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Аксёнов B.C.

Об атрибуции бронзовых пластин из 
катакомбных захоронений салтово-маяцкой 
культуры Подонцовья

В двух катакомбных захоронениях салтово-маяцкой культуры 
на территории Харьковщины найдены оригинальные предметы, 
выделяющиеся из общего массива салтовских древностей второй 
половины VIII -  IX вв., и в настоящее время хранящиеся в фондах 
Харьковского исторического музея имени Н.Ф. Сумцова.

Так, в 1982 г. при работах на Старо-Салтовском могильнике 
в катакомбе №  5 на левой тазовой кости костяка женщины были 
обнаружены «два позолоченных наконечника пояса и два литых 
бубенчика» [3, 18]. Инвентарь, данной катакомбы позволяет да
тировать её концом VIII -  началом IX вв. [1 ,141]. Данные изделия 
состоят из сдвоенных, вытянутых по высоте пластин трапециевид
ной формы со слегка сведенными друг к другу длинными боками. 
Нижний края пластин прямой, верхний план пластин оформлен в 
виде сужающегося к краю устья-горлышка. Пластины тисненые. 
По периметру пластин проходит неширокая плоская закраина. 
Поле пластин украшено точечным орнаментом, выполненным 
при помощи пуансона. Орнамент состоит из цепочек точек, об
разующих орнамент в виде псевдозерни, повторяющих контуры 
пластин. Центральное поле пластин одного изделия оформлено 
в виде пяти крупных круглых жемчужен, окаймленных почками 
псевдозерни (рис. 1: 1). Поле второго изделия украшено тремя 
крупными жемчужинами в окружении псевдозерни, простран
ство между которыми заполнено сдвоенными цепочками псевдо- 
зерни (рис. 1: 2). Пластины соединены попарно так, что в верхней 
части изделия образуется цилиндрическая полость диаметром 
3 - 4  мм, а нижняя часть остается открытой.

Второе подобное изделие было обнаружено в катаком
бе №  145 на четвертом зшастке катакомбного могильника У 
с. Верхний Салтов (BCM-1V) экспедицией музея в 2018 г. Костя
ки трех людей (мужчины, женщины и девочки-подростка) ПОД' 
верглись в древности преднамеренному разрушению, поэтоМУ
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две разрозненные пластины, аналогичные по форме, выше 
рассмотренным, были обнаружены на полу камеры без привяз
ки к конкретному погребенному человеку [2, 11, рис. 20]. Дан
ное изделие состояло из двух бронзовых штампованных пластин, 
имеющих такую же форму, как и пластины из катакомбы № 5 
Старо-Салтовского могильника. Однако поле пластин было де
корировано в центральной части композицией из скобовидных 
линий, образующий орнамент в виде «елочки» (рис. 1: 3). Мета
ллические украшения поясного ремня, происходящие из исследо
ванной катакомбы, характерны для комплексов II хронологичес
ким горизонтом салтовских древностей (790 -  начало IX в.) [7, 
132, табл. 4]. Обнаруженные в катакомбе две арабские монеты 
(одна -  Аббасиды, Мединат ас-Салам, 772/773 г. н.э., вторая -  
имитацией аббасидского дирхема, датируемая второй четвертью 
IX в.) позволяют отнести данный погребальный комплекс ко вре
мени не позднее середины IX века.

Аналогий данным изделиям в салтовских классических древ
ностях нет. По своей форме и технике изготовления (тиснение) 
они близки к так называемым флаконовидным пронизкам типа 
3 (по классификации Н.Б. Крыласовой) [10, 56, рис. 3: 7-11], 
которые датируются достаточно узко -  первой половиой X в. [10, 
56]. Орнамент в виде композиции из скобовидных линий, образу
ющих «елочку» представлен на литых бронзовых флаконовидных 
пронизках с памятников Пермского Предуралья (тип 2, подтип 1, 
вариант г) [10, рис. 1; 23-30], где они встречаются с X в. и бытуют 
до конца XII века [10, 54]. При этом литые флаконовидные про
низи в незначительном количестве встречены в захоронениях 
салтовского времени Среднего Поволжья (Большетиганский, 
Танкеевский могильники), где они происходят из комплексов ру
бежа ІХ-Х и первой половины X вв. [6, 288-289, рис. 97; 11, 114]. 
Таким образом, обнаруженные в салтовских катакомбах бассей
на Северского Донца тисненые пронизки флаконовидного типа 
датируются тем же временем (вторая половина VIII -  середина 
IX вв.), что и подобные пронизки ломоватовской культуры с тер
ритории Верхнего Прикамья [5, рис. 16: 122], наиболее ранняя 
форма которых (УП-УШ вв.) была заимствована у носителей не- 
Нолинской культуры [10, 58].
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Рис. 1. Флаконовидные пронижи. 1 ,2 -  катакомба № 5 Старо-Салтов- 
ского могильника; З -  катакомба № 145 Верхне-Салтовского IVмогиль

ника; 4 -  реконструкция использования флаконовидных пронизок.
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Рис. 2. Катакомба №  5 Старо-Салтовского могильника.
1 -  план погребальной камеры; 2 -  «рогатая» пряжка; З -  туалетная 

коробочка; 4, 5 -  металлические ручки туалетных кисточек;
6 -  туалетная ложечка; 7 ,8 -  флаконовидные пронижи;

9, 10 -  литые бубенчики.



О назначении данных изделий у исследователей нет единого 
мнения. Так, В.Ф. Генинг считал их концевыми подвесками к кис
тям поясов [4,157, табл. VI: 16]. Н.Б. Крыласова интерпретирова
ла их как часть накосника или же они являлись окончаниями ни
зок бронзовых бус [8, 74]. Позже она изменила свое мнение. По 
мнению ученой флаконовидные пронизки служили футлярами 
для хранения игл, т.е. игольниками [9, 239]. В одной из послед
них своих работ Н.Б. Крыласова указала, что данные артефакты 
являлись не только поясными и накосными украшениями, но и 
«несли утилитарное назначение, служили одновременно фут
лярами для игл» [10, 49]. К.А. Руденко предположил, что функ
ционально не все такие изделия могли быть игольниками, ибо 
изделия с отверстиями не защищала железные иглы от внешних 
воздействий и не очень удобны для открывания [11,113]. По его 
мнению, так как флаконовидные пронизи, как и близкие им по 
форме серебряные флакончики, происходят в основном из за
хоронений женщин и подростков женского пола, то населением 
Среднего Поволжья салтовского времени они «использовались 
как детали косметического набора, о чем свидетельствует их рас
положение в захоронениях»[11,114].

Техника изготовления тисненых флаконовидных пронизок 
Предзфалья достаточно полно реконструирована [10, 56], что по
зволяет видеть в них окончания кожаных шнуров, а припуск из 
кожи в нижней части изделия служил для подвешивания к нему 
шумящих элементов [10, рис. 5: 1В; 3; 8, 9]. Два бронзовых коло
кольчика в катакомбе № 5 лежали чуть ниже двух флаконовидных 
изделий (рис. 2: 9 ,10) и, вероятно, составляли с ними один комп
лект (рис. 1 :4 ).

В катакомбе №  5 Старо-Салтовского могильника рассмат
риваемые изделия находилось рядом с «рогатой» пряжкой 
(рис. 2: 2), к которой было привешена та бронзовой цепочке 
бронзовая туалетная коробочка (рис. 2: 3). Здесь же лежали: 
бронзовая туалетная ложечка (рис. 2: 6), две туалетных кисточки 
(рис. 2 :4 ,5 ). Как видим, в катакомбе № 5 флаконовидные прониз
ки (рис. 2: 7, 8) входят в комплект туалетных принадлежностей. 
Однако, здесь они выполняли, по-видимому, функцию оберегов- 
амулетов. В салтовских катакомбных захоронениях к «рогатым»
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пряжкам достаточно часто помимо туалетных принадлежностей 
подвешивались наборы разнообразных амулетов [12, рис. 1; 8].

Таким образом, найденные в салтовских катакомбных за
хоронениях тисненые, двухсоставные флаконовидные пронизки 
являются окончаниями кожаных шнурков, играя при этом, по- 
видимому, роль магического предмета.
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