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Людмила агеєва, оксана воротнікова
Культ колісниці у декоративноприкладному мистецтві Східної Європи
У статті розглянуто мотив колісниці у народних орнаментах Східної Євро-

пи. Запропоновано гіпотезу про походження цього сюжету з астральної міфо-
логії скіфо-сарматського оточення.
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Отражение движения и солярный характер орнамента – типичные 
черты в декоративно-прикладном искусстве этнических культур. Ор-
намент всегда историчен, это общее положение, поэтому он представ-
ляет интерес для исследователей. Среди памятников народного творче-
ства Севера Восточной Европы XIX – начала ХХ вв., опубликованных 
Г. С. Масловой, привлекает ряд народных вышивок с сюжетом, изобра-
жающим слитых вместе коней с наездником1. Поскольку этот сюжет 
встречается также и среди археологических находок Х–XIV вв., опу-
бликованных Е. А. Рябининым2, можно утверждать, что рассматривае-
мый сюжет связан с древними религиозно-культовыми представления-
ми, которые рассматриваются в данной статье. 

Сюжет слитых вместе коней не редкость и в декоративно-прикладном 
искусстве восточных славян и угро-финнов даже в начале ХХ в., ими 
украшаются крыши сельских домов, где они называются «коньки», а так-
же ковши и гребни3. Привлекает внимание тот факт, что в изображении 
сдвоенного коня в разных случаях количество ног у каждого превыша-
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ет обычное – от четырех до восьми, например, рушник севера России4. 
Эта особенность повторяется также и в подвесках, выявленных археоло-
гами в Приладожье, а также среди амулетов коми-пермяков VIII–IX вв., 
найденных в Прикамье5 (ил. 2). А. П. Косменко эти амулеты определя-
ет как финно-угорские6. Восьминогий конь известен также в белорус-
ской вышивке середины ХХ в., опубликованной М. С. Кацаром7 (ил. 5), 
однако, в отличие от российских рушников, это единичный образец с 
таким сюжетом. 

За пределами Восточной Европы и Урала изображение восьминогого 
коня встречается на камне с острова Готланд, который датируется Х ве-
ком н. э. (ил. 4)8. В скандинавской мифологии это Слейпнир («Скользя-
щий») конь верховного божества Одина. В «Старшей Эдде» – мифоло-
гическом сборнике героических песен ХIII в., кроме Слейпнира, упоми-
наются еще два коня Одина: конь дня «Ясная грива» и конь ночи «Ине-
истая грива»9, но неизвестно, были ли они восьминогими. В научной 
литературе отсутствуют гипотезы, объясняющие наличие восьми ног у 
этого мифологического персонажа. А присутствие его в народном твор-
честве Восточной Европы и Урала может говорить о заимствовании ми-
фологических традиций скандинавов финнами и славянами в древности. 

Однако скандинавская «Старшая Эдда» датируется ХІІ в., а восьми-
ногое животное упоминается в индийской «Ригведе» еще в Х в. до н.э., 
где его называют Шарабха – «превосходящий по силе даже льва», «не-
уязвимый для стрел охотников». Его называют также Аштапада, что 
означает «восьминогий», иногда его относили к разряду оленей10. А 
венгерским ученым Б. Мункачи в начале ХХ в. было высказано мне-
ние, что древнеиндийское слово «шарабха» соответствует названию 
лося у финно-угорских народов Зауралья – манси и хантов: шор(е)п, 
сарп, шарп11. В их фольклоре есть легенда про лося, у которого было 
сначала шесть ног и он жил на небе, и предание о нём осталось на небе 
в виде созвездия Большой Медведицы12. У многих народов Севера, от 
бассейна Енисея до Финляндии существуют сходные предания. Столь 
же широко распространено связанное с этой легендой название этого 
созвездия – Лось13. Исследователи шарабхи считают, что этот мифоло-
гический персонаж относится к числу примеров древних связей ари-
ев с финно-угорскими племенами. У индусов с Шарабхой связывалось 
представление о смене дня и ночи. Поскольку у скандинавского Оди-
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на были два коня – конь дня и конь ночи, то, вероятно, два слившихся 
вместе коня могли символизировать сутки. Учитывая то, что в древно-
сти год называли сутками богов, можно предположить, что сдвоенные 
кони могли символизировать год (полгода зимы и полгода лето). Как из-
вестно, множественность тел, глаз, голов должны передавать превосход-
ство по сути богов над смертными. На примере эпосов Индии, Древней 
Скандинавии, западных славян так развивает свою идею А. Н. Фанта-
лов – автор полной новейшей типологии мифических образов в контек-
сте истории варварской культуры14. 

Однако мотив сдвоенных коней встречается не только в скандинав-
ской, финно-угорской мифологии и в «Ригведе», но и в качестве украше-
ния колонн в столице Древней Персии – Персепольском дворце15 (ил. 8). 
Образ Большой и Малой Медведицы как Колесницы или Повозки имеет 
широкое распространение, например, в Украине, Беларуси, Болгарии16, 
а наиболее древнее – у Гомера, который это созвездие называет Медве-
дем и Колесницей17. С культом этого созвездия, вероятно, связаны золо-
тые серьги в виде колесницы с двумя конями V в. до н. э., найденные в 
Закавказье18 (ил. 6). Местные названия – Колесница, Кола, Воз в реально-
сти обозначали ритуальные композиции космологического толка, в основ-
ном для сопровождения обрядовых действий. И понимание их затруднено 
тем, что это сложные образы и ассоциации, которые содержат просьбу и 
моление. Это относится ко всем предметам декоративно-прикладного ис-
кусства, где, по выражению В. П. Даркевича, находятся могучие, глубин-
ные течения народной культуры19. Как отмечает Ю. А. Карпенко, у славян 
достаточно много названий рассматриваемого созвездия, в том числе и 
таких, которые происходят от иранских названий, например, Колымага20. 
В этом названии присутствует иранское название колесницы – Мага21.

Как сообщает Ж. Дюмезиль, скифов образно называли «вось-
миногими», т. е. ездящими на повозке из двух быков22. Такое же представ-
ление встречается и в белорусской загадке: «Шэсць вок, 10 ног, тры галавы 
ў адзін бок» (Пахарь с плугом и пара коней)23. В загадке упоминается 
плуг, что может говорить о весне, когда в дохристианские времена 
праздновали Новый год. Мотив сдвоенных коней обнаруживается в 
скифском искусстве, например, на скифском парадном топоре из Ке-
лермесского кургана, VI в. до н. э.24, а также на бронзовой пряжке саков 
V–VII вв. н. э. из Тагискенского кургана на Алтае25. Мотив сдвоенных ко-



632 СаКРаЛЬНІ ПаМ’ЯТКИ

ней встречается и на территории современного Дагестана, например, на 
бронзовой пряжке из Араксского могильника X–XI вв.26. Похожая ком-
позиция выявлена в качестве поясного украшения на территории Осе-
тии, например, ил. 10 демонстрирует поясную деталь солтово-маяцкой 
культуры из Северо-Осетинского музея27, а также бронзовая пряжка из 
Аркасского могильника Х–XI в. (Дагестан) (ил. 11)28. Эти иллюстрации 
наглядно показывают, что мотив слитых вместе коней был когда-то по-
пулярен на Востоке, а также известен скифам и сарматам.

Л. А. Динцес зафиксировано название слитых корпусом коней, ко-
торые иногда назывались в Архангельской области «ладья»29. Интерес-
но отметить, что небольшие корабли, в том числе рыбацкие, финикий-
цы называли «конями», потому, что их украшали головы коней. Такая 
голова могла быть не только на носу, но и на обоих концах судна30. О 
древности и культовой значимости коня-ладьи на Востоке может свиде-
тельствовать игрушка из Месопотамии31 (ил. 16). Описывая свое путе-
шествие, Афанасий Никитин сообщает также, что в 1460 году он шел из 
иранского города Ормуза за Индийское море в таве с конями С. Г. Дми-
триенко, поясняя это сообщение, пишет, что слово тава (дава) – это араб-
ское название корабля – дау32.

Колесницы – символ власти, широко используемый для иллюстра-
ции могущества и быстроты передвижения богов, героев или аллегори-
ческих фигур. Как отмечалось В. В. Ивановым, в доколумбовой Амери-
ке также обнаружены обрядовые игрушечные изображения колесниц, 
сходные с моделями колесниц из древних культур Ближнего Востока и 
долины Инда. Священные изображения колесниц, так же как и захоро-
нения вождей на колесницах (самые ранние захоронения такого типа 
известны на Ближнем Востоке и Закавказье в III–II тыс. до н. э.) позво-
ляют выявить ранние обрядовые истоки мифологических представле-
ний о колеснице. Мифам о колесе соответствует сохранившийся до не-
давнего времени у многих народов Европы праздник сжигания колеса. 
По мере выветривания этих ритуальных функций образы колеса и ко-
лесницы стали пониматься как самостоятельные33. Как известно, этот 
праздник приходится на летнее солнцестояние (Купалу), в это время в 
Древнем Египте разливался Нил и праздновался Новый год. 

С изменением религиозных представлений частично утрачивалась 
связь с мифологией, и вышивальщицы часто изображали коней с раз-
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ным количеством ног – от шести до восьми34, а иногда и вовсе без них, 
что уже более напоминает ладью, чем колесницу35. О том, что этот мо-
тив имеет отношение к Большой Медведице, свидетельствует и тот факт, 
что среди народных вышивок изобилует также мотив сдвоенных оле-
ней36, что может говорить о слиянии разных традиций и заимствова-
нии мифологических мотивов соседними этносами. На ил. 12 и 13 по-
казан один и тот же сюжет «колесницы» на амулете из курганного за-
хоронения XI в. из Приладожья и в вышивке XIX в.37. Вероятно, этот 
сюжет происходит от более древнего, но схематически изображенного 
на сарматской известняковой плите из Керченского музея (ил. 14)38. На 
рисунке 15 показана тамга Савромата39, которая, может быть, является 
вариантом знака ил. 14.

Исследователями не аргументировался вопрос об устойчивой традиции 
украшения домов так называемыми «коньками», распространенной в Вос-
точной Европе, а также в Литве40. Причем эта традиция распространяется 
не только на жилые дома, но и на так называемые «бдыны» (от слова 
будынак) – надмогильные домики и их имитации, которые имели место 
еще в середине XX в. на Севере России (Архангельская, Олонецкая, 
Новгородская губернии)41, а также у белорусов, у которых гроб называется 
дамавіна. О надмогильных «церамках» сообщает Л. В. Дучиц: «Не так 
даўно з беларускіх могілак зніклі надмагільныя хаткі, г.з. «церамкі». Яны 
сустракаюцца ў славянскіх курганных пахаваннях. На нашай тэрыторыі 
такі звычай дзе-нідзе дажыў да сярэдзіны ХХ ст., асабліва на Усходнім 
Палессі, на Бабруйшчыне і ў Падняпроўі»42. Эта традиция, по-нашему 
мнению, может свидетельствовать как о культе Перуна, так и о кочевом 
образе жизни в прошлом, когда повозка была одновременно и домом. 
Известны также скифские захоронения вместе с повозкой (на Алтае 
– Пазырык, в Восточной Европе – «Толстая Могила», Чаплинская)43. 
Обычай погребать царей или цариц вместе с их парадными колесницами 
известен и скандинавам (г. Осеберг)44, а также по раскопкам фракийских 
погребений в Болгарии. 

В итоге можно сделать вывод, что сдвоенные кони в традиционных 
вышивках и археологических находках Севера России и Урала связа-
ны с культом созвездия Колесницы (Повозки), мотив которой был заим-
ствован финно-угорскими народами от скифо-сарматского окружения. 
В настоящее время это созвездие известно славянам со многими назва-
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Ил. 1. Конец рушника, Север России, конец XIX в.46

Ил. 2. Подвеска, коми-пермяки47.



635ІСТоРИКоМИСТЕЦЬКІ ПаМ’ЯТКИ

ниями, в том числе и как иранское Мага в слове колымага. Один и тот 
же мифологический сюжет в разных культурах свидетельствует о древ-
них контактах скандинавов с финноязычными народами, славянскими, 
а также с ираноязычными скифо-сарматскими племенами, от которых 
и был заимствован этот культ. Мотив сдвоенных коней, известный на 
Севере России под названием «ладья», соответствует древнему назва-
нию ладьи у финикийцев – «конь», а также месопотамским игрушкам, 
где ладья и конь также представлены вместе (ил. 16)45. Взятые для ста-
тьи примеры показывают, что при стабильности и родственности мифо-
логических систем изобразительная традиция восточных славян обога-
щалась также за счет своих составляющих – новых подходов и концеп-
ций. Вышивки с сюжетом повозки и ладьи, вероятно, использовались в 
ритуальных целях на Купалье, Илью, Громницы (Сретенье), а также в 
похоронных обрядах.
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