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Аннотация. В статье рассматриваются фалары, найденные в составе парадного кон-
ского убора в тайнике кургана № 1 /1985 у пос. Дачи под Азовом. Фалары на бронзовой 
основе украшены крупными вставками полированного агата с медальонами со вставками 
граната, бирюзы и кораллов и фигурками львов из золота в высоком рельефе со вставками 
бирюзы. Крупные вставки из ленточного агата, не исключено, что вторично использо-
ванные полусферические чаши, украшавшие центральную часть фаларов, уникальны для 
предметов торевтики из Северного Причерноморья.

Учитывая датировку погребения в пределах последней четверти I в. н.э., украшение 
центральных розетт фаларов в технике клуазонне, получившей особенное распростране-
ние в Северном Причерноморье в середине – третьей четверти I в. н.э., к этому же време-
ни, вероятно, следует отнести и изготовление фаларов. Фигурки львов на фаларах находят 
параллель в золотой фигурке льва, украшающего крышку найденного предположительно 
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в Ольвии или в Керчи золотого флакона с фигурными зооморфными ручками и сарматской 
тамгой, напаянной на дне. Близки по иконографии и рельефные изображения лежащих 
на прямоугольных или овальных постаментах львов, выполненные из так называемого 
«египетского фаянса», которые были широко распространены в Северном Причерномо-
рье, в том числе очень часто встречаются в погребениях кочевников Сарматии. Гранато-
вые геммы с изображениями Немезиды из Смирны и Артемиды, вставленные в один из 
фаларов, можно с достаточно высокой уверенностью определить как изделия боспорской 
мастерской I в. н.э. 

Эти уникальные предметы конской сбруи, попавшие к кочевнику, похороненному в 
непосредственной близости от границ Боспора (Танаис), вероятно, можно рассматривать 
как дипломатический дар. Не исключено, что фалары отдельно или целиком драгоценный 
конский набор мог в таком случае попасть к представителю высшей кочевнической знати 
еще в ходе событий боспорско-римской войны 45–49 гг. н.э., так же, как в тайник распо-
ложенного недалеко от Дач погребения в кургане № 28/1982 г. могильника Высочино-VII 
попал сервиз из четырех серебряных кубков, боспорское происхождение которых также 
весьма вероятно.

Ключевые слова: Северное Причерноморье, Азиатская Сарматия, фалары конской 
сбруи, украшения из агата, иконография изображений лежащего льва, геммы боспорской 
мастерской, иконография Немезиды, Артемиды, римско-боспорская война 45–49 гг. н.э.

1. Конструкция и размеры

В тайнике кургана № 1 /1985 у пос. Дачи под Азовом1 в составе парадного 
конского убора были найдены два фалара, заслуживающие специального иссле-
дования2 (рис. 1–5). Описание фаларов дается по первоначальной публикации 
Е.И. Беспалого, в которое мы вставили ссылки на иллюстрации. 

«В центре крупный агат полусферической формы крепился сквозной заклеп-
кой к бронзовому заднику [она, судя по виду оборотной стороны фаларов, пред-
ставляет собой свернутую из листа трубочку (рис. 2, 2) – М.Т.]; на вершине за-
клепка скрыта круглым медальоном, в центре которого выпуклый гранат. Вокруг 
него напаяны вертикальные округлые в плане гнезда со вставками бирюзы разных 
оттенков. Между гнездами и внешним бортиком медальона мелкие вставки розо-
вого коралла (рис. 1, 3). Вокруг агата проходит горизонтальный фриз из тонко-

1  В дошедшем до нас неограбленным тайнике кургана датирующих вещей не было, но в насыпи 
кургана были найдены фрагменты по крайней мере 12 светлоглиняных амфор типа B, по класси-
фикации Д.Б. Шелова (Беспалый 1992, 175–176, № 1, рис. 1, 12). Е.И. Беспалый (1992, 178, 190) 
датировал курган в пределах статьи по-разному: второй половиной I в. н.э. и последней четвертью 
I в. н.э. Хотя амфоры данного типа могут относиться и к началу, и даже первой трети II в. н.э. (Вну-
ков 2006, 167; 2016, 41), но С.Ю. Внуков (2006, 162) отмечает, что, «судя по форме единственного 
полностью реставрированного сосуда, эти амфоры принадлежат к самым ранним экземплярам этого 
варианта или даже к переходной разновидности между С IVА2 и С IVВ», вследствие чего датировка 
комплекса последней четвертью I в. н.э. вполне обоснована.

2  Cat. Tokyo 1991, 105, no. 112; Беспалый 1992, 182–183, № 6, рис. 8–9; Cat. Paris 2001, 209–210, 
no. 235; Mordvinceva 2001, 86–87, Nr. 112, Taf. 56; Treister 2004a, 163, no. 7, fi g. 7; Кат. Москва 2005, 
18, № 11; Трейстер 2007в, 303; Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 28, № А67.2, табл. 26, 78, 79, 
рис. 44; Кат. Ст. Петербург 2008, 100–103, № 22; Kat. Leoben 2009, 222–225, Nr. 83; Шаров 2009, 299; 
Симоненко 2015, 263; Del Bufalo 2016, 122, no. 249, Беспалый, Лукьяшко 2018, 207–208, 212, 215, 
№ 6; 217–218, рис. 117–118, цв. табл. 14–15.
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го золотого листа, внешний край которого загнут и обжимает бронзовый задник 
(рис. 2, 2; 4, 3). 

По фризу напаяны четыре высокорельефные фигуры лежащих друг за другом 
львов, изготовленные из тонкого золотого листа (рис. 1; 4, 1–2; 5). Фигурки спа-
яны из двух отдельных штампованных продольных частей [в публикации 2018 г. 
отмечается, что внутри они заполнены черным смолистым веществом3]. Головы и 
гривы животных переданы реалистично, с проработкой деталей. Остальные части 
тулова и конечности переданы схематично, ребра показаны рельефными парал-
лельными валиками. Хвост поджат влево, передан валиком в виде витого шнура. 
На месте глаз округлые вырезы, заполненные белой пастой. На лопатках и крупах 
животных имеются вставки бирюзы в плане овальной, ромбической и сегменто-
видной формы (рис. 2, 1; 3, 4–6; 4, 2). 

По внешнему краю фаларов проходит ряд вставок, закрепленных в специаль-
но напаянных вертикальных гнездах; бирюза чередуется с гранатом, в нескольких 
случаях гранат заменен полупрозрачным красным стеклом. Форма вставок окру-
глая, овальная, миндалевидная, ромбическая и сегментовидная. Между фигурка-
ми львов крупные округлые и овальные вставки из граната, агата и стекла (рис. 1; 
2, 1; 4, 1; 5). 

На заднике обоих фаларов вдоль края посредством бронзовых заклепок кре-
пились три петли для ремней, выполненные из узкой бронзовой пластины. Две 
расположены параллельно, третья – перпендикулярно им (рис. 2, 2; 4, 2–3).

Несмотря на общую схожесть, изделия имеют ряд различий. Так, например, 
центральные агаты на фаларах имеют разную окраску, различны наборы бирю-
зовых вставок, передающие мышечные части на фигурах львов. На одном из фа-
ларов вдоль края закреплено 16 бирюзовых вставок, чередующихся с 16 грана-
товыми. На другом – количество вставок – 37, местами нарушена очередность, 
в пяти случаях, вероятно за неимением камней, применены стеклянные вставки 
(рис. 1; 4, 1; 5). На одной округлой вставке граната вырезана гемма в виде листа 
плюща. На этом же фаларе между фигурками львов применены крупная овальная 
стеклянная вставка и три гранатовые геммы с изображением стоящих женских 
фигурок (рис. 1, 1; 2, 1; 3; 5). Одна может быть трактована как Артемида. Исходя 
из размеров гемм, все они предназначались для более мелких украшений. Присут-
ствие их на фаларе можно объяснить вторичным использованием, либо тем, что у 
мастера под рукой просто не было других камней. Можно предположить предна-
меренное их размещение только на одном фаларе по принципу различия левого и 
правого повода узды»4.

С точки зрения конструкции – бронзовый диск основы, на котором закрепле-
на лицевая часть в виде золотого листа с загнутыми на основу краями; три петли, 
прикрепленные к бронзовой основе при помощи заклепок – фалары из Дач близки 
фаларам из погребения № 1 кургана № 28/1964 у с. Жутово (рис. 6, 1–2)5 и некото-
рым другим наплечным фаларам узды из сарматских погребений Нижнего Подо-
нья, в частности, из Садового кургана6, из упомянутого выше кургана № 28/1964 у 

3  Беспалый, Лукьяшко 2018, 212.
4  Беспалый 1992, 182–185.
5  Засецкая 2019, 66, 160, № 71.1–2, табл. XXVIIIa (большой), малый (XXVIIIb).
6  Засецкая 2019, 66, 160, № 72.
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с. Жутово (рис. 6, 3–5) и из кургана № 10/1987 Кобяковского могильника (рис. 7)7. 
Отличие заключается в том, что на этих фаларах золотым листом обтянута вся 
лицевая сторона, а между основой и золотым листом находилась мастикообраз-
ная масса, служившая как для обработки лицевой стороны рельефа, так и для его 
фиксации8. В подобной же технике с краями лицевой пластины, загнутой вниз и 
обжимающей узким ободком пластину основы, изготовлены и другие изделия, в 
частности, пряжки из Нижнего Поволжья: с изображением грифона на лицевой 
стороне из погребения № 1 кургана № 12/1965 у с. Никольское9 (рис. 8, 1) и с изо-
бражением сфинкса из погребения № 1 кургана № 13/1972 у с. Барановка (рис. 8, 
2–3)10. Однако и на этом фоне фалары из Дач с центральной частью, выполненной 
из крупных агатовых полусфер и с лицевой пластиной-ободком, украшенной фи-
гурками лежащих львов и кастами со вставками, являются уникальными. 

В определенной степени прототипами композиции фаларов из Дач (централь-
ная вставка из агата, обрамленная золотой пластиной с рельефными изображе-
ниями) являются круглые бляхи двух разных размеров из Сибирской коллекции, 
которые М.И. Артамонов связывал с конской уздой, однако основа этих блях и 
петля на обороте – массивные золотые, сами бляхи имеют значительно меньшие 
размеры (по фотографии с масштабом в публикации С.И. Руденко, большие бляхи 
имеют диаметр ок. 5,25 см, малые – дм. 3,2 см, что противоречит приводимому 
в выставочном каталоге 2001 г. дм. малых блях 5,2 см), да и вставки агата лишь 
слегка выпуклые11. Иначе зафиксирована и центральная пластина крупных блях 
– на обороте основание каста соединено с внешней оправой тремя напаянными 
прямоугольными пластинами12. 

Обнаруживается и очевидная связь с набором фаларов (шесть круглых и один 
– овальный) из конского погребения № 1 Большого кургана на Васюриной горе 
(рис. 9)13, на что уже обращалось внимание14. Помимо того, что эти круглые и 
овальные фалары украшены большими выпуклыми (круглые фалары) и упло-
щенной (овальный) вставками стекла, сами вставки круглых фаларов крепились 
к бронзовой основе фаларов также при помощи бронзовых штифтов, пусть и без 
декоративных медальонов сверху. Изображения оборотной стороны блях никогда 
не публиковались, но из описания М.И. Ростовцева известно, что сзади имелась 
«поперечная бронзовая полоса со скобой», что подразумевает бронзовую основу, 
к которой был прикреплен каст со стеклянной вставкой. Исходя из известного 
диаметра круглых фаларов в 7,0 см, диаметр каста со вставкой составлял около 
3,5 см.

7  Прохорова, Гугуев 1992, 155, рис. 12, 14–15; Cat. Daoulas 1995, 64, 66, no. 94; Guguev 1996, 57, 
58, fi gs. 11–12; Cat. Paris 2001, 235, no. 259; Мордвинцева 2003, рис. 29, № 72; Kat. Frankfurt 2003, 
163, Nr. 147; Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 39–40, № А109.6, рис. 40.

8  Засецкая 2018, 127; 2019, 66. 
9  Трейстер 2018а, 113, рис. 8; Засецкая 2019, 66, 145, № 30, табл. XVI, a.
10  Трейстер 2018а, 113, рис. 9–10.
11  Rudenko 1962, 42, 50–51, Taf. III, 2–3; Артамонов 1973, 204, рис. 269; 207; Cat. Trieste 2001, 

110, no. 75: IV–III вв. до н.э.; Мордвинцева 2003, 84, № 33, табл. 13.
12  Rudenko 1962, 50–51, Taf. XXVII, 6.
13  Ростовцев 1913–1914, 40–41, № 1–2, табл. XVIII, 1–2; Моrdvinceva 2001, 33, 73, Nr. 24–25, 

Taf. 9; Власова 2004а, 280; 2004b, 165–166, рис. 14; 2010, 237, 238, рис. 94; Шаров 2009, 293, № 1–2; 
299, рис. 8.

14  Шаров 2009, 299.
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Рис. 1. Курган у пос. Дачи, 1985. Тайник. Фалары. 1, 2 – общие виды; 3 – деталь. Азов, 
АИАПМЗ, КП-23458/32–33. Фото, Азов, Музей
Fig. 1. Burial-mound near Dachi, 1985. Cache. Phalerae. 1, 2 – general views; 3 – detail. Azov, 
Historical-Archaeological and Paleontological Museum-Reserve, inv.-nos. КP-23458/32–33. 
Photos, Azov, Museum
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Рис. 2. Курган у пос. Дачи, 1985. Тайник. Фалар № 1. 1 – деталь; 2 – общий вид. Азов, 
АИАПМЗ, КП-23458/32. Фото, Азов, Музей
Fig. 2. Burial-mound near Dachi, 1985. Cache. Phalera no. 1. 1 – detail; 2 – general views. Azov, 
Historical-Archaeological and Paleontological Museum-Reserve, inv.-no. КP-23458/32. Photos, 
Azov, Museum
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Рис. 3. Курган у пос. Дачи, 1985. Тайник. Фалар № 1. Детали. Азов, АИАПМЗ, КП-23458/32 
(по: Кат. Ст. Петербург 2008, 100–103)
Fig. 3. Burial-mound near Dachi, 1985. Cache. Phalera no. 1. Details. Azov, Historical-Archae-
ological and Paleontological Museum-Reserve, inv.-no. КP-23458/32 (after Cat. St. Petersburg 
2008, 100–103)
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Рис. 4. Курган у пос. Дачи, 1985. Тайник. Фалар № 2. Общие виды. Азов, АИАПМЗ, КП-
23458/33. Рисунки Н.Е. Беспалой
Fig. 4. Burial mound near Dachi, 1985. Cache. Phalera no. 2. General views. Azov, Histori-
cal-Archaeological and Paleontological Museum-Reserve, inv.-no. КP-23458/33. Drawing by 
N.E. Bespalaya



 Парадные фалары из тайника сарматского кургана № 1/1985 у пос. Дачи  13

Рис. 5. Курган у пос. Дачи, 1985. Тайник. Фалар № 1. Общий вид и детали. Азов, АИАПМЗ, 
КП-23458/32. Рисунки Н.Е. Беспалой
Fig. 5. Burial-mound near Dachi, 1985. Cache. Phalera no. 1. General view and details. Azov, 
Historical-Archaeological and Paleontological Museum-Reserve, inv.-no. KP-23458/32. Draw-
ing by Natalya Bespalaya
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Рис. 6. Жутово. Курган № 28/1964. Погребение № 1. Большой и малый фалары. Общие 
виды. Астрахань, АГОИАМЗ. 1–2 – КП-12295; 3–5 – КП-12303. Фото М.Ю. Трейстера, 
2015
Fig. 6. Zhutovo. Burial-mound no. 28/1964. Burial no. 1. Large and small phalerae. General 
views. Astrakhan, State Joint Historical-Architectural Museum-Reserve. 1 – inv.-no. KP-12295; 
3–5 – inv.-no. KP-12303. Photos by Mikhail Treister, 2015
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Рис. 7. Кобяковский могильник. Курган № 10/1987. Фалары. Общие виды. Ростов-на-Дону, 
РОМК, КП-18957/6–7; ДМА – 377–378. Фото В.К. Гугуева (1–3), Ростов, Музей (4)
Fig. 7. Kobyakovskii necropolis. Burial-mound no. 10/1987. Phalerae. General views. Rostov-
on-Don, Regional Local Lore Museum, inv.-no. KP-18957/6–7; ДМА – 377–378. Photos by 
Vladimir Guguev (1–3); Rostov-on-Don, Museum (4)



16 ТРЕЙСТЕР

Рис. 8. Поясные пряжки. Общие виды. Астрахань, АГОИАМЗ. 1 – Никольское. Курган 
№ 12/1965. Погребение № 1. КП-14317; 2–3 – Барановка. Курган № 13/1972. Погребение 
№ 1. КП-45625. Фото М.Ю. Трейстера, 2015 (1–2); рисунки Н.Е. Беспалой (3)
Fig. 8. Belt buckles. General views. Astrakhan, State Joint Historical-Architectural Museum-
Reserve. 1 – Nikol‘skoe. Burial-mound no. 12/1965. Burial no. 1. КP-14317; 2–3 – Baranovka. 
Burial-mound no. 13/1972. Burial no. 1. КP-45625. Photos by Mikhail Treister, 2015 (1–2); 
drawings by Natalya Bespalaya (3)
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Е.В. Власова определяет фалары как «поздние» по отношению к первоначаль-
ным погребениям III в. до н.э.15, но никак не комментирует их возможную дати-
ровку, А.В. Симоненко датирует их вслед за М.И. Ростовцевым (вторая половина 
III – начало II в. до н.э.16) и И.В. Яценко (конец III – II вв. до н.э.17) II в. до н.э., ука-
зывая в том числе на особенности декора фаларов18. О.В. Шаров предварительно 
датирует их I–II вв. н.э.19, в целом относя весь «поздний» комплекс конской узды 
из Большого кургана к последней трети II – первой половине III в. н.э.20 Не соби-
раясь вновь рассматривать этот так называемый поздний комплекс узды, отмечу, 
что декор фаларов до сих пор никем (за исключением А.В. Симоненко, указавше-
го на ранние признаки, к которым он относил изготовление фаларов из позолочен-
ной бронзы и декор в виде «бегущей волны) специально не анализировался. 

Круглые фалары (дм. 7,0 см) имеют отогнутый наружу край с прочерченной 
вдоль него полосой. С внутренней стороны края – ряд точечных наколов. Про-
странство края украшено прочеканенной «бегущей волной» с завитками по часо-
вой стрелке, с внешней стороны поверхность покрыта рядами точечных наколов. 
Боковые стенки каста оформлены прочеканенными вертикальными лепестками, а 
край оформлен косыми параллельными насечками. Более широкий край овальной 
бляхи (дл. 15,5 см, шир. 12,0 см) оформлен двумя несимметричными фризами 
«бегущей волны» по сторонам от узкой полосы, ограниченной двумя прочерчен-
ными линиями и покрытой точечными наколами (?). Внутренние части «бегущей 
волны» гладкие, внешние – покрыты рядами точечных наколов (рис. 10, 3–4). 

Соглашусь с А.В. Симоненко в том, что оформление фаларов находит парал-
лели с оформлением изделий II–I вв. до н.э., в том числе на хорошо датированных 
фаларах этого времени. Причем это касается не только оформления их «бегущей 
волной», на которую обращает внимание А.В. Симоненко, датируя их II в. до н.э. 
Не менее показательно и характерно для фаларов этого времени заполнение по-
верхности рядами точечных наколов, в том числе на фризах с «бегущей волной», 
как, например, на фаларах из Старобельского клада21, а также оформление вер-
тикальной части фаларов рядами лепестков, подобно декору одного из фаларов 
из Твардицы22. Все это позволяет, на мой взгляд, датировать фалары в широких 
рамках II–I вв. до н.э., принимая при этом тезис об их уникальном декоре. Отмечу 
также особенность их материала – бронза с позолотой, в отличие от серебра или 
золота других фаларов этого времени.

В то же время не соглашусь с точкой зрения А.В. Симоненко, который не 
считает важным признаком использование штифтов для крепления вставок: 
«не исключено, что большие вставки иным способом закрепить было просто 

15  Власова 2004а, 280; 2004b, 165; 2010, 237.
16  Ростовцев 1914, 42.
17  Яценко 1962, 50.
18  Симоненко 2015, 263.
19  Шаров 2009, 300.
20  Шаров 2009, 300–301.
21  Спицын 1909, 43–44, рис. 58, 59, 61; Тревер 1940, 51–56, № 6, 7, 9, табл. 7–9; Смирнов 1984, 

86, 87, рис. 39, 1. 6; Мордвинцева 1999, 168–170, рис. 1–4; Mordvinceva 2001, 77–78, Nr. 51–53, 
Taf. 26, 28–29.

22  Mordvinceva 2001, 80–81, Nr. 79, Taf. 43.
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невозможно»23. Однако это не так. Во-первых, понятие «большие вставки» очень 
расплывчато. Так, вставки круглых фаларов из Большого кургана на Васюриной 
горе имеют диаметр ок. 3,5 см, т.е. более чем в два раза меньше, чем вставки фала-
ров из Дач, приближаясь по размерам к вставкам крупных брошей II–I вв. до н.э. 
с двуигольным аппаратом, у которых, как правило, вставки крепились в высоких 
кастах без каких-либо штифтов. Однако и здесь были редкие исключения. Также 
при помощи штифта в центре фиксируется вставка раковины большой круглой 
двухигольной броши II–I вв. до н.э. из «Чернышевского кургана» в ст. Щедрин-
ской (Шелковской район Чечни) – случайная находка 1875 г. Штифт выполнен 
из золотой трубочки (подобно тому, как из трубочек выполнены штифты, фик-
сирующие вставки агата на фаларах из Дач), нижняя часть которой надрезана и 
четыре прямоугольных лепестка отогнуты на основание вставки, дополнительно 
прикрепленной по краю к золотой основе броши (центральная часть основы вы-
резана). Вверху к штифту припаян круглый каст с утраченной вставкой (рис. 10, 
1–2)24. Таким образом, использование штифта для крепления вставок в брошах и 
фаларах вряд ли следует признать случайным – значительно больше оснований 
рассматривать это как один из редких приемов, используемых в мастерских бо-
спорских торевтов. 

2. Полусферические вставки из агата в центральной части фаларов

Крупные (дм. ок. 8 см) полусферические вставки из ленточного агата, укра-
шающие центральную часть фаларов (рис. 1; 4, 1; 5), уникальны для предметов 
торевтики из Северного Причерноморья. Агат как материал для вставок нашел 
широкое применение в Индии и Центральной Азии в эллинистический период, о 
чем свидетельствуют находки разнообразных, в том числе крупных пластин пря-
моугольной, треугольной, трапециевидной формы, служивших для инкрустации, 
в сокровищнице Ай-Ханума; часть из них была элементами инкрустации так на-
зываемого индийского трона25. Известны они и в Таксиле26.

Обработка крупных кусков агата и тщательное выведение полусфер из этого 
твердого камня (6,5–7,0 по шкале Мооса) предполагают его обработку в высоко 
специализированной мастерской. Полусферическая чаша из ленточного агата вы-
сотой 3,5 см и диаметром 7,3 см была найдена в одной из царских гробниц Куша, 
датируемой еще 690–664 г. до н.э.27 В рассматриваемое время из агата, в том числе 
ленточного агата, изготавливались и сосуды28, например, кубок, чаша и ритон из 
агата из Верхнего Египта, которые датируется II в. до н.э.29; аск, дополнительно

23  Симоненко 2015, 263.
24  Трейстер 2007а, 132; Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 136, № B47.1, табл. 60.
25  Rapin 1992, 237–244, 322, 349–355; M17, S17–39, pls. 83–85; 1996, 26–28, N17; 43–49, S17–39, 

fi g. 28.
26  Marshall 1951, 188–189, 505–506, pl. 147.
27  Bühler 1973, 39, Nr. 1, Taf. 1; Del Bufalo 2016, 135, no. 279.
28  Bühler 1973, 18–25; Lapatin 2015, 125; Del Bufalo 2016, 11–12.
29  Bühler 1973, 39–40, Nr. 3, 4, 6, 8, Taf. 2; Cat. Paris 1998, 157, no. 94; Cat. London 2001, 92, 

nos. 100–102; Del Bufalo 2016, 35, fi g. 31; 50, nos. 18–21. Полусферическая чаша (Del Bufalo 2016, 50, 
no. 20) имеет диаметр 8,4 см. 
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Рис. 9. Васюрина гора. Большой курган. Конское погребение № 1. Фалары. Санкт-
Петербург, Гос. Эрмитаж, инв. № Вас. 15. Фото с негатива ИИМК, инв. № III–11938
Fig. 9. Vasyrina Mount. Big kurgan. Horse burial no. 1. Phalerae. Saint Petersburg, State Hermi-
tage, inv.-no. Вас. 15. Photo from the negative, Institute of History of Material Culture, inv.-no. 
III–11938
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Рис. 10. 1–2 – ст. Щедринская. «Чернышевский курган» – случайная находка 1875 г. Брошь. 
Общие виды. Тбилиси, ГМГ, инв. № 2982; 3–4 – Васюрина гора. Большой курган. Конское 
погребение № 1. Фалары. Общие виды. Санкт-Петербург, Гос. Эрмитаж, инв. № Вас. 15. 
Фото М.Ю. Трейстера, 2005 (1–2); с негатива ИИМК, инв. № III–11938 (3–4)
Fig. 10. 1–2 – Cossack village Shchedrinskaya. “Chernyshov Burial-mound” – chance fi nd of 
1875. Brooch. General views. Tbilisi, State Museum of Georgia, inv.-no. 2982. 3–4 – Vasyrina 
Mount. Big kurgan. Horse burial no. 1. Phalerae. Saint Petersburg, State Hermitage, inv.-no. 
Вас. 15. Photos by Mikhail Treister, 2005 (1–2); from the negative, Institute of History of Mate-
rial Culture, inv.-no. III–11938 (3–4)
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Рис. 11. Хут. Зубова. Курган № 1/1899. Бляхи со вставками. Общие виды. Санкт-Петербург, 
Гос. Эрмитаж, инв. № 2234/1–2. Фото М.Ю. Трейстера, 2004
Fig. 11. Zubov Farmstead. Burial-mound no. 1/1899. Plaques with inlays. General views. Saint 
Petersburg, State Hermitage, inv.-no. 2234/1–2. Photos by Mikhail Treister, 2004



22 ТРЕЙСТЕР

украшенный золотыми накладками, происходящий из Амиса и хранящийся в 
Кливленде, который датируют между началом II и серединой I в. до н.э.30

Плоские и слегка выпуклые агатовые вставки овальной и округлой формы 
украшают и окончания двудырчатых стержневидных псалиев31 и оголовье32, так-
же из тайника кургана у пос. Дачи. Я подробно обосновал возможность того, что 
первоначально эти касты, которые с очевидностью изначально служили для укра-
шения других предметов и были вторично использованы33,  были элементами по-
ясной гарнитуры, подобно крупным бляхам, украшавшим пояса на парфянских 
статуях34. О том, что подобные бляхи украшали пояса или конские уборы кочев-
ников Прикубанья еще во второй половине I в. до н.э. свидетельствуют находки в 
кургане № 1/1899 у хут. Зубова35 пяти круглых (изначально их было шесть – один 
утрачен) и одной овальной золотых блях с крупными вставками глухого стекла, 
некоторые из которых, изготовленные из вторично использованных обломков чаш 
полихромного стекла, имитировали агат (рис. 11)36. Их рассматривают как имита-
цию описанных выше круглых блях из Сибирской коллекции. Есть все основания 
полагать, что пояса, украшенные бляхами со вставками из настоящего агата, по-
служили прототипами для появления поясов с бляхами, украшенными вставками 
стекла, имитирующего агат. И именно такой пояс, вероятно датирующийся еще 
I в. до н.э., и могли изначально украшать касты из Дач37. Плоская круглая вставка 
из оникса украшает также медальон из кургана № 32/1902 у ст. Усть-Лабинской38, 
который можно датировать по контексту второй половиной I – началом II в. н.э. 
Все это свидетельствует о том, что индийский (?) ленточный агат мог попадать на 
Боспор в I в. до н.э. – I в. н.э.

Недавно было высказано предположение, что агатовые вставки фаларов из 
Дач являются вторично использованными сосудами, т.е. чашами39. Впрочем, 
подтверждение этой точки зрения, против которой уже появились возражения40, 
потребовало бы размонтировки фаларов или, по крайней мере, их точного взве-
шивания, результаты которого мне не известны. Никаких подтверждений этого 

30  Bühler 1973, 10, 48, Nr. 22, Taf. 9; The Cleveland Museum 1978, 25 (рис. внизу в середине), инв. 
64.92; Del Bufalo 2016, 136, no. 281.

31  Беспалый 1992, 179, рис. 4; 180, № 3; Cat. Paris 2001, 206, no. 231; Кат. Москва 2005, 19, № 12; 
Кат. Ст. Петербург 2008, 104, № 23; Kat. Leoben 2009, 226–227, Nr. 84; Brosseder 2011, 406, fi g. 53, 3; 
Трейстер 2018а, 134, 135, рис. 19, 2.

32  Беспалый 1992, 180–181, № 4, рис. 5–6; Cat. Paris 2001, 206–208, no. 232; Mordvinceva 2001, 
87, Nr. 114, Taf. 57; Кат. Москва 2005, 19, № 12; Кат. Ст. Петербург 2008, 104–105, № 23–24; Kat. 
Leoben 2009, 228–229, Nr. 85; Brosseder 2011, 406, fi g. 53, 3; Трейстер 2018а, 134, 135, рис. 19, 1.

33  Беспалый 1992, 180.
34  Трейстер 2018а, 134–135.
35  К этому же поясному набору относились и два наконечника ремней с небольшими дисками 

со вставками на концах, стилистически близкими крупным бляхам: Думберг 1901, 95, рис. 3; Гу-
щина, Засецкая 1989, 114, № 115, табл. XII; Трейстер 2007в, 272; Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 
119–120, № B13.8, табл. 53.

36  Думберг 1901, 94–95; Анфимов 1987, 206, внизу; 2011, 212, внизу; Гущина, Засецкая 1989, 
114, № 113, табл. XII; Трейстер 2007б, 272, 284; Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 119, № B13.6–7 с 
лит., табл. 9; 51; Воронятов 2020, 281–287, рис. 1–3; Кат. Ст. Петербург 2020, 633, № 241.1–2.

37  Трейстер 2018а, 134–135.
38  ОАК за 1902 г., 80, рис. 169; Гущина, Засецкая 1994, 65, № 373, табл. 41; Кат. Москва 2002, 

110, 112, № 542; Трейстер 2007а, 87–88; Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 97, № А308.2, табл. 12.
39  Del Bufalo 2016, 122, no. 249.
40  Amedick 2018, 20, Anm. 66.
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в описании фаларов, опубликованном автором раскопок, нет; впрочем, из этого 
описания ясно, что фалары не были размонтированы. Соответственно и исклю-
чать эту гипотезу также нельзя, тем более что размер агатовых вставок (дм. 8,0 см) 
близок размеру полусферической чаши из агата, найденной в Верхнем Египте41. 
Если действительно в оформлении фаларов были использованы полусферические 
чаши, то их внутренняя часть могла быть заполнена мастикой, через которую и 
проходила вертикальная трубочка-заклепка.

3. Центральные орнаментальные пластины со вставками граната, бирюзы 
и коралла

Круглые орнаментальные пластины, припаянные поверх штырей, фиксирую-
щих полукруглые агатовые элементы к основе фаларов, состоят из пластинчатых 
клуазонов круглой формы (в центре) со вставкой из гранатовых кабошонов, об-
рамленных восемью полуовальными гнездами со вставками из бирюзы. Верхняя 
поверхность бирюзовых вставок неровная, в ряде случаев вставки меньше, чем 
гнезда. Пространство между гнездами заполнено вставками из розового корал-
ла (рис. 1, 2). Композиция декоративных элементов с центральными вставками-
кабо шонами напоминает некоторые пластины, украшенные в технике клуазонне 
и происходящие из Тилля-тепе42, хотя на последних лепестки розетт выполнены в 
форме сердцевидных клузонов. В то же время полуовальные клуазоны и характер-
ные признаки поверхности бирюзовых вставок на фаларах из Дач имеют прямые 
параллели на других изделиях, выполненных в технике клуазонне и происходя-
щих из Тилля-тепе43.

4. Фигурки львов

Фигурки львов на фаларах из Дач (рис. 1; 2, 1; 3, 4–6; 4, 1–2; 5) находят парал-
лель в золотой фигурке льва, украшающей крышку найденного предположительно 
в Ольвии или в Керчи до 1867 г. золотого флакона с фигурными зооморфными руч-
ками и тамгой, напаянной на дне (рис. 12)44.

Близки по иконографии и рельефные, выполненные из так называемого 
«египетского фаянса» изображения лежащих на прямоугольных или овальных 
постаментах львов, которые широко распространены в Северном Причерномо-
рье45, в том числе очень часто встречаются в погребениях кочевников Сарматии 
(рис. 13)46. На сотни пронизей в форме лежащих на прямоугольных или овальных 

41  Bühler 1973, 39–40, Nr. 4, 6, 8, Taf. 1–2; Cat. London 2001, 92, no. 101.
42  Sarianidi 1985, 83, ill. 26; 227, no. I.12 = Kat. Bonn 2010, 160–161, Nr. 47; Sarianidi 1985, 112, ill. 

60; 233, no. II.20 == Kat. Bonn 2010, 176, Nr. 73.
43  Sarianidi 1985, 84, ill. 29, 228, no. 1.13 == Kat. Bonn 2010, 163, Nr. 48; Sarianidi 1985, 229, 

no. I.28 == Kat. Bonn 2010, 164, Nr. 54; Sarianidi 1985, 229, 242, no. III.49.
44  ОАК за 1868 г., 53, табл. 1, 10; Смирнов 1909, табл. XII, 31; Соломоник 1959, 125–126, № 63; 

Скалон 1961, 129–130, рис. 11, 2–3; Шелов 1966, 296, № 5; Treister 2004a, 165, fi gs. 12–13; 167, no. 11; 
2004b, 283, pl. IX; Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 163, № С/1.19.5.1 c полной библиографией, 
табл. 74; рис. 17.

45  Алексеева 1975, 44–45, типа 62–70, табл. 4, 3311; 11, 18–29; 12, 18.
46  Трейстер 2018в, 11–15.
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Рис. 12. Ольвия или Керчь. Находка до 1867 г. Флакон. Общие виды. Санкт-Петербург, Гос. 
Эрмитаж, инв. № Ол.95. Фото: по Я.И. Смирнову, 1909 (1–3); Гос. Эрмитажа (4)
Fig. 12. Olbia or Kerch. Found before 1867. Flask. General views. Saint Petersburg, State Her-
mitage, inv.-no. Ол.95. Photos: after Я.И. Смирнов 1909 (1–3); State Hermitage (4)
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Рис. 13. Фаянсовые пронизи с фигурками львов: 1, 2, 4 – Чертовицкий-I могильник. Курган 
№ 5(40)/1978. Погребение № 1. Воронеж, ВГУ, Археологический музей, инв. № АМВУ–
605, 624; 3 – могильник совх. Свердлова-I. Курган № 1/1968. Погребение № 1. Оренбург, 
ГИКМ, инв. № Ором 10382/19; 5 – могильник Ново-Уфимский. Погребение № 16/1954. 
Уфа, НРБ, инв. № ОФ 5543/1. Рисунки Н.Е. Беспалой, 2015 г. (1–2), фото М.Ю. Трейстера, 
2015 (3–5)
Fig. 13. Faience beads with the fi gures of lions: 1, 2, 4 – Chertovitskii-I cemetery. Burial-mound 
no. 5(40)/1978. Burial no. 1. Voronezh, State University, Archaeological Museum, inv.-no. 
АМВУ–605, 624; 3 – Cemetery state farm Sverdlov-I. Burial-mound no. 1/1968. Burial no.  1. 
Orenburg, Governor’s Historical Local Lore Museum, inv.-no. Ором 10382/19; 5 – Novo-
Ufi mskii cemetery. Burial no. 16/1954. Ufa, National Museum of Republic Bashkortostan, inv.-
no. ОФ 5543/1. Drawings by Natalya Bespalaya, 2015 (1–2), Photos by Mikhail Treister, 2015 
(3–5)
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постаментах львов, найденных как в Северном Причерноморье, так и в сармат-
ских памятниках от Карпатского бассейна47 до Урала48 и датирующихся в рам-
ках второй трети I – первой половины II в. н.э., приходится лишь две пронизи 
такого типа из Помпей49, а также несколько пронизей, хранящихся в Торонто и 
происходящих из покупок, предположительно в Египте, Иране и Китае50. Хотя 
точных аналогий плакеткам с изображением лежащих львов, подобных найден-
ным в Северном Причерноморье и в Сарматии, ни в Египте, ни на Ближнем Вос-
токе (имеются в виду достоверно происходящие) мне не известны, предполагать 
египетский или в целом ближневосточный импульс для их появления вполне воз-
можно, хотя иконография изображения была, очевидно, широко распространена 
в раннеимператорскую эпоху, в том числе в скульптуре и глиптике. Ареал рас-
пространения пронизей с фигурками львов и датировки контекстов находок с оче-
видностью свидетельствуют в пользу их изготовления в северопричерноморской 
мастерской(-их) конца I в. до н.э. – первой половины II в. н.э.51 

Выбор мотива – фигурок львов для украшения фаларов – представляется не-
случайным, если мы обратим внимание на упомянутые выше фалары с масками 
львов из кургана № 10/1987 Кобяковского могильника, близкие рассматриваемым 
фаларам не только по времени, но и по технике изготовления (бронзовая основа, 
золотой лист, завернутый на край основания). Мотив маски льва как украшение 
фаларов использовался на Боспоре еще в III в. до н.э. (фалары из Федуловского 
клада52).

5. Вставки

Кораллы довольно широко (в сочетании с бирюзой, а также с лазуритом, сте-
клом или янтарем) использовались в качестве вставок в предметах Сибирской 
коллекции53, золотой ажурной диадемы из Каргалы54, а также пряжки из Сидо-
ровки55 и гагатовых поясных пластин из Тувы56. Обращает на себя внимание тот 
факт, что упомянутые выше золотые бляхи из Сибирской коллекции с централь-
ными вставками из агата были дополнительно украшены мелкими вставками из 
стекла, бирюзы и коралла. 

47  Vaday 2016, 765, 766, 770, fi g. 7, 4; Korom 2018a, 23, 24, fi g. 2, 2; 2018b, 176, 179, 182–183, 
Abb. 4, 19; 5, 1. 3.

48  Трейстер 2018в, 11–15, рис. 1; 2, 4; 4; 6, 2–3; 7.
49  Pannuti 1983, 140, nos. 250–251.
50  Seligman, Beck 1938, 11, pl. IV, 6c.
51  Трейстер 2018в, 20–22.
52  Берхин 1962, 37–39; Засецкая 1966, 28–30; Pfrommer 1993, 8–9, fi g. 3; Treister 1996, 107 с лит., 

fi gs. 26–27; 2001, 211, 452, fi gs. 97–98; Mordvinceva 2001, 71, Nr. 1, Taf. 1; Трейстер 2006, 430–431, 
рис. 7–8.

53  Rudenko 1962, 32–33; Артамонов 1973, 167; Мордвинцева 2003, 32.
54  Бернштам 1940, 23–31; Артамонов 1973, 48; Акишев 1983, 28–29, 158–169; Кузьмина 1987, 

158–181; Мордвинцева 2003, 54–55, рис. 41; 42, 2–3; Кат. Алматы 2009, 384–385; Самашев 2013, 
144–145, 169–170, рис. 370–372; Базарбаева, Джумабекова 2018, 528–529, рис. 21.

55  Матющенко, Татаурова 1997, 48, 72–73, рис. 27, 1–2; Bunker et al. 2002, 31, fi g. 45; 133; 
Koryakova 2006, 108, fi g. 9, 1; Brosseder 2011, 375, 376, fi g. 24, 13; Засецкая 2019, 95–96, ил. 31, а; 
Килуновская, Леус 2020, 104, рис. 7, 2; 107.

56  Brosseder 2011, 357; Килуновская, Леус 2017, 96, рис. 4, 20; 99; 2018, 140, рис. 13; 141–142; 
Kilunovskaya, Leus 2018, 11–12, fi gs. 31–32, 35.
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Сочетание бирюзы и кораллов (а также стеклянных вставок соответствующих 
цветов) демонстрируют многие украшения (диадема57, гривна58, браслеты59), а 
также флаконы60, кубок с зооморфной ручкой61  (из кургана Хохлач) и некоторые 
другие изделия из сарматских курганов Нижнего Подонья: тайника кургана у пос. 
Дачи (чаша-фалар62, браслет63, пластина – элемент ремня64), кубок из ст. Мигу-
линской65, фалары из кургана Садовый66, пряжки из Хапров67. 

Вместе с тем украшающие фалары из Дач и в центральной части медальонов 
в центре агатовых вставок, и по краю вставки граната (альмандина) абсолютно не 
характерны для изделий Сибирской коллекции68. Сравнительно редко бирюза в 
сочетании с гранатом (но не в комбинации с кораллом) украшает ювелирные из-
делия из некрополя Тилля-тепе69. 

Сочетание вставок из граната и бирюзы характерно и для рукояти и ножен 
парадного кинжала из Горгиппии70, причем все вставки, украшающие эти эле-

57  Засецкая 2011, 21–81, ил. 3–19; 258, № 1 с лит.; 2019, 59, 66–67; 69–70; 110, 125, 135, № 1 с 
лит., табл. I–II.

58  Засецкая 2011, 82–89, ил. 38а, 39–41; 259, № 2 с лит.; 2019, 51, 55, 68, 136, № 4 с лит., табл. IV.
59  Засецкая 2011, 89–93, ил. 38б, 42; 259, № 3 с лит.; 2019, 51, 140, № 14 с лит., табл. XI, a–b.
60  Засецкая 2011, 122–155, ил. 58–60, 65–68, 72–74; 260–261, № 4–6 с лит.; 2019, 51, 58–59, 

151–153, № 47.1–2; 49 с лит., табл. XIX, в; XX.
61  Засецкая 2011, 160–165, ил. 80–82; 262, № 8 с лит.; 2019, 58, 66, 68, 151–153–154, № 50 с лит., 

табл. XXI, a.
62  Беспалый 1992, 181–182, рис. 7; Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 50, № А67.1, с лит., табл. 

26; 78; Кат. Leoben 2009, 221, Nr. 82; Засецкая 2011, 158, ил. 79.
63  Беспалый 1992, 185, рис. 10; Мордвинцева 2003, 90, № 79, рис. 33; Мордвинцева, Трейстер 

2007, т. 2, 50, № А67.5, с лит., рис. 44; Кат. Ст. Петербург 2008, 106–107, № 25; Kat. Leoben 2009, 
230–231, Nr. 86; Засецкая 2011, 112–114, илл. 54, 1, 2а; 141, № 16 с лит.; табл. XII, 6.

64  Беспалый 1992, 179, рис. 3, 3; 187–188, № 10; Cat. Paris 2001, 212–213, no. 237; Кат. Москва 
2005, 16, № 5; Кат. Ст. Петербург 2008, 96, № 16; Kat. Leoben 2009, 216, Nr. 77; Brosseder 2011, 406, 
fi g. 53, 6f.; Засецкая 2019, 167, № 91 с лит., табл. XXXII, a.

65  Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 123–124, № B24.1 с лит., табл. 20; 54; рис. 16; 46; Трейстер 
2007а, 193; Засецкая 2015, 171–183, ил. 1; 2, в; 3, б; 7, в; 2019, 50, 154, № 51 с лит., табл. XXI, 6.

66  Cat. Paris 2001, 199–200, nos. 224—225; Mordvinceva 2001, 85, Nr. 103, Taf. 51; Мордвинцева 
2003, 89, № 67, рис. 27; Kat. Frankfurt 2003, 132–133, Nr. 99–100; Мордвинцева 2007, 238–239; Морд-
винцева, Трейстер 2007, т. 2, 77–78, № А244.10–11 c лит., рис. 38; Засецкая 2011, 142–143, илл. 70: 
а–б; 2012а, 356–357, № 3–4; 2012б, 106–107, № 2, рис. 2, 1; 3: 3; 2018, 126–137; 2019, 51, 52, 55, 70, 
161, № 72.2 с лит., табл. XXVII, в; Клейн 2016, 106, 111–113, рис. 78–81; Mordvintseva 2017, fi g. 3. 

67  Cat. Paris 2001, 178–179, no. 198; Мордвинцева 2003, 44, 90, № 74, рис. 30; 2007, 214, 225, 
229, 238; Кат. Москва 2005, 14, № 1; Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 100, № А322.1 с лит., рис. 41; 
Кат. Ст. Петербург 2008, 89, № 10; Kat. Leoben 2009, 208, Nr. 71; Засецкая 2011, 152, 154, рис. 76, б; 
2012а, 361, № 14; 366, рис.  7; 2012б, 68–69, № 8; рис. 6; 2019, 80–81, 94, 96, 107, 151, № 44 с лит., 
табл. XVIII, в; Brosseder 2011, 378, fi g. 27; 379; 405, 418, list 2c, no. 1; 2013, 97, 99, Abb. 11; Трейстер 
2019, 201, прим. 111 с лит., рис. 7, 3.

68  Ср. Rudenko 1962, 32–33.
69  Бляхи из погребения № 1: Sarianidi 1985, 83–84 (ills. 26, 29); 227–228, nos. 1.12–13; Kat. Bonn 

2010, 160–161; Nr. 47–48. Оправа из того же погребения: Sarianidi 1985, 229, no. 1.28; Kat. Bonn 2010, 
164; Nr. 54. Подвески из погребения № 2: Sarianidi 1985, 98–103 (ills. 44–47); 231–232, no. 2.7; Kat. 
Bonn 2010, 170–171, Nr. 61. Ожерелье из погребения № 5: Sarianidi 1985, 118–119 (ills. 64–65); 252, 
no. 5. 3; Kat. Bonn 2010, 214, Nr. 129. 

70  Кат. Москва 1987, 165–166, № 250, рис. 85, табл. 46; Kat. Mannheim 1989, 178, Nr. 250, Taf. 46; 
Cat. Tokyo 1991, 139, no. 177; Cat. Paris 2001, 278, no. 335; Treister 2003, 57–58, fi g. 9; Мордвинцева 
2003, № 86, рис. 36; Mordvinceva, Treister 2005, 73; 76, Taf. 34; Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 
№ А52.8 c библиографией, табл. 26, рис. 47; Засецкая 2015, 210–215, илл. 22–24, 26, 1.
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менты по краю, – гранатовые в напаянных кастах71, а практически все вставки, 
украшающие изображения орлов и зайцев, – бирюзовые, при этом впущены в 
толщу рельефных изображений. Подобное же сочетание вставок (коралл – би-
рюза – гранат) украшает и чашу-фалар из тайника в Дачах72. В целом широкое 
использование вставок из граната считают признаком, характерным для изделий 
мастерских Северного Причерноморья и Боспора, в частности, где, по мнению 
исследователей, и был изготовлен боспорский кинжал73.

Касты ромбовидной формы со вставками из бирюзы, если и имели какую-то 
связь с кастами с аккуратно выведенными гранями парадного кинжала из того же 
тайника, то, скорее всего, их можно рассматривать как попытки имитации их74.

6. Геммы, вставленные в фалар из Дач

Три из четырех крупных овальных вставок на одном из фаларов представле-
ны геммами на гранатах. 

На двух геммах вырезаны профильные изображения стоящей Немезиды из 
Смирны. 

На одной из гемм75 в профиль вправо представлено изображение крыла-
той Немезиды76, которое находит ближайшую типологическую и стилистиче-
скую параллель в гемме на гранате из катакомбы № K15 в Нимфее, найденной 
с материалами от второй половины I до первой половины III в. н.э.77 По мнению 
О.Я. Неверова, указывающего на три аналогичные геммы из некрополя Пантика-
пея78, нимфейская гемма была изготовлена в боспорской камнерезной мастерской 
I в. н.э.79 Вместе с тем эти геммы, отмеченные О.Я. Неверовым (часть из которых 
была им опубликована80), стилистически отличаются от гемм, вставленной в фа-
лар из Дач, и из Нимфея.

На второй гемме, вставленной в фалар81, изображена стоящая на фоне невысо-
кой колонны женская фигура в профиль влево, у которой правая рука согнута в та-
ком же жесте, как и на первой гемме и, вероятно, представлена держащей пальмо-

71  Очевидно, что этот напаянные касты, а не углубленные гнезда, как пишет И.П. Засецкая 
(2015, 215).

72  Беспалый 1992, 181–182, рис. 7; Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 50, № А67.1, с лит., табл. 
26; 78; Кат. Leoben 2009, 221, Nr. 82; Засецкая 2011, 158, ил. 79.

73  Засецкая 2015, 227–228.
74  Трейстер 2018б, 423.
75  Кат. Ст. Петербург 2008, 103, справа вверху; Kat. Leoben 2009, 224, слева вверху.
76  О культовой статуе Немезиды в Смирне см. LIMC VI, 1992, 756 s.v. Nemesis (P. Karanastassi, 

F. Rausa). Наиболее ранние изображения этой схемы на монетах, сопоставимые с изображением на 
гемме из Дач, представлены на ауресе К. Вибия Вара 42 г. до н.э., см. LIMC VI, 1992, 746, no. 231 
s.v. Nemesis (P.Karanastassi/F.Rausa). См. об иконографии Немезиды из Смирны: LIMC VI, 1992, 
733–770 s.v. Nemesis (P. Karanastassi, F. Rausa).

77  Neverov 1995, 74, no. 31, pl. XIII, 6; Neverov 2000, fi g. 16a-b; 189, no. 31; Кат. Ст. Петербург 
1999, 114, № 303; Грач 1999, 146, Nr. 5. ГЭ, инв. ННФ. 74.254.

78  ГЭ, инв. П.1842.2; П.1870.134; П.1884.3; см. также Максимова 1957, 79, рис. 2, 9.
79  Neverov 2000, 189.
80  Неверов 1978, 175, № 40, рис. на с. 202: ГЭ, инв. П.1842.2. Cм. также другие геммы с изо-

бражением Немезиды из Смирны, происходящие из некрополей городов Северного Причерноморья: 
Максимова 1957, 79, рис. 2, 8–9; Неверов 1978, 172–175, № 25–41. 

81  Кат. Ст. Петербург 2008, 103, справа внизу; Kat. Leoben 2009, 224, внизу.
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вую ветвь. В левой руке, опущенной вниз, она держит какой-то предмет (сосуд?). 
Общая схема изображения и положение рук чрезвычайно близки изображению 
Немезиды на гемме, вставленной в золотой перстень I в. н.э. из некрополя Панти-
капея82. Черты лица богини проработаны довольно детально. Одеяния оформлено 
вертикальными складками, которые прерываются одной горизонтальной в верх-
ней части туловища, под грудью и тремя параллельными наклонными линиями в 
нижней части на талии. Подобные же положения правой руки и складки на талии, 
переданные тремя косыми параллельными насечками, демонстрирует фигура, вы-
резанная на гемме из граната из датируемого не позднее 46–47 гг. н.э. клада № 1, 
найденного на городище Артезиан в Крымском Приазовье, вставленной в золотой 
перстень83. В правой руке богини, изображенной на рассматриваемой гемме, как 
и на гемме из клада, найденного на городище Артезиан, также имеется подобный 
изогнутый предмет, обозначенный прерывистой линией. Объединяет оба изобра-
жения и широкая горизонтальная линия, примыкающая к талии изображенной бо-
гини слева. Таким образом, есть основания для атрибуции изображения на гемме 
как Немезиды из Смирны.

Близкую трактовку складок одежды на талии в виде трех косых параллельных 
линий мы встречаем на гемме из желтой яшмы с изображением Немезиды в же-
лезном перстне, хранящейся в Берлине, поступившей из собрания Л. фон Ганса и 
датируемой по стилистическим критериям II в. н.э.84 

На гранатовой гемме, вставленной в один из золотых перстней, найденных в 
погребении № 1 кургана № 9/1987 могильника Валовый-I85, представлена в про-
филь вправо фигура с характерным изгибом в локте и жестом правой руки, по-
зволяющими идентифицировать ее с Немезидой. По сравнению с изображениями 
Немезиды на геммах, вставленных в фалар из кургана у пос. Дачи, изображение 
на гемме в перстне из кургана могильника Валовый значительно более схематизи-
рованное и лишено деталей и, скорее, может быть сопоставлено с изображением 
на гранатовой гемме, вставленной в золотой перстень из некрополя Херсонеса86.

Также и гемма с изображением Артемиды на фаларе из Дач87 находит бли-
жайшие аналогии не только по стилю, но и по трактовке деталей на боспорской 
гемме, опубликованной М.И. Максимовой88.  Боспорские комплексы, из которых 

82  Неверов 1978, 175, № 40.
83  Абрамзон, Винокуров, Трейстер 2012, 106–107, рис. 7, 1; Abramzon, Treister, Vinokurov 2012, 

223–225, fi g. 7, 1.
84  AGD II, 188, Nr. 526, Taf. 91; LIMC VI, 1992, 741, no. 48 s.v. Nemesis (P. Karanastassi, F. Rausa). 

Тот факт, что гемма поступила в Музей из собрания фон Ганса, дает веские основания предполагать 
ее северопричерноморское происхождение: см. Greifenhagen 1970, 10.

85  Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 16, № A27.3 с литературой, табл. 24; Трейстер 2007a, 156, 
прим. 925; Беспалый и др. 2007, 31, № 29; 118, табл. 29, 2a; 125, табл. 36, 1a; Безуглов и др. 2009, 38, 
41, рис. 21, 2; 89, 90 (вверху слева).

86  Неверов 1978, 175, № 38.
87  Кат. Ст. Петербург 2008, 103, слева вверху; Kat. Leoben 2009, 224, справа вверху.
88  Максимова 1957, 79, рис. 2, 6. См. также подобные изображения Артемиды с правой рукой, 

согнутой в локте за спиной, например, на литике в Мюнхене: AGD I, 3, 136, Nr. 3129, Taf. 303. По-
добное изображение представлено на сердоликовой гемме, хранящейся в сокровищнице Кельнского 
собора: Zwierlein-Diehl 1998, 230, Nr. 100: первая половина I в. н.э. См. о статуарном типе Артеми-
ды Версальской – Лептис Магна: LIMC II, 1984, 805, Abb. 27; 27a, Nr. 246–251 s.v. Artemis/Diana 
(E. Simon); Boussac 1992, Ar 26-43, pl. 47f.
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происходят геммы, могут быть отнесены к периоду от двух–трех последних деся-
тилетий I в. до н.э. до конца 1 в. н.э.89 

Помимо трех крупных овальных гемм в рассматриваемый фалар была сдела-
на вставка маленькой округлой в плане выпуклой геммы на гранате с изображе-
нием цветка (?) из трех лепестков90. Близкое изображение, но с горизонтальной 
чертой под лепестками на гранатовой гемме III в. до н.э. в Мюнхене определяется 
как изображение бабочки91, в данном случае такой черты, которая могла бы обо-
значать тулово бабочки, нет, поэтому скорее это изображение цветка. Очень близ-
кое по форме изображение украшает выпуклую вставку из халцедона в железном 
перстне из датированного первой половиной I в. н.э. погребения № 3 могильника 
у дер. Золотое в Восточном Крыму92. Близкое изображение имеется на гемме из 
Ксантена93.

Стилистически все геммы фалара из Дач чрезвычайно близки между собой. 
Обращают на себя внимание не только беглый стиль изображения, передача скла-
док одежды легкими вертикальными штрихами, но и такие характерные детали 
изображений, как непропорционально длинные и тонкие шеи. Аналогичным об-
разом показана шея на сердоликовом кабошоне с изображением стоящей Геры-
Фортуны в золотом перстне из некрополя Тиритаки94, который происходит из 
погребения I–II вв. н.э.95 и относится, по мнению С.И. Финогеновой, к издели-
ям боспорской камнерезной мастерской96. Подобным же образом трактована и 
фигурка богини на вставленных в золотые перстни гранатовых кабошонах из по-
гребения первой половины I в. н.э. № 9/1991 в Цемдолине97, погребения I–II вв. 
н.э. № 1 кургана № 9/1987 группы Валовый-198, погребения № 1 могилы № 38 не-
крополя у д. Золотое, которое датируется не позднее середины I в. н.э.99, и на сер-
доликовом кабошоне, вставленном в биллоновый перстень, из упомянутой выше 
катакомбы № К15 в Нимфее100.

В целом, как уже мною неоднократно отмечалось, практика украшения юве-
лирных изделий и произведений торевтики геммами особенно характерна для на-
ходок с территории Боспорского царства и из сарматских погребений Северного 
Причерноморья101. Геммы, вставленные в фалар из Дач, можно с достаточно вы-
сокой уверенностью определить как изделия боспорской мастерской I в. н.э. 

89  Максимова 1957, 75.
90  Кат. Ст. Петербург 2008, 103, справа внизу.
91  AGD I, 1, 80, Nr. 429, Taf. 49.
92  Корпусова 1983, 99, 127, табл. XV, 15.
93  Platz-Horster 1994, 212, Nr. 350, Taf. 67. См. также: Кибальчич 1910, 36, № 70 (аметист); 

Zwierlein-Diehl 1998, 198, Nr. 64 (аметист, II–I вв. до н.э.). 
94  Финогенова 1977, 193, рис. 1, 3; 1993, 32, № 35.
95  Блаватский 1941, 72.
96  Финогенова 1977, 194; 1993, 14–15.
97  Малышев, Трейстер 1994, 65–66, № 7; 84, табл. VII, 3; Malyshev, Treister 1994, 33, fi g. 5; 

Malyšev, Treister 1994, 54–55, Nr. 7, Abb. 12; Трейстер 2007в, 303; Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 
111, № А369.3.

98  См. выше прим. 85.
99  Корпусова 1982, 88–89, № 20, рис. 1; Корпусова 1983, 61–62, рис. 18, 1; 101–102; 134, табл. 

XXII, 24.
100  Neverov 1995, 74, no. 33, pl. XIII, 8; 2000, 187, fi g. 17; 189, no. 33; Кат. Ст. Петербург 1999, 

114, № 304.
101  Трейстер 2007в, 295–305, карты 70–71.
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Выводы

Приведенная выше атрибуция гемм играет важную роль в определении цен-
тра производства фаларов, по поводу чего высказывались различные точки зре-
ния, при этом преобладающим является мнение об их изготовлении в боспорской 
мастерской, в пользу чего я уже неоднократно высказывался102. Даже если счи-
тать, что геммы появились на одном из фаларов в результате ремонта (хотя ника-
кие следы замены вставок не фиксировались), имеются и другие, рассмотренные 
выше признаки, подтверждающие гипотезу о вероятном изготовлении фаларов 
на Боспоре. Думаю, что Е.И. Беспалый был прав, предполагая преднамеренное 
размещение гемм только на одном фаларе по принципу различия левого и правого 
повода узды103.

Учитывая датировку погребения в пределах последней четверти I в. н.э., укра-
шение центральных розетт фаларов в технике клуазонне, получившей особенное 
распространение в Северном Причерноморье в середине – третьей четверти I в. 
н.э., к этому же времени, вероятно, следует отнести и изготовление фаларов. 

Эти уникальные предметы конской сбруи, попавшие к кочевнику, похоронен-
ному в непосредственной близости от границ Боспора (Танаис), вероятно, можно 
рассматривать как дипломатический дар. Не исключено, что фалары отдельно или 
целиком драгоценный конский набор мог в таком случае попасть к представите-
лю высшей кочевнической знати еще в ходе событий боспорско-римской войны 
45–49 гг. н.э., так же, как в тайник расположенного недалеко от Дач погребения 
в кургане № 28/1982 г. могильника Высочино-VII попал сервиз из четырех сере-
бряных кубков104, боспорское происхождение которых также весьма вероятно105.
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GALA PHALERAE FROM THE CACHE IN THE SARMATIAN BURIAL MOUND 
NO. 1/1985 NEAR THE SETTLEMENT OF DACHI 

(THE VICINITIES OF AZOV)
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Abstract.The article considers the phalerae found as part of the gala horse bridle set in 
the cache of the Burial-mound No. 1/1985 near the settlement of Dachi nearby Azov. Phalerae 
with bronze lining are decorated with large polished agate inlays with medallions with garnet, 
turquoise and coral inlays on their top, and gold lion fi gures in high relief, with turquoise inlays. 
The large banded agate inlays that adorned the central part of the phalerae, perhaps, secondary 
used hemispherical bowls, are unique for toreutics from the North Pontic region. 

Taking into account the dating of the burial within the last quarter of the 1st century AD, 
the decoration of the central rosettes on top of the phalerae using the cloisonne technique, which 
was especially widespread in the North Pontic region in the middle and third quarter of the 1st 
century AD, probably, the manufacture of the phalerae should also be attributed to the same time. 
Figures of lions on the phalerae fi nd a parallel in a gold fi gurine adorning the lid of a gold fl ask 
with fi gural zoomorphic handles and a Sarmatian tamga soldered on the bottom, presumably 
found in Olbia or Kerch. Similar in iconography are also relief images of recumbent lions on 
rectangular or oval pedestals, made of the so-called “Egyptian faience”, which were widespread 
in the Northern Black Sea region, also very often found in the Sarmatian burials. Garnet gems 
with images of Nemesis from Smyrna and Artemis, inserted into one of the phalarae, can be 
confi dently identifi ed as products of the Bosporan workshop of the 1st century AD. 

These unique items of horse harness, which fell into the possession of a nomad buried in the 
immediate vicinity of the borders of the Bosporan Kingdom (Tanais), can probably be considered 
as a diplomatic gift. It is possible that the phalerae, separately or as a part of the precious horse 
bridle set could in this case have been obtained by the representative of the highest nomadic 
nobility even during the events of the Bosporan-Roman war of AD 45–49, similarly to set of four 
silver cups of the Bosporan origin which found their way into the cache of a burial located near 
the village of Dachi, in the Burial-mound no. 28/1982 of the Vysochino-VII cemetery.

Keywords: North Pontic area, Asian Sarmatia, phalerae of horse harness, decorations made 
of agate, iconography of images of a lying lion, gems of the Bosporan workshop, iconography of 
Nemesis, Artemis, the Roman-Bosporan War of AD 45–49 .


