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В 1977 г. при раскопках кургана эпохи бронзы в Крымском Присивашье, близ села Це-
линное, было обнаружено погребение и каменная стела, относящиеся к черногоровской 
группе памятников (Корпусова, Белозор 1980; Корпусова 1984: 97–99, 241; Махортых 2005: 
365; Ольховский 2005: 38).

Погребальное сооружение не прослежено, вокруг скелета отмечалась меловая подсыпка. 
Захоронение взрослого человека было совершено в скорченном положении, на левом боку, 
головой на восток (рис. 1, 1). Под черепом находились две бронзовые плакированные под-
вески, на правом боку — фрагмент железного клинка, в левой руке — каменный оселок, в го-
ловах стояла лепная корчага. В ногах лежали кости барана, на корчаге — кости животного. 

Чернолощеная корчага (рис. 1, 2) орнаментирована тремя группами вертикальных 
вдавленных черт, расположенных по три, на плечиках имеется выраженный уступ. Н. А. Гав-

1  ORCID: 0000-0002-6151-174X; e-mail: skoltukhov@mail.ru.
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Рис. 1. Курган Целинное 16, погребение 3: 1 — план погребения; 2 — корчага, прорисовка и фотогра-
фия; 3 — височные кольца; 4 — оселок; 5 — обломок железного клинка; 6 — изваяние из кургана 
Целинное 16 (слева направо: лицевой фас, левая сторона, правая сторона, тыльный фас) (по: Корпу-

сова 1984)
Fig. 1. Tselinnoye 16 barrow, burial 3: 1 — plan of the burial; 2 — vessel-korchaga, drawing and photo; 
3 — pendants; 4 — whetstone; 5 — fragment of an iron blade; 6 — statue from the Tselinnoye 16 barrow 

(from left  to right: front face, left  side, right side, back face) (aft er: Корпусова 1984)

рилюк датирует сосуд IX–VIII вв. до н. э. (Гаврилюк 2017: 105). Уступ присутствует и на ло-
щеной неорнаментированной корчаге из погребения 10 в кургане 1 могильника Зольное 
(Щепинский 1962: 59, рис. 2, 2) второй половины VIII в. до н. э. Подобная композиция де-
кора, известна на небольших лощеных сосудах кизил-кобинской культуры (Сенаторов 2002: 
21, группа 8; Колотухин 1996: 125, рис. 25; 129, рис. 29, 3) младшего дотаврского периода 
второй половины IX — первой половины VIII в. до н. э. (Кравченко 2011: 93–95). 
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Поздние корчаги с аналогичным профилем характеризуются резным декором. Сосуд 
из погребения 1 в кургане 7 могильника Симферопольское водохранилище относится ко 
второй половине VIII–VII вв. до н. э., корчага из погребения 1 в кургане 6 могильника Клун-
никово датирована началом VII в. до н. э. (cр.: Махортых 2005: 91, 131, рис. 35, 12). Профиль 
и ранний декор позволяют отнести сосуд из Целинного ко второй половине/концу IX — пер-
вой половине VIII в. до н. э.

Два бронзовых плакированные золотом височных кольца (рис. 1, 3) в полтора оборота 
декорированы на шляпках трехлучевым орнаментом. Аналогичные украшения с тем же 
составом металла и плакировкой обнаружены в погребении кургана Львово 14 первой 
половины IX в. до н. э. (Махортых 2005: 255). Однако корчажка из Львово отнесена Н. А. Гав-
рилюк к IX–VIII вв. до н. э. (Гаврилюк 2017: 73, Кат. 81). 

Обломок широкого железного клинка с выделенной при ковке нервюрой (рис. 1, 5) мог 
принадлежать кинжалу или наконечнику копья. Его верхняя часть не сохранилась. Дати-
ровка находки возможна в пределах ΙΧ–VIII вв. до н. э.

Трапециевидный сланцевый оселок (рис. 1, 4), близок оселкам из погребений 2 и 5 Вы-
сокой могилы (Махортых 2005: 169, 265, рис. 71, 3; 72, 5). Характер обработки окончаний 
точила неизвестен, соответственно, его датировка — IX–VIII вв. до н. э.

С. В. Махортых отнес погребение из Целинного к первой половине IX в. до н. э. (Ма-
хортых 2005: 255). В представлении автора, погребальный инвентарь позволяет отнести 
погребение ко второй половине/концу IX — первой половине VIII в. до н. э.

В пользу предложенной хронологической позиции свидетельствует и каменное извая-
ние. Стела синхронна погребению и первоначально была установлена над ним (Корпусова 
1984: 99). Верхняя часть изваяния утрачена, сохранился обломок нижней части, овальный 
в сечении. Размеры фрагмента 0,9 × 0,21 × 0,33–0,25 м. Лицевой фас расположен на узкой 
стороне овала, гравированные изображения нанесены на всех сторонах стелы (рис. 1, 6). 
Трехжелобчатый пояс кавказского типа соединен на лицевой стороне замком с округлой 
бляхой. С левой стороны на пояс наложены изображения кинжала и лука в горите. По мне-
нию А. А. Ковалева, «карасукская» форма кинжала связана с тем, что он изображен в нож-
нах, а его кольцевое навершие представляет собой часть другого предмета (Ковалев 2000: 
146). Сегментовидный предмет — сумочка или свободная подвеска — свисает из-под пояса, 
переходя на лицевую сторону изваяния. На тыльной стороне к поясу подвешен трапецие-
видный оселок, помещенный в футляр. 

Целинновской стеле близки два изваяния: стела из кургана 13 Новоалександровки 
(Ольховский 2005: 36–37) и первая ольвийская стела (Ольховский 2005: 43). Изваяния Се-
верного Причерноморья предскифского времени представляют собой развитие антропо-
морфной ипостаси неантропоморфного образа (Ольховский 2005: 55). Общей датировкой 
для европейских стел являлся VIII — первая половина VII в. до н. э., либо же середина — 
третья четверть VIII в. до н. э. (Ольховский 2005: 92–93). 

Исследователи кургана датировали стелу IX в. до н. э. (Корпусова, Белозор 1980: 291). 
А. А. Ковалев отнес ее ко второй половине IX–VIII в. до н. э. (Ковалев 2000: 161), а И. В. Бруя-
ко датировал второй половиной VIII в. до н. э., но до 714 г. до н. э. (Бруяко 2005: 95). По мне-
нию этого автора, стелу из Целинного, также как и погр. 3, в настоящее время можно дати-
ровать второй половиной/концом IX — первой половиной VIII в. до н. э.
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ПРЯЖКА ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ИЛЬИНСКОГО МУЗЕЯ 
(ПЕРМСКИЙ КРАЙ) И ЕЕ КОНТЕКСТ
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При подготовке реэкспозиции Ильинского музея нам представилась возможность по-
работать2 с находками, предполагавшимися к постоянной выставке. В ходе ознакомления 
с коллекцией, в ней была выявлена пряжка, не связанная с местными древностями.

Это пряжка (О. Ф. 5074/А233) из медного сплава, рамчатая, прямоугольная, с непод-
вижным крючком на передней части рамки. В поле не полностью сохранившееся (нет голо-
вы животного) изображение персонажа (голова затерта) в развевающемся плаще (?), верхом 
на животном (лошади?) (рис. 1).

Пряжки разных форм с неподвижным крючком характерны для сарматского времени. 
Пряжки с прямоугольной рамкой, с крючком на передней стороне и кнопкой для крепления 
ремня на задней по орнаментации можно разделить на геометрические и сюжетные. Среди 

1  ORCID: 0000-0001-7931-4536; e-mail: khaa@udm.ru.
2  Вместе с М. Л. Перескоковым и при содействии А. Ф. Мельничука. Материалы фондов перио-

дически вводятся в оборот (Коренюк и др. 2014: прим. 2).
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