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ВОРВОРКИ ИЗ ПОГРЕБЕНИЙ РАННИХ КОЧЕВНИКОВ 
ЮЖНОГО ПРИУРАЛЬЯ VI-IV ВВ. ДО Н.Э.6

Мышкин В.Н.

Кочевники Южного Приуралья в VI-IV вв. до н.э. использовали ворворки 
как детали воинской амуниции (см. например: Мышкин. 2009, с. 337, рис. 3, 1) 
или как предметы конского снаряжения (см. например: Гуцалов, 2009, с. 52, 58, 
рис. 3, 4, 7, 8, 12, 17, 18; 6, 7,11). В данной статье будут рассмотрены только те 
находки, которые, судя по контексту их расположения в погребальных 
комплексах, являлись элементами конской сбруи.

Ворворки в составе конской сбруи кочевников Южного Приуралья на 
протяжении VI-IV вв. до н.э. могли использоваться как застежки для 
соединения суголовных или подбородочных ремней (Смирнов, 1961, с. 93; 
Вишневская, 1973, с. 105; Итина, Яблонский. 1997, с. 61). Предполагается их 
использование в качестве частей султанов (Гуцалов, 2009, с. 52). У кочевников, 
оставивших Пазырыкские курганы, ворворки крепились на конце длинного 
правого суголовного ремня и при застегивании пропускались в прорезь на 
конце короткого левого суголовного ремня. В тех случаях, когда в погребениях 
кочевников Алтая встречаются две ворворки как часть конской амуниции, одна 
из них использовалась для скрепления холочных ремней, а вторая 
располагалась в районе нагрудных ремней (Шульга, 2008, с. 85, рис. 64,1).

Типология этих предметов была предложена К.Ф. Смирновым в его 
монографии, посвященной вооружению савроматов. Исследователь выделил 
три типа ворворок, использовавшихся кочевниками Поволжья и Южного 
Приуралья в савроматское время: конические, вогнуто-конические и
полусферические (Смирнов, 1961, с. 93).

Раскопки погребальных комплексов ранних кочевников VI-IV вв. до н.э., 
которые осуществлялись после публикации работы К.Ф. Смирнова, позволили 
существенно увеличить источниковую базу данных по этим предметам. 
Полученные материалы демонстрируют большее разнообразие этих деталей 
конского снаряжения не только по форме, но и по размерам.

В данной статье предложена типология ворворок, и на основе дат, 
предложенных исследователями для погребальных комплексов, содержавших 
эти предметы, охарактеризовано распределение выделенных типов на 
хронологической шкале.

Представляется целесообразным разделение ворворок не только по 
форме, но и по размерам, а также пропорциям, которые могли зависеть от 
функции данного предмета в наборе конского снаряжения.

6 Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект № 18-18-00137 
«Культурные и морфогенетические связи на контактных территориях Поволжско- 
Казахстанских степей в период поздней бронзы и раннего железа».
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Типы выделены по сочетанию нескольких признаков, характеризующих 
следующие параметры этих предметов.

1. Форма ворворок: 1 -  усеченно-коническая, 2 -  усеченно-коническая с 
вогнутыми стенками (стенки вогнуты внутрь, расширяются плавно или резко в 
нижней части) или колоколовидная, 3 -  полусферическая, 4 -  усеченно
пирамидальная.

2. Размеры ворворок: 1 -  большие массивные (высота составляет 1,8-3,4 
см, диаметр в верхней части -1,6-3,4 см, диаметр в нижней части -3 см и 
более); 2 -  высокие, имеющие небольшой диаметр в верхней и нижней частях 
(высота составляет 2,9-5 см, диаметр в верхней части -  0,7-0,9 см; диаметр в 
нижней части -  1,6-2,2 см); 3 -  небольшие (высота составляет 0,8-1,9 см, 
диаметр в верхней части -  0,6-1,5 см; диаметр в нижней части -1,6-2,4 см).

Анализ сочетания указанных признаков позволил выделить следующие 
типы ворворок.

Группа 1. Ворворки усеченно-конической формы
Тип. 1.1. Усеченно-конические ворворки, имеющие большие размеры 

(высота равняется 1,8-3,4 см, диаметр в верхней части -  1,6-3,4 см, диаметр в 
нижней части -  3 см и более). Всего учтено 11 таких ворворок (рис. 1, 1-11). 
Восемь из них (рис. 1, 3-10) обнаружены в составе принадлежностей 
снаряжения коня в полах курганов 15 и 18 могильника Кырык-Оба II (Гуцалов, 
2010, с. 52, 54, 58-59, рис. 3, 4, 7, 8, 12, 17, 18; 6, 7, 11), две (рис. 1, 1-2) -  на 
бревенчатом перекрытии погребения в кургане 6 могильника Таксай I 
(Лукианова, 2014, с. 150, 153-154, рис. 5, 6-7). Эти курганы датированы 
временем в пределах конца VI -  середины V вв. до н.э. (Гуцалов, 2010, с. 64; 
Лукианова, 2014, с. 156). Одна ворворка этого типа (рис. 1, 11) найдена в 
составе жертвенного комплекса в кургане 2 могильника Филипповка I. Курган 
первоначально был датирован второй половиной V -  IV вв. до н.э. (Яблонский, 
2008, с. 262; 2013, с. 63, № 21), впоследствии временем в пределах рубежа V-IV 
вв. до н.э. -  третьей четверти IV в. до н.э. (Трейстер, Яблонский, 2012, с 284).

Тип. 1.2. Усеченно-конические ворворки (рис. 1, 12-17), имеющие 
небольшие размеры (высота составляет 0,8-1,9 см, диаметр в верхней части -  
0,6-1,5 см; диаметр в нижней части -1,6-2,4 см). Учтено 11 ворворок этого типа. 
Пять экземпляров встречены в погребении коня в кургане 3 могильника Три 
Мара (рис. 1, 15). Курган, по мнению К.Ф. Смирнова, может быть датирован 
развитым VI в. до н.э. или рубежом VI-V вв. до н.э. (Смирнов, 1981, с. 76, 78, 
рис. 4, 9). Одна ворворка (рис. 1, 13) найдена в погребении коня в кургане 1 
могильника Илекшар I. Курган отнесен к концу VI -  первой половине V в. до 
н.э. (Гуцалов, 2009, с. 75). Еще один экземпляр (рис. 1, 14) происходит из 
погребения 1 кургана 7 Ново-Кумакского могильника, датированного М.Г. 
Мошковой временем в пределах V в. до н.э. (Мошкова, 1962, с. 211, 224, рис. 6, 
9д.). Одна ворворка (рис. 1, 12) входила в состав инвентаря погребения 2 
кургана 1 могильника Акоба II. Этот комплекс датирован второй половиной V- 
началом IV вв. до н.э. (Моргунова, Краева, 2012, с. 175, 196). Два экземпляра 
(рис. 1, 16) обнаружены в погребении 1 кургана 10 могильника Переволочан
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(Пшеничнюк, 1995, с. 83), датированном С.В. Сиротиным второй половиной IV 
вв. до н.э. (Сиротин, 2016, с. 259). Одна ворворка (рис. 1, 17) происходит из 
кургана 9 могильника Филипповка I, который А.Х. Пшеничнюк датировал 
началом IV в. до н.э. (Пшеничнюк, 2012, с. 46, 87). Позже дата была определена 
временем в пределах второй половины V -  IV вв. до н.э. (Яблонский, 2008, с. 
262), а впоследствии сужена до периода между рубежом V-IV вв. до н.э. и 
третьей четвертью IV в. до н.э. (Трейстер, Яблонский, 2012, с. 284).

Группа 2. Ворворки усеченно-конические с вогнутыми стенками 
(колоколовидные)

Тип. 2.1. Массивные ворворки усеченно-конические с вогнутыми 
стенками, имеющие большие размеры (высота составляет 1,8-3,4 см, диаметр в 
верхней части -  1,6-3,4 см, диаметр в нижней части -  3 см и более). Учтено 
семь ворворок этого типа. Две из них (рис. 2, 1-2) найдены в поле кургана 12 
могильника Кырык-Оба II. Курган датирован С.Ю. Гуцаловым временем в 
пределах конца VI -  первой половины V вв. до н.э. (Гуцалов, 2011, с. 84, 86, 93, 
рис. 3, 4, 8). Одна ворворка (рис. 2, 3) найдена у с. Овсянка Бузулукского уезда 
(Смирнов, 1961, рис. 50, 13). Четыре крупных колоколовидных ворворки 
происходят из жертвенного комплекса 2 кургана 2 (рис. 2, 19-22) могильника 
Филипповка I (Яблонский, 2013, с. 63, №№ 22-25), датированного временем 
между рубежом V-IV вв. до н.э. и третьей четвертью IV в. до н.э. (Трейстер, 
Яблонский, 2012, с 284).

Тип. 2.2. Ворворки усеченно-конические с вогнутыми стенками, 
имеющие небольшие размеры: высоту 0,8-1,9 см, диаметр верхней части 0,6-1,6 
см, диаметр нижней части 1,6-2,4 см. Учтено 12 экземпляров (рис. 1, 4-11, 23- 
24). Одна ворворка (рис. 1, 7) происходит из кургана, раскопанного в 1927 г. 
крестьянами в Соболевской волости Самарской губернии и отнесенного к 
началу V до н.э. (Смирнов, 1961, рис. 50, 72; Смирнов, Петренко, 1963, с. 14), 
три (рис. 2, 4-6) -  из кургана у хут. Веселый I близ с. Ак-Булак, датированного 
IV до н.э. (Смирнов, 1961, с. 86), семь (рис. 2, 8-10) -  из курганов 3, 4, 6, 27, 29 
могильника Филипповка I (Пшеничнюк, 2012, рис. 57, 2, 86, 7-8; Яблонский, 
2013, с. 75-76, 188, 200, №№ 85, 2436, 2618), дата которых, по мнению 
исследователей, приходится на начало IV в. до н.э. (Пшеничнюк, 2012, с. 46, 87) 
или рубеж V-IV вв. до н.э. -  третью четверть IV в. до н.э. (Трейстер, Яблонский, 
2012, с. 284). Еще одна ворворка этого типа (рис. 2, 11) обнаружена в 
погребении 1 кургана 10 могильника Переволочан (Пшеничнюк, 1995, с. 83). 
Курган датирован С.В. Сиротиным второй половиной IV вв. до н.э. (Сиротин, 
2016, с. 259).

Тип. 2.3. Ворворки усеченно-конические с вогнутыми стенками, высокие 
(свыше 2,6 см) при небольшом диаметре основания, равняющемся 1,6-2,2 см и 
верхней части около 0,8 см (рис. 2 ,12-13 , 25). Учтено 7 экземпляров. Пять из 
них происходит из курганов 3 и 4 могильника Филипповка I (Пшеничнюк, 
2012, с. 53, рис. 57, 3; Яблонский, 2013, с. 77, №83, 87, 88, 89). Для первого из 
них А.Х. Пшеничнюком предложена дата, приходящаяся на начало IV в. до н.э. 
(Пшеничнюк, 2012, с. 87). Оба указанных кургана датированы также временем
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между рубежом V-IV вв. до н.э. и третьей четвертью IV в. до н.э. (Трейстер, 
Яблонский, 2012, с. 284). Две ворворки (рис. 2, 13) найдены в погребении 2 
кургана 6 могильника Переволочан I (Пшеничнюк, 1995, с. 69, рис. 5, 6). 
Данный курган занимает промежуточную хронологическую позицию между 
комплексами рубежа V-IV вв. до н.э. и второй половины IV вв. до н.э. 
(Сиротин, 2016, с. 261).

Группа 3. Ворворки полусферической формы
Тип. 3.1. Ворворки полусферической формы, имеющие большой диаметр 

в нижней части (диаметр равен или больше 2,8 см). В собранной выборке 
представлен одним экземпляром (рис. 2, 15) из погребения 1 кургана 11 
могильника Переволочан, который С.В. Сиротиным датирован IV до н.э. 
(Сиротин, 2010, с. 326-327, 337, рис. 3 ,13).

Тип. 3.2. Ворворки полусферической формы, имеющие небольшие 
размеры: диаметр нижней части составляет 1,5-2,2 см, диаметр верхней части -  
0,8-1 см, высота -  0,9-1,2 см. Всего учтено 3 экземпляра (рис. 2, 16-18), 
происходящих их курганов 1, 3, 6 могильника Филипповка I (Пшеничнюк, 
2012, рис. 37, 1, 57, 7, 86, 9). Курганы датированы началом IV в. до н.э. 
(Пшеничнюк, 2012, с. 46, 87), а также временем между рубежом V-IV вв. до н.э. 
и третьей четвертью IV в. до н.э. (Трейстер, Яблонский, 2012. с. 284).

Группа 4. Ворворки усечено-пирамидалъной формы
Тип. 4.1. Усеченно-пирамидальные ворворки, имеющие небольшие 

размеры: высоту около 2 см, размеры верхней части 0,8x0,8 см, размеры 
нижней части 1x1 см. Одна ворворка этого типа (рис. 2, 14) найдена в кургане 3 
могильника Филипповка I (Пшеничнюк, 2012, рис. 57, 1). Время сооружения 
кургана отнесено к началу IV в. до н.э. (Пшеничнюк, 2012, с. 46, 87), времени 
между рубежом V-IV вв. до н.э. и третьей четвертью IV в. до н.э. (Трейстер, 
Яблонский, 2012, с. 284).

Следует отметить следующие особенности бытования во времени 
различных типов рассматриваемых предметов конского снаряжения.

Судя по датам, предложенным исследователями для комплексов, 
содержащих ворворки, для периода в пределах конца VI -  середины V в. до н.э. 
характерны большие усеченно-конические ворворки типа 1.1 (рис. 1, 1-10). В 
комплексах этого же времени иногда встречаются массивные большие 
усеченно-конические ворворки с вогнутыми стенками типа 2.1 (рис. 2, 1-2). 
Кроме того, в конце VI-V в. до н.э. у кочевников получили распространение 
усеченно-конические ворворки небольших размеров типа 1.2 (рис. 1, 12-15). 
Значительно реже в погребальных комплексах этого времени встречаются 
небольшие усеченно-конические ворворки с вогнутыми стенками типа 2.2 (рис. 
2,7).

В памятниках конца V-IV вв. до н.э. практически не встречаются большие 
усеченно-конические ворворки типа 1.1. В анализируемой выборке этих 
предметов следует отметить только один экземпляр из кургана этого времени 
(рис. 1, 11). Реже по сравнению с предшествующим периодом употреблялись 
небольшие усеченно-конические ворворки типа 1.2 (рис. 1 ,16-17). Продолжали
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использоваться массивные усеченно-конические экземпляры с вогнутыми 
стенками типа 2.1 (рис. 2, 19-22). Характерными для этого времени стали 
небольшие усеченно-конические ворворки с вогнутыми стенками типа 2.2 (рис. 
2, 8-11, 23-24). Кроме того, в обиход вошли ворворки: высокие усеченно
конические с вогнутыми стенками, имеющие небольшой диаметр основания и 
верхней части типа 2.3 (рис. 2, 12-13, 25); полусферические разных размеров, 
отнесенные к типам 3.1 и 3.2 (рис. 2, 15, 16-18), а также усеченно
пирамидальной формы типа 4.1 (рис. 2 ,14). Таким образом, при сопоставлении 
материалов двух периодов (конец VI-V вв. до н.э. и конец V-IV вв. до н.э.) 
фиксируется изменение степени распространенности различных типов этих 
предметов конского снаряжения и изменение их номенклатуры.
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Рис. 1. Ворворки конского снаряжения из курганов ранних кочевников 
Южного Приуралья VI-IV вв. до н.э.: 1 -2 -  Таксай I, курган 6; 3-8 -  Кырык-Оба 
II, курган 15; 9 -10 -  Кырык-Оба II, курган 18; 11 -  Филипповка I, курган 2; 12 — 
Акоба II, курган 1, погребение 2; 13 -  Илекшар I, курган 1, погребение коня; 14 
-  Новый Кумак, курган 7, погребение 1; 15 -  Три Мара, курган 3, погребение 
коня; 16 -  Переволочан I, курган 10, погребение 1; 17 -  Филипповка I, курган 9 
(1-8, 10-16 -  бронза; 9 -  известняк; 17 -  золото).

Рисунки по: 1-2 -  Лукпанова, 2014, с. 154, рис. 5, 6-7; 3-10 -  Гуцалов, 
2010, с. 54, 59, рис. 3, 4, 7, 8, 12, 17, 18; 6, 7, 11; 11 -  Яблонский, 2013, с. 63, 
№21; 12 -  Моргунова, Краева, 2012, с. 178, рис. 17, 7; 13 -  Гуцалов, 2009, с. 77, 
рис. 4, А19; 14 -  Мошкова, 1962, с. 234, рис. 6, 9д; 15 -  Смирнов, 1981, с. 75, 
рис. 4, 9; 16 -  Пшеничнюк, 1995, с. 84, рис. 12, 4; 20 -  Пшеничнюк, 2012, с. 172, 
рис. 104, 3.

98



Рис. 2. Ворворки конского снаряжения из курганов ранних кочевников 
Южного Приуралья VI-IV вв. до н.э.: 1-2 -  Кырык-Оба II, курган 12; 3 -  с. 
Овсянка Бузулукского уезда, случайная находка; 4-6 -  курган у хут. Веселый I 
близ с. Ак-Булак, курган 3; 9-10, 16 -  Филипповка I, курган 6; 11 -  Переволочан 
I, курган 10, погребение 1; 13 -  Переволочан I, курган 6, погребение 2; 15 -  
Переволочан I, курган 11, погребение 1; 18 -  Филипповка I, курган 1; 19-22 -  
Филипповка I, курган 2, жертвенный комплекс 2; 23, 25 -  Филипповка I, курган 
4, жертвенный комплекс 1; 24 -  Филипповка I, курган 29, жертвенный комплекс 
(все -  бронза).

Рисунки по: 1-2 Гуцалов, 2011, с. 86, рис. 3, 4, 8; 3 -  Смирнов, 1961, с. 
152, рис. 50, 13; 4-6 Смирнов, 1961, с. 160, рис. 58, 9-11; 1 -  Смирнов, 1961, 
с. 152, рис. 52, 12; 9-10, 12, 14, 17, 18 Пшеничнюк, 2012, с. 121, 13, 156, рис. 
37, 1; 57, 1-3, 7, 86, 7-9; 11 Пшеничнюк, 1995, с. 84, рис. 12, 5; 13 
Пшеничнюк, 1995, с. 70, рис. 5, 6; 15 Сиротин, 2010, с. 327, рис. 3 ,13; 19-26 - 
Яблонский, 2013, №№ 22-25, 85, 2618, 89.
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