книге 
поступлений указан только год -  1945. Но при этом сама коллекция довольно представительна и по 
количеству, и по разнообразию предметов. Она содержит обломки 7 серебряных бляшек с изображением 
грифона; фрагмент серебряного наборного пояса; лунницы от конского убора, некоторые с остатками 
железного стержня (9 крупных обломков с отверстием для подвешивания, 12 обломков одного луча, 
19 мелких обломков); 173 шестилепестковых бронзовых бляхи; 135 целых и 4 фрагментированных 
семилепестковых бронзовых бляхи; 21 гладкая круглая бляха разного диаметра; 64 трубчатые пронизи, 
целые и в обломках {Бабенко, Задников 2014). Перед войной Археологический музей университета 
располагал богатейшим собранием, насчитывавшем до 200 тысяч экспонатов {Зайцев, Латышева 1992: 
106), однако доподлинно неизвестно, досталась ли этому учреждению какая-то часть эрмитажной 
коллекции скифских древностей. Фонды Археологического музея эвакуированы не были, в период 
оккупации подвергались разграблению и также были использованы при создании Археологической 
выставки. После разбора пожарища многие предметы, принадлежавшие до войны археологическому 
музею, оказались в собрании ХИМа (к примеру, бронзовые удила из эпонимного Черногоровского 
кургана {Бабенко, Вальчак 2012), кувшин из кургана № 2 у хут. Настельного {Пеляшенко 2013) и 
прочие). Незаинтересованность представителей исторического факультета университета в возвращении 
уцелевших экспонатов из сгоревшей выставки следует, вероятно, объяснять тем, что возрождение 
университетского музея связывалось, прежде всего, с возобновлением собственных археологических 
исследований {Зайцев, Латышева 1992: 107).

Однако не приходится сомневаться, что И.Ф. Левицкий не был единственным «спасателем» 
наследия сгоревшей выставки. Так, в 1959 году при строительных работах на улице Шота Руставели 
рабочими был обнаружен и передан в исторический музей т.н. «харьковский клад», состоявший из 
236 предметов широкого хронологического диапазона -  от неолита (фрагменты керамики и изделия из 
кремня) до позднего средневековья (глиняные трубки). На некоторых предметах сохранились старые 
музейные номера, многие из них имели следы пребывания в огне. Есть все основание полагать, что 
эти вещи в свое время были собраны на пожарище выставки неизвестным «старателем» для личной 
коллекции. Возможно, что и александропольские бляхи, находящиеся сейчас в Музее археологии, также 
были кем-то подобраны на этом пожарище и переданы в восстанавливаемый университетский музей. 
Однако со стороны университетского музея это был, в отличие от систематических и санкционированных 
работ, проводимых И.Ф. Левицким, случайный эпизод.

Сложно объяснить и присутствие в коллекции университетского музея предметов из серебра. 
Ведь если для эвакуации были отобраны даже предметы не из драгметалла, то почему же были 
оставлены в Харькове серебряные бляшки и фрагмент пояса? Также не ясно, из каких соображений 
были разделены круглые листовые бляхи из бронзы. Ответы на эти вопросы пока не получены.

Военные перипетии оказались не последним ударом по харьковской части александропольской 
коллекции. Согласно акту от 1 мая 1957 года, из экспозиции отдела истории феодального общества 
ХИМ вместе с двумя серебряными наконечниками ножек из Мельгуновского кургана были похищены 
и 24 александропольские бляшки {Бабенко 2012: 24; Бабенко, Задников 2014: 124). Однако и здесь 
упомянутая в Акте александропольская атрибуция бляшек оказалась не совсем точной. На самом деле 
часть похищенных бляшек (М574-586), ошибочно отнесенных к александропольскому комплексу, 
принадлежала к салтовской культуре. Остальные 11 похищенных бляшек, «в виде цветка шиповника», 
действительно александропольские. Это круглые бронзовые бляшки с 6- и 7-лепестковой розеткой, 
являвшиеся украшением погребального кортежа (М590-600).

Долгое время материалы Александропольского кургана из музеев Харькова оставались 
практически невостребованными. Лишь навершие в виде крылатого женского божества несколько
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раз публиковалось в путеводителях по Харьковскому историческому музею (Ерпулева 1973: фото на 
с.ЗО; 1986: фото на вкладке между с.32 и 33). Только в последние годы материалам этой коллекции 
было посвящено несколько исследований (Бабенко 2013; 2014а; 20146; 2015а; 20156; Бабенко, За
дников 2014). Однако полноценное введение в научный оборот харьковской части материалов 
Александропольского кургана происходит только сейчас, в рамках специального приложения к 
монографическому исследованию этого замечательного памятника.

Каталог находок 
из Александропольского кургана в собрании 

Харьковского исторического музея имени Н .Ф . Сумцова

Кат.1. Навершие в виде фигуры крылатого женского божества.
Фигура плоская, исполнена в одностороннем рельефе. Богиня изображена стоящей в фас. 

Лицо круглое. Черты лица уничтожены коррозией. Отсутствует большая часть левого крыла, причем в 
верхней части разрыва крыло имеет рваный вид. В нижней части -  в месте крепления к плечевой части 
руки -  наличествует очень аккуратный срез. По краям разрыва, в верхней и нижней его части видны 
следы незначительной оплавленности. Плоский головной убор разделен горизонтальными полосами. 
Шею плотно охватывает гладкий рельефный валик (гривна?). Руки согнуты в широко разведенных 
в стороны локтях. Кисти рук находятся на животе. Сомкнутые пальцы рук не касаются друг друга. 
Количество пальцев на руках различно -  на правой пять, на левой четыре, при этом они имеют 
практически равную длину. Грудь выделена двумя гладкими полушариями. Еще два выпуклых кружка 
поменьше расположены у края пояса, поверх верхних пальцев обеих кистей. От плечевых частей рук, 
примыкая к голове, отходят вверх серповидные крылья, украшенные четырьмя рельефными дугами 
(левое обломано и утрачено). Нижняя часть фигуры представлена распахнутой длинной юбкой с 
рельефными полосами, расходящимися в стороны книзу. От нижних концов «юбки» симметрично 
поднимаются вверх, плотно примыкая к внешней стороне предплечий, зигзагообразные, предельно 
схематизированные фигуры животных (?). В нижних углах «юбки» просверлены сквозные отверстия 
для подвешивания колокольчиков, как это можно предполагать по полнокомплектным навершиям. 
Обратная сторона фигуры гладкая. Фигура прикреплена к четырехгранной пирамидальной втулке, 
расширенной внизу. Судя по литейному натеку, сначала была отлита фигурка и вторым приемом к ней 
прилита втулка. В нижней части втулки по бокам имеются две петли, отлитые вместе с втулкой. Левая 
расположена чуть выше правой (цвет, вкладка, рис.301,1-5).

Размеры: высота -  15,8 см, ширина в нижней части юбки -  7,8 см; втулка -  2,4 х 4,2 см.
ХИМ, инв. 5200 / Арх. 93 7.
Кат.1. Комментарий. Навершие входило в состав комплекса, обнаруженного крестьянами в 

1851 году. Со времени первой публикации (ДГС-1, Атлас: Табл. 1,8) в научном обороте представлено 
изображение лишь одного и того же навершия, имеющего лучшую сохранность и, вероятно, по этой 
причине оставленного в Эрмитаже1. Отсутствие большей части левого крыла с явной оплавленностью 
по краям разрыва долгое время воспринималось как повреждение, полученное во время эвакуации из 
Харькова в годы войны. Однако знакомство с дореволюционной фотографией навершия из фотоархива 
ИИМК убедительно засвидетельствовало более раннее происхождение этого повреждения (цвет, вклад
ка, рис.301,4)8. Стало также ясно, что запись в эрмитажной инвентарной книге в графе «Сохранность» о 
повреждении навершия с инвентарным номером Дн 1851 1/15 - «На левом крыле древняя реставрация, 
на правом - трещина» - относится к харьковскому навершию. Таким образом, в Харьков был передан 
экземпляр с номером 1/15, однако позже этот же номер по недосмотру был сохранён за оставленным 
в Эрмитаже навершием, с которым оно и фигурировало в различных каталогах (Артамонов 1966: 
табл. 189; Piotrovsky, Galanina, Grach 1986: 176, fig.286; From the Lands o f  the Scythians 1974: 114, cat.89).

7 Навершие из ХИМ  несколько раз публиковалось только в путеводителях, а также в материалах музейной конференции 
{ Е р п у л е в а  1973: фото на с.ЗО; 1986: фото на вкладке между с.32 и 33; Б а б е н к о  2013: 219-225, рис.2). Настоящая публикация 
впервые вводит в полноценный научный оборот второе навершие с изображением женского божества из Александрополь
ского кургана.
8 Знакомству с фотографией и указанием на более ранний характер повреждения я обязан С.В. Полину, которому выражаю 
искреннюю признательность.
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Очевидно, что крыло получило повреждение еще до попадания в курган. Реставрация представлена 
вставкой гладкой пластины, воссоздающей контур крыла, симметричного правому, но без рельефных 
дуг. Впоследствии, вероятнее всего во время харьковских перипетий, эта вставка была утеряна уже 
окончательно.

Сам факт подобной реставрации не является уникальным. В погребальных комплексах 
находки наверший со следами разнообразного ремонта нередки. В качестве примеров можно назвать 
навершия с оленем из Каменской Близницы (№ 4) (Андросов, Мухопад 1987: 89, рис.6, 4) и из 
Гаймановой Могилы (№№ 2-4) (Бидзиля, Полин 2012: 256-258, рис.379-383), на которых повреждения 
скреплены при помощи разнообразных железных скоб, муфт и заклепок. Зафиксированы также случаи 
явственного литейного брака в виде неполного первичного заполнения литейной формы металлов с 
последующим дополнительным приливом, который отчетливо прослеживается на готовом изделии 
(Андросов, Мухопад 1987: 89, рис.6, 2; Бабенко 1998: 26; Бидзиля, Полин 2012: 256, рис.376, 377). В 
случае с александропольским навершием также мог быть допущен недолив бронзы в литейную форму 
с последующей попыткой (довольно небрежной, так как не были воспроизведены рельефные дуги 
крыльев) ликвидации брака. Но нельзя исключать и вероятность ремонта изделия после полученного 
им повреждения в процессе использования.

При сравнении обоих наверший выявляются незначительные различия как в размерах 
(эрмитажной экземпляр уступает «харьковскому» в высоте и ширине на 0,4 см), так и в иконографии 
женского божества. Это, в общем, характерно для подобных однотипных изделий, которые отливались 
в разных индивидуальных формах с потерей восковой модели (Бидзиля, Полин 2012: 259). Так, в 
«эрмитажном» экземпляре головной убор богини несколько возвышается над верхним срезом крыльев, 
а в «харьковском», наоборот, немного возвышаются крылья. Но наибольшее различие прослеживается в 
оформлении кистей рук. На эрмитажном навершии четыре пальца каждой кисти богини имеют равную 
длину, а большие пальцы короче и к их концу примыкает кружок, интерпретировать который в силу 
его значительного схематизма затруднительно. Это или выделенные фаланги больших пальцев, или 
кончики предметов, которые сжимает в руках женщина.

На харьковском навершии оформление кистей рук иное (цвет, вкладка, рис.301,5). Левая кисть 
состоит из четырех равновеликих пальцев, правая из пяти, также одинаковых. Над ладонями, по 
краям талии, расположены два кружка, но, в отличие от эрмитажного навершия, без короткой фаланги 
большого пальца. Если эти кружки интерпретировать как фаланги больших пальцев, правая рука 
богини окажется шестипалой. Если же это не фаланги пальцев, а кончики прижатых к талии предметов, 
то правая рука будет пятипалая, а левая - четырехпалая. В любом случае, можно с уверенностью 
констатировать факт разнопалости кистей рук «харьковского» навершия, которая может быть связана 
либо с невнимательностью мастера к мельчайшим деталям своего изделия, либо с намерением 
подчеркнуть сакральность персонажа.

Представление о сакральном значении правой руки нашло отражение в ряде скифских ритуалов, 
упомянутых Геродотом (IV, 62, 64) - отрубание правой руки военнопленным, принесенным в жертву у 
святилища Ареса, и обтяжку колчанов кожей, содранной с правой руки убитых врагов. Указанные обряды 
относятся к сфере воинских, мужских ритуалов, что совсем не исключает вероятности существования 
обрядов, связанных с сакральностью руки и в женской обрядовой практике. Хотя в этом случае, 
учитывая традиционное соотношение бинарных оппозиций мужское (правое) - женское (левое), более 
ожидаема у женских персонажей сакрализация левой руки. Возможно, подобная сакрализация могла 
быть связана и с представлениями о перевернутости мира мертвых, в котором «левое» соответствовало 
«правому» в мире людей (Махортых, Ролле 2015: 196).

Показательна в этом отношении серия бронзовых уздечных блях в виде «лапы животного» или 
«кисти руки». Интересно, что наряду с бляхами, имеющими выразительный обособленный большой 
палец (Могилов 2008: 56) и даже отличающихся предельным натурализмом в виде выделенных ногтей 
(Маслов 2011: 51, 52), атрибутованных как кисть человеческой руки, имеется и более репрезентативная 
серия блях с пальцами примерно равной длины, в интерпретации которых отсутствует единодушие. В 
них склонны видеть как лапы животных, мотивируя это отсутствием обособленного большого пальца 
(Могилов 2008: 51, 52) кисти руки человека, аргументируя невозможностью соотнесения их с лапами 
кошачьего хищника из-за их четырехпалое™ или медвежьей лапой за отсутствием выраженных когтей 
(Алексеев 2011: 64), либо признается возможность их амбивалентности, «на грани зооморфности и
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антропоморфности» (Канторович 2012: 53; Бабенко 2014: 21; Скорый, Зимовец 2014: 161). В пользу 
последней точки зрения свидетельствует иконография кистей рук как на харьковском навершии, так и 
на целом ряде каменных изваяний, то есть изделий, антропоморфность которых не вызывает сомнений, 
на пятипалых кистях рук которых вовсе не выделен обособленный большой палец.

О возможной сакральности кистей рук женских персонажей наглядно свидетельствует 
иконография больших, напоминающих полураскрытые бутоны, и поднятых вверх кистей рук 
женского божества на серии золотых подвесок из Мастюгино, Любимовки и Толстой Могилы. Именно 
«проросшие» кисти рук являются олицетворением мирового дерева, что позволяет рассматривать одну 
из ипостасей персонажа как богини растительного мира (Бессонова 1983: 90-92).

Весьма показательно положение рук женщины, размещенных ладонями на животе. На 
полнофигурных женских изображениях в фас зафиксировано разнообразное положение рук - поднятых 
вверх, в так называемой позе оранты (серьги из Любимовки, Мастюгино, Толстой Могилы), согнутых 
в локтях и поднятых вверх или опущенных вниз, но почти во всех случаях они не соприкасаются с 
туловищем. Редким исключением являются бляшки из Чертомлыка, где изображена женщина со 
сложенными на животе руками (Алексеев, Мурзин, Ролле 1991: кат.101). H.A. Онайко и С.С. Бессонова 
вполне справедливо видят аналогию положению «руки в боки» в одном из вариантов изображения рук 
на каменных мужских статуях (Онайко 1976: 167, 168; Бессонова 1983: 89). Подобное расположение 
рук зафиксировано на статуях из Причерноморья (Сибиоара, Грушевка, Никополь, Станишино, Ингуло- 
Каменка, Ольховник) и Северного Кавказа (Галайты, Зама-Юрт, Бетти-Мохк, Мескеты, Дагестанские 
Огни, Манычский) (Ольховский, Евдокимов 1994: кат. 1; 61; 69; 74; 79; 81; 130,133,134,138; 140,141а, 142; 
144; 145а, 1456; 146; 154). Следует, однако, отметить, что все без исключения статуи датируются более 
ранним временем, VII, VI, реже V в. до н.э. Таким образом, иконографический прием, употребляемый 
в течение нескольких столетий, был использован при изготовлении антропоморфного персонажа и в 
бронзовой пластике.

Взгляды исследователей по персонификации персонажа, представленного на навершии, не 
отличаются единодушием. В нем видят как Аргимпасу (Артамонов 1961: 68,69; Онайко 1976:167,168; 
Бессонова 1983: 89), так и Апи, жену Папая {Граков 1971: 83). Такой же разнобой мнений вызвала и 
интерпретация предельно схематизированной нижней части богини. Толкованию ряда исследователей о 
змеевидности конечностей персонажа {Артамонов 1961: 68, 69; Онайко 1976: 167, 168; Шауб 2007:93) 
возражает С.С. Бессонова, по мнению которой с обеих сторон богини расположены звери, сливающиеся 
с платьем, что в целом повторяет схему ажурной пластины из того же Александрополя с изображением 
Владычицы зверей со стилизованными протомами оленей по бокам {Бессонова 1983: 89). Отдать 
безоговорочное предпочтение той или иной точке зрения проблематично ввиду крайнего схематизма 
рисунка. Поэтому оставим окончательное решение проблемы до выявления в будущем подобных 
наверший с достаточной проработкой деталей. Сравнение персонажа навершия с изображением 
на александропольских ажурных пластинах не до конца корректно. Изделия являются, вне всяких 
сомнений, продуктом различных и мастеров, и мастерских (одно бронзовое, другое железное с золотыми 
и серебряными обкладками, прибитыми серебряными гвоздями), чем, возможно, и следует объяснять 
некоторые различия иконографии (например, формы крыльев). Но имеются и более принципиальные 
отличия, в частности, в виде четко выраженных ног персонажа на ажурных пластинах и их отсутствии 
у богини на навершии.

Характерной иконографической деталью полнофигурных женских изображений в фас является 
практически непременное обозначение ног (наиболее известное исключение представлено золотой 
пластиной из Карагодеуашха). Даже при наличии очень длинной юбки или платья почти на всех 
изображениях обозначены выступающие из-под одежды ступни ног. Возможно, что подобное внимание 
к этой части тела следует объяснять стремлением особо подчеркнуть антропоморфизм персонажа и 
его непричастность к изобразительному кругу «змееногих» богинь, нижние конечности которых были 
оформлены в виде змей (или, как вариант, грифонов, гиппокампов и других фантастических персонажей),’ 
растительных побегов, перистых завитков и т.п. Все это косвенно может свидетельствовать в пользу 
«змееногости» персонажа на навершии.

Требуют интерпретации и маленькие кружки на талии. На эрмитажном экземпляре они 
расположены впритык к концам больших пальцев, на харьковском - поверх кистей, у самого края пояса. 
Непременная обязательность этих кружков при небрежном, в общем, отношении мастера к мельчайшим;
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деталям собственного изделия, допустившим ошибку даже в количестве пальцев, свидетельствует об 
их существенной значимости в иконографии персонажа. М.И. Артамонов считал, что богиня держит 
в своих руках змеевидные завитки с головками животных на концах (Артамонов 1961: 68, 69). По 
мнению H.A. Онайко, у женщины «широко раздвинутые длинные пальцы держат, пожалуй, головки 
змей» (Онайко 1976: 167). Пальцы кистей можно считать, скорее, тесно сомкнутыми, однако указанные 
выше кружки вполне приемлемо интерпретировать как окончание змеиных головок или других 
«змеевидных» концов (например, растительных, рогов львиноголовых грифонов, аналогичных на 
налобнике из Цимбалки и др.).

Навершие имеет четыре пары отверстий. Нижние, расположенные в самых уголках «юбки», 
были просверлены уже после отливки навершия и, вероятно, использовались для крепления 
колокольчиков или других шумящих подвесок. Как видно из иллюстрации в ДГС, к моменту 
первой публикации эти отверстия еще не были освобождены от коррозии (ДГС-1, Атлас: Табл. 1,8). 
Интересно, что в ДГС в составе этого комплекса отмечена находка «нескольких отдельных бронзовых 
колокольчиков» и «маленьких подвесок ... в виде кружков и полумесяцев», но в Эрмитажной описи 
учтены только два колокольчика, две плоские лунницы и два плоских диска. Возможно, именно 
некоторые из них использовались как подвески, но были оторваны или же отвалились в результате 
коррозии колечка.

Остальные пары отверстий, придающие эффект «ажурности» изделию, образованы при отливке 
с помощью особенностей оформления тех или иных частей тела персонажа. При этом нижнюю пару 
образуют касающиеся юбки «животные» или «змеевидные ноги», среднюю - согнутые в локтях 
руки, верхнюю - примыкающие к головному убору крылья. Похожий стилистический прием, - 
использование нескольких парных отверстий, расположенных вдоль вертикальной оси, - был применен 
при оформлении рисунка пальметты на серии наверший IV в. до н.э. с ажурными грушевидными 
бубенцами, увенчанными фигуркой оленя, грифона или сфинкса из Толстой, Гаймановой и Чмыревой 
могил, Харьковской области, на беспаспортном навершии из Одесского археологического музея 
(Мозолевський 1979: 119, 120, рис.102, 103; Переводчикова 1980: 38; Болтрик 1996: 31; Бабенко 
1998: 25-28, рис.1; Бидзиля, Полин 2012: 263-265, рис.386, 387). Еще более отчетливо эта близость 
прослеживается при сравнении с навершием с бочковидным бубенчиком из Чертомлыка (Алексеев, 
Мурзин, Ролле 1991: 156, кат. 27). По своей морфологии эти навершия с бубенцами, украшенными 
четырьмя пальметтами, наиболее точно соответствуют гипотезе Е.В. Переводчиковой и Д.С. Раевского 
о функциях шестов, увенчанных навершием, как «материального воплощения образа мирового дерева 
..., что является определяющим элементом скифской космологии» (Переводчикова, Раевский 1981: 
51). Также характерно для индоевропейской мифологии отождествление мирового дерева с женским 
божеством (Бессонова 1983: 92). Поэтому есть основания полагать, что в обоих случаях для выражения 
идеи мирового дерева и трехкомпонентной вертикальной структуры мироздания мастерами был 
использован сходный стилистический прием.

Обращает внимание и односторонность изображения на навершиях. Скифским мастерам 
была вполне доступна технология отливки плоских бронзовых изделий с двухсторонним рельефом. 
Более того, практически все навершия этого времени, увенчанные плоской скульптурой, имеют 
двухсторонний рельеф. Поэтому односторонний рельеф александропольских наверший следует 
пояснять не ограниченностью доступных мастеру технологических приемов, а какими-то иными 
причинами. Возможно, подсказку для объяснения столь необычной морфологии наверший следует 
искать в характере и составе комплекса, в котором они были обнаружены. Это была крестьянская 
находка 1851 года, довольно пестрая по составу инвентаря, состоящая из зачастую мало связанных 
между собой предметов, среди которых, помимо наверший, отсутствовали характерные находки, 
связанные с деталями либо украшениями погребальных повозок. Если предположить, что данный 
комплекс имел отношение к жертвенному месту, то навершия могли венчать жертвенный столб, одну из 
ипостасей мирового дерева. При монтаже фигур спиной друг к другу, их обратная сторона оказывалась 
недоступной для обозрения, что избавляло мастера от необходимости изготовления наверший с 
двухсторонним рельефом 9. Это, в свою очередь, свидетельствует об осведомленности мастера о 
предполагаемом характере использования его изделий.

9 Сравнить с односторонним рельефом золотых скульптурных фигурок на пекторали из Толстой Могилы. В надетом на грудь 
положении обратная плоская сторона фигурок была недоступна для обозрения.
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Кат.2. Бронзовые круглые бляхи, вырезанные из тонкого металлического листа. Представлены 
несколькими вариантами: гладкие среднего и большого размера (Кат.2/1), гладкие маленького размера 
(Кат.2/2), гладкие с гравированным орнаментом (Кат.2/3), гладкие с заклепкой (Кат.2/4), бляхи, 
орнаментированные 6-лепестковой розеткой (Кат.2/5), бляхи, орнаментированные 7-лепестковой 
розеткой (Кат.2/6).

Кат.2/1. Бляхи в форме геометрически правильного круга или иногда с небольшой разницей 
продольного и поперечного диаметров. В коллекции ХИМ наибольшие бляхи имеют диаметр 6,8 см, 
в МАЭСУ -  7 см. Из возвращенных из эвакуации блях есть в наличие одна с диаметром 3,8 см (цвет, 
вкладка, рис.302,4), две -  4,9-5,0 см (цвет, вкладка, рис.302,1-2), размеры остальных укладываются в 
следующие параметры: 5,2-5,8 см -  28 экз. (цвет, вкладка, рис.302,6-9), 5,9-6,3 -  37 экз. (цвет, вкладка, 
рис.303,1-4), 6,4-6,8 -  25 экз. (цвет, вкладка, рис.303,5-8). Диаметр блях МАЭСУ -  5,4-7 см.

Толщина бронзового листа неравномерна и варьируется от практически “невесомых” (0,2 мм) до 
сравнительно массивных (1 мм) блях. В некоторых случаях разную толщину листа может иметь одна и 
та же бляха, к примеру -  с одного края 0,5-0,6 мм, а с противоположной стороны до 1 мм.

Диаметр отверстий от 0,15 до 4 мм, но в подавляющем большинстве случаев превалирует 
0,2-0,3 см. Количество и расположение отверстий различно. Преобладают бляхи с 4 отверстиями, 
размещенными крестообразно (цвет, вкладка, рис.302,6-9; 303,1-3). У 11 блях пробито 8 отверстий, 
расположенных попарно и также крестообразно (цвет, вкладка, рис.302,1; 303,5-7). Очевидно, обе 
схемы предполагали и разный способ крепления -  либо через отверстие и край бляхи, либо через два 
отверстия. Известны и иные варианты пробитых отверстий -  3 одинарных (3 случая цвет, вкладка, 
рис.302,3-4; 303,8); 6, расположенных попарно (1 случай - цвет, вкладка, рис.303,2); еще 3 таких бляхй 
сохранилось в МАЭСУ, причем одна из них имеет еще одно отверстия квадратного сечения, возможно, 
позднего происхождения), 5 одинарных (1 случай - цвет, вкладка, рис.303,4).

Для пробивания отверстий использовался круглый в сечении пробойник. Отверстие вырубалось 
как с внешней, выпуклой (49 случаев), так и с внутренней, вогнутой (38 случаев) стороны. Иногда (как 
правило, у более тонких блях) отверстие вырублено настолько сильно и аккуратно, что полностью 
отсутствуют заусеницы. В некоторых же случаях на стороне, противоположной нанесению удара, по 
периметру отверстия образовывались заусеницы, которые могли в дальнейшем как развальцовываться, 
так и оставаться без обработки. Кое-где после пробивания вырубленный кружок продолжал держаться 
за край отверстия. В этом случае кружок чаще всего отрывали, иногда неаккуратно, вследствие 
чего образовывался надрыв, разрывающий цельность кружка. Но иногда недорубленный кружок не 
отрывался, а пригибался к внутренней стороне бляхи (цвет, вкладка, рис.304,1-5).

Некоторые бляхи имеют отверстия различной формы, размеров, а также места расположения, 
которые не связаны с пробивкой, а образовались, скорее всего, в результате дефекта бронзового листа 
(цвет, вкладка, рис.303,3-4).

Сохранилось в ХИМ из возвращенных из эвакуации - 87 экземпляров (еще четыре - с заклепкой и 
гравировкой на лицевой стороне - рассмотрены ниже отдельно), из собранных на сожженной выставки - 
еще 18 блях; в МАЭСУ -  21 (из них 18 -  с 4-мя отверстиями).

ХИМ: Арх.845, 847-864, 866-891, 893-935; Арх.96/12-29; МАЭСУ: № №  81, 86, 87 (цвет, вкладка, 
рис.302,1-4, 6-9; 303; 304,1-2).

Кат.2/1. Комментарий.
По данным инвентарной книги ГЭ александропольские бляхи имели диаметр от 3,8 до 7,8 см. 

Последнее значение является максимальным для подобных предметов -  наибольшие бляхи из Бабиной 
и Гаймановой могил имели диаметр 7,2 см (Мозолевский, Полин, 2005: 318; Бидзиля, Полин, 2012:252) 
(далее см. комментарий Кат.1/1-6).

Кат.2/2. Бляшка диаметром 1,8-1,9 см, очень тонкая, толщина листа -  0,2 мм (цвет, вкладка, 
рис.302,5). С внутренней стороны бляшки пробито 2 отверстия диаметром 0,2 см, расположенных на 
краях друг против друга. ХИМ: Арх.936.

Кат.2/2. Комментарий. Эти бляхи, не совсем точно наименованные в некоторых публикациях 
“полубубенчиками” (ДГС-І: 6), “бляшками в роде ячеек” {Лазаревский 1894: 29), “треугольными” 
(Болтрик 2009: 46), в ряде работ вообще не были упомянуты при подсчетах {Мелюкова 1981: 49;
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Мозолевский, Полин 2005: 318; Бидзиля, Полин 2012: 252; Болтрик, Савовский 1991: 106). Согласно 
ДГС их было 244 (ДГС-1: 6), в инвентарной книге ГЭ учтено 225, в коллекции ХИМ сохранилась всего 
одна бляшка.

Маленькие бляхи с двумя отверстиями были выявлены в Краснокутском кургане (диаметр 1,7- 
2,8 см - Мелюкова 1981:46, рис.13,1-6), Бабиной Могиле (диаметр 1,7-2,0 см - Мозолевский, Полин 2005: 
318, рис.51,7-9). Известны подобные бляхи и среди украшений конской узды во 2-м Мордвиновском 
кургане (Ильинская 1973: 56, рис.8, 19).

Кат.2/3. Три бляхи диаметром 6,8 и 6,5-6,6 см. Толщина листа 0,5 мм. С наружной стороны пробито 
4 отверстия диаметром 0,2-0,3 см, расположенных крестообразно. Вся внешняя поверхность двух блях 
покрыта гравированным орнаментом в виде извилистых многожильных пучков. На одной из блях они 
расположены бессистемно, либо узор не прочитывается из-за маленького изобразительного поля (цвет, 
вкладка, рис.304,12). В центре второй бляхи находится оформленная многожильными пучками пара 
«волют», которую «сверху» перекрывают две многожильные дуги, а снизу подстилают такие же пряди. 
Более всего это напоминает косматые, закрученные в завитки пряди волос (цвет, вкладка, рис.304,11).

Еще одна бляха имеет следы разметки неясного назначения -  в виде прямой линии, прочерченной 
касательно двух отверстий, от которой отходят 6 перпендикулярных отрезков длиной около 1 см, а 
также 3 параллельных, слегка дуговидных линий (цвет, вкладка, рис.304,13).

ХИМ: Арх.844, 846, 865.
Кат.2/3. Комментарий.
Бляхи со следами гравировки, нанесенной на лист до вырезания блях, обнаружены в Краснокутском 

кургане (Мелюкова 1981: 46, рис.13,13). Бляха с “волнистым орнаментом”, возможно, близкая 
александропольской, была найдена в Толстой Могиле, но в монографии есть только упоминание о ней, 
а рисунок отсутствует (Мозолевсъкий 1979: 118). Похожие космы, но исполненные в ином материале 
и технике, можно видеть на фаларах из Чмыревой и Бабиной могил, Огуза с изображением Медузы 
Горгоны, Геракла, молодого и старого Сатиров, стленгиде из Большой Близницы (Браун 1906: рис.44; 
45; 48; Болтрик 1981: 233; Мозолевский, Полин 2005: табл.7,1-4; Шауб 2007: рис.97, 99).

Известны также и бляхи со следами какой-то разметки, не связанной, как в некоторых случаях, 
с пробивкой отверстий (Бидзиля, Болтрик, Мозолевский, Савовский 1977: 71, рис.5,2; Бидзиля, Полин 
2012: 251).

Несомненна “вторичность” этого орнамента. Бляхи с подобной “случайной” орнаментацией 
обнаружены также в Толстой (рельефная лента; 12-13-лепестковая розетка; ветка с парными 
листьями; многожильная плетенка) и Бабиной (12-лепестковая розетка, “македонская звезда”) 
могилах (Мозолевсъкий 1979: 117, 118, рис.101,6,8-12; Мозолевский, Полин 2005: 253, рис.372,2-7, 9). 
Б.Н. Мозолевский и А.И. Мелюкова объясняют появление подобных изображений на бляхах вторичным 
использованием уже орнаментированных листов, из которых они вырезались (Мозолевсъкий 1979: 
118; Мелюкова 1981: 46). С.В. Полин разделяет это мнение в отношении блях, орнаментированных 
плетенкой, а изображение розеток связывает с апробацией штампа, подготовленного для других работ 
(Мозолевский, Полин 2005: 253, 256). Не исключено, что и в нашем случае мастер оттачивал свои 
навыки приемов гравировки.

Кат.2/4. Бляха диаметром 5,4-5,5 см имеет пробитые изнутри два двойных отверстия, одно 
одинарное, еще одно отверстие находится возле оторванного края, поэтому его характер определить 
невозможно. Диаметр отверстий 0,2-0,3 см, толщина бляхи 0,4 мм. В центре бляхи расположена круглая 
бронзовая заклепка, петля с обратной стороны отсутствует (цвет, вкладка, рис.304,6-10).

ХИМ: Арх.892.
Кат.2/4. Комментарий.
Вероятнее всего вторичное использование этой бляхи (если, конечно, и она не послужила 

своеобразным “тренажером” для отработки слесарных навыков), имевшей первоначально дужку, 
соединенную с бляхой металлическим штырьком, продетым сквозь отверстие в центре и расклепанным 
на лицевой стороне в округлую шишечку. Схожий способ крепление дужки-петли к бляхе широко 
употреблялся при изготовлении бронзовых, серебряных и золотых уздечных блях, известных в целом 
ряде комплексов (Чертомлык, Огуз, Мелитопольский курган, Козел, Толстая, Страшная и Водяная
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могилы) (Мозолвеский, Полин 2005:302). Б.А. Шрамко выделял подобные бляшки в отдельную сершаи 
характерной особенностью которой являлось раздельное изготовление ушек и щитка. Технология 
крепления ушка (литье, заклепка, паяние) требовала более высокой степени организации труда, члш 
по мнению исследователя, свидетельствовало об их изготовлении в античных мастерских (Шрамти 
1971: 99).

В случае с александропольской бляшкой от реставрации сломанной петли отказались 
использовали бляху для декора погребального кортежа, пробив в ней сквозные отверстия.

Кат.2/5. Бляшки круглые в виде розетки с выпуклой сердцевиной и шестью лепестками 
трапециевидной формы, обрамленных по периметру орнаментом в виде витого шнура. Диаметр 3,3 сій 
Имеют три отверстия диаметром 0,2-0,3 см, пробитые с лицевой стороны. Толщина листа -  0,1-0,4 мц 
(цвет, вкладка, рис.304,14).

ХИМ: 1 бляха (Арх.951); М АЭСУ-1 7 3  бляхи (инв. № №  75, 77, 82, 83).

Кат.2/6. Бляшки круглые в виде розетки с выпуклой сердцевиной и семью лепесткам*! 
трапециевидной формы. Диаметр 3,1-3,5 см. Имеют три отверстия диаметром 0,2-0,3 см, пробитые е 
лицевой стороны. Толщина листа -  0,1-0,4 мм (цвет, вкладка, рис.304,15).

Х И М  1 бляха (Арх.950); МАЭСУ -  135 блях и 4 неопределимых обломка (инв. №№ 76, 77, 84, 85).
Кат.2/6. Комментарий.
Похожую 7-лепестковую розетку имеют нащечные бляхи № 2 второго уздечного набора из 

Хоминой Могилы, где они обрамлены концентрическими кругами -  двумя гладкими внутренними и 
рубчатым внешним (Мозолевский 1973: 220, рис.30).

Кат.2/5-6. Комментарий.
Если не считать круглые бляхи с “пробными” оттисками цветков из Толстой и Гаймановой могил, 

Александрополь остается единственным комплексом, погребальный кортеж которого был украшен 
листовыми бляхами с изображением розеток. Различные растительные композиции в скифской среде, 
приобретают наибольшую популярность именно в IV в. до н.э. Известны круглые уздечные бляхи -  
бронзовые, серебряные или золотые -  украшенные изображением розетки (Александрополь, Чмырева, 
Гайманова и Толстая могилы) (ДГС- 1, Атлас: Табл.УІІ,12; XIII,9; Браун 1906: рис.59; 61; Мозолевський 
1979: рис.22,6-7; Бидзиля, Полин 2012: рис.287; 298). Значительно богаче подобные орнаменты 
представлены в золотых штампованных бляшках. Увеличение доли растительных сюжетов среди 
образов, используемых при их изготовлении, А.Ю. Алексеев рассматривает как важный хронологический 
индикатор для определения более поздних комплексов (Алексеев 1987:38), причем подобную тенденцию; 
наглядно демонстрирует состав бляшек из самого Александрополя, отличающийся разнообразием, 
растительных аппликаций. Использование в декоре погребального кортежа бляшек-розеток отражает, 
вероятно, общую тенденцию эстетических предпочтений второй половины IV в. до н.э.

Обращает внимание двукратное превышение блях с 6-лепестковой розеткой над бляхами с
7-лепестковой розеткой. Возможно, это отражает особенности декора, в котором ряд 7-лепестковых 
розеток был обрамлен по обе стороны 6-лепестковыми розетками.

Известно также о существовании еще одного варианта подобных бляшек, но украшенных
8-лепестковой розеткой. Бляшка не сохранилась, рисунок и упоминание о ней в ДГС отсутствует. 
Информацию об этой бляшке содержит инвентарная книга, в которую внесена следующая запись: 
“ 1853; 1/19. Бляшка бронзовая штампованная, почти круглая, в виде восьмилепестковой розетки; по 
краю три отверстия. Диам.0,027-0,03” . От двух предыдущих вариантов бляшка отличалась не только 
количеством лепестков, но и существенно меньшими размерами, т.е., представляла собой совершенно 
оригинальный вид штампа.

Кат.2/1-6. Комментарий.
Первые круглые листовые бляхи при раскопках Александропольского кургана были обнаружены 

еще в 1852 году (ДГС-І: 4), причем в южной части насыпи были найдены две крупные бляхи диаметром
6,2-6,4 см и две помельче -  диаметром 3,7-3,8 см, а в восточной части насыпи еще две совсем маленьких-  
диаметром 2,5-2,6 см (по записи из инвентарной книги ГЭ):
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«1/6. Две бляхи бронзовые круглые выпуклые с четырьмя отверстиями по краю. Диам. 0,062-
0,064.

1/7. Две бляхи бронзовые круглые слегка выпуклые с четырьмя отверстиями по краю. Диам. 
0,037-0,038».

В восточной части насыпи:
«1/20. Две пластинки медные треугольные с выпуклым точечным орнаментом по краю; на каждой 

гри отверстия. Шир. 0,044.
1/23. Две бляшки бронзовые круглые выпуклые с двумя отверстиями в каждой для прибивания. 

Диам. 0,025 и 0,026».
Основная часть блях была обнаружена в 1853 г. в западной части насыпи кургана, среди остатков деталей 

и украшений погребальных повозок “в 33/4 сажени от основания и на протяжении одной сажени” (ДГС-1: 5) 
или “на высоте от основания кургана до 4 саженей, почти посредине кургана” (Лазаревский 1894:28).

В научном обороте информация о количестве и составе бронзовых листовых блях из 
Александропольского кургана довольно противоречива. Основным источником, используемым 
исследователями для подсчета блях, являлись сведения, почерпнутые из ДГС-1, где приведены 
следующие данные:

«7) Триста восемнадцать медных, несколько вогнутых блях.
8) Пятьсот десять подобных же бронзовых блях, с вытиснутой на них розеткой...
9) Двенадцать плоских бронзовых блях;
10) Двести сорок четыре бронзовых полубубенчика» (ДГС-1: 6).

Но уже в работе Я. Лазаревского указаны несколько иные значения, а именно:
8)315 медных круглых блях.
9) 510 медных блях в виде звездочки.

10) 244 бронзовых бляшек, в роде ячеек
12) 12 плоских блях (Лазаревский 1894: 29).
В последующих работах количественный и номинативный состав блях также не всегда 

совпадает -  например, это 318 блях с гладкой поверхностью и 510 с тисненым орнаментом в виде 
розетки (Мелюкова 1981:49; Мозолевский, Полин 2005: 318; Бидзиля, Полин 2012: 252), 838 круглых блях 
(Болтрик, Савовский 1991: 106), 838 круглых и 234 треугольных (Болтрик 2009: 46). Но если у круглых 
блях большого и среднего (с тисненой розеткой) диаметра разнятся только данные по их количеству, то 
значительно больше возникло недоразумений, как отмечалось выше, с атрибуцией бляшек, названных 
в публикациях “полубубенчиками” (ДГС-1: 6), “бляшками в роде ячеек” (Лазаревский 1894: 29), 
“треугольными” (Болтрик 2009: 46), либо вообще не были упомянуты при подсчетах (Мелюкова 1981: 
49; Мозолевский, Полин 2005: 318; Бидзиля, Полин 2012: 252; Болтрик, Савовский 1991: 106).

Все эти противоречия легко разрешаются при обращении к инвентарной книге ГЭ, в которой 
дано относительно подробное описание блях и указано их более точное количество, заслуживающее 
полного доверия, т.к. музейные предметы были подсчитаны после проведенных реставрационных 
работ и всех ступеней музейного учета. Ниже приводится выдержка из инвентарной книги в части, 
касающейся бронзовых вырезных блях различной формы:

«151. 1/17. Триста тридцать семь бляшек бронзовых штампованных в виде шестилепестковой 
розетки, обрамленной шнуровым орнаментом; три отверстия по краю. Диам. 0,033-0,035 10.

152.1/18. Сто семьдесят пять бляшек бронзовых штампованных круглых в виде семилепестковой 
розетки; три отверстия для пришивания. Диам. 0,035.

153. 1/19. Бляшка бронзовая штампованная, почти круглая, в виде восьмилепестковой розетки; 
по краю три отверстия. Диам. 0,027-0,030...

156. 1/22. Двести двадцать пять бляшек бронзовых круглых выпуклых с двумя отверстиями у 
края. Диам. 0,019.

157. 1/23. Четыреста тринадцать блях бронзовых круглых слегка выпуклых разного диаметра с 
одиночными и парными отверстиями по краю; некоторые скипелись; одна бляха с гравировкой -  часть 
рисунка большого предмета. Диам. 0,038-0,078.

10 Еще одна такая бляшка изображена прикипевшей к рамке одного из наверший с грифоном (ДГС-1, Атлас: Табл.IV,1,2), 
однако при описании наверший в инвентарной книге она не упомянута. Вероятно, в ходе реставрации она была отделена и 
подсчитана в общем количестве бляшек.
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172. 1/38. Сгусток из связанных окисью бронзовых: колокольчика, двух трубочек, бляшки- 
розетки.

173. 1/39. Три обломка бронзовой гравированной пластины вырезной в виде грифона влево; с 
обеих сторон привязаны окисью: трубочки, подвески с кольцами и пронизками и бронз, штампованная; 
бляшка-розетка.

175. 1/41. Мелкие обломки гладких бронзовых блях -  коробка.
177. 1/43. Девять подвесок бронзовых в виде неправильных треугольных пластинок разной- 

величины с закругленным нижним краем. Выс. 0,02-0,029. Шир. 0,029-0,039».
Также в инвентарной книге ГЭ имеется группа находок 1851-1856 гг., депаспортизованных, 

внутри самой александропольской коллекции. Среди них интерес представляет следующая запись:
«643. 1/78. Бляшка бронзовая круглая с двумя отверстиями и около десятка мелких бронзовых4 

обломков. Диаметр бляшки 0,018-0,2, высота 0,005».
Эти данные позволяют уточнить все отмеченные выше проблемные позиции. Во-первых, 

круглых блях большого диаметра было не 315 или 318, а, по меньшей мере, почти на 100 болыне-413 
(без не подающихся подсчету “мелких обломков” из коробки) ". Во-вторых, становится известно не
только общее количество блях с розетками, но число каждой позиции, а именно -  337 с 6-лепестковой 
розеткой и 175 с 7-лепестковой. Кроме этого, еще 2 бляхи с розетками находились в неразделенных 
реставраторами “сгустках” бронзовых предметов, а также учтен неизвестный ранее вариант бляшки 
с 8-лепестковой розеткой. Таким образом, общее количество блях с розетками равняется 515, что 
также несколько превышает данные, фигурирующие в научном обороте (510) |2. Наконец, совершенно 
проясняется ситуация с “полубубенчиками”, “ячейками” и треугольными бляшками. Это оказались 
также круглые бляшки небольшого диаметра (1,9 см). В инвентарной книге среди находок 1853 года 
указанное их количество равняется 225, а с учетом находок 1851-1856 гг. (считая обломок за одну 
бляшку) - 236. Это несколько меньше данных научного оборота (244), что, вероятнее всего, связано с 
их утерей при хранении, поэтому наиболее приемлемым представляется учитывать при подсчете их 
максимальное число, а именно - 244. Треугольных бляшек всего 9, что существенно меньше данных 
(234), указанных в одной из сводок (Болтрик 2009: 46).

Следовательно, общее количество круглых листовых блях (включая мелкие) из 
Александропольского кургана по данным инвентарной книги равняется 1172, а с учетом находок 
1852 года -  1178, что существенно превышает число, используемое в научном обороте прежде и 
является наибольшим среди известных к настоящему времени комплексов подобного круга.

В настоящее время известно около 20 комплексов, содержавших круглые листовые бляхи в 
количестве от одного экземпляра до нескольких сотен. Сводки данных комплексов неоднократно 
публиковались (Мозолевский, Полин 2005: 318; Бидзиля, Полин 2012: 252; Болтрик, Савовский 1991: 
106; Болтрик 2009:46). В свое время С.В. Полин, сравнивая размеры блях набора из Бабиной Могилы с 
другими комплексами, нашел соответствие столь же широкому по параметрам диапазону только среди 
блях Краснокутского кургана (Мозолевский, Полин 2005: 318). К указанным двум курганам следует 
отнести и комплекс александропольских блях, имеющих следующий диапазон диаметров -  1,8-1,9; 2,5- 
2,6; 2,7-3; 3,1-3,5 (с розетками); 3,7-3,8; 3,8-7,8 см.

Кат.З. Три золотые нашивные штампованные бляшки подквадратной или прямоугольной формы 
с изображением лежащего влево оленя. Бляшки сильно смяты, некоторые детали можно понять, лишь 
сравнивая их с ранее опубликованными рисунками (ДГС-1, Атлас: Табл.УШ,23). Две короткие ветки 
рогов оленя отходят вперед, располагаясь горизонтально одна над другой. Гиперболизированная задняя 
часть рогов, простирающаяся на всю длину туловища, имеет форму удлиненной лопасти с несколькими 
острыми отрогами. Голова с выпуклым глазом в овальной глазнице выдвинута чуть вперед и поставлена 
горизонтально. Ухо направлено вниз и прижато к шее. На туловище рельефно выделена лопатка и ряд

11 В полевой описи находок из Александропольского кургана указана находка «Блях в роде чашечек 318, из них цельных 282, 
а поврежденных 36. Слипнувшихся с разными вещами блях 16 кусков» (см. раздел 1.17.3 данной монографии). Вероятно, 
дополнительное количество блях было получено в результате разбора этих «16 кусков».
12 Помимо этого, согласно полевой описи (см. прим. выше, раздел 1.17.2) «шесть кружков, в роде звездочек» были обнаружены 
в сезоне 1852 года. Эти находки не отмечены в ДГС и не внесены в инвентарную книгу Государственного Эрмитажа. Они либо 
были утеряны и тогда общее количество блях этого типа на 6 экземпляров больше, либо присоединены к находкам 1853 года, 
что и объясняет их большее количество в сравнении с данными, учтенными в полевой описи и в ДГС.
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ребер. Олень лежит на подогнутых под себя ногах, полностью видны ноги левой стороны, причем 
копыто передней ноги лежит поверх копыта задней. Выше левой передней ноги просматривается часть 
бедра правой передней ноги. Также под животом едва заметна часть правой задней ноги. Короткий 
хвост опущен вниз. Изображение обрамлено двойной рамкой -  внутренней гладкой и внешней, в виде 
крупных выпуклых жемчужин подпрямоугольной формы. По углам, -  между внешней и внутренней 
рамками, -  пробиты четыре сквозных отверстия (рис.5,1-3). Размеры -  2,9 х 2,8; 2,8 х 2,9; 3,0 х 2,6 см. 
Au 750°. Общий вес -  6,4 гр.

ХИ М -Л БЗ-13-15.
Кат.З. Комментарий.
Подобные бляшки А.Р. Канторович объединил в третий вариант завадско-акмечетского типа 

группы лежащих оленей (I-1 -1-3), представленного находками из шести комплексов. Александропольская 
серия не учтена исследователем (Канторович 2015: 324,325,1142,1440). Следует, однако, подчеркнуть, 
что из составивших эту группу аппликаций, бляшки лишь одного комплекса, -  из кургана № 1 у 
с. Дуровка (Пузикова 1966: рис.29, 2), -  аналогичны александропольским. Насколько можно судить 
по рисункам и фотографиям, при их изготовлении использовался один и тот же штамп. Подобное 
совпадение тем более примечательно, что и ряд других бляшек из этого кургана (Пузикова 1966: 
рис.29, 5, 7, 9, 12, 13) находят свои аналоги среди александропольских аппликаций (ДГС-1, Атлас: 
Табл.1Х,8,15,22, 23,28), что свидетельствует о тесной хронологической близости памятников. Связь 
вещевого комплекса Александропольского кургана со среднедонским регионом проявляется также в 
находке двух колчанных крючков (ДГС-1, Атлас: Табл.1,3-4), не характерных для степных памятников, 
но широко распространенных именно на Среднем Дону, где они рассматриваются в качестве локальной 
особенности региона (Савченко 2004: 229-241, 251, рис.26-28).

Аппликации еще из трех комплексов иконографически близки к «александропольско- 
дуровским» бляшкам. Однако, при ближайшем сравнении обнаруживается множество различий, 
начиная с характера обрамления (также двойная рамка, но в виде «елочки») до отдельных деталей 
фигуры оленя (направление уха, рельеф туловища, наличие ног правой стороны), что свидетельствует 
об использовании различных штампов при изготовлении этих блях. Но, принимая во внимание 
иконографическую близость этих штампов, представляется целесообразным уточнить номенклатуру 
комплексов, из которых происходят данные бляшки, так как в научном обороте имеются прямые 
заблуждения на этот счет. Бесспорно происхождение бляшки из кургана у с. Будки (Д П -П 1899: Табл. 
XXVI,416; Ильинская 1968: табл.ХХХШ, 14, 15; Гр(бкова 2010: 50, 51, рис.7; 2012а: 64, рис.1, 6; 20126: 
137, 138, рис.1, 3). Предполагается наличие подобных бляшек в комплексе кургана у с. Шульговка 
(Онайко 1970: 106, табл.ХЬП, 498д; ГрКжова 2010: 51; 2012а: 64; 20126: 138; Канторович 2015: 
1142). Привязки данного штампа к шульговскому комплексу возникли в результате невнимательного 
прочтения текста в ОАКе, где сразу же за описанием окончания раскопок Н.И. Веселовским кургана 
у с. Шульговка, следует информация о начале работ на Огузе, а также о разграбленном крестьянами 
«кургане, вышиною не более сажени, находящемся в 3-х верстах от Огуза на юг», где и была обнаружена 
эта бляшка с изображением оленя (ОАК 1891: 73, 74, рис.54). В специальной работе, посвященной 
Шульговскому комплексу, изображение этой бляшки отсутствует совершенно справедливо (Алексеев 
2006: 44, рис.5).

Не исключено, что также ошибочно зафиксирована принадлежность бляшки подобного штампа 
к вещевому комплексу кургана Огуз (ДП-V I1907: 16, Табл.VI,485; Онайко 1970: 106, тип 500л; Fpiömea 
2010: 51; 2012а: 64; 20126: 138; Канторович 2015: 1142). Здесь необходимо обратить внимание на то, 
что данная аппликация была обнаружена не в ходе раскопок Н.И. Веселовского (ОАК 1894: 80, рис. 114- 
116, 119-124), В.Н. Рота (ОАК 1902: 63-65, рис.129, 130) и Ю.В. Болтрика (Болтрик 1980: 233, 234), а 
относится к находкам из крестьянских грабительских раскопок, большая часть которых была выкуплена 
коллекционерами П.А. Маврокордато и Б.И. Ханенко, а затем опубликована в Древностях Поднепровья 
(ДП-VI 1907: 16, Табл.VI,485). Однако отсутствие находок подобных бляшек в документированных 
раскопках Огуза при одновременном их нахождении в разграбленном крестьянами за 10 лет до этого 
кургане, расположенном в непосредственной близости от Огуза, не исключает возможности того, что 
под видом огузских коллекционерам были проданы бляшки, происходящие из прежних грабительских 
изысканий. Примечательно, что в специальной работе, посвященной аппликациям из Огуза, подобные 
бляшки также отсутствуют (Фиалко 2003). Таким образом, строго документировано нахождение бляшек
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данной серии только в двух комплексах -  у с. Будки и в разграбленном кургане, находившемся в «трех 
верстах к югу от Огуза».

А.Р. Канторович совершенно справедливо видит в животных на бляшках изображение взрослого 
самца лани или чубарого оленя Cervus Dama (Канторович 2015: 324), имевшего своеобразную 
форму рогов в виде расширяющейся кверху лопатки. Изображение этого вида животного очень 
часто встречается на предметах торевтики, что неоднократно было подмечено многие исследователи 
(Мальмберг 1894: 165-168; Руденко 1949: 21; 1962: 30; Кубышев, Бессонова, Ковалев 2009: 50).

Кат.4 Две бляшки с изображением 8-лепесткового «цветка» с круглой сердцевиной и 
чередующимися лепестками -  более длинными с острым внешним и округлым внутренним краем и 
короткими, оформленными обратным образом - с острым внутренним и округлым внешним краем. 
Подобное оформление придает бляшке вид двух своеобразных «крестов» - длинного и короткого. 
По периметру каждый лепесток обрамлен гладким рельефным ободком. Внутри ободков -  выпуклая 
гладкая фигура, форма которой повторяет контуры лепестка. В окончаниях длинных лепестков пробиты 
четыре отверстия (цвет, вкладка, рис.305,4-5). Размеры 2x2 см. Au 750°. Общий вес -  1,7 гр.

ХИ М -Л Б З-16, 17.
Кат.4 Комментарий. В скифское время, особенно в IV в. до н.э., большое распространение 

получили крестовидные бляшки, скомпонованные из кружков, овалов, квадратов или ромбов с 
гладким ободком и выпуклой точкой в центре (наиболее полный перечень памятников см. (Манцевич 
1987: 30; Бидзиля, Полин 2012: 298). Бляшки с 8-лепестковой комбинацией встречаются гораздо реже. 
Известна всего одна прямая аналогия, происходящая из кургана Бабина Могила (Мозолевский, Полин 
2005: 332, табл. 12, 24). Близкую конфигурацию, но с более подробной детализацией «лепестков», 
имели бляшки из кургана Патиниоти (Виноградов 2017: рис. 44,5). С.В. Полин в качестве аналогичной 
иконографической схемы указывает на изображения соцветий на звеньях ожерелья из Ольвии 
(Онайко 1982: 155, рис. 16). При довольно высокой степени схожести обоих изображений следует 
отметить и незначительное отличие -  у ольвийского цветка внешний край и длинных, и коротких 
лепестков острый, а внутренний округлый. В этом случае «остролистые» очертания 8-лепестковой 
фигуры придают ей определенную схожесть с 8-лучевой македонской звездой. Один из вариантов 
подобного изображения македонской звезды был воспроизведен на золотых штампованных бляшках 
с чередующимися длинными и короткими лучами из Гаймановой Могилы (Бидзиля, Полин 2012:402, 
403, рис.556, кат. 195).

Представительную серию очень близких изобразительных аналогий можно найти на фракийских 
и македонских предметах доспеха IV в. до н.э. - на пекторалях из Вергины (Andronicos 1984: 189, 
fig. 151; ФакХарцо, 1991: Шу.8, Ь), Я н к о во  (Archibald 1985: 168, fig.3; ФакХарца, 1991: Шу. 11), Вырбицы 
(Archibald 1985: 167,fig.2; ФакХарщ, 1991: Плу.9; Boardman 1994: 190, abb.6.8), Пидны (ФакХарца, 1991: 
Шу.З, 7) 13, а также на беспаспортном шлеме из Румынии (Венедиков, Герасимов 1973: 378, кат.240). 
Таким образом, появление данного образа в скифской среде с большой степенью вероятности можно 
связывать с фракийским влиянием.

Возможен и иной путь формирования этого образа, не связанный с непосредственным 
заимствованием. Следует отметить, что, несмотря на кажущуюся иконографическую простоту, 
атрибуция представленного на бляшках образа не отличается единодушием -  это и «звездочки» 
(ДГС-1: 12), и «розетка, составленная из четырех остроконечных лепестков и помещенных между ними 
кружочков» (Онайко 1970:106), и 8-лепестковый цветок (Мозолевский, Полин 2005:332). Объединяет все 
эти атрибуции мнение авторов об изображении на аппликациях одного предмета -  звездочки, розетки 
либо цветка. Однако нельзя исключать, что «цветок» на бляшках был создан путем объединения двух 
самостоятельных образов.

Так, похожую иконографическую схему -  в виде «8-лучевой» композиции из двух соединенных 
крестов, косого и прямого, но исполненную в более реалистической манере, имеет серия золотых 
бляшек прямоугольной формы, служивших украшением конской сбруи, из Александропольского 
кургана (ДГС- I, Атлас: Табл. XIII, 11). Еще одна точно такая же золотая аппликация, но вырезная, 
обнаружена в Шульговке (ОАК 1891: 70, № 43). На этих бляшках изображены в виде косого креста 
четыре прилистника аканта, расходящиеся от центра к углам. Между листьями аканта расположены

13 Пектораль из Пидны П.Н. Факларис датирует 3-ей четвертью 4 в. до н.э. (ФакХарца 1991: 16, 17). 
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четыре раскрывшихся цветка лотоса, образующие прямой крест. Такую же 8-лучевую схему, 
составленную из двух изобразительных образов (четырех расположенных крестообразно листьев, 
чередующихся с гладкими квадратиками, разделенными по диагонали бороздой), можно увидеть на 
золотых штампованных бляшках из кургана № 33 Песочинского могильника. (Бабенко 2005: 138, 
рис.40, 9; фото 20). Возможно, бляшки из Александрополя и Бабиной Могилы представляют собой 
упрощенный вариант данной схемы, ее своеобразный симбиоз с более распространенной серией 
крестообразных бляшек различных вариантов.

Кат. 5. Две золотые подвески каплевидной формы. Состоят из двух плоских, соединенных между 
собой пластин. В верхней части подвески, в месте наибольшего сужения, по обе стороны симметрично 
расходятся два маленьких лепестка. Венчает подвеску короткая перекладина, к которой припаяно 
маленькое проволочное ушко. Внутреннее поле обеих сторон подвески окантовано по периметру 
ободком, переходящим в верхней части в лепестки. С обеих сторон поле заполнено орнаментом в виде 
пяти «капель» - продолговатой центральной и двумя парами боковых, расположенных одна над другой 
(цвет, вкладка, рис.305,6-7). Подвески были сильно смяты и орнамент на них едва просматривается. 
Более четкое представление о его нюансах дают изображения подвесок в предыдущих публикациях 
(цвет, вкладка, рис.305,8-9 ДГС-I, Атлас: Табл.Х,31 ; Лазаревский 1894: Табл.V,30). Размеры подвесок 
3,4 х 1,9 и 3,2 х 2,0 см. Au 960°. Общий вес 4,55 г.

ХИМ: ЛБЗ 24, 25.
Кат. 5. Комментарий. Относятся к находкам из раскопок 1855 г. А.Е. Люценко при исследовании 

камеры катакомбы Центральной гробницы в составе разнообразных золотых украшений в количестве 
более 700 экземпляров, которые были «разбросаны в большом беспорядке», преимущественно в северо- 
восточном углу камеры (ДГС-Г. 11, 12).

Подвески уникальны. Однако общая схема орнамента напоминает стилизованную пальметту, 
состоящую из центрального и нескольких пар боковых лепестков. Изображение подобных пальметт 
с каплевидными окончаниями лепестков можно увидеть на нижнем фризе золотых обкладок горитов 
чертомлыцкой серии {Черненко 1981: рис.54; Тереножкин, Мозолевский 1988: рис.141; Алексеев, 
Мурзин, Ролле 1991: 224-234, кат.189; L'Or des Amazones 2001: p .123, cat.89), устье ножен золотых 
обкладок мечей из Чертомлыка {Алексеев, Мурзин, Ролле 1991: 105, 236, 244, кат.191), кургана № 8 
группы Пять братьев {Шилов 1962: рис.4), кургана Чаян в северо-западном Крыму {Уильямс, Огден 
1995: 175), золотой бляшке из кургана № 29 Песочинского могильника {Бабенко 2005: 136, рис.37, 6) и 
на многих других изделиях древнегреческих торевтов.

Возможно, мастер пытался в очерченном орнаментальном поле подвески изобразить именно 
пальметту, воплотив это крайне схематично. Показательно, что в эрмитажной инвентарной книге 
эти украшения описаны как подвески «в форме капель с древовидным орнаментом». Подобное 
дополнительное декорирование изображением растения можно наблюдать на каплевидных подвесках 
более вытянутых пропорций из того же Александропольского кургана, внутреннее поле которых 
орнаментировано пятью парами загнутых наружу стеблей, стоящих один на одном и увенчанных 
остролистой верхушкой {ДГС-1, Атлас: Табл.Х,29).

Близкие по форме подвески среди многочисленных скифских украшений неизвестны. Среди 
аналогий по форме можно назвать «фестоны» каплевидной формы, которыми оформлен нижний край 
нескольких ажурных пластин из Александрополя {ДГС-I, Атлас: Табл.Х,4; XII,8; XV,6-7) и погребения 
2 кургана № 11 Рогачикского курганного поля, а также обрывок подобной пластины из этого же 
комплекса {Болтрик, Фиалко 2007: 54, рис.1,13,15).

Значительно шире в это время были распространены в декоре одежды, головных уборов, 
сережек и других украшений объемные подвески разнообразной формы. Номинативный ряд, 
используемый исследователями для наименования таких подвесок, исходя из их морфологических 
особенностей, очень широк. Это амфоро-, желуде-, капле-, зерно-, кубковидные т.д. При большей 
или меньшей внешней схожести подвесок той или иной формы с «эпонимным» прототипом, следует, 
пожалуй, признать условность многих названий из этого перечня. Нет никаких сомнений в том, что 
и сами скифы, и другие племена, широко используя подобные подвески в отделке головных уборов, 
ожерелий, в декоре одежды и т.п., воспринимали их в качества не абстрактного декоративного 
символа, а вполне определенного образа, органично вписанного в общую композицию орнамента
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костюма. Вряд ли его семантика предусматривала присутствие фигурок амфор, кубков шщ 
капель. В некоторых случаях, иногда с удивительно точной морфологией, подвески действительна 
имитируют желудь, который был, прежде всего, растительным символом. И все же чаще всег$ 
они воспроизводят бутон цветка. Известно много подвесок «амфоровидной» формы, сниз|| 
заканчивающихся многолепестковый розеткой. Уровень технического мастерства изготовленны^ 
подвесок очень разный - от очень простого, представленного подвесками с гладкой поверхность^ 
что исключает отождествление с тем или иным прототипом из растительного мира, до настоящий 
шедевров ювелирного искусства, отличающихся своей филигранностью и изяществом (Куль-Оба| 
Большая Близница). Известны также случаи, когда мастер старался как можно правдивее воссоздав 
естественную форму бутона того или иного растения. Так, в подвесках из курганов Павловского^ 
Первого Туэктинского, №  1 могильника Елунинский-П исследователями были легко опознащ| 
орешки бука (Полосъмак 2001: рис. 160).

Совершенно очевидно, что в подавляющей части подвесок следует видеть, прежде всего|| 
отражение символики растительного мира. Именно в IV в. до н.э. разнообразные растительны^ 
композиции приобретают большую популярность в скифской среде, прежде всего сред| 
многочисленной золотой пластинчатой аппликации, а также на различных украшениях, посу$ 
и даже предметах вооружения и конского снаряжения. Увеличение доли растительных сюжето| 
А.Ю. Алексеев рассматривает как важный хронологический индикатор для определения более позднщ 
комплексов (Алексеев 1987: 38), причем подобную тенденцию наглядно демонстрирует состав бляшек 
непосредственно Александрополя, отличающийся большим разнообразием растительных аппликаций! 
Таким образом, широкое распространение в это время различных украшений с «растительными^ 
подвесками полностью соответствовало общим тенденциям эволюции эстетических предпочтениЦ 
скифского населения.

Скорее всего, эти подвески были не самостоятельным украшением, а традиционным; 
дополнением к одному из комбинированных изделий, в конструкции которого широко использовала^ 
подобный элемент, а именно - головных уборов, височных подвесок, бус, сережек, бляшек И Т.П., ЧТОГ 

конкретизировать невозможно ввиду сокрушительного ограбления могилы.

Кат. 6. Ш есть золотых прямоугольных нашивных штампованных бляшек, украшенных 
растительным орнаментом (цвет, вкладка, рис.305,10-15). В центре бляшки расположено; 
полушарие, окруженное двумя гладкими концентрическими ободками. От центра в виде косого, 
креста отходят четыре листа аканта, острые концы которых упираются в углы бляшки. Рельефом; 
выделена центральная жилка и отходящие от нее попарно боковые жилки. Между листьями аканта 
в виде прямого креста расположены четыре цветка лотоса, состоящие из центрального и двух 
боковых лепестков. \

По периметру орнаментальное поле бляшек окаймляет гладкая закраина. По краям бляшек* 
по всему периметру пробиты сквозные отверстия разного размера и очень неаккуратные. Пф 
длинной стороне края бляшек слегка загнуты вцутрь, что обеспечивало более надежное крепление 
к кожаной основе. Короткая сторона одной из блях имеет закругленную форму, которая, вероятно* 
повторяет конфигурацию окончания ремня, на который она была прикреплена (цвет, вкладка, 
рис.305,15).

Все сохранившиеся бляшки сильно измяты, на некоторых едва угадывается рисунок. Размеры^
4,8 х 3,5; 4,8 х 3,1; 4,7 х 3,2; 5,0 х 3,5; 4,4 х 3,4; 4,8 х 3,6) см. Аи 960°. Общий вес 29,85 г.

ХИМ: ЛБЗ 18-23.
Кат. 6. Комментарий. Относятся к находкам 1856 года, обнаруженных в прилегающей к 

Центральной гробнице части Восточного дромоса подзахоронения («галерея VII»), где находились; 
захоронения лошадей в парадных уборах. Всего было найдено одиннадцать подобных золотых бляшек»; 
нашитых на истлевших ремнях узды попеременно с серебряными, из которых часть была украшена; 
аналогичным растительным орнаментом, часть -  изображениями всадника либо стоящими друг против; 
друга грифонами (ДГС-І: 18, 19).

Ближайшей и единственной аналогией данным аппликациям является бляшка из кургана 
Шульговка (О А К 1891: 70, № 43; Алексеев 2006: рис.5). Существенным отличием александропольских 
аппликаций от шульговской бляшки является изготовление первых на сплошной золотой пластинке,
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в то время как шульговская бляшка обрезана по контуру листков и цветов. Кроме этого, внутри 
самой бляшки вырезаны места, свободные от растительных узоров, что придает бляшке ажурность. 
Ажурные аппликации различного назначения (украшения одежды, головных уборов, конского 
снаряжения) получили у скифов распространение именно в середине второй половине IV в. до н.э. В 
том же Александропольском кургане парадные уздечные уборы были украшены золотыми ажурными 
лентами и полуовальными бляхами со сценами терзания (ДГС-І, Атлас: Табл.ХІІ,6; XV; Алексеев 
2012: 252-257).

Не является уникальным и изготовления аппликаций одного и того же штампа в двух вариантах -  
на пластинах и в вырезном (и/или ажурном) видах. Так, аппликации с танцующими менадами исполнены 
как на пластинах (Рыжановка, курган № 8 Песочинского могильника) (Петренко 1967: табл. 18, 11; 
Бабенко 2005\ 124-125, рис.17,1-4, фото 11), так и в виде вырезанных фигурок (Деев курган, Денисова и 
Гайманова могилы, курганы №№ 12 и 14 Рогачикского курганного поля и № 6 у с. Водославка) (Онайко 
1970: табл.X X X IV, 8; Рябова 1979: рис.1, 5; Болтрик, Фиалко 2007: 54, рис.1, 10-11; Бидзиля, Полин 
2012: 494-497, рис.752, 1-6, кат.308; Каталог 2007: табл.2,6-7). Пластины со сфинксами с двойным 
туловищем, также являющиеся украшением головных уборов, известны на пластинах (Чертомлык, 
курганы № 8 группы Пять братьев Елизаветовского могильника и № 8 Песочинского могильника) 
(Алексеев, Мурзин, Ролле 1991: кат. 122 \ L ’Or des Amazones 2001: p. 115, cat.81 ; Бабенко 2005: 125, рис. 16, 
3-8, фото 13) и в ажурном исполнении (Чертомлык) (Алексеев, Мурзин, Ролле 1991: кат. 122). Таким 
образом, александропольские и шульговские аппликации являют собой еще один пример подобного 
художественного приема торевтов.
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Приложение!

СПИСОК 14 
предметов, передаваемых в Музей Украинской ССР из 

Эллино-скифского Отделения Государственного Эрмитажа

1. Предметы из Александропольского кургана. По каталогу Кизерицкого №№ 499-889 - Инв. Скифск. 
секции Д.Н. 1851, 1/1-17, 1852, 1/1-25, 1853, 1/1-60, 1855, 1/1-271, 1851/1856, 1/1-105, 1856,1/1-100.

2. Предметы из Мордвиновского кургана, книга поступл. Инв. №№22675-22699.
3. Предметы из Ильинецк. кургана, книга поступл. Инв. №№13141-13148.
4. Предметы из Чмырева кургана. Инв. скифск. секции Дн.1898, 1/1-326, 1909, 1/1-41.
5. Предметы из Мельгуновского кургана. Инв. скифск. секции Дн.1763, 1/1-46.
6. Предметы из кургана Шульговка. Каталог Кизерицкого №№ 14-49-1513.

Из б(ывшего). Эллино-Скифского Отделен (ия). 1855 г. 
Александрополь.

№№ п/п №№ инв. виз Наименование
458 1855 г. 1/178 22 пронизи золотые
459 1856 г. 1/71 Бляха бронзовая в виде лап льва
467 1/206 Александрополь. - Пуговка золотая.
468 1/207 Пуговка золотая
469 1856 г. -1/80 Бляшка золотая крестовидная

П(редметы). из б(ывшего). Эллино-Скифского Отдела 
Случайная находка крестьян в южной части насыпи кургана Александрополь

1851 г.
645 1/3 Один золотой и 4 серебряные обломка оббивки предмета
646 1/4 Кольцо железное массивное, оковано золотым листом
647 1/5 Застежка серебряная в виде крючка
648 1/6 Застежка золотая массивная
649 1/7 Стержень четырехгранный железный
650 1/8 Ручка от сосуда серебряная
651 1/9 Колокольчик бронзовый конической формы
652 1/10 Колокольчик бронзовый конической формы
653 1/11 Подвеска медная в виде плоского кружка
654 1/12 Подвеска медная в виде плоского кружка
655 1/13 . Подвеска медная в виде плоской лунницы
656 1/14 Подвеска медная в виде плоской лунницы
657 1/16 Навершие бронзовое вырезное ажурное в виде крылатой женской 

фигуры

Раскопки Терещенко в южной части насыпи кургана Александрополь
1852 г.

658 1/1 3 части оббивки золотой
659 1/2 2 пластины бронзовые штампованные
660 1/3 Пластина бронзовая штампованная

14 Выдержка из Списка предметов, переданных в Украинскую ССР из эллино-скифского Отделения Государствен
ного Эрмитажа и Списка предметов, остающихся в Государственном Эрмитаже для снятия гальванопластических 
копий в части, касающейся коллекции из Александропольского кургана. Орфография сохранена, оригинал спи
сков находится в Архиве Государственного Эрмитажа (ф.1, оп.У-1932 г., д. № 86). Настоящие списки составлены 
по копии, переданной Государственным Эрмитажем в Харьковский исторический музей 27 ноября 1964 года со
гласно отношению № 0193-1964 г.
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Л.И. Бабенко. Коллекция Александропольского кургана

1/4 Пластина бронзовая штампованная
1/5 Пластина бронзовая вырезная штампованная
1/6 2 бляхи бронзовые круглые
1/7 Одна бляха бронзовая круглая
1/8 Трубочка бронзовая
1/9 Бляха серебряная круглая
1/10 Бляха серебряная круглая
1/11 Бляха серебряная круглая
1/12 2 бляхи серебряные круглые
1/13 Пластинка серебряная полуовальная
1/14 Пластинка серебряная четырехугольная
1/15 5 квадратных частей серебряной, покрытой листовым золотом 

полосы
1/16 Пластина четырехугольная, покрытая листовым золотом
1/17 Наконечник стрелы железный ромбовидный
1/18 Наконечник стрелы железный плоский
1/19 Наконечник стрелы железный
1/20 2 пластинки медные треугольные
1/21 2 трубочки бронзовые
1/22 3 обломка серебренной оббивки
1/23 2 бляшки бронзовые круглые
1/24 Обломок бронзового предмета
1/25 Крюк железный четырехгранный

Раскопки Терещенко. 3-В траншея в насыпи кургана Александрополь
1853 г.

1/2 Навершие бронзовое полое конической формы
1/7 Пластинка серебряная вырезная в форме дерева

1/10 Пластинка серебряная вырезная
1/11 Пластинка серебряная вырезная
1/12 21 бляшка бронзовая
1/13 3 бляшки бронзовые
1/14 27 бляшек бронзовых штампован.
1/15 6 бляшек бронзовых штампованных
1/16 2 бляшки бронзовые штампованные
1/17 337 бляшек бронзовых
1/18 175 бляшек бронзовых
1/19 Бляшка бронзовая штампованная
1/20 62 трубочки бронзовые
1/21 32 обломка железной цепочки
1/22 225 бляшек бронзовых
1/23 413 блях бронзовых
1/24 Колокольчик бронзовый конической формы
1/25 Колокольчик бронзовый конической формы
1/26 Колокольчик бронзовый конической формы
1/27 Колокольчик бронзовый конической формы
1/29 Подвеска бронзовая в виде кружка на кольце
1/30 Подвеска бронзовая в виде гладкого кружка
1/31 Подвеска бронзовая в виде гладкого кружка
1/32 Подвеска бронзовая в виде гладкого кружка
1/33 5 трубочек бронзовых
1/34 Колокольчик бронзовый с ушком
1/35 Колокольчик бронзовый с ушком
1/36 2 обломка бронзовой вырезной гравированной пластинки
1/37 Обломок бронзовой подвески
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712 1/38 Сгусток из связанных окисью бронзовых: колокольчика, 2 трубочек 
и т.п.

713 1/39 3 обломка бронзовой гравированной пластины
714 1/40 Пластина бронзовая вырезная
715 1/41 Мелкие обломки гладких бронзовых блях
716 1/42 Подвески бронзовые - лунницы
717 1/43 9 подвесок бронзовых
718 1/44 Наконечник стрелы бронзовый
719 1/45 Фигура вепря золотая
720 1/46 Оббивка края сосуда золотая из трех частей
721 1/47 Пластина золотая вырезная в виде полумесяца
722 1/48 Оббивка золотая плоской ручки и края сосуда
723 1/49 Оббивка золотая ручки сосуда и части края
724 1/50 Оббивка золотая ручки и части края сосуда
725 1/51 Оббивка ручки сосуда золотая в виде полумесяца
726 1/52 Кольцо железное, окованное золотом
727 1/54 Оббивка края сосуда золотая, вырезная
728 1/55 Оббивка края сосуда золотая, вырезная
729 1/56 92 гвоздя золотых
730 1/57 5 гвоздей золотых
731 1/59 Кольца серебряные из круглой проволоки
732 1/60 Наконечник стрелы железный

Раскопки Люценко; центр, погреб, кургана Александрополь
1855 г.

733 1/1 110 пуговок золотых
734 1/2 3 пуговки золотые
735 1/3 Обломок бляшки золотой
736 1/4 27 бляшек золотых
737 1/5 3 бляшки золотые
738 1/6 4 бляшки золотые
739 1/7 Бляшка бледного золота
740 1/8 Бляшка ярко-желтого золота
741 1/9 13 бляшек золотых
742 1/10 9 бляшек золотых
743 1/11 2 бляшки золотые
744 1/12 14 бляшек золотых
745 1/13 Бляшка золотая
746 1/14 Голова оленя золотая полая
747 1/15 Бляшка золотая
748 1/16 Бляшка золотая
749 1/18 Буса золотая шаровидная полая
750 1/19 11 бус золотых биконических полых
751 1/20 51 буса золотая биконическая полая
752 1/21 Бляшка золотая
753 1/22 3 бляшки золотые
754 1/23 Пластина золотая вырезная
755 1/24 2 бляшки золотые
756 1/25 4 бляшки золотые
757 1/26 2 бляшки золотые
758 1/27 Пластина золотая
759 1/28 101 гвоздь золотой
760 1/29 6 бляшек золотых
761 1/30 11 бляшек золотых
762 1/31 17 бляшек золотых
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763 1/32 13 бляшек золотых
764 1/33 10 бляшек золотых
765 1/34 7 ворварок золотых
766 1/35 18 бляшек золотых
767 1/36 Ворварки золотая
768 1/37 Ворварки золотая
769 1/38 22 бляшки золотые
770 1/40 2 бляшки золотые
771 1/41 4 пуговки золотые
772 1/42 Пиксида чернолаковая с поясками цвета глины
773 1/43 5 бус золотых шаровидных
774 1/44 8 бус золотых
775 1/45 62 пронизи золотые
776 1/46 9 бус золотых полых
777 1/47 2 пронизи золотые массивные
778 1/48 5 бус золотых
779 1/49 36 бус золотых
780 1/50 7 бус золотых
781 1/51 29 пронизей золотых
782 1/52 Ворварка золотая
783 1/53 3 ворварки золотые
784 1/54 2 колпачка золотых
785 1/55 8 ворварок золотых
786 1/56 Ворварка золотая
787 1/57 Ворварка золотая плоская
788 1/58 Ворварка золотая коническ. формы
789 1/59 5 бляшек золотых
790 1/60 1 бляшка золотая
791 1/62 Шило костяное шлифованное
792 1/63 Шило костяное шлифованное
793 1/64 Обломок пластинки костяной
794 1/65 2 столбика костяных
795 1/66 Пластинка костяная
796 1/67 Столбик костяной
797 1/68 Конус костяной
798 1/69 Пластинка костяная
799 1/70 Стержень костяной
800 1/71 2 части бордюра костяного
801 1/72 27 обломков костяного бордюра
802 -1/73 Кружок костяной
803 1/74 4 бляшки золотые
804 1/76 1 бляшка золотая
805 1/77 17 бляшек золотых
806 1/78 7 бляшек золотых
807 1/79 5 бляшек золотых
808 1/80 6 блях золотых и 1 в двух обломках
809 1/84 5 бляшек золотых
810 1/85 1 бляшка золотая
811 1/86 6 бляшек золотых
812 1/87 6 бляшек золотых
813 1/88 4 бляшки золотые
814 1/89 4 бляшки золотые
815 1/90 2 бляшки золотые
816 1/96 1 трубочка золотая
817 1/98 11 бляшек золотых
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818 1/99 8 бляшек золотых
819 1/100 3 обломка золотой оббивки
820 1/101 Оббивка золотая в виде узкой полосы
821 1/102 3 обломка золотой оббивки бордюра
822 1/103 3 обломка золотой оббивки бордюра
823 1/104 9 подвесок золотых
824 1/105 3 бляшки золотые
825 1/106 1 бляшка золотая
826 1/107 22 бляшки золотые
827 1/108 Часть оббивки пояса серебряная
828 1/109 Остатки чешуйчатого панциря
829 1/110 22 подвески золотые
830 1/111 9 пуговок золотых
831 1/112 13 клыков в золотой оправе
832 1/113 Оправа клыка золотая полая
833 1/114 Оправа клыка золотая полая
834 1/115 1 подвеска золотая полая
835 1/116 2 подвески золотые
836 1/117 16 наконечников стрел костяных
837 1/118 7 подвесок золотых
838 1/121 Наконечник стрелы бронзовый
839 1/122 Наконечник стрелы бронзовый
840 1/123 2 наконечника стрел бронзовых
841 1/124 2 наконечника стрел бронзовых
842 1/125 16 наконечников стрел бронзовых
843 1/126 4 наконечника стрел бронзовых
844 1/127 4 наконечника стрел бронзовых
845 1/128 7 наконечников стрел бронзовых
846 1/130 2 ворварки золотые
847 1/135 45 наконечников стрел бронзовых
848 1/136 6 колокольчиков бронзовых
849 1/137 Цепочка из 3 звеньев бронзовая
850 1/138 5 подвесок бронзовых
851 1/139 15 пластинок бронзовых
852 1/140 Около 50 обрывков цепочек бронзовых
853 1/141 Около 40 разной величины обломков блях бронзовых
854 1/142 Бляхи 4 бронзовые
855 1/143 1 псалий железный
856 •1/144 1 пуговка золотая
857 1/145 Кольцо серебряное массивное
858 1/146 1 полоса золотая вырезная
859 1/147 Рукоять железного ножа костяная
860 1/148 Рукоять железного ножа костяная
861 1/149 Полушарие золотое с отверстием
862 1/150 6 бляшек золотых
863 1/151 7 пуговок золотых
864 1/152 2 подвески золотые
865 1/153 13 обломков костяного бордюра
866 1/154 2 обломка костяного бордюра
867 1/155 2 бляшки золотые
868 1/157 5 трубочек-пронизок золотых
869 1/158 3 трубочки золотые
870 1/160 Кружочек костяной
871 1/161 Кружочек костяной
872 1/162 2 обломка костяных пластинок
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873 1/164 2 бляшки золотые
874 1/165 2 бляшки золотые
875 1/166 Бляшка золотая штампованная
876 1/167 5 бляшек золотых
877 1/168 8 пластинок костяных
878 1/169 133 обломка железного чешуйчатого панциря
879 1/170 85 трубочек золотых
880 1/171 10 обломков ажурных штампованных золотых пластинок
881 1/176 11 пуговок золотых
882 1/177 Пластинка золотая
883 1/178 Часть оббивки пояса серебряная
884 1/180 Бляшка золотая штампованная
885 1/181 Бляшка золотая штампованная
886 1/182 2 наконечника стрел костяных
887 1/183 2 розетки костяные
888 1/184 5 цилиндриков костяных
889 1/186 Бляшка золотая штампованная
890 1/187 2 бляшки золотые штампованные
891 1/188 Бляшка золотая штампованная
892 1/189 2 бляшки золотые
893 1/190 8 бляшек золотых
894 1/191 Ворварка золотая полая
895 1/192 2 ворварки золотые полые
896 1/194 1 бус а золотая шаровидная
897 1/195 Бляшка золотая штампованная
898 1/197 Обломок костяной пластинки
899 1/198 2 наконечника стрелы бронзовые
900 1/199 2 наконечника стрелы бронзовые
901 1/200 Наконечник стрелы бронзовый
902 1/201 Наконечник стрелы бронзовый
903 1/202 5 обломков наконечников стрел бронзовых
904 1/203 Оббивка золотая - полуовальная пластина из 2-х част.
905 1/204 3 пуговицы золотые
906 1/205 1 пуговица золотая
907 1/206 15 пуговиц золотых
908 1/207 37 пуговиц золотых
909 1/208 20 пуговиц золотых
910 1/209 20 пуговиц золотых
911 1/210 2 пуговицы золотые
912 .1/211 6 пуговиц золотых
913 1/212 119 пуговок золотых
914 1/213 2 пуговки золотые
915 1/214 136 пуговок золотых
916 1/215 1 пронизь золотая полая боченковидная
917 1/216 2 пронизи золотые полые шаровидные
918 1/217 Бляшка золотая штампованная
919 1/218 14 бляшек золотых
920 1/220 Обломок пластины золотой вырезной
921 1/221 Обломок пластины золотой вырезной
922 1/222 Пластинка золотая ажурная
923 1/223 Бляшка золотая штампованная
924 1/224 Бляшка золотая штампованная
925 1/225 28 трубочек золотых рубчатых
926 1/226 Конец пластинки золотой ажурной
927 1/227 5 цилиндров золотых
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928 1/228 Бляшка золотая штампованная
929 1/229 7 ворварок золотых
930 1/230 7 ворварок костяных
931 1/231 2 обломка золотого бордюра
932 1/232 Ручка костяная железного ножа
933 1/233 Ручка костяная железного ножа
934 1/234 Цилиндр костяной полый
935 1/235 2 цилиндра костяные
936 1/236 19 пластинок костяных
937 1/237 5 пластинок костяных
938 1/238 Цилиндр костяной
939 1/239 Розетка костяная двойная
940 1/240 2 обломка бордюра костяного
941 1/241 3 ворварки бронзовые полые
942 1/242 2 ворварки серебряные полые
943 1/243 2 ворварки серебряные полые
944 1/244 Ворварка серебряная полая
945 1/245 Сосуд серебряный закрытый одноручный
946 1/246 Чаша бронзовая
947 1/247 Часть пластины серебряной рельефн. в 6 обломках
948 1/248 Часть пластины серебряной рельефной
949 1/249 8 обломков бляшек серебряных
950 1/250 9 бляшек серебряных
951 1/251 Пластина серебряная круглая
952 1/252 9 ворварок серебряных
953 1/253 Пряжка железная, покрытая листовым серебром
954 1/254 Колокольчик бронзовый конической формы
955 1/255 Колокольчик бронзовый конической формы
956 1/258 4 пластины золотых вырезных
957 1/260 Обломки серебряных гвоздей
958 1/261 5 обломков пластины золотой вырезной
959 1/262 Ворварка золотая в форме усеченного конуса
960 1/263 Ворварка золотая в форме усеченного конуса
961 1/264 Пластина золотая ажурная
962 1/265 3 бляшки золотые штампованные
963 1/266 16 бляшек золотых
964 1/267 2 пуговицы серебряные, покрытые листовым золотом
965 1/268 2 пуговицы серебряные круглые гладкие, покрытые листовым 

золотом
966 • 1/269 Пуговица золотая круглая гладкая
967 1/270 Оббивка золотая: полоса с 4 завитками
968 1/271 1 пуговица серебряная, покрытая золотым листом

1856 г.
969 1/1 4 пуговицы серебряные, покрыт, золотым листом
970 1/2 Лунницы бронзовые на цепочках
971 1/3 5 колокольчиков бронзовых конической формы
972 1/4 6 бус золотых шаровидных
973 1/6 2 фалары серебряные круглые
974 1/7 2 фалары серебряные круглые
975 1/8 2 пуговицы серебрян, покрыт, с лицевой стороны золотым листом
976 1/9 Пластина /нащечник/ серебряная, покрыт, золотым листом
977 1/10 Пластина /нащечник/ серебряная, покрыт, золотым листом
978 1/11 10 обломков серебряных золоченых трубочек
979 1/12 Коробка с мелкими серебряными обломками
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980 1/13 Пластина серебряная с позолотой на бронзовой основе рельефная
981 1/14 Пластина серебряная золоченая на бронзовой основе рельефная 

прямоугольная рельефная
982 1/18 3 ворварки серебряные полые
983 1/19 Фалара серебряная золоченая
984 1/20 Пластина серебряная золоченая на бронзовой основе
985 1/21 Кусок кожаного ремня
986 1/22 2 псалия железных, покрытых листовым серебром
987 1/23 2 фалара серебряные золоченые
988 1/24 Пластина серебряная золоченая трапециевидная
989 1/25 Налобник серебряный, покрытый листовым золотом
990 1/26 Пластина серебряная вырезная рельефная
991 1/27 Обкладка золотая серебряной пластины
992 1/28 10 бляшек золотых штампованных
993 1/29 Обломок бляшки серебряной
994 1/30 9 крупных и несколько мелких обломков бляшек серебряных
995 1/31 Ворварка золотая полая
996 1/32 Ворварка серебряная в форме усеченного конуса
997 1/33 2 пуговицы серебряные
998 1/34 2 обломка железной пряжки
999 1/35 4 пуговицы серебряные
1000 1/36 Псалий железный с частью кольца от удил
1001 1/37 Псалий железный, покрытый листовым серебром
1002 1/38 Около 10 обломков железных псалий с удилами
1003 1/39 Кольцо серебряное на круглой подвеске
1004 1/40 Пуговица золотая круглая
1005 1/41 9 обломков пластины серебряной золоченой
1006 1/42 Налобник серебряный, покрытый листовым золотом
1007 1/43 Пластина серебряная вырезная рельефная
1008 1/44 Пластина серебряная, покрытая золотым листом
1009 1/45 11 бляшек золотых
1010 1/46 6 бляшек серебряных
1011 1/47 4 пуговицы серебряные
1012 1/48 2 пуговицы серебряные
1013 1/49 Псалий железный, покрытый серебром
1014 1/50 Кольцо серебряное из круглой проволоки
1015 1/51 2 ворварки серебряные
1016 1/52 4 куска кожаного ремня
1017 1/53 Обломок железного кольца
1018 1/54 76 целых, 12 фрагментированных крупных обломков и 6 мелких 

обломков бляшек золотых штампованных
1019 1/55 33 пуговки золотые
1020 1/56 68 бус золотых
1021 1/57 2 пластинки костяные
1022 1/58 2 бусы желтой стеклянной массы
1023 1/59 35 бус голубой стеклянной массы
1024 1/60 53 бусы зеленой стекловидной массы
1025 1/61 4 обломка железного круглого изогнутого стержня
1026 1/62 4 обломка железной полосы
1027 1/63 2 обломка железной полосы
1028 1/64 Бляха бронзовая круглая
1029 1/65 Кусок железа с приставшим к нему обломком бронзовой бляхи
1030 1/66 2 обломка железных стержней
1031 1/67 Обломок железного гвоздя
1032 1/68 Трубочка-пронизка бронзовая
1033 1/69 Кусок бронзовых пластин, соединенных окисью
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1034 1/70 19 пуговиц бронзовых
1035 1/75 Налобник бронзовый
1036 1/76 Буса голубой стеклянной пасты
1037 1/77 Обломок бусы зеленовато-голубой стеклянной пасты
1038 1/78 4 бляшки золотые
1039 1/79 6 бляшек золотых
1040 1/81 3 пуговицы золотые
1041 1/82 22 подвески серебряные полые
1042 1/83 16 бус серебряных
1043 1/84 Буса серебряная шаровидная
1044 1/85 52 трубочки серебряные
1045 1/86 Предмет серебряный в виде трубки
1046 1/87 3 пронизки серебряные
1047 1/88 3 куска железного панциря из чешуек
1048 1/89 10 обломков железного чешуйчатого панциря
1049 1/90 Конец меча железного
1050 1/91 Обломок пояса из двух железных пластинок
1051 1/92 Обломок железной обоймы
1052 1/93 2 обломка бронзового чешуйчатого пояса
1053 1/94 Амфора глиняная остродонная
1054 1/95 Амфора глиняная остродонная
1055 1/96 1 целое, 4 фрагментированных и 9 обломков колец железных
1056 1/97 Около 30 обломков шин железных от колес
1057 1/98 Груда обломков полос железных
1058 1/99 Обломки железных полос и гвоздей
1059 1/100 Кольца, обоймы и гвозди железные

1851-1856 гг.
1060 1/1 6 цилиндриков золотых
1061 1/2 40 цилиндриков золотых
1062 1/3 4 полосы золотые
1063 1/4 26 пуговиц золотых
1064 1/5 2 пуговки золотые
1065 1/6 3 пуговицы золотые
1066 1/7 Пуговка золотая полушаровидная
1067 1/8 Пуговка золотая полушаровидная
1068 1/9 5 пластинок золотых узких
1069 1/10 12 обломков золотого листа

1070 1/11 Колпачок золотой с двумя отверстиями
1071 1/12 Пронизка золотая цилиндрическая
1072 1/13 14 целых и фрагментированных т 5 обломков подвесок серебряных
1073 1/14 Трубочка серебряная
1074 1/15 Ворварка серебряная
1075 1/16 Ворварка серебряная
1076 1/17 Ворварка серебряная
1077 1/18 Ворварка серебряная
1078 1/19 4 ворварки бронзовые
1079 1/20 7 целых, 2 фрагментированные и 11 фрагментов половин 

серебряных шаровидных бус
1080 1/21 Петля серебряная
1081 1/22 4 ворварки серебряные
1082 1/23 Кольцо серебряное
1083 1/24 Ворварка серебряная
1084 1/25 Ворварка серебряная полая
1085 1/26 Ворварка серебряная полая
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1086 1/27 12 наконечников стрел трехгранных бронзовых
1087 1/28 Стержень железный с петлей
1088 1/29 4 ворварки костяные
1089 1/30 3 ворварки костяные
1090 1/31 12 пластинок костяных
1091 1/33 Полоса золотая с зубцами
1092 1/34 Бляха золотая четырехугольная
1093 1/35 Пластинка золотая с рельефными 

поперечными линиями
1094 1/36 Обломок золотой пластинки
1095 1/37 Бляшка золотая рельефная
1096 1/38 7 обломков серебряной пластины
1097 1/39 4 обломка золотой ажурной пластинки
1098 1/40 25 трубочек золотых
1099 1/41 20 трубочек золотых
1100 1/42 112 трубочек золотых
1101 1/43 Пронизь золотая в виде цилиндра
1102 1/44 2 бляхи золотые полуовальные
1103 1/45 Буса золотая шаровидная
1104 1/46 Буса золотая шаровидная
1105 1/47 Пластинка серебряная рельефная, покрытая золотом
1106 1/48 Такая же пластинка треугольной формы
1107 1/49 6 серебряных обломков
1108 1/50 55 гвоздиков золотых и 3 золотых обломка
1109 1/51 Трубочка золотая
1110 1/52 Трубочка серебряная, покрытая золотом
1111 1/53 5 пластин серебряных продолговатых
1112 1/54 2 обломка серебряного стержня
1113 1/55 Подвеска серебряная
1114 1/56 8 полушарий серебряных
1115 1/57 13 пуговок серебряных
1116 1/58 2 ворварки серебряные
1117 1/59 Ворварка серебряная полая
1118 1/60 Ворварка серебряная
1119 1/61 Ворварка серебряная
1120 1/62 2 ворварки серебряные
1121 1/63 Ворварка серебряная
1122 1/64 Ворварка серебряная
1123 1/65 Ворварка серебряная
1124 1/66 Ворварка серебряная
1125 1/67 Ворварка серебряная
1126 1/68 Колокольчик бронзовый конической формы
1127 1/69 Колокольчик бронзовый конической формы
1128 1/70 Цепочка бронзовая из трех звеньев
1129 1/71 Кольцо железное из круглой проволоки
1130 1/72 23 пластинки костяные целые
1131 1/73 Обломки 5 блях серебряных
1132 1/74 Ворварка костяная в форме усеченного конуса
1133 1/75 3 обломка круглой кости
1134 1/76 Обломок цилиндра костяного
1135 1/77 7 обломков костяных цилиндров
1136 1/78 Бляшка бронзовая круглая
1137 1/79 3 железных обломка
1138 1/80 Кусок кожи резной, раскрашенный
1139 1/81 Кусок кожи резной, раскрашенный
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1140 1/82 Кусок кожи резной, раскрашенный
1141 1/83 Ворварка серебряная, покрытая золотом
1142 1/84 18 золотых головок гвоздей
1143 1/85 Пуговка золотая полушаровидная
1144 1/86 17 бляшек золотых
1145 1/87 3 обломка пластины золотой
1146 1/88 Обломок золотой вырезной пластины
1147 1/89 Обломок золотой вырезной пластины
1148 1/90 2 обломка пластин золотых
1149 1/91 4 пронизи золотые
1150 1/92 Пронизь золотая цилиндрическая
1151 1/94 Золотая головка серебряного гвоздя
1152 1/95 2 обломка псалия железного
1153 1/96 Обломок удил железных
1154 1/97 2 пронизи золотые
1155 1/98 Подвеска бронзовая
1156 1/99 19 гвоздей серебряных
1157 1/100 6 кусков кожи и кожаных ремней
1158 1/101 Мелкие бронзовые и серебряные обломки
1159 1/102 Обломок пряжки железной
1160 1/103 Колокольчик бронзовый
1161 1/104 Колокольчик бронзовый
1162 1/105 Обломок бронзового колокольчика

1855 г.
1163 1/39 Часть бордюра золотого в виде полосы
1164 Порядковый №1164 вычеркнут как ошибочно повторенный 

порядка №808 - Подпись
1165 1/93 Полоса золотая ажурная
1166 1/94 Обломок полосы золотой
1167 1/131 Пуговка золотая круглая
1168 1/132 Пуговка золотая круглая
1169 1/133 Пуговка золотая круглая
1170 1/134 Пуговка золотая круглая
1171 1/156 Часть бордюра золотого
1172 1/172 Пластинка золотая ажурная
1173 1/219 Часть бордюра золотого
1174 1/257 2 обломка пластины золотой

1856 г.
1175 1/5 Налобник серебряный
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СПИСОК 
предметов, остающихся в Эрмитаже 

для снятия гальванопластических копий

1851 г.
№№ п/п №№ инв. виз Наименование

42 1/1 Пластина железн. с зол. и серебр. челов. фигура и две лани
43 1/2 То же, фрагментированная
44 1/15 Навершие бронзовое с женской крылатой фигурой
45 1/17 Навершие бронзовое с тремя птицами

1853 г.
46 1/1 Навершие бронзовое с фигурой птицы
47 1/3 Навершие бронзовое с фигурой грифона
48 1/4 Навершие бронзовое с фигурой грифона
49 1/5 То же
50 1/6 То же
51 1/8 Пластина серебряная в виде дерева резная
52 1/9 Пластина серебряная в виде дерева гладкая
53 1/53 Обивка края сосуда с четырьмя
54 1/58 Ложка серебряная

1855 г.
55 1/17 Буса
56 1/48 Буса с колечками по краю
57 1/49 Буса гладкая
58 1/50 Буса маленькая
59 1/51 Пронизка цилиндрическая
60 1/59 Бляшка-розетка
61 1/60 Бляшка-звезда
62 1/61 Бляшка-звезда с выпуклым краем
63 1/74 Бляшка крестовидная
64 1/75 Бляшка крестовидная
65 1/76 Бляшка удлиненной формы
66 1/81 Пластина вырезная -  лотос
67 1/82 Пластина вырезная -  лотос и аканф
68 1/83 Пластина вырезная -  растит, орнамент
69 1/84 Бляшка-пальметка
70 1/85 Бляшка-лотос
71 1/89 Бляшка-цветок
72 1/90 Бляшка в виде восьмерки с широкими концами
73 1/91 Бляшка в виде восьмерки
74 1/92 Бляшка-плетенка
75 1/95 Трубочка орнаментированная
76 1/96 Бордюр в виде астрагала
77 1/97 Трубочка с елочным орнаментом
78 1/100 Бордюр с косыми насечками
79 1/105 Бляшка-треугольник из зерни
80 1/106 Бляшка-треугольник из более крупной зерни
81 1/111 Пуговка с насечками по краю
82 1/115 Подвеска в виде желудя
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83 1/116 Бляшка -  человеческое лицо с подвеской
84 1/118 Подвеска плоская в форме капли
85 1/119 Подвеска без ушка филигран, зерновидная
86 1/120 Розетка филигранная с филигран, зерновидной подвеск.
87 1/129 Налобник -  голова лошади
88 1/143 Псалий железный, покрытый серебром и золотом
89 1/144 Пуговица-розетка /бледного золота/
90 1/146 Пластинка зубчатая- обивка седла
91 1/159 Наконечник ритона с головой льва
92 1/163 Подвеска зерновидная филигранная без ушка
93 1/173 Пластинка ажурная -  растительн. орнамент
94 1/174 Буса продолговатая с желобками, помятая
95 1/175 Подвеска зерновидная орнаментированная
96 1/178 Пронизь цилиндрическая
97 1/185 Пронизь цилиндрическая болын. размера
98 1/193 Буса шаровидная
99 1/194 Буса с насечками по краям
100 1/196 Бляшка-олень влево
101 1/205 Пуговка гладкая
102 1/215 То же, с загнутым краем
103 1/216 Буса с утолщенными краями
104 1/256 Пластинка вырезная -  лев вправо
105 1/258 Пластинка вырезная -  лев влево
106 1/259 Налобник серебр., крыт, золотом -  голова животного
107 1/271 Пуговка серебрян, крыта золотом -  четыре головы кабанов влево

1856 г.
108 1/15 Четыре части ажурной полосы /одна из них надломана и одна из 

них в двух обломках/
109 1/16 Пластина полуовальная ажурная -  грифон влево
110 1/17 Пластина полуовальная ажурная: два грифона
111 1/28 Бляшка прямоугольная -  четыре листа аканфа
112 1/54 Бляшка круглая ажурная
113 1/71 Пластинка бронзов. в виде стилизов. ног льва
114 1/72 То же
115 1/73 То же, в двух обломках
116 1/74 ' Налобник бронзовый в двух обломках
117 1/78 Бляшка круглая с насечками по краю
118 1/79 Бляшка продолговатая -  лежащий зверь

1851-1856 г.
119 1/32 Обивка -  лежащий лев влево
120 1/86 Бляшка-треугольник из зерни
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Приложение 2.

Подсчет количества предметов, переданных в Украинскую ССР 
из эллино-скифского Отделения Государственного Эрмитажа.

№
п/п

Материал Количество
инвентарных
номеров

Количество 
единиц хране
ния

1 Золото 230 2199
2 Золото + серебро 22 37
3 Золото + серебро + бронза 3 3
4 Золото + железо 2 2
5 Золото + кость 1 13
6 Серебро 83 292
7 Серебро + бронза 1 1
8 Серебро + железо 4 5
9 Бронза 94 1516
10 Бронза + железо 1 1
11 Железо 35 45
12 Глина 3 3
13 Стекло 5 92
14 Кожа 6 6
15 Кость 44 124

Всего 534 4339
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Алексеев Андрей Ю рьевич -  родился в 1955 г. в Ленинграде, в 1977 г. 
с отличием закончил исторический факультет Ленинградского (в настоя
щее время Санкт-Петербургского) государственного университета по ка
федре археологии и тогда же поступил в аспирантуру Государственного 
Эрмитажа, по завершении которой стал научным сотрудником Эрмита
жа. В 1982 г. защитил кандидатскую, а в 1996 докторскую диссертацию. 
В 1998 г. занял должность заведующего Отделом археологии Восточной 
Европы и Сибири Эрмитажа. Автор и соавтор многих музейных выста
вок, более 150 статей и 8 книг по скифской археологии. 
oaves@hermitage.ru

Бабенко Леонид Иванович -  родился в 1966 году в пгт. Савинцы Бала- 
клейского района Харьковской области. 1985-87 -  срочная служба в вой
сках связи. 1987-1992 -  учеба в Харьковском государственном универси
тете им. А.М. Горького, сейчас национальный университет им. В.Н. Ка- 
разина (научный руководитель Ю.В. Буйнов). С 1992 -  научный со
трудник, старший научный сотрудник отдела археологии Харьковского 
исторического музея имени Н.Ф. Сумцова. С 1988 по настоящее время 
участвует в работе экспедиций, исследующих археологические памят
ники Харьковщины от эпохи палеолита до средневековья (многослойное 
поселения и могильник у с. Червоный Шлях, курганы бронзового века у 
с. Сподобовка и Червоное Знамено, курганы скифского времени у с. Ма
лая Рогозянка, Родной Край, Старый Мерчик, Люботин, могильники сал- 
товской культуры у с. Верхний Салтов, Рубежное, Металловка, стоянки 
эпохи палеолита у с. Синичино и Каменка и др.). Автор более 100 печат

ных работ в том числе: монография «Песочинский курганный могильник скифского времени» (2005), 
«Погребение VI-VII вв. у с. Мохнач» (в соавт. с B.C. Аксеновым, 1998), «Жіночий головний убір IV ст. до 
н.е. з кургану 8 біля с. Пісочин Харківської області» (2002), «Поховальний обряд Протопопівського кур
ганного могильника» (2009), «Кургани скіфського часу на північно-східній околиці Харкова» (2011), «До 
семантики центральної сцени пекторалі з Товстої Могили» (2013), «Два монетных сюжета на изделиях 
греко-скифской торевтики» (2017). 
babenkoleonid@,vandex.ua

Gerling C laudia

Since 04/2013 Research Associate at the University of Basel (Switzerland)
2012-2013 Interim Grant of the Excellence Cluster Topoi, Humboldt Uni

versität Berlin and Research Associate of Topoi, Re
search Group A-2 The Political Economy o f  Non-sedentary 
Communities of the Excellence Cluster Topoi, Freie Univer
sität Berlin

2012 PhD (Dr. phil.) „Prehistoric Mobility and Palaeodiet in West
ern Eurasia. Stable Isotope Analysis of Human Populations 
and Domesticated Animals between 3500 and 300 cal BC”

2008-2012 Doctoral fellow of Topoi, Research Group A II Spatial Effects 
o f  Technological Innovations and Changing Ways o f  Life of 
the Excellence Cluster Topoi, Freie Universität Berlin (Ger
many)

2007 Archaeologist at in commercial archaeology in Bavaria (BfAD
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Heyse, ADV), Internship at Mainfränkisches Museum, Würzburg 
2006 M.A. „Das linearbandkeramische Gräberfeld von Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis“
2000-2006 Student of Prehistoric Archaeology, Classical Archaeology and History of Arts at Julius-Max-

imilians-Universität Würzburg (Germany), at the University o f Vienna (Austria), and at the 
Institute Universitario Suor Orsola Benincasa in Naples (Italy) 

claudia. gerling@unibas.ch

Дараган М арина Н иколаевна -  родилась в Полтаве в 1975 г. В 1995- 
1997 гг. работала научным сотрудником Центра охраны и исследования 
памятников археологии Полтавской облгосадминистрации. В 1999 г. 
закончила исторический факультет Харьковского университета. С 2000 
г. -  младший научный сотрудник отдела археологии раннего железного 
века Института археологии НАНУ. В 2001 г. поступила в аспирантуру 
Института археологии НАНУ, которую успешно закончила в 2004 г. В
2006 г. защитила диссертацию «Жаботинский этап раннего железно
го века Днепровской Правобережной лесостепи». С 2007 г. -  научный 
сотрудник, с 2012 -  старший научный сотрудник отдела. Исследует 
хронологию памятников раннего железного века Евразии, занимается 
применением геоинформационных методов в археологии, проводит мо
ниторинг археологических памятников, пространственное и трехмер
ное моделирование курганов и поселений. Стипендиат фондов Алек
сандра фон Гумбольдта (2013) и Герды Хенкель (2017). С 1987 г. участвует в полевых исследованиях 
памятников различного культурного и хронологического диапазона, с 2000 г. -  в новостроечных экс
педициях Института археологии (Орджоникидзевская, Хортицкая, Скифская степная, Старокиевская, 
Фастовская), а также в раскопках скифского царского Александропольского кургана (2004-2009 гг.). В
2007 г. возглавила Жаботинскую экспедицию, осуществляющую раскопки поселений в Черкасской и 
Винницкой обл.
Автор более 100 научных работ, в том числе двух монографий -  «Начало раннего железного века в 
Днепровской Правобережной лесостепи», К, 2011; «Курганы эпохи энеолита -  бронзы междуречья Ба- 
завлука, Соленой, Чертомлыка», К -  Берлин, 2014 (в соавт. С Л.А.Черных).
darmar@,ukr.net

Ж уравлев Олег Петрович -  специалист в области археозоологии. Ро
дился в Днепропетровске 22.06.1949 г. В 1974 г. закончил биологиче
ский факультет Киевского университета. С 1977 г. работает в Инсти
туте археологии НАНУ, с 2005 г. старший научный сотрудник отдела 
биоархеологии. В 1993 г. защитил кандидатскую диссертацию «Исто
рия фауны и животноводства Нижнего Побужья в античный период». 
Изучает динамику видового состава фауны от позднего палеолита до 
позднего средневековья, развитие животноводства и охоты на террито
рии Украины и смежных областей. Обработал и ввел в научный оборот 
остеологические коллекции из раскопок Ольвийской, Николаевской, 
Славянской, Мангупской, Международной болгаро-польской и мно
гих других экспедиций. Автор и соавтор более 130 научных работ, в 
том числе: Остеологические материалы из памятников эпохи бронзы 
лесостепной зоны Днепро-Донского междуречья, Киев, 2001; Тварин
ництво та мисливство у  трипільських племен на території України, 
Київ, 2008; Фауна України: археозоологічні дослідження, Київ 2016 и 
др.
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С.В.Полин, А.Ю.Алексеев. Скифский царский Александропольский курган

Козак Александра Д и о н и зи ев и а- кандидат исторических наук, стар
ший научный сотрудник отдела биоархеологии Института археологии 
НАН Украины, доцент магистерской программы “Археология” гума
нитарного факультета Киево-Могилянской Академии. Окончила кафе
дру зоологии биологического факультета Киевского государственного 
университета им. Т.Г. Шевченко. Стажировалась в Институтах архео
логии и биологии человека Университета г. Гамбург, в Центре анатомии 
и эмбриологии медицинского факультета Университета г. Гёттинген, в 
Германии. В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию по специ
альности «антропология» на тему «Население Киева X -  XIII ст. по 
данным палеопатологии». Участвовала в международных проектах в 
Украине, Германии, Словакии, Египте и Иордании, во множестве архе
ологических экспедиций, в том числе, Архитектурно-археологической 

в г. Киеве (раскопки Успенского собора, Десятинной Церкви, Киевского Арсенала), Украинско-немец
кой экспедиции на Вельском городище, Украинско-польской экспедиции в г. Хелм и т.д. Является чле
ном Немецкого антропологического общества (ОГА) и Ассоциации палеопатологов (РРА). Основ
ные научные интересы: разработка и адаптация методик диагностики заболеваний, индивидуальные 
и популяционные биоархеологические реконструкции (остеобиография), археоантропология полей 
битв, реконструкция бытовой и профессиональной деятельности представителей древних сообществ 
от эпохи ранней бронзы до начала нового времени на основе исследования скелета. Имеет более 70 
печатных работ, в том числе 1 монографию. 
akozak26@ukr.net

Никитенко Игорь Святославович -  родился в 1982 г. в Днепропетров
ске. В 2004 г. окончил Днепропетровский национальный университет, 
исторический факультет. Параллельно с обучением работал в геммоло
гическом центре Национального горного университета. После окончания 
университета поступил в аспирантуру при Национальном горном уни
верситете по специальности «минералогия, кристаллография». В 2008 г. 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Каменное сырье Криворо
жья эпохи бронзы». С 2010 г. - доцент кафедры общей и структурной ге
ологии Национального горного университета. Главный научный интерес 
- археологическая петрография. Имеет 50 публикаций, из них 3 моногра
фии и 2 учебных пособия. 
ihomikitenko@gmail.com

П анковский Валентин Борисович -  кандидат исторических наук, 
научный сотрудник отдела археологии энеолита и бронзового века Ин
ститута археологии НАН Украины. Родился в 1976 г. в Кировске Мур
манской области. Учился на историческом факультете Донецкого госу
дарственного университета и в аспирантуре НА НАНУ, стажировался в 
экспериментально-трасологической лаборатории ИИМК РАН. Специа
лист по структурно-сырьевому, технологическому и функциональному 
анализу костно-роговых индустрий; интересуется проблемами культу- 
рогенеза и древнего металлопроизводства. Работал в экспедициях в раз
ных регионах Восточной Европы. Автор 55-ти научных работ. 
vpns@ukr.net
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8. Сведения об авторах:

Полин Сергей Васильевич -  к.и.н., старший научный сотрудник 
Отдела археологии раннего железного века Института археологии 
НАНУ. Родился в 1952 г. в г. Киеве. После срочной службы в пограничных 
войсках СССР в 1981 г. закончил Киевский государственный 
университет им. Т.Г. Шевченко. В 1990 г. защитил кандидатскую 
диссертацию. Член-корреспондент Deutshes Arhâologisches Institut 
(2010). Специализируется в хронологии скифских и раннесарматских 
памятников. Более 40 лет принимает участие и ведет самостоятельные 
исследования курганов различных эпох в степях Украины на 
территории Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Черкассской 
и Днепропетровской обл. С 1994 г. возглавил Орджоникидзевскую 
экспедицию Института археологии, проводящую исследования курганов 
на карьерах Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината в 
Днепропетровской обл. В 2004-2009 гг. провел доиследование скифского царского Александропольского 
кургана. Имеет более 120 статей и пять книг по скифской археологии. 
polin-arheo@ukr.net

Яниш Евгения Ю рьевна -  зоолог, археозоолог, кандидат биологиче
ских наук, популяризатор науки. В 2000 г. закончила кафедру зоологии 
биологического факультета Киевского Национального университета 
им. Т.Г. Шевченко, в 2011 г. защитила кандидатскую диссертацию по 
специальности «Зоология». На протяжении последних 11 лет принима
ет участие в исследованиях, проводимых Институтом археологии НАН 
Украины. Исследовала археозоологические материалы более чем из 
70-ти археологических памятников (Ольвия, Мангуп-Кале, Херсонес,
Белозерское поселение, Десятинная церковь, Консуловское, Севери- 
новское, Глинское городища и др.) -  свыше 80 тыс. остатков млекопи
тающих, птиц, рыб, рептилий и моллюсков. Результаты этих исследо
ваний опубликованы в более чем 20-ти статьях и в двух коллективных 
монографиях. 
tinel@ukr.net
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Рис.302. Круглые листовые бляхи. Харьковский исторический музей 
(1-4, 6-9 -  Кат.2/1; 5 -  Кат.2/2).
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Рис.303. Круглые листовые бляхи. Кат.2-1. Харьковский исторический музей
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Рис.304. Круглые листовые бляхи. Харьковский исторический музей 
(1-2 - с недорубленным кружком возле пробитого отверстия. Кат.2/1; 8-10 - бляха с заклепкой. 

Кат.2/4; 11-13 - с гравированным орнаментом. Кат.2/3; 14-15 - бляхи в виде розетки: 14 -  шестилепестковая
розетка. Кат.2/5; 15 - семилепестковая розетка. Кат.2/6).



Рис.305. Золотые бляшки. Харьковский исторический музей 
(1-3 - с изображением оленя. Кат.З; 4-5 - с изображением 8-лепесткового «цветка». Кат.4; 

7-9 - каплевидные подвески. Кат.5: 10-15 - с изображением цветков лотоса и аканта. Кат.6.
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Раскопки скифского царского Александропольского кургана IV в. до н.э. у с. Петриковка Солонянского 
района Днепропетровской области, одного из ведущих погребальных памятников высшей скифской 
знати царского уровня степной Скифии, производились в 1852-1856 гг. под руководством A.B. Тере
щенко и А.Е. Люцснко. В 2004-2009 гг. курган был доисследован Скифской Степной археологической 
экспедицией Института археологии НАН Украины под руководством С.В. Полина. В книге содержит
ся полная информация о раскопках скифского царского Александропольского кургана в 1852-1856 и 
2004-2009 гг. на основе дел Императорской Археологической Комиссии, хранящихся в Рукописном 
архиве ИИМК РАН в Санкт-Петербурге, описание и сравнительный анализ находок, а также сведения о 
повторных раскопках кургана в 2004-2009 гг.

Публикацию находок из Александропольского кургана, хранящихся в Эрмитаже (Санкт-Петербург), 
Харьковском историческом музее, а также в Институте археологии НАН Украины (Киев) дополняют 
описание и анализ антропологических (А Д. Козак), палеозоологических материалов (О.П. Журавлев, 
В.Б. Панковский, Е.Ю. Яниш), образцов горных пород из крепиды кургана (И.С. Никитенко), простран
ственная характеристика Александропольского кургана (М.Н. Дараган), а также результаты изотопного 
анализа костей людей и животных из кургана (C. Gerling).


