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СЛУЧАЙНЫЕ НАХОДКИ ЭПОХИ РАННИХ КОЧЕВНИКОВ
ИЗ КУНАШАКСКОГО И КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация. Публикуются три бронзовые бляшки и медная фигурка в виде стилизованной птицы 

из случайных находок в зоне северной лесостепи Южного Зауралья. Эта территория в раннем железном 
веке была занята носителями гамаюнской, иткульской, гороховской и саргатской археологических куль-
тур, в отдельные периоды истории жившими чересполосно. С территории Красноармейского района 
Челябинской области происходят три бронзовые бляшки. Бляшка в виде припавшего к земле хищника, 
держащего в пасти за морду голову барана, найдена на распаханном поле в урочище Карпино на правом 
берегу реки Теча. Бляшки в форме головы лося происходят с распаханного кургана на горе Совиная близ 
юго-восточного берега озера Актюбинское. Все три бляшки выполнены в традициях скифо-сибирского 
звериного стиля. Они характеризуют самобытное искусство зауральских лесостепных племен, которое 
развивалось под непосредственным влиянием искусства кочевников степной зоны Евразии, в частности 
номадов Южного Урала. Однако, следует отметить полное отсутствие изображения лося в искусстве 
кочевников как Южного Урала, так и Нижнего Поволжья. Время создания бляшек из урочища Карпино 
и горы Совиная не выходит за рамки V – начала IV вв. до н. э. Определение культурной принадлежно-
сти этих изделий требует дальнейших исследований в зоне северной лесостепи Зауралья.  Фигурка в 
виде стилизованной птицы найдена на вершине небольшой возвышенности к западу от озера Сайгерлы 
Кунашакского района Челябинской области. Она пополняет коллекцию птицевидных идолов, одной из 
наиболее ярких категорий инвентаря иткульской археологической культуры VII–III вв. до н. э.
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ACCIDENTAL FINDS OF THE ERA OF EARLY NOMADS FROM THE KUNASHAKSKY AND 
KRASNOARMEISKY DISTRICTS OF THE CHELYABINSK REGION
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Abstract. People of several aboriginal archaeological cultures populated the northern part of the forest-

steppe zone of the Southern Trans-Urals in the Early Iron Age. Several accidental archaeological finds of bronze 
items come from this region. They are featured with the traditional animal style of the early nomads of Eurasia. 
A plaque depicts a predator crouching to the ground with the head of a ram in its mouth grabbing the muzzle. 
The plaque was found on a plowed field in the Karpino tract. It renders the scene of herbivore being tormented 
by a predator. This sort of image is popular in the Scytho-Siberian animal style. Another two bronze plaques 
were found on the top of the hill, Mount Sovinaya. The plaques refer to an elk’s head and face. Both plaques 
depict the head of a male elk with large antlers and protruding ears. It should be noted that the elk’s head on the 
plaques is not proportioned. It is shorter and wider unlike real animal and more reminiscent of the head of a bull 
or a cow. There are two longitudinal loops on the reverse side of the plaques. The plaques from Mount Sovinaya 
are completely original and have no equivalents among the monuments of the Scythian-Siberian animal style. It 
should be noted there is no image of an elk in the art of the nomads of the Lower Volga region and the Southern 
Urals. The presented plaques from accidental finds characterize the original art of the Trans-Ural forest-steppe 
tribes. According to the author, this art developed under the direct influence of the art of the nomads of the Eur-
asia steppe zone. On the contrary, a figurine of a stylized bird (“bird-shaped idol”) found near Lake Saygerly is 
one of the most striking categories of inventory of the Itkul archaeological culture.
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Введение
Кунашакский и Красноармейский районы 

Челябинской области находятся в лесостепной 
зоне Южного Зауралья и большая их часть ле-
жит в пределах Западно-Сибирской низменности 
[Левит, 2001. С. 70, 87–89]. Но, если Кунашакский 
район полностью лежит в пределах северной лесо-
степи, то северная часть Красноармейского райо-
на занимает северную лесостепь, а южная, южнее 
реки Миасс, – южную лесостепь. Публикуемые 
находки происходят с территории северной лесо-
степи, занятой в раннем железном век носителями 
гамаюнской, иткульской, гороховской и саргат-
ской культур.

Основная часть
Бронзовая бляшка в виде припавшего к зем-

ле хищника, держащего в пасти за морду голову 
барана, найдена на распаханном поле в урочи-
ще Карпино в Красноармейском районе (рис. 1; 
2, 1). Урочище получило название по деревне 
Карпино, ранее стоящей на правом бере-
гу р. Теча между селами Муслюмово и 
Бродокалмак.1 Хранится в школьном кра-
еведческом музее имени Д.С. Свинина 
Бродокалмакской средней общеобра-
зовательной школы (с. Бродокалмак 
Красноармейского района).

Размеры бляшки 2,2–2,8×6,3 см, тол-
щина 0,2–0,4 см. На оборотной стороне, 
в 0,5–1,0 см от верхнего края (холка хищ-
ника), бляшка имеет продольную прямо-
угольную в плане петлю. Длина ее 2,1 см, 
высота 1,1 см, ширина 0,6 см, размеры 
овального отверстия 1,0–1,3 см.

Бляшка изображает припавшего к 
земле хищника с вытянутой слегка опу-
щенной мордой. В раскрытой пасти хищ-
ника передняя часть головы барана. Она 
расположена так, что продолжает линию 
головы хищника, в результате чего голо-
ва барана оказывается ниже уровня «зем-
ли».

У хищника показана типичная 
для южноуральских изображений де-
таль – окаймление пасти рельефной по-
лоской губ [Королькова, 2006. С. 79]. 
Углубленный овальный глаз имеет выпу-
клый большой круглый зрачок. В верх-
ней части очень большого полуокру-
глого уха (почти в три четверти высоты 
головы), приближающегося по форме к 
миндалевидному, находится небольшое 
подтреугольное углубление. Мощные 

когтистые лапы согнуты в коленных суставах так, 
что их голени располагаются параллельно «зем-
ле». Длинный тонкий хвост прижат к тулову, его 
окончание находится чуть ниже коленного сустава 
задней ноги.

У барана горбатая морда, на которой углубле-
нием показан закрытый рот. Большой овальный 
глаз имеет длинный слезник. Маленькое невыде-
ленное подтреугольное ухо сливается с контуром 
головы. В центре уха находится небольшое треу-
гольное углубление. Рельефный рог свернут в по-
лукольцо так, что его заостренное окончание сли-
вается с рельефной полоской нижней губы хищни-
ка. Годичные кольца на роге разделены отрезками 
прямых линий.

Карпинская бляшка передает широко распро-
страненную в скифо-сибирском зверином стиле 
сцену терзания хищником травоядного животно-
го (см. напр.: [Богданов, 2006. С. 42–45, 60–62, 
82–87; Королькова, 2006. С. 129–132]). В погре-
бальных комплексах и среди случайных находок 

1 Выражаю глубокую благодарность А.А. Пестрикову за информацию об этой и других находках из Красноармейского рай-
она.

Рис. 1. Карта распространения находок. 1 – урочище Карпино; 2 – гора 
Совиная; 3 – озеро Сайгерлы; 4 – курганная группа у с. Подгорное

Fig. 1. Map of findings distribution. 1 – the Karpino tract; 2 – the Sovinaya 
mount; 3 – the lake Saygerly; 4 – kurgan group near the village Podgornoye
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из Минусинской котловины, Тувы, Саяно-Алтая, 
Внутренней Монголии и Северного Китая извест-
на серия поясных блях «с изображением “идуще-
го” и “припавшего к земле” хищника (чаще все-
го, семейства кошачьих) с головой травоядного 
(барана, козла, сайгака) в пасти». Наиболее ран-
ние из них датируются концом VI – V вв. до н.э. 
[Богданов, 2006. С. 60–62. Табл. XLV–L]. Правда, 
голова травоядного показана не в самой пасти, а 
под ней. Потому правильнее, на наш взгляд, трак-
товать данный сюжет как «хищник, несущий голо-
ву травоядного».

Прямых аналогий публикуемой бляшке из 
Карпино мы не знаем. Однако, сюжет «хищник, 
держащий в пасти морду травоядного, представ-
ленного его головой» или «хищник, держащий 
травоядного за морду» встречен в Северном Китае, 
Внутренней Монголии и Восточном Казахстане 
[Богданов, 2006. Табл. XLV, 6; XLVI, 2, 6; L, 2, 5], 
а также на изделиях из кургана 1 могильника 
Филипповка 1 (конец V – начало IV вв. до н.э.). 
Мы имеем в виду золотые обкладки ручек двух 
сосудов: с изображением сцены терзания хищни-
ком лежащего оленя и головы хищника, в пасти 
которого голова козла [Королькова, 2006. Табл. 5, 
11; 11, 10; 32, 9; 35, 5; Пшеничнюк, 2012. Рис. 14, 
3, 5]. Впрочем, наиболее близка карпинской на-
лобная бляшка в виде головы волка, держащего 
в пасти за морду голову барана, происходящая 
из уздечного набора, найденного на распаханном 
поле между курганами группы у села Подгорное 
Троицкого района Челябинской области, на гра-
нице лесостепи и степи Южного Зауралья (рис. 1; 
2, 2) [Таиров, 2021. С. 118. Рис. 3, 2].

Две бронзовые бляшки в виде головы 
лося в фас (рис. 3) происходят с территории 
Красноармейского района, с распаханного курга-
на, находящегося на одной из вершин возвышенно-
сти, протянувшейся с севера на юг от юго-восточ-
ного берега оз. Актюбинское. Вершина, носящая 

название «Гора Совиная», расположена в 1,3 км к 
юго-востоку от берега озера, в 5,8 км к востоку-
северо-востоку от с. Борисовка Кунашакского рай-
она и в 10,1 км к западу-юго-западу от с. Сугояк 
Красноармейского района (рис. 1). Хранятся в 
школьном краеведческом музее с. Бродокалмак.

Обе бляшки изображают в фас голову самца 
лося с большими рогами и расставленными ушами. 
У одной бляшки правый рог обломан в древности 
(рис. 3, 2). Особенностью этой бляшки является и 
недолив (?) левого уха животного. Необходимо от-
метить, что на бляшках не соблюдены пропорции 
головы лося – в отличие от реального животного, 
она более короткая и широкая, больше напомина-
ющая голову быка или коровы. Небольшое расши-
рение окончания морды реального животного на 
рассматриваемых бляшках слегка гипертрофиро-
вано.

Рог изображенных лосей состоит из короткого 
хорошо выраженного ствола и широкой плоской 
лопаты, которую окаймляют четыре отростка. 
Переход от ствола к лопате подчеркнут рельеф-
ным валиком. Глаза у обоих животных круглые, 
обозначенные углубленным контуром.

Удлиненные полуовальные уши разделены 
продольной врезной линией на две части. У лося 
на первой, целой, бляшке (рис. 3, 1) верхняя по-
ловина правого уха орнаментирована глубокими 
наклонными насечками в виде сильно вытянутых 
треугольников, направленных вершинами к разде-
лительной линии. Нижняя половина не орнамен-
тирована. Верхняя половина левого уха покрыта 
глубокими вертикальными отрезками прямых 
линий. Нижняя половина этого уха несет на себе 
глубокие вертикальные насечки в виде вытянутых 
треугольников вершинами к разделительной ли-
нии. Ширина основания этих треугольников почти 
в два раза шире основания треугольников на пра-
вом ухе. Также, вероятно, были оформлены уши 
и у лося на второй, хуже сохранившейся, бляшке.

Рис. 2. Уздечные бляшки бронзовые. 1 – случайная находка в урочище Карпино; 2 – курганная группа у с. Подгорное
Fig. 2. Bronze bridle plaques. 1 – accidental find in the Karpino tract; 2 – kurgan group near the village Podgornoye
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Рис. 3. Одиночный курган на горе Совиная. Бляшки бронзовые. 1 – бляшка 1; 2 – бляшка 2
Fig. 3. A single mound on the Mount Sovinaya. Bronze plaques. 1 – plaque 1; 2 – plaque 2

А.Д. Таиров
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На оборотной стороне бляшек по две продоль-
ных прямоугольных или трапециевидных петли. 
У первой бляшки петли находятся под углом друг 
к другу на расстоянии 0,9–1,6 см друг от друга. У 
второй они почти параллельны друг другу и нахо-
дятся на расстоянии 0,8–1,0 см друг от друга.

Размеры первой, целой, бляшки: длина (го-
лова с рогами) – 4,6 см, ширина – 4,1 см, высота 
с петлями – 2,3 см. Размеры петель: длина 1,7–
1,8 и 1,8–2,0 см, высота обеих – 1,5 см, диаметр 
столбиков петель – 0,4–0,5 см, толщина горизон-
тальных перемычек – 0,3 см при ширине 0,4 см. 
Отверстие в правой петле прямоугольное разме-
ром 0,8×1,3 см, в левой – трапециевидное разме-
ром 0,8–1,2×1,1 см.

Размеры второй, поврежденной, бляшки: дли-
на (голова с рогами) – 4,4 см, ширина – 3,8 см, 
высота с петлями – 1,7 см. Размеры петель: длина 
1,8–1,9 и 2,0–2,1 см, высота обеих – 1,1 см, диа-
метр столбиков петель – 0,4–0,5 см, толщина гори-
зонтальных перемычек – 0,5 см при ширине 0,4–
0,5 см. Отверстие в правой петле прямоугольное, 
размером 0,8×1,1 см, в левой – подпрямоугольное, 
с одной скругленной короткой стороной размером 
0,8×1,4 см.

Изображение лося, как полнофигурное, так 
и редуцированное (в виде обособленной голо-
вы), достаточно хорошо представлено в искусст-
ве скифо-сибирского звериного стиля (см. напр.: 
[Акишев, 1978. С. 106. Табл. 25; Артамонов, 
1973. С. 32, 52, 53, 56, 80 и др.; Завитухина, 
1983. С. 62; Канторович, 2013]). Причем живот-
ное или его голова в абсолютном большинстве 
случаев показаны в профиль. Следует отметить 

полное отсутствие изображения лося в искус-
стве кочевников Нижнего Поволжья и Южного 
Урала. По крайней мере, в обобщающем иссле-
довании Е.Ф. Корольковой  его изображений нет 
[Королькова, 2006], а К.Ф. Смирнов приводит 
лишь один предмет с изображением, по его мне-
нию, лосихи – костяное навершие из кургана А12 
у с. Блюменфельд [Смирнов, 1964. С. 240. Рис. 78, 
14; Смирнов, 1976. С. 75. Рис. 5, 1].

Таким образом, бляшки с горы Совиной со-
вершенно оригинальны и не имеют аналогий в па-
мятниках скифо-сибирского звериного стиля. На 
наш взгляд они, как и карпинская бляшка, характе-
ризуют искусство звериного стиля зауральских ле-
состепных племен, развивавшееся под непосред-
ственным влиянием искусства кочевников степной 
Евразии.

Что касается датировки публикуемых бляшек, 
то, как представляется, время их создания не выхо-
дит за рамки V – начала IV вв. до н.э. В пользу та-
кой датировки говорят и обломки рукояти и части 
клинка железного кинжала (рис. 4), найденного на 
том же распаханном кургане на горе Совиная. У 
него овальная в сечении рукоять, расширяющаяся 
от навершия к перекрестию. Перекрестие явно не 
прямое, клинок линзовидный в сечении с почти 
параллельными лезвиями.

Медная фигурка в виде стилизованной пти-
цы (птицевидный идол) (рис. 5) найдена в 5 км к 
западу от оз. Сайгерлы, в 5 км к югу-юго-востоку 
от центра пос. Дружный и в 7 км к северу-северо-
западу от центра д. Канзафарово Кунашакского 
района, на одной из вершин небольшой возвы-
шенности, которая протянулась вдоль левого бе-

Рис. 4. Одиночный курган на горе Совиная.
Фрагменты железного кинжала

Fig. 4. The single mound on the Sovinaya mount.
Fragments of the iron dagger

Рис. 5. Фигурка в виде стилизованной птицы.
Случайная находка у озера Сайгерлы

Fig. 5. Figurine in the form of a stylized bird.
Accidental find near the Lake Saygerly
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рега временного водотока, впадающего в болото у 
западного берега оз. Уелги.

Фигурка повреждена находчиком: хвост пти-
цы сильно загнут вверх и отломан. Голова птицы 
не выражена, глаза и клюв отсутствуют. Грудная 
часть (киль) слегка выступает. Ластообразные 
гладкие крылья, согнутые под прямым углом, опу-
щены вниз. На правом крыле имитацией перьев 
в виде выступающих зубцов передано оперение. 
Хвост веерообразный гладкий. На оборотной сто-
роне туловище отделено от хвоста горизонталь-
ным и вертикальным валиками, образующими 
крест. В настоящее время сайгерлынский птице-
видный идол хранится в фондах учебного музей-
но-выставочного комплекса «Народы и техноло-
гии Урала» Южно-Уральского государственного 
университета.

Высота фигурки 12,7–12,8 см, ширина на 
уровне сгиба крыльев – 5,9 см, максимальная ши-
рина по крыльям – 6,2 см. Высота головы птицы 
1,8 см при ширине 1,2 см. Длина тулова птицы 
(до горизонтального валика) – 6,8 см, минималь-
ная ширина – 1,0 см, ширина тулова на уровне 
горизонтального валика – 2,2 см. Длина хвоста – 
5,9 см, ширина у горизонтального валика – 1,2 см, 
ширина на окончании – 3,8 см.

Как уже неоднократно отмечалось в литерату-
ре, иткульская орнитоморфная пластика входила в 
состав святилищных комплексов или кладов, либо 
представляла собой отдельные находки. Находили 
ее на вершинах гор, в скалах или у их подножий. 

Полной аналогии сайгерлынскому птицевидному 
идолу нет, но каждый из описанных его призна-
ков находит многочисленные аналогии среди ит-
кульских орнитоморфов [Чемякин, 2006; 2016; 
Чемякин, Кузьминых, 2009. С. 218. Рис. 3–8].

Сайгерлынский орнитоморф пополняет мно-
гочисленную коллекцию птицевидных идолов, 
являющихся одной из наиболее ярких категорий 
инвентаря иткульской археологической культуры 
Южного Зауралья VII–III вв. до н.э.

Заключение
На протяжении всего раннего железного века 

население зауральской лесостепи испытывало 
мощное воздействие со стороны кочевников степ-
ной зоны Евразии. Это воздействие не могло не 
отразится в искусстве, что ярко демонстрируют 
находки в урочище Карпино и на горе Совиной. 
Они характеризуют искусство звериного стиля за-
уральских лесостепных племен, которое развива-
лось под непосредственным влиянием искусства 
номадов степного Зауралья. Время создания пу-
бликуемых предметов не выходит за рамки V – на-
чала IV вв. до н.э. Однако, отнесение карпинской 
бляшки и бляшек с горы Совиной к какой-либо 
археологической культуре раннего железного века 
лесостепи Южного Зауралья, на наш взгляд, пока 
преждевременно. Что касается сайгерлынского 
орнитоморфа, то он, несомненно, связан с иткуль-
ской культурой зауральской лесостепи.
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