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Томскому университету, а затем переехали из Сибири в другие регионы 
страны. При этом А.Д. Закревский вернулся на свою историческую 
Родину - в Беларусь, где он проживает и в настоящее время. Вклад про
фессоров-белорусов М.С. Горохова и А.Д. Закревского в развитие 
науки и образования непосредственно в Томском государственном уни
верситете является значительным. Они стали основателями крупнейших 
научных школ в ТГУ, известных далеко за пределами самого университета.
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Ю. П. Чевдякин 
НОВЫЕ НАХОДКИ БЛЯХ

С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ МЕДВЕДЯ В РИТУАЛЬНОЙ ПОЗЕ
Уральский федеральный университет;

Уральский государственный педагогический университет

Десять лет назад я сделал первую попытку каталогизировать пря
моугольные бляхи-накладки с изображениями медведей в ритуальной 
(жертвенной) позе, и предложил их типологию [1]. Тогда мной были 
учтены 55 блях. Все бляхи, кроме найденной на поселении Илекса Ш 
в Карелии, на обратной стороне имеют четыре ушка для крепления. 
Последняя отличается наличием сквозных отверстий по углам вместо 
ушек. Она найдена в слое позднекаргопольской культуры и датирована 
VI—УП вв. [1, с. 225; 2, с. 235, рис. 58-7]. Сегодня известны не менее 
82 блях, и среди них появились новые типы. Ряд находок имеют дав
нюю историю, однако информация о них стала доступной буквально 
в последние годы* 1.

Так, в краеведческом музее Кудымкара хранится найденная
1 Adtop искренне благодарен А.П. Зыкову, КХ Карачарову, Л.М. Тереховой (Екатеринбург), 

С.Н. Корскюку, А.Ф. Мельничуку (Пермь), С.А. Перевозчиковой, И.Ю. Пастушенко (Ижевск), 
А.В> Бауло (Новосибирск) за переданную мне информацию о новых и малоизвестных вещах и раз
решение использовал» их в данной работе.
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в окрестностях дер. Пуксиб (Пермский край) бляха, близкая кыкским 
(вертикальная с одной головой, уложенной между лап - рис. 1-2). Она 
была опубликована в учебном пособии для учащихся 10-11 классов [3, 
с. 17]. Видимо, из грабительских раскопок происходит бляха, обнару
женная в Октябрьском р-не ХМАО-Югры и находящаяся в частной 
коллекции (рис. 1-3) [4, с. 205, № 319]. Таким образом, сейчас извест
ны 9 крупных вертикальных блях с головой медведя в ритуальной позе. 
Они отличаются оформлением ушей, наличием или отсутствием «по
звоночника», идущего от ушей к верхнему краю пластины, а также 
оформлением канта. На кладоискательских сайтах в небольшой кол
лекции урало-сибирской культовой металлопластики фигурирует еще 
одно изображение, практически идентичное (вплоть до утрат) одной из кын- 
ских блях. Что это - подделка или случайное совпадение - неизвестно.

В работе 2003 г. бляху с двумя горизонтально расположенными 
медвежьими головами, найденную в бывшей Пермской губернии [5, 
табл. 1П-6], я включил в подтип горизонтальных блях с тремя голова
ми, уложенными между лап, предполагая, что часть этой бляхи могла 
быть утрачена. Но в 2008 г. подобная бляха была найдена на городище 
Усть-Полуи (рис. 1-2) [6, рис. 1-70]. Более того, стали известны и вер
тикальные накладки с двумя вертикально же расположенными голова
ми [4, с. 206]. Таким образом, следует выделить еще одну группу блях 
- с двумя медвежьими головами. Уже неоднократно писалось, что го
родище-святилище Усть-Полуй датируется рубежом эр (дендрохроно
логическая дата, полученная на этом памятнике - осеньг-зима 49-48 гг. 
до н.э. [7, с. 53; 8, с. 7; 9, с. 54]. Сегодня это самая ранняя абсолютная 
дата для блях с изображениями медведей в ритуальной позе. На этом 
городище найдена целая серия предметов с этим образом [6, рис. 1], 
позволяющая уверенно говорить, что к рубежу эр в Нижнем Приобье 
сложилась его устойчивая иконография. Этим же временем я датирую 
святилище на городище Барсов городок 1/9, откуда происходит, с уче
том грабительских раскопок [см.: 10; 6, рис. 3, 4], не менее 9 предме
тов, на которых отлиты головы медведей в ритуальной позе.

Вертикальная бляха с двумя расположенными друг под другом го
ловами зверя была собрана еще С.И. Руденко в поселке Ломбовож Бе
резовского уезда Тобольской губернии в 1909 г. [4, с. 206, № 321]. Она 
якобы хранилась в священном сундучке манси, а ныне находится в Рос
сийском этнографическом музее (рис. 1-70). В последние годы в ре
зультате грабительских раскопок в ХМАО-Югре получены еще две по
добные бляхи (рис. 1-4,14). Одна из них предположительно серебряная 
(рис. 1-74). Поскольку эти находки лишены контекста, датировать их 
невозможно. Но, скорее всего, они существовали в тот же период, что и 
аналогичные бляхи с тремя головами.

По формальному признаку - изображение двух голов медведя 
в ритуальной позе - в эту группу следует включить и еще одну пласти
ну, найденную якобы на городище Барсов городок 1/9 (рис. 2-7). 
Ю.В. Ширин и Я.А. Яковлев описывают ее как «прямоугольную
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Рис. L Бляхи с изображениями медведей в «ритуальной позе»

1 - гор. Усть-Полуй; 2 - дер. Пуксиб, Пермский край; 3, 4, 14 - Октябрьский р-н ХМАО; 
5-7 - мог. Чагоропо IV; 8 - гор. Сартым-урии 18; Р - сел. Сартым-урий 16; 10 - пос. Ломбовож, 
б. Тобольская губ.; 11 - ХМАО-Югра; 12 - гор. Кучиминское I; 13 - гор. Тат-Ягун 89; 15 - гор. Бар
сов городок П/15; (3> 4, 11,14-из 1раб1ггельскнх раскопок) 
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контурную нашивку рельефного литья с зооморфным оформлением 
лицевой стороны в виде четырёх медвежьих образов (два - фигура 
в профиль, два - голова и передние лапы в «жертвенной позе», в верти
кальной проекции сверху), с двумя вертикальными петлями на изна
ночной стороне (литейный брак)» [10, с. 36, ил. 20]. На мой взгляд, на 
бляхе в виде прямоугольной рамки в профиль изображены не медведи, 
а куньи. В пользу такой интерпретации свидетельствуют изящность 
фигурок и морды зверей, а также небольшой хвостик, торчащий под 
прямым углом к телу. Известно несколько прямоугольных блях-накла
док с подобными изображениями куньих, в т.ч. происходящих из села 
Филатово Пермского края и Усть-Абинского могильника фоминской 
культуры (Кемеровская обл.) [11, ил. 59; 12, табл. LXXXVI-57], а также 
из грабительских раскопок в ХМАО-Югре и, возможно, на территории 
татарской культуры. Вероятная датировка бляхи с Барсова городка 1/9 
(?) - рубеж эр - первая треть I тыс. н.э.

На этом (?) святилище найдены еще две вертикальные бляхи, 
но уже с тремя головами медведя по нижнему краю [10, ил. 66, 74]. 
У всех изделий с таким расположением голов поле над ними разделено 
на три вертикальные полосы. Одна из блях, с четырьмя умбонами на 
боковых вертикальных полосах (рис. 2-2), близка найденным на раз
мываемой береговой отмели озера Чагорово в Ханты-Мансийском ав
тономном округе (рис. 1-5-7) [13, рис. 54]. Вероятно, оттуда же проис
ходит аналогичная бляха с озера Чагыр (?), опубликованная 
В.Н. Чернецовым [5, табл. 1П-<8]. Как полагает М.Ю. Баранов, на Чаго
рово мог существовать могильник, датированный им П-VI вв. н.э. [13]. 
Вместе с бляхами обнаружены обломки карымских сосудов. Подобные 
бляхи с умбонами на крайних полосах были известны в Прикамье (кол
лекция М.Н. Зеликмана) [14, с. 24, рис. 29а] и в могильнике Юрт-Акба- 
лык 8, но последние отличались оформлением центральной полосы [15, 
рис. 4-2-3]. Две бляхи с озера Чагорово выделяются тем, что у смежных 
медвежьих голов отлито одно общее ухо (рис. 1-6, 7). Такой прием до 
сих пор был зафиксирован лишь на обломке бляхи из погребения 
XX Окуневского Ш могильника, но у нее все полосы над головами зве
рей были гладкими, двугранными. Погребение датировано концом 
VI-УП вв. [16, с. 180, рис. 9-17]. Подобная целая накладка (точнее, 
разломанная на две части) с двугранными вертикальными полосами 
была найдена автором на карымском городище Сартьтм-урий 18 в бас
сейне Большого Югана (рис. 1-5). Памятник радиоуглеродным мето
дом был датирован 1785±30 ВР (Ле-7710), что в интервалах калибро
ванного календарного возраста составляет 130-330 гг. нэ. (68,2 %) 
и 130-340 гг. н.э. (95,4 %) [17, с. 113].

Из грабительских раскопок последних лет, проведенных главным 
образом в Ханты-Мансийском автономном округе, происходят еще 
11 блях этого типа (рис. 2 - 5-15), еще одна, возможно, найдена в Вер
хнем Приобье (рис. 2—4). По крайней мере, она упоминается вместе 
с находками татарской культуры. Все бляхи окаймлены псевдовитым 
кантом (ложновитым жгутиком), но различаются оформлением 
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центральной вертикальной полосы, посередине которой проходит ре
бро, желобок или полоса мелких жемчужин (выпуклых точек). У абсо
лютного большинства блях по краям отпиты четыре крупных жемчу
жины (умбона), но есть бляхи с пятью умбонами (рис. 2-11-13). Причем 
у последних крайние полосы заканчиваются изображениями медве
жьих лап, как у бляхи из Юрт-Акбалыка 8 [15, с. 46, рис. 4-2]. Одна 
бляха отличается оформлением ушей медведей в виде трех коротких 
и тонких вертикальных валиков, подобно тому, как оформлялись когти 
на лапах (рис. 2-14). Еще у одной широкой бляхи уши медведей отли
ты плохо, но зато каждая морда окружена парой хорошо показанных 
лап (рис. 2-5). У других блях лапы между мордами зверей или общие, 
или не столь явно выражены. Число пальцев (когтей) на лапах коле
блется от двух до четырех. Датировать эти находки не представляется 
возможных, кроме как по аналогиям из научных раскопок.

Рис. 2. Бляхи с изображениями медведей в «ритуальной позе»:

1—3 - гор. Барсов городок 1/9 (?); 4 - Верхнее Приобье (?); 5-15 - ХМАО-Югра (?) (все - из грабя- 
тельегапх раскопок)

Обломок еще одной бляхи с горизонтальным расположением мед
вежьих морд, якобы найденный на городище-святилище Барсов горо
док 1/9 (рис. 2-3), напоминает накладку из Айдашинской пещеры [18, 
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табл. XXI-7] и, в меньшей степени, из Абатского 3 могильника (Прии- 
шимье) [19, риб. 66-4, 69-7-10]. Это бляхи с умбонами на всех трех 
вертикальных полосах и в значительной степени условными изображе
ниями трех голов медведей, без лап между ними. Узкие полоски, разде
ляющие вертикальные полосы с умбонами и горизонтальную полосу 
с мордами зверей, а также окаймляющие бляху, оформлены двумя тон
кими валиками с рядом мелких жемчужин между ними (как на изделии 
из Айдашинской пещеры). Находка трех разных блях на кулайском свя
тилище на Барсовой Горе (?) ставит вопрос либо о более ранней их да
тировке, чем это было принято до сих пор, вплоть до I-П вв. Либо 
о существовании святилища более длительное время, чем это было за
фиксировано раскопками [20], вплоть до карымского этапа в средневе
ковой истории таежного населения Западной Сибири, т.е. до IV — нача
ла VI вв. К сожалению, вся информация об этом уничтожена навсегда.

Увеличилась и коллекция вертикальных блях с вертикальным же 
расположением медвежьих голов, помещенных между лап. Т.Н. Троиц
кой и И.А. Дураковым они были отнесены ко второму типу [21, с. 104, 
рис. 3], мной - к третьему типу [1, с. 226]. Эти бляхи разделены по вер
тикали на три полосы; на широкой центральной отлиты головы медве
дей между лап, узкие крайние сопоставимы с такими же полосами 
без умбонов на пластинах с горизонтальным расположением голов. 
Обломок такой бляхи (верхний правый угол) был найден на карымском 
селище Сартым-урий 16 (рис. 1-Р). Это селище, расположенное в 140 м 
к северу от городища Сартым-урий 18, по нашим представлениям, не
сколько моложе последнего. Соответственно, обломок бляхи с верти
кальным расположением звериных голов датируется чуть позже, чем 
накладка с городища с горизонтальным расположением голов (рис. 
1-5). Обломки еще двух подобных блях были найдены А.П. Зыковым 
и Л.М. Тереховой на зеленогорских городищах Барсов городок П/15 
(рис. 1-75) и Кучиминское I (рис. 1-72), датированных в пределах 
VI-VII вв. [22, с. 133, 134], или VI - концом VH - началом Vin вв. [23, 
с. 43, 46]. В последних работах А.П. Зьпсов предлагает позднезелено
горские памятники, к которым относит оба городища, выделить в рёл- 
кинский этап (конец VI-VII вв.) [24, с. 115,116; 25].

Целая накладка с вертикальным расположением медвежьих голов 
происходит из разведочных сборов на городище Тат-Ягун 89 
(рис. 1-13). Собранный на этом памятнике материал позволил датиро
вать его зеленогорским этапом [26, с. 441-444, ил. 5-11]. Еще одна, са
мая крупная из известных мне блях, размером 13,7x6,4 см, происходит 
из грабительских раскопок в ХМАО-Югре (рис. 1-11) [4, с. 207, 
№ 322]. Накладки этого типа, наряду с бляхами с одной и двумя верти
кально расположенными головами, отличаются большим реализмом в 
передаче черт медведя и строгим соблюдением стандарта, что, вероят
но, связано с крупными размерами голов. Различия наблюдаются в 
оформлении узких крайних полос, а также некоторыми деталями в изо
бражении ушей, лап, «загривка». Исключение - приуральские бляхи из 
Лагеревских и Верх-Саинских курганов, о чем уже писалось [1, с. 226].
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Увеличение общего числа блях-накладок с изображениями медве
дей в ритуальной, или жертвенной, позе, появление новых типов таких 
блях требуют пересмотра существующих типологии. Но это тема уже 
другой статьи.
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