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КАТАКОМБ И ПОДБОЕВ СТЕПНОЙ СКИФИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 
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В статье анализируется выборка из 43 скифских погребений Северного Причерноморья конца 
V– третьей четверти IV вв. до н. э. с сопровождающим захоронением коня или коней во входных 
ямах катакомб и подбоев или заменявшее их размещение конской уздечки в тех же местах с учетом 
антропологических определений и датировок комплексов. Установлено, что сопровождающие 
захоронения коней во входных ямах скифских катакомб в курганах и грунтовых могильниках являются 
надежным индикатором мужских погребений, а в случае с погребениями в катакомбе с двумя входными 
ямами – мужских подзахоронений. В отличие от сопровождающих погребений коней в отдельных ямах, 
получивших распространение в Скифии на протяжении V в. до н.э., (широко – с середины V в. до 
н.э.), обряд погребения коней во входных ямах, появляется только в конце V в. до н.э. и относительно 
широкое распространение получает во 2-3-й четверти IV вв. до н.э. В это время такие захоронения 
известны преимущественно в Нижнем Поднепровье и лишь отчасти в Днепро-Дунайском междуречье. 
В III-II вв. до н.э. такие погребения известны в основном в Нижнем Поднестровье и в значительно 
меньшем количестве в Крыму при полном отсутствии таковых в Нижнем Поднепровье. Позднее эта 
традиция сохранилась только в позднескифской культуре Крыма на протяжении периода от II–I вв. до 
н.э. до III–IV вв. н.э. Особенно массовыми и разнообразными они становятся в I-IV вв. н.э.

Ключевые слова: археология, Скифы, Северное Причерноморье, конские захоронения, 
сопровождающие захоронения, хронология.

ACCOMPANYING HORSE BURIALS IN THE ENTRANCE PITS 
OF CATACOMBS AND UNDERCUTS OF STEPPE SCYTHIA 

IN THE SECOND PART OF 5TH – 4TH CENTURIES BC
M. N. Daragan, S. V. Polin

The paper analyzes a total of 43 Scythian burials of the Northern Black Sea region dating back to late 5th 
- 3rd quarter of the 4th centuries BC with an accompanying burial of a horse or horses in the entrance pits of
the catacombs and undercuts, or their replacements in the form of a horse bridle in the same areas, with due
account of the anthropological defi nitions and dating of the complexes. It has been established that the accom-
panying burials of horses in the entrance pits of the Scythian catacombs at barrows and burial grounds are a re-
liable indicator of male burials, and in the case of burials in a catacomb with two entrance pits, additional male
burials. In contrast to the accompanying horse burials in separate pits, which became widespread in Scythia
during the 5th century BC, (and widely spread since the mid-5th century BC), the rite of burying horses in
the entrance pits only appeared at the end of the 5th century. BC and was relatively widespread in the 2-3rd
quarters of the 4th century BC. For this time period, such burials have mainly been discovered in the Lower
Dnieper region and are only partially spread in the Dnieper-Danube interfl uve. For the 3rd-2nd centuries BC
such burials have mainly been discovered in the Lower Dniester region and in signifi cantly smaller numbers in
the Crimea, whereas there are no such burials in the Lower Dnieper region. Later, this tradition only preserved
in the Late Scythian culture of the Crimea in the period from the 2nd – 1st centuries BC until the 3rd-4th cen-
turies AD. They become especially widespread and diverse in the 1st-4th centuries AD.

Keywords: archaeology, Scythians, Northern Black Sea region, horse burials, accompanying burials, 
chronology.

Введение. При том, что конь имел перво-
степенное значение в жизни скифов Север-
ного Причерноморья, его роль по неведомым 
причинам довольно слабо отражена в погре-
бальном обряде. Тем не менее, конь, посто-
янно сопровождавший скифа в повседневной 

земной жизни, в той или иной форме следовал 
за хозяином и в потусторонний мир. Геродот 
называл лошадей основным видом животных, 
использовавшихся при различных жертво-
приношениях. Кони входили в число основ-
ных сопроводительных даров при похоро-
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нах скифского царя (Herodot, IV, 61, 71). Все 
это имело место, прежде всего, в курганах 
высшей скифской знати и лишь отчасти рядо-
вого населения. В разное время и на разных 
территориях это проявлялось в разных 
формах.

Роль коня в погребальной обрядности 
скифов неоднократно рассматривалась иссле-
дователями в целом (Мозолевський, 1979, 
с.160–163; Болтрик, Фіалко, 2005; Очир-Горя-
ева 2012, с. 18–148; Полидович 2013). П.Д. 
Либеров давно отметил сравнительно позд-
нее появление сопровождающих захоронений 
верховых коней в степной Скифии. Если в 
лесостепи в погребениях тясминской и канев-
ской групп конские захоронения известны 
уже для раннескифского времени, то в степи 
они появились лишь в IV в. до н. э. в царских 
курганах Солоха, Чмырева Могила, Цимбал-
ка, Огуз, Башмачка, Чертомлык, Александро-
польский, Краснокутский и Лемешев курганы 
(Либеров, 1954, с. 146). Колоссальное нако-
пление новых материалов по степной Скифии 
в результате работ новостроечных экспеди-
ций 1960-х – начала 1990-х гг. показало значи-
тельно более широкое распространение этого 
обряда в степи в двух формах – захоронения 
коней в отдельных ямах и во входных ямах 
катакомб. Последнюю форму впервые можно 
достаточно детально охарактеризовать на 
более-менее обширном материале.

Обряд захоронения коня/коней в отдель-
ной яме. В степной Скифии обряд сопрово-
ждающего погребения коня/коней появляется 
в нач. V вв. до н. э., и не только в царских, 
но и в воинских курганах в виде захоронения 
коня в отдельной яме рядом с захоронени-
ем хозяина, обращенного головой в сторону 
хозяина. Ранние конские погребения степной 
Скифии датируются с первой половины V в. 
до н. э., большинство – 2-й пол. V в. до н. э. 
(рис. 11; Силантьева, 1959, с. 51–87; Соколо-
ва, Павличенко, Каспаров, 1999, с. 327, 329, 
336; Толстиков, 2012, с. 365–368; Ромашко, 
Скорый, 2009, с. 87; Полин, 2014, с. 195–197, 
204, 236, 244–245; Вахтина, 2017, с. 93–97)1. 

1 Согласно сводке А.Д. Могилова (Могилов, 
Бокій, 2016, с. 81) с нашими дополнениями, известны 
следующие захоронения коней в отдельных ямах V в. 
до н. э.: Нимфей КК. 5, 17, 24, 32/1876 г. и 1, 6/1878 
г. (Силантьева, 1959, с. 51–87, рис. 37; 40; 47–49) и 
еще несколько курганов, исследованных английским 
инженером В. Сименсом (Вахтина, 2017, с. 93–97), а 
также П. В-15/1999 г. (Соколова, Павличенко, Каспаров, 
1999, с. 332–337, рис. 1; 2; 7–9), Пантикапей (Толстиков, 
2012, с. 365–368), курганы Ак-Бурун-V (Яковенко, 

В V в. до н. э. захоронения коня в отдельной 
яме рядом с погребением хозяина появились и 
в Днепровской правобережной лесостепи, где 
открыты в К. 2 у с. Омельник 2-й четв. – сер. 
V в. до н. э. и в К. 1 возле Стеблева 2-й пол. V 
в. до н. э. (Бокий, 1971, с. 159, рис. 4, 1, 3–5; 2, 
14; Скорый, 1997, с. 13, рис. 5–7).

В IV в. до н. э. обряд захоронения коня/
коней в отдельной яме/ямах в степной Скифии 
распространился несколько шире. Прежде 
всего, это курганы скифских царей и знати 
высокого ранга, где имеются как одиноч-
ные, так и коллективные захоронения коней, 
иногда в сопровождении конюхов, присут-
ствующие в большинстве курганов скифской 
знати и во всех случаях связанные с захоро-
нениями мужчин2 (рис. 12). Датируются они 

1974, с. 67, рис. 42–45), Червоный Яр (Гудкова, 1978, 
с. 186–193, рис. 4; 5), Арциз в П. 13 (Алексеева, 
Охотников, Редина, 1997, с. 51–53, рис. 3), I-я Завадская 
и IV-й Испанова могилы (Мозолевский, 1980, 89–96, 
с. 144–145, рис. 33–37; 80; 83, 1, 7), Акимовка К. 11 
(Болтрик, Фиалко, 2010, с. 110–112, рис. 9), Великая 
Знаменка К. 13 (Отрощенко, Рассамакін, 1985, с. 242), 
Новое Запорожье К. 6 (Плешивенко, 1991, с. 145, рис. 
3, 3–4), гр. Шевченко-2 К. 1 (Зарайская, Привалов 
1992: 130–132, рис. 4, 2; 5, 1–6), Малая Лепетиха К. 8 
(Євдокимов, Данилко, Могилов, 2011, с. 104–105, рис. 
3; 4; 5, 1), Близнец-2 (Ромашко, Скорый, 2009, с. 19–20, 
77–79, рис. 8; 38–40), Никольское К. 9 (Агульников, 
Сава, 2004, с. 96–100, 223, рис. 47–48), захоронение 
при Центральной гробнице Солохи (Манцевич, 1987, с. 
13–15, 39–45, кат. 13–28) (рис. 11).

2 Солоха (Манцевич, 1987, с. 26–27, 106–
116, кат. 82–135), Чмырева Могила (Браун, 1906, с. 
99–105, рис. 41–69; 71; 73), Чертомлык (Алексеев, 
Мурзин, Ролле, 1991, с. 64–65, 160–168, Кат. 44–67), 
Огуз (Болтрик, Фіалко, 1991-А, с. 179; 2005: 246, 
248), Александропольский курган (Полин, Алексеев, 
2018, с. 59, рис.17-А, цвет. вкладка, рис. 51), курганы 
Краснокутский (Мелюкова, 1981, с. 66–94, рис. 1: 
19–25), Лемешев (ОАК, 1911, с. 33–34, рис. 61–62), 
Большая Цимбалка (ОАК, 1867, XIX; ОАК, 1868, XV–
XVI), Козел (ОАК, 1865, XI), Башмачка (Спицын, 1901, 
с. 77–78, рис. 20), Деев (Спицын, 1906, с. 168, рис. 36), 
Мелитопольский (Тереножкин, Мозолевский, 1988, с. 
49–62, рис. 49–59), 2-й Мордвиновский (Ильинская, 
1973, с. 55–56, рис. 8, 10–21), Страшная Могила 
(Тереножкин и др., 1973, с. 136–138, рис. 20–21), 
Гайманова Могила Центр, гробница № 2 (Бидзиля, 
Полин, 2012, с. 141–145, рис. 202–209, цвет. вкладка, 
рис. 667–679), Толстая Могила (Мозолевський, 1979, 
с. 26–45, рис. 12–28), Владимировка К. 12, Казенная 
Могила (Болтрик, Фіалко, 2005, с. 239, 243 рис. 1, 3; 
2, 1), Чертомлыцкая Близница (Мурзин и др., 1984, с. 
27–35, табл. 26–31), Николаевка К. 8 П. 14 (Алексеева, 
Булатович, 1990, с. 38, рис. 1, 12–14; Островерхов, 
Редина, 2013, рис. 97, 16–20), Водяна и Соболева 
могилы (Мозолевский, Полин, 2005, с. 81–82, 85–90, 
162, рис. 16–22; 106), 8-й Пятибратний курган (Шилов 
1961, с. 161, рис. 2, 3), Носаки К. 4 (Бидзиля и др. 
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в пределах 1-й – 3-й четв., преимущественно 
2-й – 3-й четв. IV в. до н. э. (Полин, 2014, с.
244, 258, 270, 279–280, 285, 290, 350, 355–356,
429, 432, 434, 449, 465, 475, 478, 489, 499, 537,
539, 544, 559). В нескольких случаях захоро-
нения коней совершены не в отдельных ямах,
а в отдельных катакомбах или ямах с подбоя-
ми3, датирующихся в пределах 1-й пол. IV в.
до н. э. (Полин, 2014, с. 270, 290, 350, 429). В
отдельных случаях сопровождающие захоро-
нения коней размещены в дромосах катакомб
4 (рис. 12), датирующихся 2-й – 3-й четв. IV
в. до н. э. (Полин, 2014, с. 292, 454, 477, 484,
499, 522). Захоронение коня в отдельной яме
с подбоем открыто и в правобережной лесо-
степи в кургане нач. 3-й четв. IV в. до н. э. у с.
Нетеребка (Бессонова, Сиволап, 2012, с. 51)5.

В IV в. до н. э. обряд захоронения коня в 
отдельной яме в степной Скифии несколь-
ко демократизировался и такие захоронения 
появились в курганах скифской знати нижне-
го уровня и воинов. В Нижнем Поднепровье 
таковых известно около полутора десятков6 и 

1977, с. 95–100, рис. 9; 14–15), Братолюбовский курган 
(Кубышев, Бессонова, Ковалев, 2009, с. 24–26, 97–110, 
рис. 17–21), Тащенак (Болтрик, Фіалко, 1991, с. 7–8), 
Сахнова Могила (Отрощенко и др., 1979, с. 6–16), 
Каменная Могила (ДГС-II, с. 71), Марьевка КК. 9 и 
10 (Бунятян, Фіалко, 2009, с. 56, 63, кат. 26–29, рис.1; 
3; 6; Чередниченко, 1976, с. 47), Вишневая Могила 
(Отрощенко и др., 1976, с. 74), Гюновка К. 7 (Отрощенко 
и др., 1976, с. 122–123), Верхний Рогачик КК. 7 и 16 
(Евдокимов и др., 1990, с. 13–14), гр. Цимбалки К. 2, 
Большая Белозерка К. 20 (Болтрик, Фіалко, 2005, с. 239, 
245–246, рис. 2, 2; 3, 1–2, 4; 4, 2) (рис. 12).

3 Гайманова Могила (Бидзиля, Полин, 2012, с. 
141–145, рис. 202–209, цвет. вкладка, рис. 667–679), 
Тащенак, Гюновка К. 11, Казенная Могила (Болтрик, 
Фіалко 1991, с. 7–8; 2005: 239, рис. 2, 1) (рис. 12).

4 Александрополь (Полин, Алексеев 2018, с. 79, 
цвет. вкладка, рис. 24; 56, 6–8; 57–59), Огуз (Болтрик, 
Фіалко, 2005, с. 246), Желтокаменка (Мозолевский, 
1982, с. 200–201, рис. 27–28; 38), Бабина Могила 
гробница № 2 (Мозолевский, Полин, 2005, с. 119–122, 
133–143, рис. 56, 68–74, табл. 5–11), Гайманова Могила 
Северная гробница № 1 (Бидзиля, Полин, 2012, с. 
100, рис. 113; 129–130), Гюновка К. 11 (Отрощенко 
и др., 1976, с. 144–147), Новоселовка К. 9 (Пиоро, 
Самойленко, 2001, с. 30, рис. 7–9) (рис. 12).

5 Авторы искренне признательны С.Ю. 
Монахову и М.В. Иващенко за прочтение амфорных 
клейм из этого погребения.

6 Днепрорудный К. 6 (Кузнецов, Кузнецова, 
2005, с. 318, рис. 1-А; 3), Большая Белозерка К. 35 
(Отрощенко и др., 1979, с. 50–51), Малокатериновка 
К. 17 (Плешивенко, 1996, с. 26, табл. XIV, 6), Кирово 
К. 2 (Черненко, 1967, с. 182, рис. 1, 5), гр. Гайманово 
поле КК. 21 и 44 (Бидзиля и др., 1970, с. 22–23, 30), 
Новотроицкое К. 6 (Кубышев и др., 1976, с. 101–102), 

примерно столько же в курганах Крыма7 (рис. 
13). Несколько таких захоронений известно и 
в лесостепном Днепровском правобережье8, 
где также открыто захоронение коня в отдель-
ной яме с подбоем, сопровождавшее основное 
погребение в традиционной для лесостепи 
обширной яме со столбовой конструкцией в 
кургане у с. Нетеребка нач. 3-й четв. IV в. до 
н. э. 

Обряд захоронения коня/коней во вход-
ных ямах катакомб и подбоев. Абсолютной 
новацией в развитии обряда сопровождаю-
щих захоронений коня/коней для IV в. до н. э. 
являются захоронения коней во входных ямах 
катакомб и подбоев или заменявшее их разме-
щение конской уздечки в тех же местах. Прак-
тически все они были открыты в 1960–1990-
х гг. (рис. 14) Благодаря открытию новых 
достоверных погребений стал понятен смысл 
находки полного набора костей скелета коня 
во входной яме разрушенного и ограбленного 
погребения в кургане Орел, исследованном в 
1909 г. (№ 13, табл. 1). Ниже приведена свод-
ная таблица скифских погребений с сопрово-
ждающими захоронениями коней во входных 
ямах катакомб и подбоев с указанием уровня 
размещения коней во входной яме, положе-
ния коней, наличия узды и седла, количества 
коней, состава погребенных с привлечением 
имеющихся антропологических определе-
ний и датировок, прежде всего по античной 
керамике, а также по наконечникам стрел или 
характерным датирующим вещам.

Брилевка К. 18 (Евдокимов, 1985, с. 58, рис. 36, 1), 
Таборовка К. 2 (Гребенников, 2008, с. 76), Водославка 
КК. 6 и 8 (Кубышев и др., 1983), Подовое К. 2 (Кубышев 
и др., 1977, с. 106, Табл. XX, 3), Пришиб КК. 21 и 46 
(Шапошникова и др., 1984, с. 55–56, 149–150, табл. 36, 
2; 90, 5–6) (рис. 13).

7 Авторы искренне признательны С.Г. Колтухову 
за исчерпывающую консультацию по конским 
захоронениям Крыма. По его сводке это Чкалово К. 2 
(Нечитайло, Бунятян, 1984, с. 18, рис. 10), Беш-Оба К. 
IV/2 (Колтухов, 2007, с. 196, рис. 2; 5–7), Ак-Таш К. 
60 (Бессонова, Бунятян, Гаврилюк, 1988, рис. 41, 3), 
Братское КК. 14, 15 и 16 (Колтухов 2012: 94–95, рис. 90, 
1; 91, 1–2), Черноземное К. 3/1984 г. (Колтухов 2012-А: 
57), курганы Дмитрово-2 (Шульга, Колтухов, 2018, с. 
312–313, рис. 5), у балки Чонграв (Колтухов, Копьева, 
2017, с. 298, рис. 3, 6–9), Туак-Оба, Ак-Кая К. Х (рис. 
13).

8 Лисовичи К. 1 (Ковпаненко, Бессонова, 
Батуревич, 1997, с. 96–97, рис. 3, 2), Капитановка К. 
487, Матусов-2 К. 1 (Ковпаненко, Бессонова, Скорый, 
1989, с. 48), Старинская птицефабрика К. 6 (Ильинская, 
1973, с. 44–45, рис. 1), Вакулина Могила (Клочко, 
Скорый, 1991, с. 103, 1; 5–6).
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Таблица 1. 
Сопровождающие захоронения коней во входных ямах 

катакомб и подбоев в курганах степной Скифии
Table 1. 

Accompanying horse burials in the entrance pits of the catacombs 
and backing in the barrows of the steppe Scythia

№ Пункт Уровень 
размещения коней 

во вх. яме

Положение коней, 
наличие узды, седла

К-
во 

Состав 
погребенных, 
определяющие 

вещи

Дата

Захоронения коней во входных ямах катакомб
1 Водославка, 

К. 1,
П. 1 (рис. 1: 1-5)

На дне вх. ямы 
подза-хоронения

На животе головами 
к камере, оба в 

уздечках, у одного 
седло и нагрудник.

2 Ж возмужалая + Ж 
зрелая + М зрелый 

(Круц и др., 1986, с. 
322).

Нач. 3-й четв. 
IV в. до н.э.

2 Водославка, 
К. 2, П. 1 (рис. 

1: 6-7)

В заполнении На животе головами 
к камере, в уздечке.

2 М + Ж возмуж. 
(Круц и др., 1986, 

с.322).

2-я – 3-я четв.
IV в. до н.э.

(Полин, 2014,
с.529).

3 Водославка, 
К. 6, П. 2 (рис. 

1: 8)

В заполнении 
вх. ямы под-
захоронения

На боку, головой 
к камере, голова 
уничтожена 
грабителями.

1 М зрел. + М + Ж 
зрел. (Круц и др., 

1986, с. 322).

2-я четв. IV в.
до н.э.

4 Водославка, 
К. 8 П. 4 (рис. 1: 

9-10)

В заполнении На животе головой к 
камере, в уздечке, с 

седлом.

1 М,
лук, стрелы, серьга

2-я – 3-я
четв. IV в. до 
н.э. (Полин, 

Дараган, 2019, 
с. 174, 180-

181).
5 Брилевка, 

К. 9 П. 1 (рис. 2: 
1-4)

В заполнении на 
подготовленной 

площадке

На животе головами 
к камере, уздечка и 
седло у одного, два 

без ничего.

3 М + Ж Нач. 3-й четв. 
IV в. до н.э. 

(Полин, 2014, 
с. 523).

6 Брилевка, К. 9, 
П. 2 (рис. 2: 5-6)

В заполнении Разрушено, в уздечке. 1 М, меч, стрелы 2-я четв. –
сер. IV в. до
н.э. (Полин,
2014, с. 38).

7 Брилевка, К. 9 П. 
3. (рис. 2: 9-13)

В заполнении  на 
подготовлен-ной 

площадке.

На животе головой к 
камере, в уздечке и с 

седлом.

1 М, копье,  дротик, 
два колчана

2-я четв. –
сер. IV в. до
н.э. (Полин,
2014, с.38).

8 Брилевка, К. 15, 
П. 1 (рис. 2: 7-8)

На дне. На животе головой к 
камере, в уздечке, с 

седлом.

1 Подросток, колчан, 
леп. сосуд 

Не позднее 
3-й четв. IV в.

до н.э.
9 Брилевка, К. 15 

П. 2-3
В заполнении. Разрушено. 1 Ограблено 

полностью
IV в. до н.э.

10 Брилевка, К. 
26 П. 2 (рис. 2: 

14-24)

В заполнении на 
подготовлен-ной 

площадке.

На животе головой к 
камере, в уздечке и с 

седлом.

1 М старый, два 
колчана, копье, 

дротик

2-я четв. –
сер. IV в. до

н.э.
11 Федоровка К. 1 

(рис. 3: 1-3)
В заполнении. Разрушено, в уздечке. 1 М зрелый (Круц и 

др., 1986, с. 332),  
копья, стрелы, меч, 
пояс, дер. сосуд

2-я четв. IV в.
до н.э.

12 Огуз, Северная 
Могила (рис. 3: 

4-35)

На дне. На животе головами 
к камере, в уздечках.

3 Ж зрелая (Круц и 
др., 1986, с. 327).

350-340 гг. до
н.э. (Полин,
2014, с.484).

13 Курган Орел Во вх. яме. Разрушено. 1 Один череп, зол. 
бляшки

2-я – 3-я четв.
IV в. до н.э.
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14 Чкалово К. 1, 
П. 1 (рис. 4: 1)

Во вх. яме. Разрушено, в уздечке. 1 М + Ж Меч, пояс, 
веретено и пр.

350-345 гг. до
н.э. (Полин,
2014, с.504-

508).
15 гр. Балки-VIII К. 

5, П. 1
Во вх. яме. В уздечке. 1 М + Ж IV в .до н.э.

16 Великая 
Знаменка К. 2 П. 
3 (рис. 4: 2-15)

В заполнении 
вх. ямы под-
захоронения.

На животе головами 
к камере, в уздечках, 
у одного фракийские 

удила и бляхи.

3 М + Ж, стрелы, 
копья, веретена, 
зол. украшения

Сер. – 3-я 
четв. IV в. до 
н.э. (Полин, 
2014, с.508). 

17 Владимировка 
К. 10

На дне. На боку, головой к 
камере, чучело, в 

уздечке.

1 Подросток, 3 
комплекта узды в 

камере

Сер. IV в. до 
н.э.

18 гр. Чертомлык-
III К. 29 (рис. 5: 

14-16)

На дне. Разрушен, в уздечке. 1 М, стрелы, копья, 
котел

365-360 гг. до
н.э. (Полин,
2014, с.342).

19 гр. Чертомлык-
III К. 44

В заполнении 
круглой вх. ямы. 

Вертикально головой 
вниз к камере. Без 

ничего.

1 М колчан IV в. до н.э.

20 гр. Капуловка- I 
К. 9 (рис. 5: 17-

20)

В заполнении. На животе головами 
к камере, головы 
отсутствуют, на 
одном седло.

2 М + Ж Стрелы, 
копье

1-я пол. – сер.
IV в. до н.э.

21 Кирово К. 5 П. 1 В заполнении. На боку, головой к 
камере, в уздечке.

1 Ограблено, 
подросток + Р + 
молодой М

Сер. IV в. до 
н.э. (Полин, 
2014, с.532).

22 г. Орджоникидзе 
К. 51 П. 1

Во вх. яме. Разрушено, в уздечке. 1 М+Ж 2-я – 3-я четв.
IV в. до н.э.

23 Золотая Балка 
К. 5 П. 3 (рис. 5: 

21-24)

В заполнении. На животе головой к 
камере, в уздечке и с 

седлом.

1 М пожил. + Ж 
молод.

2-я – нач. 3-й
четв. IV в. до
н.э. (Полин,
2014, с.34, 

189)
24 гр. Львово-II К. 3 

П. 2 (рис. 6: 1-2)
На дне на 
камышовой 
циновке.

На боку головой к 
камере, в уздечке.

1 М зрел. + М возм. 
(Круц и др., 1986, 

с.325), меч

2-я – 3-я четв.
IV в. до н.э.

25 Александровка 
К. 1 П. 26 (рис. 

6: 3-7)

В заполнении. В уздечке и с седлом. 1 М + Ж. Копье, 
стрелы. 

Неграбленное

2-я – 3-я четв.
IV в. до н.э.

26 Николаевский 
курган (Новый 

Водопой)

На дне. На животе головами 
к камере, в уздечках, 

с седлами.

2 Полностью 
ограблено. Амфоры 

 Нач. 3-й четв. 
IV в. до н.э. 

(Полин, 2014, 
с. 536).

27 Кугурлуй К. 
25 П. 2 (рис. 6: 

8-12)

На дне. На животе головой 
к камере, в уздечке, 
с седлом, рядом 

собака.

1 М, стрелы, копье Сер. IV в. до 
н.э.

28 Кубей К. 13 П. 1 
(рис. 6: 13)

На дне. На животе головой 
к камере, голова 
отсутствует. Рядом 
часть скелета собаки.

1 М, стрелы 1-я пол. – сер.
IV в. до н.э.

Во входных ямах катакомб на дне в нишах в боковых стенках входных ям
29 Хомина Могила 

П. 1 (К. 13 у с. 
Нагорное) (рис. 

7: 1-22)

На дне, в нишах в 
боковых стенках 

вх. ямы.

На боку головами 
к камере, в 

скифских уздечках 
с фракийскими 

бляхами.

2 М, стрелы, меч, 
пояс, копья, 

амфоры, гребень

  Конец 2-й 
четв. – сер. 
IV в. до н.э.  

(Полин, 2014, 
с.501).
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30 Хомина Могила 
П. 2 (рис. 8: 1-3)

На дне, в нише в 
стенке вх. ямы.

На животе головой к 
камере, в уздечке.

1 Подросток, стрелы, 
пояс, копье, дротик, 

амфора.

3-я четв. IV 
в. до н.э. 

(Полин, 2014, 
с.501-502).

31 Дервент  К. 4 П. 
1 (рис. 8: 4-10)

На дне, в нише в 
боковой стенке вх. 

ямы.

На боку головой к 
камере в уздечке, 

рядом чучело второго 
коня без ничего. 

Рядом скелет собаки 

2 Ограблено? Стрелы, 
бусы, фибула (?), 

леп. сосуд

Не позднее 
сер. IV в. до 

н.э.

Во входных ямах подбоев
32 Водославка, К. 

9 П. 1
В заполнении. Разрушено. 1 М зрел. (Круц и др., 

1986, с. 322).
2-я - 3-я четв. 
IV в. до н.э. 

33 Водославка, К. 
15 П. 2 (рис. 8: 

15-18)

На дне. Разрушено, в уздечке 
и с седлом.

1 М юноша (Круц и 
др., 1986, с.322).

Конец 2-й 
четв. IV в. до 
н.э. (Полин, 
2014, с.530).

34 Брилевка, К. 12 
П. 1 (рис. 9: 1-2)

В заполнении на 
подготов-ленной 

площадке.

На животе, в уздечке 
(?) с седлом.

1 М, ограблено 
полностью, вток

Нач. – 1-я пол. 
IV в. до н.э.

35 Брилевка, К. 18 
П. 5 (рис. 9: 3)

В заполнении на 
подго-товленной 

площадке.

На животе, голова 
против ног хозяина, в 

уздечке.

1 М старый, копье, 
дротик, ворварка

400-380 гг. до 
н.э. (Полин, 
2014, с.390)

36 Гайманово поле 
К. 29, П. 1 (рис. 

9: 4-14)

В заполнении. На боку, голова 
против ног хозяина, 
обращена в сторону 
хозяина, в уздечке. 

1 М 30-40 лет, 2 
копья, меч, стрелы 

(до 80 штук)

V в. до н.э. 
(?) (Бидзиля, 
Полин, 2012, 
с.200-201). 2-я 
четв. IV в. до 

н.э. (?).
37 Гайманово поле 

К. 44, П. 1 (рис. 
9: 15-19)

В заполнении на 
подготовлен-ной 

площадке.

На боку, спиной 
к хозяину, голова 
против головы 

хозяина, в уздечке.

1 М, бр. «вилочка», 
копье, стрелы

Сер. IV до н.э.

38 гр. Волчанск-1 
К. 15, П. 1 (рис. 

10: 1-2)

На дне. На боку, голова на 
уровне ног хозяина, в 

уздечке. 

1 Юноша (Круц и 
др., 1986, с. 314)., 

стрелы

2-я пол. V 
в. до н.э. 
(Полин, 
Кубышев, 

1997, с. 40).
39 Братолюбовский 

курган П. 2 
(рис. 10: 4-6)

На дне. На боку, голова 
против ног хозяина, в 
уздечке, с седлом.

1 Подросток 10-12 
лет, без вещей

1-я – 2-я четв. 
IV в. до н.э. 
(Кубышев, 
Бессонова, 

Ковалев, 2009, 
с. 22, 88-90; 
Полин, 2014, 

с.279).
40 гр. Васильевка-I 

К. 4(рис. 10: 7)
В заполнении. Перемещен в 

катакомбу из вх. ямы 
с оплывом грунта, на 
боку, без ничего.

1 М, стрелы, панцирь, 
пояс, котел, 

копья, дер. чаши с  
накладками

Конец V - 1-я 
пол. IV в. до 

н.э.

Таблица 1. 
Сопровождающие захоронения коней во входных ямах 

катакомб и подбоев в курганах степной Скифии (продолжение)
Table 1. 

Accompanying horse burials in the entrance pits of the catacombs 
and backing in the barrows of the steppe Scythia

№ Пункт Уровень 
размещения коней 

во вх. яме

Положение коней, 
наличие узды, седла

К-
во 

Состав 
погребенных, 
определяющие 

вещи

Дата
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41 Привольное, К. 
18, П. 2 (рис. 

9: 3)

В заполнении. На животе, голова 
против ног хозяина, в 

уздечке.

1 М преклонного 
возраста (?), стрелы

2-я - 3-я четв. 
IV в. до н.э.,

42 Мамай-гора, К. 
29, П. 1 (рис. 

9: 8)

На дне. На животе, голова 
в сторону подбоя, в 
уздечке и с седлом, 
голова против ног 

хозяина.

1 М 45-50 лет 
(Литвинова, 1999, с. 
191), стрелы,  копье

2-я - 3-я четв. 
IV в. до н.э.

Узда во входной яме
43 Нововладими-

ровка К. 3, П. 1 
(рис. 8: 11-14)

В заполнении Полный уздечный 
набор

М, копья, боевой 
пояс, стрелы

1-я пол. IV в. 
до н.э.

Общее количество. По данным на 1984 
г. в степной Скифии было известно 10 захо-
ронений коней во входных ямах (Ольхов-
ский, 1991, с. 117). На сегодняшний день мы 
располагаем информацией о 43 сопровожда-
ющих захоронениях коней и конской узды во 
входных ямах катакомб и подбоев в скифских 
курганах степной Скифии V–IV вв. до н. э. 
(табл. 1; рис. 14)9. 

Во входных ямах катакомб помещено 31 
сопровождающее захоронение коней (№№ 
1–31) и 11 открыто во входных ямах подбоев 
(№№ 32–42). Зафиксирован 1 случай разме-
щения конской уздечки во входной яме ката-
комбы (№ 43), заменявшей захоронение коня.

При достаточно высокой редкости сопрово-
ждающих захоронений коней во входных ямах 
погребений в небогатых скифских курганах, в 
Водославском и Брилевском могильниках на 
левобережной Херсонщине они составляли 
ощутимую долю. Из 19 скифских погребений, 
открытых в 12-ти курганах Водославского 
могильника, в 6-ти погребениях во входных 
ямах были обнаружены конские погребения 
(№№ 1–4, 32–33). В Брилевском могильнике 
такие захоронения коней зафиксированы в 
8 погребениях из 50, открытых в 21 кургане 
(№№ 5–10, 34–35). 

География. Все сопровождающие конские 
захоронения во входных ямах катакомб и 
подбоев находятся в степной Скифии. Пода-
вляющее большинство из них сосредоточе-
ны в Нижнем Поднепровье на левом берегу 
в курганах к востоку от Днепра, где открыты 
27 из них (№№ 1–16, 32–39, 41–43). На право-

9 В числе скифских захоронений IV в. до н. 
э. с конскими погребениями во входных ямах В.С. 
Синика назвал П. 1 в К. 22 у с. Васильевка и П. 5 в 
К. 2 у пгт Каролина-Бугаз в Нижнем Поднестровье 
(Синика, 2011, с. 119). Однако в этих курганах конские 
захоронения вообще отсутствуют (Субботин и др., 
1992, с. 13; Загинайло, Черняков, Петренко, 1987, с. 
103).

бережье Днепра к западу от него известно 11 
таковых (№№ 17–24, 29–30, 40). В западной 
части Скифии 2 таких погребения известны в 
Нижнем Побужье (№№ 25–26) и 3 на Нижнем 
Дунае. Сопровождающие захоронения коней 
во входных ямах подбоев также сконцентри-
рованы на левобережье Нижнего Днепра и 
лишь одно из них открыто на правом берегу 
(№ 40). До сегодняшнего дня сопровождаю-
щие конские захоронения во входных ямах 
катакомб и подбоев V–IV вв. до н. э. совер-
шенно неизвестны в Крыму. Также нетипичен 
этот обряд и для лесостепи, где открыто един-
ственное сопровождающее конское захоро-
нение во входной яме подбоя в Рыжановском 
кургане на днепровском правобережье10. 

В социальном отношении подавляющее 
большинство мужских захоронений, сопро-
вождаемых захоронениями коней во вход-
ных ямах катакомб и подбоев, принадлежат 
воинам. Согласно разработкам Е.П. Буня-
тян, сопровождающие захоронения коней 
весьма необычны для захоронений рядовых 
скифов IV в. до н. э. и характерны лишь для 
курганов скифской знати и царского ранга. 
Е.П. Бунятян проанализировала погребения 
с сопровождающими захоронениями коней 
во входных ямах в К. 29 группы Гайманова 
поля и П. 2 в Хоминой Могиле (№№ 36 и 30), 
известные на момент написания ее работы, 
и пришла к выводу о примерно одинаковом 
составе инвентаря в обоих погребениях. П. 
1 в К. 29 группы Гайманова поля по разме-
рам и инвентарю не подходит ни к одной из 

10 В Рыжановском кургане зафиксирован 
сложный случай. Захоронение коня размещено 
не просто на дне входной яме подбоя, но еще и в 
специальной яме, вырытой в дне входной ямы (Скорый, 
Хохоровский, 2018, с. 30–31, 49–51, рис. 11; 102–104). 
Здесь получился своеобразный гибрид, сочетающий 
захоронения коня в отдельной яме, но помещенной 
во входную яму основного погребения. Рыжановский 
курган датируется в пределах 3-й четв. IV в. до н. э. 
(Полин, 2014, с. 503).
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выделенных Е.П. Бунятян моделей социаль-
ной стратификации скифского рядового насе-
ления и находится где-то между 3-й и 4-й из 
них, интерпретируемых соответственно как 
богатая прослойка скифского рядового насе-
ления и верхняя прослойка рядового населе-
ния, наиболее зажиточная, приближающаяся 
к скифской аристократии. А комплекс П. 2 
Хоминой Могилы не соответствует параме-
трам рядовых погребений по высоте насыпи, 
а также составу других погребений в этом 
кургане, безусловно являющихся погребени-
ями скифской аристократии (Бунятян, 1985, 
с. 95–99). По мнению В.А. Ильинской, сопро-
вождающие захоронения коней встречаются в 
богатых курганах, содержавших погребения 
знатных лиц из сословия всадников (Ильин-
ская, 1966, с. 165). Сопровождающие захоро-
нения коней во входных ямах также открыты 
в курганах скифской знати нижних уровней 
социальной стратификации (№№ 1, 11, 13, 
16, 18, 26, 29, 33, 40), а также и в курганах 
высшей знати и царского ранга (№№ 12, 26).

Как хоронили коней во входных ямах. Во 
входные ямы помещались целые туши коней, 
за двумя исключениями, когда были помеще-
ны чучело коня (шкура с головой и ногами 
– № 17) и чучело коня вместе с целой тушей
коня (№ 31). В 3 случаях захоронения коней
сопровождали захоронения собак (№№ 27, 28,
31), что становится характерной чертой позд-
нескифских курганов III–II вв. до н. э. Нижне-
го Поднестровья (Тельнов, Четвериков, Сини-
ка, 2016, с. 732–736).

Расположение коней во входных ямах 
катакомб. Во входных ямах катакомб поме-
щали от 1 до 3 коней, в лежачем положении 
на брюхе, с подогнутыми под тулово нога-
ми, головами в сторону камеры, к хозяину. 
Уникальный случай исследован одним из 
авторов данной статьи в К. 44 гр. Чертомлык-
III, где в круглую входную яму диаметром 
1,0 м туша коня была вставлена вертикально 
головой вниз к входу в камеру (№ 19).

Преобладают одиночные захоронения 
коней (22 случая: №№ 3, 4, 6–11, 13–15, 17–19, 
21–25, 27–28, 30), значительно реже хоронили 
по 2 коня (6 случаев: №№ 1, 2, 20, 26, 29, 31) 
и еще реже по 3 коня (3 случая: №№ 5, 12, 
16). Как правило, 2 и 3 коня сопровождали 
представителей скифской знати, в том числе и 
высшей (№№ 12, 16, 26).

Многие сопровождающие захоронения 
коней размещались в заполнении входных 
ям на разной глубине (15 случаев: №№ 2–7, 

9–11, 16, 19–21, 23, 25). В нескольких случа-
ях удалось проследить специально подготов-
ленную площадку, выстланную растительной 
подстилкой (циновка?), на которую укладыва-
лись кони (№№ 7, 10, 24). Чуть реже встре-
чаются захоронения коней на дне входных ям 
(12 случаев: №№ 1, 8, 12, 17–18, 24, 26–31). В 
3 из них на уровне дна для коней были выры-
ты специальные ниши в боковых стенках 
входных ям (№№ 29–31). В 4 случаях ситу-
ация неясна из-за полного разрушения при 
ограблении (№№ 13, 14, 15, 22).

Расположение коней во входных ямах 
подбоев. Из-за сравнительно небольших 
размеров входных ям подбоев здесь всегда 
размещался только 1 конь. Туша коня укла-
дывалась по длине входной ямы параллельно 
телу хозяина в подбое, в лежачем положении 
на брюхе или на боку с подогнутыми ногами. 
В большинстве случаев голова коня находи-
лась на уровне ног хозяина, будучи поверну-
той в его сторону. Лишь в одном случае голо-
ва коня находилась на уровне головы хозяина 
(№ 37). В 2 случаях соотношение положений 
коня и человека не установлено из-за разру-
шенности погребений (№№ 33–34).

Сопровождающие захоронения коней во 
входных ямах подбоев чаще располагались 
в заполнении на разной глубине (7 случаев: 
№№ 32, 34–37, 40–41) и несколько реже на 
дне (4 случая: №№ 33, 38–39, 41). В 3 случа-
ях прослежена специально подготовленная 
площадка, выстланная растительной подстил-
кой (циновка?), на которую укладывались 
кони (№№ 34–35, 37).

Наличие узды и седла у коней: 
А) Во входных ямах катакомб. За исклю-

чением 5 полностью или частично разрушен-
ных при ограблении захоронений, где головы 
коней были уничтожены грабителями и мы не 
можем судить о наличии при них узды (№№ 3, 
9, 13, 20, 32), в 22 случаях кони сопровожда-
лись уздечками (№№ 1, 2, 4–8, 10–12, 14–18, 
21–26, 31). В 7 случаях уздечку дополняли 
седла (№№ 1, 4, 7, 8, 10, 23, 31). В 1 случае, 
помимо седла и уздечки, обнаружены фраг-
менты конского нагрудника, состоявшего из 
подвесных металлических украшений (№ 1), 
что очень необычно для кургана столь невысо-
кого социального уровня. Конские нагрудни-
ки нечасто встречаются и в курганах высшей 
скифской знати, где такие уборы присутство-
вали всего на 21 коне в 10 курганах (Мозолев-
ский, Полин, 2005, с. 306–307).
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В К. 9 гр. Капуловка-I (№ 20) головы коней 
были уничтожены грабителями, но при этом 
у 1 коня найдена подпружная пряжка, что 
свидетельствует о наличии седла. В К. 9 в П. 
1 у с. Брилевка из 3 коней лишь 1 имел уздеч-
ку и седло, а два других были захоронены без 
ничего (№ 5). В К. 4 П. 1 могильника Дервент 
1 из 2-х коней имел уздечку, а при втором не 
обнаружено ничего (№ 31). Как будет сказа-
но ниже при рассмотрении сопровождающих 
захоронений коней в Северной могиле Огуза 
(№ 12), само по себе отсутствие металличе-
ских подпружных пряжек не означает отсут-
ствия седел у этих коней. Тем более что кони в 
этих захоронениях воинов, безусловно, были 
верховыми.

В 2 конских захоронениях, уцелевших от 
ограбления, достоверно установлено отсут-
ствие при конях элементов узды и седловки 
(№№ 19, 28). Но и здесь не приходится сомне-
ваться, что эти кони, сопровождавшие воинов, 
были верховыми.

Обращает на себя внимание однообразный 
тип уздечных наборов в ряде погребений 2-й – 
3-й четв. IV в. до н. э., в которых малые желез-
ные пластинчатые нахрапники с петелькой 
сочетались с прямыми железными двудырча-
тыми псалиями (№№ 5, 7, 16, 17, 23, 24, 30). 
Постоянство такого сочетания в достоверных 
случаях позволяет предполагать то же и в тех 
случаях, где один из элементов узды не сохра-
нился из-за ограбления (№№ 1, 4, 6).

Б) Во входных ямах подбоев. В 8 захороне-
ниях кони имели уздечки (№№ 33–38, 41–42), 
а в двух из них уздечки дополняли седла, о 
чем свидетельствуют железные подпружные 
пряжки (№№ 34, 42). В 1 случае достоверно 
установлено отсутствие чего бы то ни было 
(№ 40) и в 1 случае захоронение коня полно-
стью разрушено (№ 32).

Кони верховые или упряжные. В пода-
вляющем большинстве случаев не вызывает 
сомнений тот факт, что в сопровождающие 
захоронения помещались верховые кони 
(Бессонова, 1982, с. 107). Но во входной яме 
Северной могилы Огуза (№ 12) предполагает-
ся захоронение 3 упряжных коней. Предполо-
жение основано на находке в могиле деревян-
ных частей кузова и бронзовых украшений 
погребальной повозки, отсутствии седел у 
коней, на предварительных характеристиках 
конских скелетов Е.П. Секерской и на том 
обстоятельстве, что в Северной могиле Огуза 
погребена женщина (Фиалко, 1994, с. 143). 

Однако здесь все далеко не так просто. 
Если для предскифского и раннескифского 
времени упряжные кони достаточно надежно 
определяются по наличию характерных дета-
лей, применявшихся только в упряжи, то для 
V–IV вв. до н. э. в скифском мире такие дета-
ли неизвестны, и упряжные лошади могут 
быть выделены лишь по целому ряду иных 
признаков. Само по себе наличие повозки 
в Северной могиле Огуза не является аргу-
ментом для отнесения коней из входной ямы 
Северной могилы к упряжным. Тем более 
что Е.П. Секерская характеризует коней из 
Северной могилы Огуза как верховых, близ-
ких к породам современных верховых коней, 
и ничего не говорит об их упряжном предна-
значении (Секерская, 1992, с. 187, 191). Не 
свидетельствует об этом и отсутствие метал-
лических подпружных пряжек. В Пазырык-
ских курганах, где погребенных сопровожда-
ли захоронения многочисленных верховых 
оседланных коней, подпружные роговые 
пряжки были обнаружены только при одном 
из коней во 2-м Пазырыкском кургане. У всех 
остальных коней во всех Пазырыкских курга-
нах, в том числе и во 2-м, подпруги затягива-
лись с помощью накладок из толстой кожи 
с прорезями (Руденко, 1953, с.163, 210), т. е. 
кожаных пряжек. Также в пазырыкской куль-
туре использовались для фиксации подпруги 
ременные узелковые и деревянные застежки-
палочки, а также деревянные пряжки (Степа-
нова, 2005, с. 112–113; 2006, с. 110). Поэто-
му отсутствие металлических подпружных 
пряжек в Северной могиле Огуза само по себе 
не означает отсутствия седел. И здесь пряжки 
вполне могли быть кожаными или деревянны-
ми. Эти материалы в Северном Причерномо-
рье в погребениях не сохраняются практиче-
ски никогда.

Четверка упряжных коней в кургане Пазы-
рык-5 отличалась от остальных верховых 
коней не только отсутствием седел, что уста-
новлено достоверно, поскольку в мерзлоте 
абсолютно все детали уздечек и седловки 
остальных верховых коней в этом кургане 
прекрасно сохранились. Упряжные кони в 
кургане Пазырык-5 имели простейшие одно-
типные бедно орнаментированные уздечки, в 
отличие от остальных верховых коней этого 
кургана, снабженных богатыми, разнообразно 
украшенными уздечками, причем каждая на 
свой манер. Такими же признаками характе-
ризуются упряжные лошади и в других курга-
нах пазырыкской культуры (Руденко, 1953, 
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с. 214, 374; Шульга, 2008, с. 44–45; 2015, с. 
68–85). 

Ничего подобного нельзя сказать о конях 
из входной ямы Северной Могилы Огуза. 
Здесь каждый конь имел роскошную уздечку, 
украшенную многочисленными серебряными 
бляхами с разнообразными изобразительны-
ми и растительными сюжетами во фракийском 
стиле. Каждая уздечка индивидуальна и отли-
чается собственным набором изобразитель-
ных и декоративных элементов, что характер-
но исключительно для верховых коней. Все 
это никак не позволяет коней из Северной 
Могилы Огуза отнести к упряжным. 

Половозрастная принадлежность погре-
бений с сопровождающими захоронения-
ми коней. Традиционно считается, что захо-
ронения коней сопровождали захоронения 
мужчин. И такая связь представляется несо-
мненной. В рассматриваемом нами обря-
де захоронения коней во входных ямах это 
подтверждают несколько антропологических 
определений, согласно которым кони сопро-
вождали в потусторонний мир мужчин само-
го разного возраста: от подросткового до 
престарелого (№№ 1–3, 11, 28, 32–33, 38, 42). 
В большинстве остальных случаев мужской 
пол погребенных уверенно устанавливается 
по характеру сопровождающих вещей (№№ 
4, 5–8, 10, 14–25, 27–30, 34–37, 40–43), что 
позволяет распространить этот вывод и на 
абсолютно ограбленные погребения. Особен-
но показателен в этом отношении курган № 6 
у с. Водославка (№ 3), где открыта общая ката-
комба с захоронениями мужчины и женщины, 
совершенными через разновременные вход-
ные ямы. Судя по находкам в первичной вход-
ной яме П. 1 бронзовых и серебряных блях, 
украшавших погребальную повозку, первой 
в кургане была захоронена женщина. Через 
вторую входную яму П. 2 было совершено 
подзахоронение мужчины, на что указывает 
размещенное в ней захоронение коня. Более 
того, в 15 м к Ю-З от центра было открыто еще 
одно захоронение коня в отдельной входной 
яме, также связанное с подзахоронением П. 
2, что лишний раз подтверждает его мужскую 
принадлежность.

Тем не менее, существуют исключения, 
причем очень яркие. Так, надежно установле-
но, что в Северной могиле Огуза была погре-
бена женщина зрелого возраста (№ 12 – Круц 
и др., 1986, с. 327), которая, тем не менее, 
сопровождалась захоронениями верховых 
коней, о чем говорилось выше. Также общеиз-

вестным является факт подзахоронения цари-
цы в Центральную гробницу Александро-
польского кургана через длинный Восточный 
дромос, в котором были обнаружены останки 
более 15 коней11, сопровождавших эту царицу. 
Все эти кони имели роскошные оригинальные 
уздечки, нагрудные украшения и седла, т. е. 
были верховыми. 

Оба этих эпизода открыты в скифских 
царских курганах наивысшего ранга, в кото-
рых иногда прослеживаются отклонения от 
традиционных канонов скифского погребаль-
ного обряда, достаточно твердо выдерживав-
шихся в погребениях представителей нижних 
слоев скифского общества. Так что эти исклю-
чения ни в коей мере не нарушают установ-
ленную закономерность связи сопровождаю-
щих захоронений коней именно с мужчинами.

Датировка погребений с сопровождаю-
щими захоронениями коней во входных 
ямах. 

№ 1 – Водославка К. 1 П. 1 (Кубышев и 
др., 1983, с. 48) – в составе тризны найдены 
обломки амфор12 Икоса (венчики и ручки) 
конца 1-й – 3-й четв. IV в. до н. э. (Монахов, 
Кузнецова, 2009, с. 158–160) и Фасоса (ножка 
и венчик) позднеконической серии II-С-3 по 
С.Ю. Монахову (Монахов, 2003, с. 72–73) 
раннего варианта с граненым венчиком, дати-
рующимся началом 3-й четв. IV в. до н. э. 
(Полин, Алексеев, 2018, с. 420–421), в сово-
купности датирующиеся не позднее начала 
3-й четв. IV в. до н. э., что подтверждает весь
остальной инвентарь. В уздечке присутствует
железный пластинчатый налобник, датирую-
щийся в пределах конца 1-й – 3-й четв. IV в.
до н. э. (Полин, 2014, с. 37–39). Дата П. 1 –
нач. 3-й четв. IV в. до н. э.

№ 2 – Водославка К. 2 П. 1 (Кубышев и др., 
1983, с. 51) – 2-я – 3-я четв. IV в. до н. э. по 
чернолаковому канфару (Полин, 2014, с. 529).

№ 3 – Водославка К. 6 П. 2 (Кубышев и 
др., 1983, с. 66) – 2-я – 3-я четв. IV в. до н. 
э., датировка погребения по веретену. Кроме 
того, в К. 6 было открыто еще одно захороне-
ние коня в отдельной входной яме, связанное 
с подзахоронением П. 2. Уздечка этого коня 
снабжена железными S-видными псалиями, 
датирующимися не позднее 2-й четв. IV в. до 

11 Часть захоронений коней в западной половине 
Восточного дромоса была разрушена грабителями, 
поэтому первоначальное количество коней могло быть 
и более 20.

12 Не опубликованы. Определения и датировки 
С. Полина.
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н. э. (Бидзиля, Полин, 2012, с. 190). В целом 
первичное П. 1 и подзахоронение П. 2 датиру-
ются не позднее 2-й четв. IV в. до н. э.

№ 4 – Водославка К. 8 П. 4 (Кубышев и др., 
1983, с. 80) – 2-я – 3-я четв. IV в. до н. э. по 
бронзовой крестовидной ворварке (Полин, 
Дараган, 2019, с. 174, 180–181). В составе узды 
имеются прямые железные псалии с 8-видны-
ми расширениями в средней части, широко 
распространенные в сер. – 3-й четв. IV в. до н. 
э. Более поздняя дата для них достоверно не 
подтверждена (Бидзиля, Полин, 2012, с. 229). 
Дата П. 4 – 2-я – 3-я четв. IV в. до н. э.

№ 5 – Брилевка К. 9 П. 1 (Евдокимов и др., 
1985, с. 13–14, табл. 10, 2; 11) – по ч.-лак. кили-
ку и амфоре Менды специфической разновид-
ности – нач. 3-й четв. IV в. до н. э. (Полин, 
2014, с. 523). В составе узды присутствуют 
железный пластинчатый налобник конца 1-й – 
3-й четв. IV в. до н. э. (Полин, 2014, с. 37–39), 
прямые железные псалии с 8-видными расши-
рениями в средней части, датирующиеся не 
позднее середины – 3-й четв. IV в. до н. э. 
(Бидзиля, Полин, 2012, с. 229). Дата – сер. – 
3-я четв. IV в. до н. э.

№ 6 – Брилевка К. 9 П. 2 (Евдокимов и др., 
1985, с. 15, табл. 12, 3) – по стратиграфии 2-я 
четв. IV в. до н. э. В составе узды прямые 
железные псалии с 8-видными расширениями 
в средней части, датирующиеся серединой – 
3-й четв. IV в. до н. э. (Бидзиля, Полин, 2012, 
с. 229). Дата П. 2 – не позднее сер. IV в. до н. э.

№ 7 – Брилевка К. 9 П. 3 (Евдокимов и др., 
1985, с. 16, табл.12, 5, 7–8, 11) – 2-я четв. IV 
в. до н. э. по стратиграфии. В уздечке присут-
ствуют железный пластинчатый налобник 
конца 1-й – 3-й четв. IV в. до н. э. (Полин, 
2014, с. 37–39), прямые железные псалии с 
8-видными расширениями в средней части 
сер. – 3-й четв. IV в. до н. э. (Бидзиля, Полин, 
2012, с. 229) и бронзовая гладкая цельнолитая 
полусферическая бляха с петлей на обороте, 
датирующаяся не позднее середины IV в. до н. 
э. (Бидзиля, Полин, 2012, с. 194–199). Дата П. 
3 – 2-я четв. – сер. IV в. до н. э. (Полин, 2014, 
с. 38).

№ 8 – Брилевка К. 15 П. 1 (Евдокимов и 
др., 1985, с. 28, табл. 19, 2–3, 7–8) – подпруж-
ная пряжка, аналогичная найденной в К. 9 П. 
1 (№ 5). Дата П. 1 – не позднее 3-й четв. IV в. 
до н. э.

№ 9 – Брилевка К. 15 П. 2–3 (Евдокимов и 
др., 1985, с. 29, табл. 19, 9) – IV в. до н. э.

№ 10 – Брилевка К. 26 П. 2 (Евдокимов и др., 
1986, с. 55–56, рис. 50, 1–7) – в составе узды 

бронзовый зооморфный нахрапник, един-
ственная близкая находка которому имеется 
в К. 4 у с. Макеевка V в. до н. э. (Петренко, 
1967, с. 93, табл. 29, 13), железные S-видные 
псалии, датирующиеся не позднее 2-й четв. 
IV в. до н. э. (Бидзиля, Полин, 2012, с. 190), 
гладкие бронзовые цельнолитые полусфери-
ческие бляхи с петлей на обороте, датирую-
щиеся не позднее сер. IV в. до н. э. (Бидзиля, 
Полин, 2012, с. 194–199), бронзовые пронизи 
с ромбическим щитком, украшенные рельеф-
ным орнаментом в виде виноградной грозди. 
Аналогии последним найдены в К. 10 у с. 
Колбино середины IV в. до н. э. и курганах у 
пос. Шолоховский и с. Кошеватое начала IV 
в. до н. э. (Савченко, 2009, с. 280, рис. 16, 19). 
По данным А.Д. Могилова, такие пронизи 
имеются также в К. 5 в уроч. Осняги и кургане 
у с. Редвинцы, которые он датировал от конца 
V до 2-й пол. IV – нач. III вв. до н. э. (Могилов, 
2008, с. 131, 413, рис. 413). Поздний интервал 
представляется чрезмерным и должен быть 
ограничен серединой IV в. до н. э. В погребе-
нии найдено два колчанных набора, вмещаю-
щие наконечники 2-й – нач. 3-й четв. IV в. до н. 
э., в том числе и трехлопастные наконечники 
с меткой в виде косой линии, известной толь-
ко в колчанах этого времени (Полин, Дараган, 
2019, с. 165; Дараган, 2020). Дата – 2-я четв. 
IV в. до н. э.

№ 11 – Федоровка К. 1 (Кубышев и др., 1977, 
с. 67–69; СППССП, 1986, с. 285, № 225) – в 
составе тризны13  найдены обломки не менее 
5 хиосских колпачковых амфор раннего вари-
анта типа V-В 1-й – 3-й четв. IV в. до н. э. и 5 
амфор Менды мелитопольского типа второй – 
третьей четверти IV в. до н. э. по С.Ю. Мона-
хову (Монахов, 2003, с. 21–22, 92–93; Мозо-
левский, Полин, 2005, с. 322–323). Учитывая 
сходство погребального сооружения кургана с 
впускной гробницей Солохи, дата погребения 
– не позднее 2-й четв. IV в. до н. э.

№ 12 – Огуз, Северная Могила (Болтрик, 
Фіалко, 2005, с. 246, рис. 6,1) – у коней 3 
уздечки с серебряными фракийскими бляха-
ми. Удила строгие с насадками с шипами. 
Псалии большие слабоизогнутые С-видные 
размерами 19–25 см, характерные для царских 
курганов IV в. до н. э., в частности для таких, 
как Козел и Толстая Могила (Фиалко, 1995, с. 
133–141, рис. 1; 3; 6; Boltrik, Fialko, 1996, Abb. 
5; Мелюкова, 1981, с. 60). Дата – 350–340 гг. 
до н. э. (Полин, 2014, с. 484).

13 Не опубликованы. Определения С. Полина.
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№ 13 – курган Орел (ОАК, 1909–1910, с. 
135) – 2-я – 3-я четв. IV в. до н. э.

№ 14 – Чкалово К. 1 П.1 (Отрощенко и др., 
1978, с. 9) – 350–345 гг. до н. э. (Полин, 2014, 
с. 504–508).

№ 15 – гр. Балки-VIII, К. 5, П. 1 (СППССП, 
1986, с. 50, 183, 325, № 329) – IV в. до н. э.

№ 16 – Великая Знаменка К. 2 П. 3 (Отро-
щенко и др., 1979, с. 74–79, табл. XLII–LVI; 
Ковалев, 1981, с. 60–61) – в узде коня № 1 
фракийские сер. бляхи и фракийские удила, 
в узде № 2 и № 3 железные пластинчатые 
налобники конца 1-й – 3-й четв. IV в. до н. э. 
(Полин, 2014, с. 37–39) и прямые железные 
псалии с 8-видными расширениями в средней 
части, датирующиеся серединой – 3-й четв. 
IV в. до н. э. (Бидзиля, Полин, 2012, с. 229). 
Дата П. 3 – середина – 3-я четв. IV в. до н. э. 
(Полин, 2014, с. 508).

№ 17 – Владимировка К. 10 (Чередничен-
ко, Болдин, 1977, с. 144–149, рис. 17–18)   – 
в составе уздечки железный пластинчатый 
налобник конца 1-й – 3-й четв. IV в. до н. э. 
(Полин, 2014, с. 37–39), гладкие бронзовые 
цельнолитые полусферические бляхи с петлей 
на обороте, датирующиеся не позднее сер. IV 
в. до н. э. (Бидзиля, Полин, 2012, с. 194–199), и 
прямые железные псалии с 8-видными расши-
рениями в средней части середины – 3-й четв. 
IV в. до н. э. (Бидзиля, Полин, 2012, с. 229). 
Дата К. 10 – середина IV в. до н. э.

№ 18 – гр. Чертомлык-III К. 29 (Мурзин и 
др., 1985, с. 9–10) – в составе уздечки присут-
ствует бронзовый зооморфный налобник типа 
Мелитополь – Краснокутск – Александро-
поль – Толстая, Страшная и Соболева могилы 
– Огуз – Чертомлык – Козел, памятники 2-й 
– 3-й четв. IV в. до н. э. (Мозолевский, Полин, 
2005, с. 315–316). В тризне К. 29 найдены 
обломки гераклейских и фасосских с клейма-
ми 365–360 гг. (Полин, 2014, с. 342), что уточ-
няет датировку кургана в пределах 2-й четв. 
IV в. до н. э. 

№ 19 – гр. Чертомлык-III К. 44 (Мурзин и 
др., 1985, с. 31) – IV в. до н. э.

№ 20 – гр. Капуловка-I К. 9 (Тереножкин 
и др. 1973, с. 118, рис. 6) – по наконечникам 
стрел – 1-я пол. – сер. IV в. до н. э.

№ 21 – Кирово К. 5 П. 1 (Черненко, 1966, с. 
187) – амфора Икоса сер. IV в. до н. э. (Полин, 
2014, с. 532).

№ 22 – Орджоникидзе К. 51 П. 1 (Полин, 
Дараган, 2018, с. 33) – 2-я – 3-я четв. IV в. до 
н. э. 

№ 23 – Золотая Балка К. 5 П. 3 (Полин, 
2014, с. 34, 189, рис. 15) – 2-я – нач. 3-й четв. 
IV в. до н. э. (Полин, 2014, с. 34, 189).

№ 24 – гр. Львово-II К. 3 П. 2 (Евдокимов, 
1983, с. 18, табл. 11, 1, 8) – 2-я – 3-я четв. IV 
в. до н. э.

№ 25 – Александровка К. 1 П. 26 (Петренко, 
Елагина, 1968, с. 15–17, рис. 35–44; Гребенни-
ков, 2008, с. 76, рис. 31, 5–8) – в составе уздеч-
ки железный пластинчатый налобник конца 
1-й – 3-й четв. IV в. до н. э. (Полин, 2014, с. 
37–39), псалии прямой и изогнутый С-видный 
или S-видный, характерная прямоугольная 
подпружная пряжка. Дата П. 26 – 2-я – 3-я 
четв. IV в. до н. э. 

№ 26 – Николаевский курган (Новый Водо-
пой) (Никитин, Черненко, 1967, с. 109–110) 
– при конях удила с псалиями, бронзовые 
полусферические бляхи с петлей на обороте, 
датирующиеся не позднее сер. IV в. до н. э. 
(Бидзиля, Полин, 2012, с. 194–199), зооморф-
ный нахрапник, ворварки, подпружные пряж-
ки, в камере найдены амфоры с развитым 
грибовидным венцом и гераклейская с клей-
мом 3-й четв. IV в. до н. э. Дата – нач. 3-й четв. 
IV в. до н. э.

№ 27 – Кугурлуй К. 25 П. 2 (Гудкова, Суни-
чук, 1984, с. 56–57, рис. 112, 2–6; 113, 3) – в 
составе узды прямые железные псалии с 
8-видными расширениями в средней части 
сер. – 3-й четв. IV в. до н. э. (Бидзиля, Полин, 
2012, с. 229) и строгие фракийские удила с 
насадками в виде колесиков и цельнолитые 
бронзовые круглые полусферические бляхи 
двух размеров в седловке, датирующиеся не 
позднее сер. IV в. до н. э. (Бидзиля, Полин, 
2012, с. 194–199).

№ 28 – Кубей К. 13 П. 1 (Субботин и др., 
1992, с. 11, рис. 8, 11) – по наконечникам стрел 
1-я пол. – сер. IV в. до н. э.

№ 29 – Хомина Могила П. 1 (Мозолевский, 
1973, с. 212–220, рис. 24–31; 1975, с. 168, рис. 
4) – в составе уздечек S-видные железные и 
бронзовые псалии, датирующиеся не позд-
нее 350 г. до н. э. (Бидзиля, Полин, 2012, с. 
187–190) с простыми скифскими удилами с 
железными пряжками в виде кольца с треу-
гольником во внешних кольцах 2-й – 3-й четв. 
IV в. до н. э. (Бидзиля, Полин, 2005, с. 205), 
роскошные фракийские серебряные орна-
ментированные бляхи с круглыми плоскими 
и полусферическими бляхами с приклепан-
ными накладными пластинчатыми петлями 
на обороте. Такой способ крепления петель 
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зафиксирован для 2-й – 3-й четв. IV в. до н. э. 
(Мозолевский, Полин, 2005, с. 302). 

В самом П. 1 найдены ф-ты 2 амфор Менды 
мелитопольского типа специфической формы, 
аналогии которым отмечены у нескольких 
амфор из женской гробницы Мелитополь-
ского кургана (Мозолевский, 1973, рис. 32, 5; 
Тереножкин, Мозолевский, 1988, рис. 67, 1, 
2; 74, 4), датирующейся 350–340 гг. до н. э., 
в тризне и в Гр. № 2 Бабиной Могилы, дати-
рующихся 340–330 гг. до н. э. (Полин, 2014, 
с. 475, 477). Здесь также найдены уникальные 
золотые изделия, идентичные найденным в 
П. 2 Соболевой Могилы сер. – нач. 3-й четв. 
IV в. до н. э. (Мозолевский, 1973, с. 224, кат. 
14, рис. 32, 7, 9; Мозолевский, Полин, 2005, 
с. 180, 187, кат. 38–40, кат. 61, рис. 99, 38–40; 
табл. 17, 2в; 18, 3; Полин, 2014, с. 478–482). 
Датировка П. 1 Хоминой Могилы – конец 2-й 
четв. – не позднее сер. IV в. до н. э. 

№ 30 – Хомина Могила П. 2 (Мозолев-
ский, 1973, с. 225, рис. 33) – в уздечке прямые 
железные псалии с 8-видными расширения-
ми в средней части сер. – 3-й четв. IV в. до н. 
э. (Бидзиля, Полин, 2012, с. 229) и железный 
пластинчатый налобник конца 1-й – 3-й четв. 
IV в. до н. э. (Полин, 2014, с. 37–39). В самом 
П. 2 Хоминой Могилы найдены херсонесская 
амфора с клеймом астинома Геродота 3-й 
четв. IV в. до н. э. и бронзовые наконечники 
стрел 1-й пол. – 3-й четв. IV в. до н. э. (Полин, 
2014, с. 501–502). Дата П. 2 – 3-я четв. IV в. 
до н. э.

№ 31 – Дервент К. 4 П. 1 (Гудкова, Суничук, 
1984, с. 5–6, табл. 18–20; Островерхов, Реди-
на, 2013, с. 387, рис. 90, 8) – в составе уздечки 
шесть уникальных бронзовых пронизей, не 
имеющих аналогий. О форме псалий ничего 
неизвестно. В сопровождающем инвентаре 
трехлопастные бронзовые наконечники стрел 
с ложком до острия второй-третьей четвер-
ти IV вв. до н. э. Стеклянные бусы с фесто-
нообразным орнаментом – тип 276-б по Е.М. 
Алексеевой – датируются широко IV–III вв. 
до н. э. (Алексеева, 1978, с. 49, табл. 31, 6–7). 
Фрагмент фибулы не диагностируется. Дата 
П. 1 – не позднее середины IV в. до н. э.

№ 32 – Водославка К. 9 П. 1 (Кубышев и 
др., 1983, с. 84) – по наконечникам стрел – 2-я 
– 3-я четв. IV в. до н. э.

№ 33 – Водославка К. 15 П. 2 (Кубышев и 
др., 1983, с. 118) – в составе уздечки 2 брон-
зовых плоских цельнолитых круглых бляхи 
с петлей на обороте конца 1-й – 3-й четв. 
IV в. до н. э. (Мозолевский, Полин, 2005, с. 

302) и круглая железная подпружная пряжка 
с перпендикулярной кнопкой-шипом. Брон-
зовые подпружные пряжки подобного типа 
существовали с конца V в. до 3-й четв. IV в. до 
н. э. В самом погребении найден чернолако-
вый киликовидный канфар редкой разновид-
ности 2-й четв. IV в. до н. э. Уточняет дати-
ровку П. 2 гераклейская амфора с клеймом 
355–350 гг. до н. э. из тризны, связанной с П. 
2 (Полин, 2014, с. 530). Дата П. 2 – конец 2-й 
четв. IV в. до н. э.

№ 34 – Брилевка К. 12 П. 1 (Евдокимов и др., 
1985, с. 19, табл. 14, 2–3) – в составе конского 
снаряжения гладкая бронзовая цельнолитая 
полусферическая бляха с петлей на обороте, 
датирующаяся от конца VI в. до сер. IV в. до н. 
э. (Бидзиля, Полин, 2012, с. 194–199). Уточня-
ет датировку П. 1 дата впускного в этом курга-
не П. 2, датирующегося 1-й пол. IV в. до н. э., 
что соответственно ограничивает датировку 
предшествующего ему П. 1. Дата П. 1 – нач. – 
1-я пол. IV в. до н. э.

№ 35 – Брилевка К. 18 П. 5 (Евдокимов и др., 
1985, с. 60–61, табл. 38, 9) – в составе уздечки 
удила и псалии неустановленного типа. Дата 
погребения определяется по датировке амфор 
из связанной с ним тризны 400–380 гг. до н. э. 
(Полин, 2014, с. 390).

№ 36 – Гайманово поле К. 29 П. 1 (Ильин-
ская, 1973, с. 53–54, рис. 7; Тереножкин и 
др., 1977, с. 187–190, рис. 41–43) – в составе 
уздечки деревянные псалии неустановленной 
формы, бронзовые нахрапник и нащечники 
в виде медвежьей лапы, а также ворварки, 
литые колечки и специфические «замочки». 
На основе наличия последних и нахрапни-
ку раннего типа в свое время это погребе-
ние было датировано V в. до н. э. (Бидзиля, 
Полин, 2012, с. 200–201). Однако проведен-
ное М. Дараган изучение колчанного набора 
из этого погребения по типам наконечников и 
литых меток показало его принадлежность к 
наборам 2-й четв. IV в. до н. э. Такой явный 
и беспрецедентный разнобой в датировке 
вещей из одного комплекса, полученного в 
процессе нормальных раскопок14, вызывает 
сомнения в достоверности его состава. Если 
находки одиночных архаических наконечни-
ков стрел в колчанных наборах IV в. до н. э. 
встречались неоднократно, то практически 

14 В отличие от многочисленных комплексов из 
дореволюционных раскопок в Посулье, приобретенных 
Б.Н. и В.И. Ханенко у торговцев древностями, которые 
в процессе предпродажной подготовки произвольно 
дополняли комплексы для большей привлекательности 
многочисленными посторонними включениями.
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полный комплект узды V в. до н. э. в сочета-
нии с колчанным набором 2-й четв. IV в. до н. 
э. встречен впервые. Возможно, здесь имеет 
место путаница в документировании вещей 
из разных комплексов при их массовом посту-
плении в процессе интенсивных новостро-
ечных раскопок в 1960–1970-х гг. Поэтому 
вопрос о подлинной датировке К. 29 П. 1 гр. 
Гайманово поле остается открытым.

№ 37 – Гайманово поле К. 44 П. 1 (Бидзи-
ля и др., 1969, с. 22–23, рис. 11, 121–126) – 
в составе уздечки бронзовые цельнолитые 
круглые полусферические бляхи с петлями на 
обороте – 2 гладкие и 2 «в виде розетки с 4 
лепестками», существовавшие на протяжении 
конца VI в. – 1-й пол. IV в. до н. э. (Бидзиля, 
Полин, 2012, с. 195–199), и обломок нащеч-
ника в виде медвежьей лапы с петлей на 
обороте, датирующийся в переделах конца 
V – 3-й четв. IV в. до н. э. (Бидзиля, Полин, 
2012, с. 200–202). В самом погребении – брон-
зовая «вилочка», трехгранный наконечник 
стрелы со скрытой втулкой и втулка копья. 
Датировка П. 1 – сер. IV в. до н. э.

№ 38 – Волчанск-I К. 15 П. 1 (Полин, 
Кубышев, 1997, с. 14–15, 40, рис. 13, 2, 11) – в 
составе уздечки S-видные псалии. В самом П. 
1 наконечники стрел 2-й пол. V в. до н. э., что 
и определяет дату П. 1.

№ 39 – Братолюбовский курган П. 2 (Кубы-
шев, Бессонова, Ковалев, 2009, с. 22, 88–90, 
114–118, рис. 14) – в составе уздечки бронзо-
вые С-видные псалии конца V – 1-й пол. IV 
вв. до н. э. (Бидзиля, Полин, 2012, с. 214–215). 
Дата П. 2 – 1-я – 2-я четв. IV в. до н. э. (Кубы-
шев, Бессонова, Ковалев, 2009, с. 114–118; 
Полин, 2014, с. 279).

№ 40 – Васильевка-I К. 4 (Ковалева, 
Мухопад, Шалобудов, 1995, с. 23–25, рис. 
7) – золотые обкладки чаш с зооморфными 
изображениями конца V – 1-й пол. IV в. до н. 
э. (Бидзиля, Полин, 2012, с. 305–-306), что и 
определяет дату кургана.

№ 41 – Привольное К. 18 П. 2 (Кубышев и 
др., 1975, с. 51–52) – в составе уздечки изогну-
тые железные псалии с бронзовыми шари-
ками на окончаниях, скорее всего S-видные. 
Биметаллические псалии бытовали в Скифии 
на протяжении конца V – 1-й пол. IV в. до н. 
э. (Бидзиля, Полин, 2012, с. 207–209). В соче-
тании с наконечниками стрел из погребения 
дата П. 2 ограничивается 1-й пол. IV в. до н. э.

№ 42 – Мамай-гора К. 29 П. 1 (Андрух, 
Тощев, 1999, с. 144, рис. 41, 1–8) – дату погре-

бения определяет набор наконечников стрел 
2-й – 3-й четв. IV в. до н. э.

№ 43 – Нововладимировка К. 3 П. 1 (Ковпа-
ненко, Яковенко, 1973, с. 264, рис. 2, 21–24) 
– в составе уздечного набора железные удила 
и бронзовые зооморфный нахрапник 1-й пол. 
IV в. до н. э., круглые гладкие полусфериче-
ские цельнолитые бляхи с петлей на обороте, 
датирующиеся не позднее первой половины 
IV в. до н. э. и нащечники типа «медвежья 
лапа» конца V – нач. 3-й четв. IV в. до н. э. 
(Бидзиля, Полин, 2012, с. 199, 203, 212). Дати-
ровка набора – 1-я пол. IV в. до н. э.

Наблюдения по хронологии. 
Захоронения коней во входных ямах 

подбоев появились в конце V в. до н. э. (№№ 
36, 38, 40) и, оставаясь весьма немногочислен-
ными, существовали на протяжении 1-й – 3-й 
четв. IV в. до н. э. (№№ 32–35, 37, 39, 41–42). В 
ранних погребениях конца V в. до н. э. форма 
псалиев зафиксирована лишь в одном погре-
бении № 38. Это S-видные железные псалии 
(рис. 10: 2). В поздних захоронениях коней 
во входных ямах подбоев 1-й – 3-й четв. IV 
в. до н. э. форма псалиев также зафиксирова-
на лишь единожды в № 39, где это С-видные 
бронзовые псалии (рис. 10: 5).

Захоронения коней во входных ямах 
катакомб появились в 1-й пол. IV в. до н. э. 
и существовали на протяжении 1-й пол. – 3-й 
четв. IV в. до н. э., что определяется, прежде 
всего, на основании греческой керамики 
(№№ 1, 2, 5, 11, 14, 16, 18, 21, 26, 29, 30, 
33, 35). Значительная часть этих погребе-
ний датируется 1-й пол. IV в. до н. э., не 
позднее середины столетия, на что указы-
вают S-видная форма псалиев (№№ 3, 10, 
29) и бронзовые гладкие цельнолитые полу-
сферические бляхи с петлей на обороте 
(№№ 7, 10, 17, 27). Составные серебря-
ные круглые полусферические бляхи с 
приклепанной пластинчатой петлей указы-
вают уже на 2-ю – 3-ю четв. IV в. до н. э. 
(№№ 12, 14, 16, 29). Особую группу состав-
ляют захоронения коней с удивительно 
однообразным составом уздечек, в которых 
постоянно сочетаются железные прямые 
двудырчатые псалии с 8-видным расши-
рением в средней части с небольшими 
железными пластинчатыми налобниками 
(№№ 5, 7, 16–17, 23–25, 30). Такое же соче-
тание формы псалиев и малых железных 
пластинчатых налобников с петелькой можно 
предполагать и в тех случаях, где один 
из элементов не сохранился в результате 
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ограбления (№№ 1, 4, 6). Эти погребения 
датируются в пределах 2-й – 3-й четв. IV в. 
до н. э.

В пределах 2-й – нач. 3-й четв. IV в. до н. 
э. существуют уздечные наборы со специфи-
ческими фракийскими удилами (№№ 16, 27 
– рис. 4: 8; 6: 12) и с наборами разнообраз-
ных орнаментированных блях фракийского 
происхождения (№№ 12, 16, 29 – рис. 3: 6–35; 
4: 3–9; 7: 2–22). По-видимому, время их быто-
вания в причерноморской Скифии совпадает 
с пиком активности скифов Атея на терри-
тории к югу от Дуная в сер. IV в. до н. э. и 
ограничивается датой разгрома и гибели Атея 
в 339 г. до н. э.

Единственная находка уздечки в заполне-
нии входной ямы № 43 представлена харак-
терным набором декоративных элементов: 
бронзовые нахрапник, нащечники и полусфе-
рические бляхи типа Гаймановой Могилы 1-й 
пол. IV в. до н. э. (рис. 8: 12–14).

Для периода конца IV – нач. III вв. до н. э. 
захоронения коней в скифских курганах нам 
неизвестны.

Позднескифский период.
Нижнее Поднепровье. В позднескифской 

культуре оседлого населения Нижнего Подне-
провья захоронения коней неизвестны.

Нижнее Поднестровье. Продолжение 
существования обряда захоронения коней 
во входных ямах катакомб в III–II вв. до н. э. 
зафиксировано у скифов Нижнего Поднестро-
вья в могильнике у с. Глиное, единственном 
известном могильнике этого периода в Север-
ном Причерноморье. Из 186 погребений этого 
могильника в 18 обнаружены сопровожда-
ющие захоронения коней. Здесь абсолютно 
неизвестны захоронения коней в отдельных 
ямах и все конские захоронения помещались 
во входных ямах и исключительно на дне ям. 
В трех случаях полные скелеты коней были 
помещены в специальные ниши (камеры) в 
боковых стенках входных ям также на уров-
не дна. Почти все захоронения коней одиноч-
ные. Только в К. 51 П. 115 на дне входной ямы 
лежал полный костяк лошади и чучело коня 
(череп и конечности).

В этот период в  основном хоронились 
чучела коней, которые в виде головы и конеч-
ностей (шкура) обнаружены в 12 погребени-
ях. Лишь в 5 погребениях были захоронены 

15 В статье ошибочно указан К. 53 (Синика, 
2011, с. 121), тогда как в действительности это К. 51 
(Тельнов, Четвериков, Синика, 2016, с. 315–319, рис. 
174–176).

целые туши коней, лежавших на боку или на 
животе, во всех случаях головами направ-
ленные к камерам. Еще в 4 погребениях 
обнаружены лишь конские черепа. В пода-
вляющем большинстве случаев захоронения 
коней связаны с мужскими захоронениями. 
Но в К. 16 П. 1 чучело коня обнаружено во 
входной яме подзахоронения женщины в 
основную катакомбу, и еще один череп коня 
найден в К. 53 П. 1, также во второй входной 
яме, через которую было совершено подзахо-
ронение женщины. В 4 случаях кони имели 
уздечки, еще в 3 сверх уздечек присутствовали 
и седла. Но чаще всего кони, их чучела и чере-
па помещались вообще без ничего. Несколь-
ко чаще сопровождающие захоронения коней 
заменялись предметами конского снаряже-
ния (уздечка и седло), символизировавшими 
такие погребения. Такие находки обнару-
жены в погребальных камерах или входных 
ямах 27 погребений. В целом сопрово-
ждающие захоронения коней в том или 
ином виде найдены в 18 погребениях и еще 
в 27 погребениях найдены предметы конско-
го снаряжения, заменявшие захоронения 
коней (Тельнов, Четвериков, Синика, 2016, с. 
728–732).

Любопытно, что и в К. 53 П. 1 у с. Глиное 
III–II вв. до н. э. в черепе коня обнаружен 
бронзовый наконечник стрелы (Тельнов, 
Четвериков, Синика, 2016, с. 730). Анало-
гичные случаи 5 раз отмечены в курганах 
высшей скифской знати 2-й – 3-й четв. IV в. 
до н. э., таких как Бабина и Водяна могилы, 
в Толстой и Желтокаменской Толстой моги-
лах, а также в Солохе (Мозолевский, Полин, 
2005, с. 300–301). Вряд ли эти стрелы могли 
быть причиной смерти коней, но, безусловно, 
эти находки обозначают некие ритуальные 
действия, совершавшиеся при умерщвлении 
коней.

Крым. Весьма своеобразная ситуация с 
конскими захоронениями зафиксирована в 
позднескифской культуре Крыма. Если для 
V–IV вв. до н. э. в Крыму известны сопрово-
ждающие захоронения коней исключительно 
в отдельных ямах, расположенных рядом с 
захоронением хозяина, и только в курганах, то 
во II–I вв. до н. э. здесь появились сопрово-
ждающие захоронения коней во входных ямах 
катакомб в курганах и в основном в грунто-
вых могильниках. Это воинское захоронение 
2-й пол. II в. до н. э. в кургане у с. Чистенькое 
в предгорном Крыму (Зайцев, Колтухов, 1997, 
с. 49–59; 2004, с. 242–259), грунтовые моги-
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ла № 190 в Левадках II–I вв. до н. э. (Мульд, 
2016, с. 309–312), могилы №№ 19, 21 и 23 II–I 
вв. до н. э. в Восточном некрополе Неапо-
ля Скифского (Сымонович, 1983, с. 36–37; 
Зайцев, 2003, рис. 95, 1), склепы №№ 17 и 104 
II–III вв. н. э. в Нейзаце. В последнем в склепе 
№ 17, кроме двух разновременных захороне-
ний коней во входной яме, в самой камере при 
мужском скелете найдены набор предметов 
конской сбруи. В склепе № 104 захоронение 
коня сопровождала собака (Храпунов, Мульд, 
2004, с. 300–309).

Традиция устройства сопровождаю-
щих захоронения коней в отдельных ямах, 
расположенных рядом с захоронением хозя-
ина, известная в курганах V–IV вв. до н. 
э., продолжалась здесь в позднескифских 
грунтовых могильниках. В мавзолее Неапо-
ля скифского захоронения хозяев сопро-
вождали 4 захоронения коней I в. до н. э., 
расположенные в два яруса. Одного коня 
сопровождало захоронение собаки (Шульц, 
1953, с. 35; Погребова, 1961, с. 104, 128; 
Зайцев, 2001, с. 31–33). Парное погребение у 
центральных ворот Неаполя (т. н. «аланского 
военачальника») II в. н. э., по мнению Ю.П. 
Зайцева, сопровождали 5 захоронений коней 
в отдельных ямах, расположенных вокруг 
него. Непосредственно в погребении хозяина 
найдены 3 уздечных набора с многочислен-
ными украшениями (Зайцев, 2007, с. 83–89, 
рис. 2; 5–9). В Усть-Альминском могильнике 
открыто 16 захоронений коней в отдельных 
ямах, сопровождавших захоронения хозяев в 
катакомбах I в. н. э. (Высотская, 1994, с. 49, 
72–73; Loboda, Puzdrovskij, Zaicev, 2003, с. 
346, Abb. 1; Puzdrovskij, Zaicev, 2005, с. 266, 
Abb.1; Пуздровский, Труфанов, 2017, с. 88).

Наряду с захоронениями коней, сопро-
вождавшими своих хозяев, во многих  позд-
нескифских грунтовых могильниках Крыма 
появились самостоятельные захоронения 
коней в отдельных ямах. Более 50 захороне-
ний коней I–II вв. н. э. открыто в могильнике 
у с. Опушки (Храпунов, 2019, с. 589–592), 2 
таких же II–III вв. н. э. открыто в могильни-
ке Нейзац (Храпунов и др., 2004, с. 335–336). 
В грунтовом некрополе у городища Ак-Кая 
открыто 4 таких захоронения II–I вв. до н. 
э. (Зайцев, 2017, с. 125–126). По состоянию 
на 1977 г. в Усть-Альминском могильнике 
было открыто 12 самостоятельных захоро-
нений коней в отдельных ямах I–II вв. н. э. 
Аналогичные захоронения коней по данным 
Т.Н. Высотской также известны в могильнике 

Бельбек-II II–III вв. н. э. (Высотская, 1994, с. 
49, 72–73, 90). Подобные конские захоронения 
открывались в Усть-Альминском могильнике 
и в последующие годы – 4 захоронения откры-
то в 2000–2003 гг. (Пуздровский, Труфанов, 
2017, с. 88–89). В могильниках Битак захоро-
нены 3 коня в отдельных ямах II в. до н. э. – I 
в. н. э. (Пуздровский, 2007, с. 31), Левадки – 2 
коня II в. до н. э. – III в. н. э. (Пуздровский, 
2007, с. 33) и 35 конских погребений I в. н. э. 
(Мульд, 2014, с. 291; Мульд, Кропотов, 2015, 
с. 118, 127), в Кольчугинском могильнике – 1 
конь I в. до н. э. – I в. н. э. (Пуздровский, 2007, 
с. 35), Суворово – 2 коня I–III в. н. э. (Зайцев, 
1997, с. 102–114; Пуздровский, 2007, с. 101), 
а также в Красной Заре (Пуздровский, 2007, 
с. 102). Известны самостоятельные конские 
захоронения и в могильниках Черноречен-
ский (Мульд, 2014, с. 292), Алма-Кармен и 
др. В могильниках Опушки и Левадки откры-
ты целые участки, занятые исключительно 
конскими могилами. В могильнике Опушки 
открыто более 50 конских захоронений I–II вв. 
н. э. (Храпунов, 2019, с. 589–592). В Левадках 
частично исследованы 2 участка, на которых 
сконцентрированы 12 и 21 самостоятельных 
конских захоронений в грунтовых ямах I в. н. 
э., расположенных вплотную друг к другу в 1 
или 2 ряда (Мульд, 2014, с. 291–293).

По сводке С.А. Мульда на 2009 г. в 
могильниках Центрального Крыма Друж-
ное, Кольчугино, Левадки, Нейзац и Опуш-
ки было открыто 74 захоронения коней. 13 
коней размещались во входных ямах подбоев 
(7 случаев) и склепов (6 случаев). В двух 
последних для коней в длинных стенках вход-
ных ям были вырублены специальные ниши. 
55 коней погребены в отдельных ямах, 6 коней 
– в отдельных ямах с подбоями. Что любопыт-
но, в конских захоронениях в грунтовых ямах 
практиковалось их повторное использование. 
При этом предыдущий скелет коня разрушал-
ся. Датируются погребения I в. н. э. и III–IV вв. 
н. э. Раннюю группу погребений автор связал 
с поздними скифами, позднюю – с сарматами 
(Мульд, 2009, с. 300–302).

Также имеются случаи захоронения коней 
в ямах с двумя подбоями в противоположных 
стенках, когда в одном подбое помещено захо-
ронение коня, а во втором размещено захоро-
нение хозяина (Перевальное, Нейзац), или 
туша коня помещена в камеру склепа вместе 
с покойниками (Нейзац)16.

16 Информация Ю.П. Зайцева.
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18 Личное сообщение. Авторы искренне признательны В.В. Кропотову за постоянные консультации по 
позднескифской и сарматской проблематике Крыма.

Известны также случаи помещения уздеч-
ных наборов во входные ямы или непосред-
ственно в камеры вместо конских захоро-
нений. Это вышеупомянутое погребение 
у центральных ворот Неаполя II в. н. э., где 
погребенных, в числе прочего инвентаря, 
сопровождали 3 уздечных набора с различ-
ными украшениями (Зайцев, 2007, с. 83–89, 
рис. 2; 5–9) и подбойная могила № 1 могиль-
ника у с. Опушки с деталями конской сбруи 
того же времени (Храпунов и др., 2004, 
с. 336). В К. 9 группы Чигирник некропо-
ля Ак-Кая на дне входной ямы у входа в 
камеру был найден пластинчатый налоб-
ник с крючком и удила с крестовидной 
насадкой III–I вв. до н. э. (Зайцев, 2017, с. 126).

Итак, в отличие от всех остальных 
регионов Северного Причерноморья в скиф-
ской культуре Крыма обряд сопровождаю-
щих и самостоятельных захоронений коней 
существовал максимально долго. Особенно 
массовым и разнообразным он становит-
ся в позднескифский период. Как заметил 
Ю.П. Зайцев, сопровождающие и самостоя-
тельные захоронения коней в позднескифских 
грунтовых могильниках Крыма – явление 
устойчивое, массовое и большого хронологи-
ческого диапазона, – от III–II вв. до н. э. до 
III–IV вв. н. э.17 Столь массовое и многооб-
разное распространение обычая захоронения 
коней в позднескифских могильниках Крыма 
выглядит очень необычным на фоне суще-
ствующего представления о поздних скифах 
Крыма как о народе исключительно осед-
лом. Существует мнение, что возрастание 
количества захоронений коней в позднескиф-
ских могильниках Крыма связано с прито-
ком в Северное Причерноморье новой волны 
восточных кочевников – сарматов (Храпунов, 

Мульд, 2004, с. 299–313; Пуздровский 2007, 
с. 58; Мульд 2009, с. 302) или меото-сарма-
тов Азиатского Боспора (Медведев 2015, с. 
272; Антипенко, 2016, с. 95; 2017: 168). В то 
же время В.В. Кропотов полагает, что такая 
связь маловероятна, т. к. у самих сарматов на 
основной территории их расселения (в Север-
ном Причерноморье, Волго-Донских степях 
и Южном Приуралье) данная традиция не 
известна18.

Заключение. Сопровождающие захо-
ронения коней во входных ямах скифских 
катакомб в курганах и грунтовых могиль-
никах являются надежным индикатором 
мужских погребений, а в случае с погребе-
ниями в катакомбе с двумя входными ямами 
– мужских подзахоронений. На протяжении
2-й пол. V – 1–3-й четв. IV вв. до н. э. такие
захоронения известны преимущественно 
в Нижнем Поднепровье и лишь отчасти в 
Днепро-Дунайском междуречье.

В III–II вв. до н. э. такие погребения 
известны в основном в Нижнем Поднестро-
вье и в значительно меньшем количестве в 
Крыму при полном отсутствии таковых в 
Нижнем Поднепровье. Позднее эта тради-
ция сохранилась только в позднескифской 
культуре Крыма на протяжении периода 
от II–I вв. до н. э. до III–IV вв. до н. э. Особен-
но массовыми и разнообразными они стано-
вятся в I–IV вв. н. э. Ответ на вопрос, связа-
но ли их резкое увеличение и многообразие 
с продолжением старых скифских традиций 
или объясняется сарматским или меото-
сарматским влиянием, как полагают некото-
рые исследователи, – является темой отдель-
ного исследования, поскольку процесс этот 
был весьма сложным и неоднозначным.
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Рис. 1. Сопровождающие захоронения коней во входных ямах катакомб: 1-5 – Водославка К. 1 П. 1; 
6-7 – Водославка К. 2 П. 1; 8 – Водославка К. 6 П. 2; 9-10 – Водославка К. 8 П. 4.

Fig. 1. Accompanying horse burials in the entrance pits of the catacombs: 1-5 – Vodoslavka barrow 1 burial 1; 
6-7 – Vodoslavka barrow 2 burial 1; 8 – Vodoslavka barrow 6 burial 2; 9-10 – Vodoslavka barrow 8 burial 4.
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Рис. 2. Сопровождающие захоронения коней во входных ямах катакомб: 1-4 – Брилевка К. 9 П. 1; 
5-6 – Брилевка К. 9 П. 2; 7-8 – Брилевка К. 15 П. 1; 9-13 – Брилевка К. 9 П. 3; 14-24 – Брилевка К. 26 П. 2.

Fig. 2. Accompanying horse burials in the entrance pits of the catacombs: 1-4 – Brilevka barrow 9 burial 1;
5-6 – Brilevka barrow 9 burial 2; 7-8 – Brilevka barrow 15 burial 1; 9-13 – Brilevka barrow 9 burial 3; 14-24 – Brilevka

barrow 26 burial 2.
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Рис. 3. Сопровождающие захоронения коней во входных ямах катакомб: 
1-3 – Федоровка К. 1; 4-35 – Огуз, Северная Могила.

Fig. 3. Accompanying horse burials in the entrance pits of the catacombs: 
1-3 – Fedorovka barrow 1; 4-35 – Oguz, Severnaya Mogila.
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Рис. 4. Сопровождающие захоронения коней во входных ямах катакомб: 
1 – Чкалово К. 1 П. 1; 2-15 – Великая Знаменка К. 2 П. 3.

Fig. 4. Accompanying horse burials in the entrance pits of the catacombs: 
1 – Chkalovo barrow 1 burial 1; 2-15 – Velikaya Znamenka barrow 2 burial 3.
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Рис. 5. Сопровождающие захоронения коней во входных ямах катакомб: 1-13 – Владимировка К. 10 П. 1; 
14-16 – Чертомлык-III К. 29; 17-20 – Капуловка К. 9; 21-24 – золотая Балка К. 5 П. 3.

Fig. 5. Accompanying horse burials in the entrance pits of the catacombs: 1-13 – Vladimirovka barrow 10 burial 1; 
14-16 – Chertomlyk-III barrow 29; 17-20 – Kapulovka barrow 9; 21-24 – Zolotaya Balka barrow 5 burial 3.
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Рис. 6. Сопровождающие захоронения коней во входных ямах катакомб: 1-2 – Львово-II К. 3 П. 2; 
3-7 – Александровка К. 1 П. 26; 8-12 – Кугурлуй К. 25 П. 2; 13 – Кубей К. 13 П. 1.

Fig. 6. Accompanying horse burial in the entrance pits of the catacombs: 1-2 – Lvovo-II barrow 3 burial 2; 
3-7 – Alexandrovka barrow 1 burial 26; 8-12 – Kugurluy barrow 25 burial 2; 13 – Kubey barrow 13 burial 1.
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Рис. 7. Сопровождающие захоронения коней во входных ямах катакомб: 1-22 – Хомина Могила П. 1.
Fig. 7. Accompanying horse burials in the entrance pits of the catacombs: 1-22 – Khomina Mogila burial 1.
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Рис. 8. Сопровождающие захоронения коней во входных ямах катакомб (1-3 – Хомина Могила П. 2; 
4-10 – Дервент К. 4 П. 1) и подбоев (11-14 – Нововладимировка К. 3 П. 1; 15-18 – Водославка К. 15 П. 2).

Fig. 8. Accompanying horse burials in the entrance pits of the catacombs: 1-3 – Khomina Mogila burial 2; 
4-10 – Dervent barrow 4 burial 1) and backing (11-14 – Novovladimirovka barrow 3 burial 1; 

15-18 – Vodoslavka  barrow 15 burial 2). 
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Рис. 9. Сопровождающие захоронения коней во входных ямах подбоев: 
1-2 – Брилевка К. 12 П. 1; 3 – Брилевка К. 18 П. 5; 4-14 – Гайманово Поле К. 29; 15-19 – Гайманово Поле К. 44.

Fig. 9. Accompanying horse burials in the entrance pits of the backing:
 1-2 – Brilevka barrow 12 burial 1; 3 – Brilevka barrow 18 burial 5; 4-14 – Gaimanovo Pole barrow. 29; 

15-19 – Gaimanovo Pole barrow. 44.
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Рис. 10. Сопровождающие захоронения коней во входных ямах подбоев: 
1-2 – Волчанск К. 15 П. 1; 3 – Привольное К. 18 П. 2; 4-6 – Братолюбовский курган П. 2;

7 – Васильевка-I К. 4 П. 1; 8 – Мамай-гора К. 29 П. 1.
Fig. 10. Accompanying horse burials in the entrance pits of the backing: 

1-2 – Volchansk barrow 15 burial 1; 3 – Privolnoye barrow 18 burial 2; 4-6 – Bratolyubovsky barrow, burial 2;
7 – Vasilievka-I barrow 4 burial 1; 8 – Mamai-gora barrow 29 burial 1.
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Рис. 11. Сопровождающие захоронения коней в отдельных ямах в степной Скифии в конце VI – V вв. до н.э.: 
1 – Червоный Яр; 2 – Арциз К. 1 П. 13; 3 – Никольское К. 9; 4-5 – I-я Завадская и IV-я Испанова могилы; 

6 – Новое Запорожье К. 6; 7 – Близнец-2; 8 – Великая Знаменка К. 13; 9 – Солоха; 10 – Малая Лепетиха К. 8; 
11 – Акимовка К. 11; 12 – гр. Шевченко-2 К. 1; 13 – Пантикапей; 14 – Ак-Бурун-V; 

15 – Нимфей КК. 5, 17, 24, 32 / 1876 г. и 1, 6 / 1878 г., курганы, исследованные В. Сименсом. 
Fig. 11. Accompanying horse burials in separate pits in the steppe Scythia of late 6th - 5th centuries BC: 

1 – Chervony Yar; 2 – Artsiz barrow 1 burial 13; 3 – Nikolskoye barrow 9; 4-5 – I Zavadskaya and IV Ispanova graves; 
6 – Novoye Zaporozhye barrow 6; 7 – Bliznets-2; 8 – Velikaya Znamenka barrow 13; 9 – Solokha; 10 – Malaya Lep-

etikha barrow 8; 11 – Akimovka barrow 11; 12 – Shevchenko - 2 tomb, barrow 1; 13 – Panticapaeum; 
14 – Ak-Burun-V; 15 – Nimfey barrows 5, 17, 24, 32/1876 and 1, 6/1878, barrows studied by V. Siemens. 



84 ДАРАГАН М.Н., ПОЛИН С.В.     АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ №, 2020

Рис. 12. Сопровождающие захоронения коней в отдельных ямах в степной Скифии в IV в. до н.э. в курганах 
высшей скифской знати (I – в отдельных ямах; II – в отдельных катакомбах или ямах с подбоями): 

1 – 2-й Мордвиновский курган; 2 – Братолюбовский курган; 3 – Деев курган; 4 – Огуз; 5 – Козел; 6 – Верхний 
Рогачик КК. 7 и 16; 7 – Вишневая Могила; 8 – Гюновка К. 7; 9 – Сахнова Могила; 10 – Солоха; 11 – Большая 

Цимбалка; 12 – гр. Цимбалки К. 2; 13 – Чмырева Могила; 14 – Большая Белозерка К. 20; 15 – Казенная Могила; 
16 – Гайманова Могила; 17 – уроч. Носаки К. 4; 18 – Лемешев курган; 19 – Тащенак; 20 – Мелитопольский 

курган; 21 – Водяна Могила; 22 – Толстая Могила; 23 – Страшная Могила; 24 – Соболева Могила; 
25 – Чертомлык; 26 – Чертомлыцкая Близница; 27 – Марьевка КК. 9 и 10; 28 – Владимировка К. 12; 

29 – Каменная Могила; 30 – Александропольский курган; 31 – Краснокутский курган; 32 – Башмачка; 
33 – 8-й Пятибратний курган; 34 – Николаевка К. 8 П. 14.

Fig. 12. The accompanying horse burials in separate pits in the steppe Scythia of the 4th century BC in the mounds of 
the highest Scythian nobility (I – in separate pits; II – in separate catacombs or pits with backing): 

1 – 2nd Mordvinovsky barrow; 2 – Bratolyubovsky barrow; 3 – Deev barrow; 4 – Oguz; 5 – Kozel; 6 – Verkhny Roga-
chik barrows 7 and 16; 7 – Vishnevaya Mogila; 8 – Gyunovka barrow 7; 9 – Sakhnova Mogila; 10 – Solokha; 

11 – Bolshaya Tsimbalka; 12 – Tsimbalki tomb, barrow 2; 13 – Chmyreva Mogila; 14 – Bolshaya Belozerka barrow 20; 
15 – Kazennaya Mogila; 16 – Gaimanova Mogila; 17 – Nosaki site, barrow 4; 18 – Lemeshev barrow; 19 – Taschenak; 
20 – Melitopol barrow; 21 – Vodyana Mogila; 22 – Tolstaya Mogila; 23 – Strashnaya Mogila; 24 – Soboleva Mogila; 
25 – Chertomlyk; 26 – Chertomlytskaya Bliznitsa; 27 – Marievka barrows 9 and 10; 28 – Vladimirovka barrow 12; 

29 – Kamennaya Mogila; 30 – Alexandropolsky barrow; 31 – Krasnokutsky barrow; 32 – Bashmachka; 
33 – 8th Pyatibratniy barrow; 34 – Nikolaevka barrow 8 burial 14.
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Рис. 13. Сопровождающие захоронения коней в отдельных ямах в степной Скифии в IV в. до н.э. в рядовых 
курганах: 1 – Таборовка К. 2; 2 – Пришиб КК. 21 и 46; 3 – Кирово К. 2; 4 – Малокатериновка К. 17; 

5 – Днепрорудный К. 6; 6 – гр. Гайманово поле КК. 21 и 44; 7 – Большая Белозерка К. 35; 8 – Брилевка К.18; 
9 – Подовое К. 2; 10 – Новотроицкое К. 6; 11 – Водославка КК. 6 и 8; 12 – Братское КК. 14, 15 и 16; 13 – Чкалово 
К. 2; 14 – Черноземное К. 3/1984; 15 – Дмитрово-2; 16 – Чонграв; 17 – Туак-Оба; 18 – гр. Ак-Кая К. Х; 19 – Беш-

Оба К. IV/2; 20 – Ак-Таш К. 60. 
Fig. 13. Accompanying horse burials in separate pits in steppe Scythia of the 4th century BC in ordinary barrows: 

1 – Taborovka barrow 2; 2 – Prishib barrows 21 and 46; 3 – Kirovo barrow 2; 4 – Malokaterinovka barrow 17; 
5 – Dneprorudny barrow 6; 6 – Gaimanovo pole tomb, barrows 21 and 44; 7 – Bolshaya Belozerka barrow 35; 

8 – Brilevka barrow 18; 9 – Podovoye barrow 2; 10 – Novotroitskoe barrow 6; 11 – Vodoslavka barrows 6 and 8; 
12 – Bratskoye barrows 14, 15 and 16; 13 – Chkalovo barrow 2; 14 – Chernozemnoye barrow 3/1984; 15 – Dmitrovo-2; 
16 – Chongrav; 17 – Tuak-Oba; 18 – Ak-Kaya tomb, barrow X; 19 – Besh-Oba barrow IV/2; 20 – Ak-Tash barrow 60. 
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Рис. 14. Сопровождающие захоронения коней во входных ямах подбоев и катакомб в скифских курганах 
степной Скифии IV в. до н.э. (I – во входной яме катакомб; II - во входной яме подбоя): 1 – Дервент К. 4 П. 1; 
2 – Кугурлуй К. 25; 3 – Кубей К. 13; 4 – Александровка; 5 – Николаевский курган; 6 – гр. Львово-II К. 3 П. 2; 
7 – Брилевка К. 9 ПП. 1, 2 и 3, К. 12 П. 1, К. 15 ПП. 1 и 3, К. 18 П. 5, К. 26 П. 2 – в катакомбах, П. 1 К. 12 и П. 
5 К. 18 – в подбоях; 8 – Привольное К. 18 П. 2; 9 – Водославка КК. 1, 2, 6, 8, 9, 15; 10 – Волчанск П. 1 К. 15; 

11 – Федоровка; 12 – Братолюбовский курган П. 2; 13 – Огуз Северная Могила; 14 – Чкалово П. 1 К. 1; 15 – гр. 
Гайманово Поле К. 29; 16 – гр. Балки VIII К. 5 П. 1; 17 – Орел; 18 – Великая Знаменка К. 2; 19 – Мамай-Гора К. 
29 П. 1; 20 – Золотая Балка К. 5 П. 3; 21 – гр. Капуловка-I К. 9; 22 – Хомина Могила; 23 – Орджоникидзе К. 51 
П. 1; 24 – гр. Чертомлык-III К. 44; 25 – Кирово К. 5; 26 – Владимировка К. 10; 27 – гр. Васильевка-I К. 4).

Fig. 14. Accompanying horse burials in the entrance pits of backings and catacombs in the Scythian mounds of the 
steppe Scythia of the 4th century BC (I – in the entrance pit of the catacombs; II – in the entrance pit of the backing): 
1 – Dervent barrow 4 burial 1; 2 – Kugurluy barrow 25; 3 – Kubey barrow 13; 4 – Alexandrovka; 5 – Nikolaevsky 

barrow; 6 – Lvovo-II tomb barrow 3 burial 2; 7 – Brilevka barrow 9 burials 1, 2 and 3, barrow 12 burial 1, barrow 15 
burials 1 and 3, barrow 18 burial 5, barrow 26 burial 2 - in the catacombs, burial 1 barrow 12 and burial 5 barrow 18 
- in the backing; 8 – Privolnoye barrow 18 burial 2; 9 – Vodoslavka barrows 1, 2, 6, 8, 9, 15; 10 – Volchansk burial 1 

barrow 15; 11 – Fedorovka; 12 – Bratolyubovsky barrow, burial 2; 13 – Oguz Severnaya Mogila; 14 – Chkalovo burial 
1 barrow 1; 15 – Gaimanovo pole tomb, barrow 29; 16 – Balky VIII tomb, barrow 5 burial 1; 17 – Orel; 18 – Velikaya 
Znamenka barrow 2; 19 – Mamay-gora barrow 29 burial 1; 20 – Zolotaya Balka barrow 5 burial 3; 21 – Kapulovka-I 

tomb, barrow 9; 22 – Khomina Mogila; 23 – Ordzhonikidze barrow 51 burial 1; 24 –  Chertomlyk-III tomb, barrow 44; 
25 – Kirovo barrow 5; 26 – Vladimirovka barrow 10; 27 – Vasilievka-I tomb, barrow 4.




