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ЗАГАДОЧНЫЙ ПРЕДМЕТ ИЗ КУРГАНА № 1
СКИФСКОГО МОГИЛЬНИКА НОВОЗАВЕДЕННОЕ-III

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ)1

Резюме. В 2018 г. в ходе исследований погребения скифского воина-аристократа
IV в. до н. э., захороненного в крупнейшем кургане могильника Новозаведенное-III
на Ставрополье, в центре скопления бус был обнаружен необычный, не имеющий
прямых аналогий шаровидный монолитный предмет белого цвета с неровным по-
лусферическим выступом на вершине. Сверху на предмет был уложен распавшийся
разомкнутый браслет из серебряного дрота с золотой плакировкой, с прикипевши-
ми к нему кусочками спекшегося желтого порошка – натроярозита. Комплексное
естественно-научное исследование показало, что загадочный предмет выполнен
из измельченного крупнозернистого мягкого минерала гиббсита, обмазан жидким
гипсом сразу же после формовки, затем покрыт тонким слоем сульфата кальция, на-
меренно смешанным со стружкой металлического олова. В результате сложной це-
почки технологических операций получилась двухчастная «скульптура», помещен-
ная в кожаный мешочек, к которому, в свою очередь, были пришиты шерстяными
нитями фаянсовые бисерины. Сделан вывод, что этот уникальный предмет входил
в набор вещей, связанных с женским приношением покойному. Предмет составлял
основу этого ритуального комплекса и, возможно, должен был «заменять» саму хо-
зяйку этих изделий или представлять некое обобщенное женское начало.
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1 Статья подготовлена в рамках проекта РНФ № 22-18-00108 «Северный Кавказ
в эпоху поздней бронзы и раннего железа: люди, кони, металл».
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В 2015–2020 гг. на территории Георгиевского городского округа Ставрополь-
ского края Ставропольской экспедицией кафедры археологии Исторического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова под руководством А. Р. Канторовича
и В. Е. Маслова производились раскопки курганного могильника Новозаведен-
ное-III, относящегося к последней трети V – IV в. до н. э. В ходе этих исследова-
ний в 2018 г. в центральном погребении № 9 кургана 1, сооруженного скифами
в IV в. до н. э., был обнаружен необычный, не имеющий прямых аналогий пред-
мет, которому посвящена данная статья.

Курган № 1 – самая крупная насыпь могильника, высотой почти 5 м и диа-
метром около 40 м, располагавшаяся близ края высокой надпойменной террасы
р. Кумы, в 650 м к юго-западу от окраины с. Новозаведенное (Маслов, 2018)2.
Насыпь была окружена заплывшим рвом. Его первоначальная глубина достига-
ла 4 м, при ширине устья до 15 м. Грунт, извлеченный из этого рва, без сомне-
ния, был использован при возведении кургана3. Данная конструктивная черта
является особенностью могильника Новозаведенное-III, восходящей к эпохе
скифской архаики.

Насыпь перекрывала сложную надмогильную конструкцию: курганообраз-
ную земляную насыпку, сформированную из могильного выкида, с радиальной
обкладкой из коротких бревен, покрытых тростником, возведенную над обшир-
ной могильной камерой, перекрытой многоярусным деревянным накатом, также
выстланным тростником4.

Надмогильная конструкция имеет ближайшие параллели в скифских па-
мятниках Среднего Дона (Дуровка, курган 9). Исследователь этого кургана –
А. И. Пузикова – полагает, что данная конструкция является бревенчатым ша-
тровым перекрытием могилы, однако есть серьезные основания для того, чтобы
в этом усомниться (Пузикова, 2001. С. 189. Рис. 27: 1). В нашем случае, безус-
ловно, надмогильная конструкция лишь имитировала «шатровый» купол, насто-
ящим же перекрытием камеры был накат.

Примечательно, что центральное скифское погребение (№ 9) было соверше-
но на тщательно выровненной площадке на месте полностью срытого неболь-
шого кургана эпохи ранней/средней бронзы. Об этом свидетельствуют 12 по-
гребений и ритуальный комплекс, обнаруженные в материковом слое. Кроме
того, на вершине насыпи были открыты два впускных золотоордынских погре-
бения второй – третьей четверти XIV в. (Чхаидзе и др., 2021), а в юго-восточном

2 Данные полевые исследования выполнялись при поддержке гранта РФФИ
№ 17-01-18087. Руководитель проекта и начальник экспедиции – завкафедрой архео-
логии Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова д. и. н. А. Р. Канторович.
Работы проводились по Открытому листу № 723 от 9 июня 2018 г., выданному Мини-
стерством культуры РФ на имя н. с. ИА РАН к. и. н. В. Е. Маслова, исполнителя проекта.

3 Ров, очевидно, имел и ритуальный контекст (о чем свидетельствуют кости живот-
ных, обнаруженные в заполнении рва, и фрагменты керамики, найденные в придонном
заполнении рва: все это, очевидно, остатки тризн), но его функциональное значение пре-
валировало.

4 Состав органики пока не определялся. Возможно, использовался и камыш, и дру-
гие пойменные растения. Заросли тростника и сейчас существуют на берегах р. Кумы.
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склоне насыпи – мусульманское погребение эпохи позднего Средневековья или
Нового времени.

Могильная камера погребения № 9 имела глубину 4 м от подошвы курга-
на (выровненной площадки) и содержала захоронение скифского аристократа,
ограбленное в древности. Длинной осью камера была ориентирована в направ-
лении северо-восток – юго-запад. Ее верхние края обрушились вместе с пере-
крытием; размеры по дну, где она сохранила свою изначальную прямоуголь-
ную форму, составляли 4,4 × 3,0 м. Дно слегка понижалось от стенок к центру
ямы. Во всех четырех углах могильной камеры были выявлены широкие ямы
для опорных столбов, поддерживавших перекрытие. На дне столбовых ям, в их
центральной части, обнаружены квадратные ямки со скругленными углами, глу-
биной 10–20 см, со следами дерева внутри – отпечатки обтесанных опорных
столбов, образовавшиеся вследствие давления, оказываемого на них перекры-
тием могилы. Очевидно, столбы устанавливались ровно в середину угловых ям
с последующей забутовкой материковым суглинком.

В центре могильной камеры на дне были расчищены остатки погребального
ложа. Ложе имело древесную основу: с восточной стороны сохранился участок
древесного тлена от приподнятой боковой планки, длиной до 60 см, ориенти-
рованной по оси могильной камеры. Тлен от второй, параллельной ей планки,
длиной 1,3 м был расчищен под западной стенкой могильной камеры, вдоль ско-
пления костей животных. Близ остатков ложа в дне могильной камеры были
открыты четыре неглубокие ямки, вероятно, для столбиков-опор. Если исходить
из их расположения, реконструируемая ширина ложа составляла около 1,2 м.

Ложе было выстлано органикой, от которой остался белесый тлен со следа-
ми поперечных планок. Снизу ее местами подстилал тонкий (2–3 мм) коричне-
вый органический тлен – следы коры или тонкого дерева. На ложе в его южной
части лежал крупный фрагмент железного чешуйчатого панциря, некогда рас-
стеленного под телом погребенного. Непосредственно на ложе был найден ряд
предметов: фрагменты разбитого железного меча синдо-меотского типа (острие
меча, направленное на север, было обнаружено в северо-восточной части ложа),
фрагменты железных окислов, в которых отпечатался пучок древков стрел, ме-
ловая галька, а также бронзовые заклепки, возможно, связанные с панцирем.
В площади ложа находились (очевидно, сдвинутые сюда) фрагменты черноло-
щеного керамического кувшина.

Скелет погребенного мужчины 20–40 лет5 был смещен древними грабите-
лями в основном к юго-западу от ложа, где находилось компактно сложенное
скопление человеческих костей. Близ северного края погребального ложа нахо-
дились только смещенные кости голеней и стоп.

Расположение человеческих костей и находок на ложе показывает, что погре-
бенный, очевидно, был изначально уложен головой на юг, куда были сдвинуты
кости тела и где находился расстеленный панцирь. Здесь же, западнее скопле-
ния костей человека, были найдены золотые бусина и накладка на деревянный
сосуд.

5 Определение Н. Я. Березиной, к. б. н. н. с. НИИиМузея антропологии им. Д. Н. Ану-
чина МГУ им. М. В. Ломоносова.



238

КСИА. Вып. 270. 2023 г.

Вдоль северо-западной стены могильной камеры, вплотную к погребально-
му ложу, были расчищены кости от уложенных здесь расчлененных туш особи
к. р. с. и лошади6. Второе скопление костей, вероятно, этих же животных – чере-
па, кости конечностей и хвостовые фаланги – было расчищено близ северо-вос-
точной столбовой ямы. Всего в двух жертвенных комплексах были выявлены
костные остатки расчлененных туш одной молодой особи к. р. с. (1,5–2 года),
не менее двух особей м. р. с. (одна из которых имела возраст около 1,5 лет) и од-
ной особи лошади (1,5–2 года), узковерхой и широконогой.

Между двумя скоплениями костей жертвенных животных был обнаружен
набор вещей, очевидно, сохранившихся in situ, их перечень приведен ниже.

Близ северо-западной угловой столбовой ямы стоял немного наклонивший-
ся набок керамический кувшин.

На расстоянии 15 см к юго-востоку от данного кувшина, в ногах погребен-
ного, на дне камеры стояла частично распавшаяся керамическая миска, к ко-
торой с юго-запада примыкало скопление бус, лежавших горкой, без видимого
порядка. В центре данного скопления находился объект нашего исследования –
шаровидный монолитный предмет белого цвета с неровным полусферическим
выступом на вершине. Его диаметр – 8,6 см, общая высота – 6,1 см (рис. 1: 1, 2).

Среди бус преобладали янтарные – всего 616 экз. Здесь были также обна-
ружены четыре дисковидные гагатовые бусы, три схожие крупные дольчатые
бусины из зеленоватого стекла, крупная уплощенно-шаровидная бусина из гор-
ного хрусталя, сурьмяная или свинцовая бусина (?), а также кусочки реальгара
и желтого порошкообразного вещества.

Сверху на предмет был уложен распавшийся разомкнутый браслет из се-
ребряного дрота с золотой плакировкой, с прикипевшими к нему кусочками
спекшегося желтого порошка и бусинами7. По данным рентгеноструктурно-
го анализа, желтый порошок – это натроярозит (соединение сульфата натрия
и трехвалентного железа), возможно, использовавшийся в качестве пигмента,
сходного по окраске с желтой охрой (рис. 1; 2).

В восточной части скопления среди бус располагались фрагменты двух не-
больших бронзовых булавок, распавшихся на части. В северо-восточной части
скопления находился крупный отдельный фрагмент шаровидного предмета,
судя по цвету, структуре и скругленной наружной поверхности. Не исключено,
что все предметы данного компактного скопления помещались в мешочке или
в сумке, скрепленной заколками.

Следует отметить, что сходные парные бронзовые булавки происходят
из царского скифского погребения в склеповой гробнице в кургане 8 могиль-
ника «Пять братьев» близ Елизаветовского городища на Нижнем Дону (Шилов,
1959. С. 56. Табл. LV).

6 Здесь и далее приведены остеологические определения к. б. н. доцента Н. Н. Спас-
ской, Научно-исследовательский Зоологический музей МГУ им. М. В. Ломоносова.

7 По данным SEM EDX, полученным в лаборатории кафедры археологии историче-
ского факультета МГУ.
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Рис. 1. Фрагмент комплекса погребения 9 кургана № 1 скифского могильника
Новозаведенное-III. Вид на скопление бус и предмет из гиббсита и гипса in situ

1 – с северо-востока; 2 – с юга
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Рис. 2. Предмет из гиббсита и гипса с остатками кожаного мешочка,
нашитыми бисеринами и отпечатками бус

1 – фотография, вид сбоку и сверху; 2 – рисунок А. С. Дементьевой, вид сбоку, сверху
и снизу
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Первоначально изучаемый шаровидный предмет был трактован нами как
алебастровый8 сосудик. Однако комплексное естественно-научное исследова-
ние показало, что это загадочное изделие выполнено из других материалов. Для
их определения были применены следующие методы и оборудование:

– анализ структуры поверхности и определение элементного состава (SEM
EDX) на низковакуумном электронном микроскопе ТМ3030 Hitachi с микро-
анализатором-спектрометром Quantax 70EDX, обеспечивающим идентифика-
цию элементов и определение их концентрации на основе безэталонного метода
фундаментальных параметров (кафедра археологии, исторический факультет
МГУ) 9;

– микрорентгенфлюоресцентный анализ (микроРФА) на приборе Bruker
Tornado M4+ (кафедра аналитической химии, химический факультет МГУ)10;

– 2D-рентгенография и рентгеновская томография на приборах Продис.
Электро и Продис.Компакт соответственно (компания «Промышленные диагно-
стические системы и технологии» Продис НДТ);

– рентгеноструктурный (рентгенодифракционный) анализ. Дифрактограм-
мы были измерены на порошковом рентгеновском дифрактометре PANalytical
Empyrean (кафедра структурной химии, химический факультет МГУ);

– оптическая микроскопия органического материала в проходящем поля-
ризованном (микроскоп Laborlux 12pol с увеличением 100–400×) и отраженном
свете (стереомикроскоп Stemi 2000-CS с увеличением до 100×) текстильная
лупа Flash Magnier с увеличением до 10× (Центр египтологических исследова-
ний РАН).

Обобщив аналитические данные, авторы пришли к следующим предвари-
тельным заключениям.

Шаровидный предмет с выступом, как показывает рентгеновская томография,
сформован из двух различных по структуре и составу материалов (рис. 3). Основ-
ной массив изделия вместе с выступом, согласно рентгеноструктурному анали-
зу, был получен из измельченного крупнозернистого мягкого минерала гиббсит
(гидраргиллит Al(OН)3, твердость по шкале Мооса – 2,5). Это заключение под-
тверждают результаты элементного анализа (SEM EDX) фрагмента поверхности
«сердцевины» внутренней части предмета, концентрация алюминия составляет
здесь более 75 % (рис. 4: 1). Вероятно, для соединения зерен минерала в одно-
родную массу была использована клейкая органическая субстанция, но для под-
тверждения этого предположения требуются дополнительные исследования.

Внутри основного массива на томографических срезах хорошо видны зоны
с несколько более плотной структурой и многочисленные трещины (рис. 4: 2).

8 Алебастром в древности назывался кальцит – карбонат кальция (Лукас, 1958.
С. 119‒120; Abd El-Tawab, Askalany, 2011. P. 15–32).

9 Исследования, проведенные на электронном микроскопе TM3030 HITACHI
Н. В. Ениосовой в лаборатории кафедры археологии исторического факультета, стали
возможны в рамках Программы развития МГУ (идентификатор Истины № 14789609
от 16.12.2015).

10 М. А. Статкус и И. В. Абдрашитова выражают благодарность Программе развития
МГУ за возможность проводить исследования на спектрометре Bruker Tornado M4+.
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Рис. 3. Предположительная структура
объекта (нумерация слоев
от поверхности к внутренней части)

Рис. 4. Структура основного массива
объекта (слой 4)

1 – крупнозернистые кристаллы
гиббсита и химический состав
минерала (по данным SEM-EDX);
2 – зоны с более плотной структурой
вещества и трещины внутри слоя
гиббсита
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Возможно, уплотнения образовались в процессе изготовления основы шаро-
видной фигурки с выступом из-за случайного или преднамеренного сильного
сжатия отдельных порций формовочной массы, а трещины свидетельствуют
об объемной усадке и деформации в процессе высыхания.

Внешний слой состоит из двух хорошо выделяемых визуально частей
(рис. 5: 1). К округлой поверхности гиббсита снаружи примыкает слой белого
мелкозернистого материала, толщиной до 6 мм. По данным рентгеноструктур-
ного и микрорентгенофлюоресцентного анализов, это гипс (двухводный суль-
фат кальция CaSO4* 2H2O) (рис. 5: 2). При обжиге из гипсового камня получают
полуводный сульфат кальция (CaSO4* 0.5 H2O), который при смешении с водой
быстро схватывается и твердеет в течение 30 минут (Одноралов, 1982. С. 17–21)
с образованием двухводного сульфата. Гипс мягче и пластичнее гиббсита (твер-
дость по Моосу – 2). Можно предположить, что непрочную заготовку фигурки
из гиббсита обмазали жидким гипсом сразу же после формовки еще до ее высы-
хания, на что указывают трещины, пронизывающие толщу двух слоев насквозь.
Они образовались в процессе совместной сушки (рис. 4: 2).

На заключительном этапе основу, обмазанную «чистым» гипсом, покры-
ли тонким равномерным (до 2–3 мм) слоем сульфата кальция, намеренно сме-
шанным со стружкой металлического олова. Об этом свидетельствуют снимки,
полученные на электронном микроскопе, EDX-анализ химического состава
частицы белого цвета внутри слоя сульфата кальция, показавший чистое ме-
таллическое олово и микроРФА карты распределения элементов на попереч-
ном срезе двухслойной обмазки. С наружной стороны обнаружен локальный
участок слоя, содержащий железо, калий и алюминий в качестве основных эле-
ментов (рис. 5: 3). Возможно, это глинистый минерал с высоким содержанием
оксидов железа, присутствие которых отмечается в гипсовых породах и раство-
рах (Лукас, 1958. С. 701–703).

В результате сложной цепочки технологических операций получилась двух-
частная «скульптура», шаровидное тулово которой было сплошь покрыто
смесью сульфата кальция с оловом, что хорошо видно на рентгеновских снимках
(рис. 6: 1). Вероятно, на финальной стадии изготовления шаровидная (нижняя)
часть фигурки имела блестящую серебристую металлическую поверхность.

Однако очень скоро весь этот блеск был скрыт от людских глаз: еще не высох-
ший окончательно предмет был помещен в кожаный мешочек – на поверхности
шаровидного тулова были обнаружены остатки кожи красновато-коричневого
цвета. Отпечатки вертикальных складок, различимых визуально, свидетельству-
ют, что тонкая кожа (толщина – 0,2–0,4 мм) деформировалась в процессе усадки
высыхающего гипса (рис. 6: 2). На незавершенный процесс сушки указывают
и отпечатки бусин на выступающей полусферической части фигурки. В момент
помещения бусин на поверхность предмета его верх еще оставался достаточно
пластичным (рис. 2: 2). Следует отметить, что на верхнем полусферическом вы-
ступе следов оловянной стружки и кожи не обнаружено.

Упорядоченное расположение фаянсового бисера на поверхности туло-
ва указывает, что бисерины были соединены между собой. Внутри их каналов
фиксируются остатки нитей темно-коричневого цвета, вероятно, бисерины
были пришиты к коже шерстяными нитями (рис. 6: 3).
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Рис. 5. Строение и химический состав внешнего слоя
1 – слои 3 (сульфат кальция/гипс) и 4 (сульфат кальция/гипс с частицами олова; 2 –хими-

ческий состав слоя 2 по данным SEM XRF; 3 – микроРФА карты среза внешнего слоя (место
среза отмечено желтым пунктиром)
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Рис. 6. Финальная стадия изготовления объекта
1 – частички олова на нижней шаровидной поверхности по данным 2D-рентгенографии;

2 – фрагмент кожаного мешочка с вертикальными углубленными складками (а – место от-
бора пробы); 3 – бисерины, соединенные между собой и нашитые на мешочек с помощью
шерстяной нити (внутри канала)
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* * *

Аналогии данному предмету нам неизвестны, однако можно попытаться вы-
явить сходные ситуации в захоронениях скифской эпохи, которые позволяют
создать некое пространство для возможной интерпретации данной ситуации.

Следует обратить внимание на то, что все предметы набора, к которому от-
носится изучаемый загадочный предмет, ассоциируются с женщиной. Весьма
вероятно, что данное подношение должно было так или иначе символизировать
жену или какую-либо родственницу покойного. Нельзя исключать и отсылку
к женскому божеству11.

В связи с этим отметим, что в княжеском парном (мужчина и женщина) по-
гребении № 4 в кургане 4 знаменитого могильника Филипповка-1 в Южном
Приуралье в ногах мужчины находилось деревянное блюдо с мешочком, рас-
шитым бисером, в который были уложены два обработанных куска мела (?),
очевидно, имевшие культовое значение (Яблонский, 2013. С. 102. Кат. 407).

Туалетные наборы или наборы для татуировок в кожаных мешочках также
достаточно широко представлены в памятниках кочевников Южного Приура-
лья V–IV вв. до н. э. (Смирнов, 1964. Рис. 35Б: 15; Яблонский, 2013. С. 159.
Кат. 1970, 1971; 2015. С. 100–102. Рис. 13: 6, 10). Содержимое мешочков пока
никто не исследовал.

Приведенные параллели с Южным Приуральем не единичны. На сегод-
няшний день можно уверенно утверждать, что между материалами могильника
Новозаведенное-III и находками из курганов кочевников Южного Приуаралья,
прежде всего из Филипповского могильника, прослеживаются разнообразные
культурные связи. Так, в западной поле того же кургана 1 могильника Новозаве-
денное-III был найден медный12 черпак (Маслов, 2018. Рис. 188; 189), серия ана-
логий которому происходит из южноуральских могильников. Сходный медный13
черпак происходит из кургана 5 могильника Новозаведенное-III (Канторович,
Маслов, 2019. Рис. 1; 2). Чернолощеный кувшин, находившийся близ скопле-
ния бус в камере кургана 1 (Маслов, 2018. Рис. 188; 189), также имеет аналогии
в материалах кургана 11 Филипповского могильника (Яблонский, 2013. С. 134.
Кат. 1660).

Таким образом, комплексное естественно-научное исследование позволило
прийти к заключению, что для погребения скифского аристократа IV в. до н. э.,
захороненного в крупнейшем кургане могильника Новозаведенное-III, был
специально изготовлен (из гиббсита и других материалов) уникальный, пока
не имеющий аналогов предмет, входивший в набор вещей, связанных с жен-
ским приношением покойному. Предмет составлял основу этого ритуального

11 Предположение о том, что данный предмет был символом женщины или женского
начала, было впервые высказано Е. В. Переводчиковой в ходе обсуждения одной из на-
ших презентаций результатов раскопок 2018 г.

12 Идентификация материала осуществлена Н. В. Ениосовой в лаборатории кафедры
археологии Исторического факультета МГУ посредством рентгенофлюоресцентного
энергодисперсного метода (РФА) на стационарном оборудованииArtTAX-BRUKERAXS.

13 См. примеч. 12.
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комплекса и, возможно, должен был «заменять» саму хозяйку этих изделий или
представлять некое обобщенное женское начало. Планируется продолжить ком-
плексное исследование данного предмета.
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A. R. Kantorovich, V. E. Maslov, N. V. Eniosova, O. V. Ornskaya,
M. A. Statkus, I. V. Abdrashitova, A. K. Avakyan, D. V. Albov,

V. V. Chernyshev, E. G. Yanovskaya
THE ENIGMATIC ITEM FROM KURGAN 1

AT THE NOVOZAVEDENNOЕ-III SCYTHIAN CEMETERY
(PRELIMINARY REPORT)

Abstract. In 2018 the excavations of the grave of a Scythian warrior-aristocrat from the
4th century BC who was buried in the largest kurgan of the Novozavedennoе-III cemetery
in the Stavropol region revealed an unusual ball-shaped monolithic item of white color
with a rugged semispherical protrusion at the top lying in the center of a pile of beads,
which has no parallels in other graves. A bracelet made of silver wire with gold plating
and clumps of natrojarosite, a sintered yellow powder, broken down into different parts
was placed over the item. The comprehensive scientic research found that this enig-
matic item was made from crushed coarse-grained soft mineral known as gibbsite; when
the item was shaped into a ball, it was coated with liquid gypsum, and then coated with
a thin layer of calcium sulphate intentionally mixed with tin shavings. This sophisticated
chain of technological operations produced a two-part ‘gurine’ that was then placed into
a leather bag decorated with faience beads which were sewn onto the bag with woolen
yarn. It is inferred from the analysis that this unique item formed part of a set of goods re-
lating to female offerings to the deceased person. The item was the central element of this
ritual set and, possibly, was intended to represent either a woman who owned these goods
or a woman in general.

Keywords: Scythians, Scythian culture, Novozavedennoе-III cemetery, gibbsite, gypsum,
tin, beads, seed beads.
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