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Аннотация. В работах последних десятилетий рассматривается целый ряд категорий 
инвентаря погребений кочевников Азиатской Сарматии II–I вв. до н.э., не имеющих про-
тотипов в материальной культуре предшествующего времени. Они рассматриваются как 
восточные инновации и связываются с уходом ряда кочевых группировок от северо-за-
падных границ Китая на запад вначале в Среднюю Азии, где под их ударами пало Греко-
Бактрийское царство, а затем и далее на запад, вплоть до Нижнего Поволжья. 

Проведенный в работе анализ археологических материалов не дает оснований гово-
рить о попадании изделий южно-сибирского (забайкальского) происхождения в погребе-
ния кочевников Азиатской Сарматии. Вместе с тем очевидно, что в некоторых погребениях 
Нижнего Поволжья, датирующихся в рамках конца II–I в. до н.э., встречаются отдель-
ные предметы, как правило, статусного облика (массивные золотые украшения: гривны 
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и браслеты, поясные пластины), в большинстве своем с утратами и со следами древнего 
кустарного ремонта, которые можно рассматривать как предметы, привезенные кочевни-
ками из Центральной Азии. Нельзя, впрочем, исключать и роль межплеменных браков 
элиты кочевников в распространении таких вещей, тем более что по крайней мере часть 
из них в Поволжье была найдена именно в женском погребении № 8 кургана № 55/1954 у 
с. Калиновка. 

В некоторых случаях можно также говорить об определенных восточных влияниях в 
оформлении поясных пряжек, чем-то похожих на отдаленные прототипы из Монголии и 
Забайкалья. 

В целом есть все основания для предположения о миграции какой-то группы (групп) 
кочевников из Центральной Азии в степи Нижнего Поволжья и их возможном участии в 
событиях, связанных с падением Греко-Бактрийского царства. Судя по количеству пред-
метов, рассмотренных в этой статье, число мигрантов не была значительным, что соот-
ветствует и наблюдениям других исследователей, основанных на анализе погребального 
обряда. Замечу, что для рассматриваемого времени имеются лишь редчайшие примеры 
того, как вещи попадали с запада на восток (вероятно, также через евразийские степи). 
Однако рассматривать перемещение указанных выше предметов с востока на запад и с 
запада на восток как отражение экономических связей по Шелковому пути, как я уже от-
мечал в других работах, не приходится.

Ключевые слова: хунну, Забайкалье, Южная Сибирь, Центральная Азия, Азиатская 
Сарматия, Нижнее Поволжье, поясные пластины из золота, бронзы, гагата, статусные зо-
лотые украшения

ВВЕДЕНИЕ

Данная статья представляет собой заключительный обзор в серии публикаций 
о восточных и южных «импортах» в погребальных памятниках Азиатской Сарма-
тии. Опубликованные недавно статьи посвящены импортам из Китая1 и Парфии2. 
В данной же работе рассматриваются «импорты» из Центральной Азии и Сибири. 
Тот факт, что слово импорты взято в кавычки, не случаен, поскольку речь, как и 
в предыдущих работах, пойдет не только об импортных предметах, влияниях и 
заимствованиях, но и о тех вещах, которые ранее считались импортами, но в ре-
зультате проведенного исследования таковыми не оказались.

В целой серии своих работ, написанных в два последних десятилетия, 
А.С. Скрипкин рассматривает некоторые категории вещей из сарматских погребе-
ний II–I вв. до н.э. юга Восточной Европы, обнаруживающих близкие аналогии в 
памятниках Центральной Азии: различные типы мечей, бронзовые ажурные, ре-
шетчатые и гагатовые поясные пряжки, глиняные кубические курильницы, мини-
атюрные копии котлов, колчанов с луками. Распространение этих вещей (наряду 
с некоторыми инновациями в погребальном обряде, имеющими восточные парал-
лели, в частности, захоронения в колодах, конструкция которых близка колодам, 
используемым в погребальной практике населения Тувы последних веков до на-
шей эры), связывается с уходом ряда кочевых группировок от северо-западных 
границ Китая на запад в связи с агрессивной политикой хунну и продвижением 

1  Трейстер 2018а, 153–200.
2  Трейстер 2018б, 109–201.
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кочевников на запад вначале в Среднюю Азии, где под их ударами пало Греко-Бак-
трийское царство, а затем и далее на запад вплоть до Нижнего Поволжья3. 

В последние годы эта тема неоднократно поднимались и другими исследова-
телями, прежде всего в связи с анализом бронзовых ажурных и решетчатых, а так-
же гагатовых поясных пряжек, найденных в погребениях кочевников Азиатской 
Сарматии4, а также погребального обряда, в частности, погребений с повозками5. 
Не меньшей интерес в данной связи вызывает и анализ некоторых видов украше-
ний, на которые также уже обращалось внимание6.

У. Бросседер, посвятившая специальное исследование пряжкам Евразии, при-
ходит к следующему выводу. С одной стороны, она, отмечая, широкое распро-
странение гагатовых пряжек в Евразии, указывает, что «the dissemination cannot 
be explained by migration, i.e. a lasting change of residence, since the burial customs 
as well as other elements, such as pottery are of local style»7. C другой – указывается 
на то, что «The existence of the same belt type with rhomb ornament (Fig. 6) points 
to a more direct connection, possibly throws light on the actors involved in these in-
teraction processes, probably through the mobility of those warriors. Compared with 
the numerous fi ndings in northern Mongolia and Transbaikalia also the isolated occur-
rence of such belt plaques in Central Asia might speak for mobility. With these plaques 
however also the transfer of an idea is refl ected since most likely at least some of them 
were locally manufactured». Чем в данном случае отличается миграция от «мобиль-
ности» не очень понятно. В другом месте в той же работе также подчеркивается, 
что воины, носившие рассматриваемые пряжки в разных регионах Евразии, «are 
not foreigners», что логично должно было бы опровергать миграционное объясне-
ние. «Nevertheless they were wearing the same type of belts and thus using the same 
status symbol to display their rank. Since also the belts were locally made, as they show 
variation, this fact can only be explained by intensive communication and contact. With 
these plaques a connection between “Xiongnu” in the east and “Sarmatian” warriors in 
the west becomes visible»8. 

В любом случае рассматривается вопрос о том, как такие пряжки оказались в 
Центральной Азии. И предлагается два объяснения – и «мобильность», и «транс-
фер идей», который привел к местному производству какой-то части таких пря-
жек9. Впрочем, мне не совсем ясно, как мог происходить «трансфер идей» между 
кочевниками на обширных пространствах Евразии без непосредственного кон-
такта и каким образом (без физического перемещения носителей пряжек) могли 
осуществляться «intensive communication and contact» между культурами сюнну 
на востоке и сарматами на западе. 

В то же время исследовательница отмечает и существование связей между 
Центральной Азией и Поволжьем – «Since there, at the same time, are also those 

3  Скрипкин 2000, 17–40; 2014, 218–222; 2015, 106–111; 2017, 151–159; 2019, 20–34; Скрипкин, 
Клепиков 2004, 99–100. 

4  Мордвинцева, Шинкарь 1999, 141; Brosseder 2011, 349–424; Мордвинцева 2011, 349; 2015, 116; 
Глебов 2016, 69–79, Раев 2017; Власкин и др. 2018, 61.

5  Раев, Дворниченко 2014, 170–174, Клепиков 2017, 20–35.
6  Мордвинцева 2003, 51–52; 79; 2007, 228–230, 238, Treister 2004, 306–307; Трейстер 2007а, 130.
7  Brosseder 2011, 414.
8  Brosseder 2011, 364.
9  Brosseder 2011, 414.
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frame buckles with camel depiction are found (Fig. 35), one can see that the region 
north of the Amu-Darya is well connected with the Volga region»10, впрочем, оставляя 
открытым вопросом о том, каким образом такие связи осуществлялись.

Если, по мнению А.С. Скрипкина, отмеченные выше «восточные иннова-
ции» позволяют ставить «вопрос о возможной миграции центральноазиатского 
кочевого населения в степной регион юга Восточной Европы»11, то, как считает 
Б.А. Раев, речь идет о миграции населения из Забайкалья в Нижнее Поволжье, 
«промежуточным пунктом» которой «были степи к северу от Амударьи», при-
чем «процесс этот был достаточно кратковременным, в нем участвовали не более 
двух, много – трех поколений переселенцев, что отразилось в сохранении не толь-
ко отдельных традиций погребальной практики, но и в прямом переносе части 
вещей»12.

Поскольку в большинстве случаев подробный археологический анализ и со-
поставление предполагаемых восточных прототипов (параллелей) находкам из 
Азиатской Сарматии не проводились, а связь просто постулировалась, исходя из 
внешнего сходства предметов, постараемся подробно проанализировать сами ар-
хеологические памятники.

1. ПРЯЖКИ И ПОЯСНЫЕ ПЛАСТИНЫ

1.1. Ажурные поясные накладки (пряжки) прямоугольной формы с крюч-
ком и отверстиями на рамке

1.1.1. Поясные накладки с решетчатым декором 

Такая накладка прямоугольной формы с ажурным решетчатым орнаментом 
из железа, обтянутого золотой фольгой, с шестью отверстия (в углах, в центре 
одной из длинных сторон и в центральной части) была найдена на крестце по-
гребенного в датированном около середины13 или возможно конца14 I в. до н.э. 
погребении № 12 кургана № 5/1974 могильника Кривая Лука-VIII. Железными 
гвоздиками накладка крепилась к ажурной деревянной основе. Декоративная 
часть накладки образована продольной перекладиной, разделяющей пряжку по-
полам, и четырьмя коленчатыми перемычками по обеим ее сторонам, соединя-
ющими продольную ось с длинными сторонами рамки. У правого края пряжки 
имеется вырез для ремня, а к рамке справа от выреза крепился боковой крючок 
из железа15. Исследователи предполагали, что подобная же накладка была най-

10  Brosseder 2011, 414.
11  Скрипкин 2017, 158.
12  Раев 2017, 303–304. Для сравнения, в работе 2014 г. на основании анализа погребального об-

ряда одного из погребений в Косике, автор приходит к выводу о том, что «подбойные захоронения 
II–I вв. до н.э. в Нижнем Поволжье и Подонье появились вместе с носителями этой традиции из 
Центральной Азии» (Раев, Дворниченко 2014, 172–173).

13  Дворниченко и др. 2008, 239.
14  Демиденко, Демиденко 2012, 84.
15  Дэвлет 1980, 12 (с ошибочной датировкой погребения II в. до н.э.), 18 («бронзовая, покрытая 

тонким листовым золотом с железным язычком»); Дворниченко, Федоров-Давыдов 1989а, 6 (оши-
бочно названа «бронзовой позолоченной»); Дворниченко, Федоров-Давыдов 1993, 174–175; Двор-
ниченко и др. 2008, 239–241, рис. 1; Shu Takahama 2012, 24, fi g. 1, 4; 25, no. A-4; Скрипкин 2014, 219, 
220, рис. 1, 4; 2019, 23, 29, рис. 3, 7.
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Рис. 1. Бронзовые пряжки с изображением верблюда. 1 – Могильник Ново-Калкашевский-II. 
Курган № 2/1990. Погребение № 5. Уфа, НМРБ, инв. № ОФ 17013/17. 2 – Могильник Дон-
ской. Курган № 1/1991. Погребение № 21. Ростов-на-Дону, РОМК, инв. № 21728. Фото, 
1 – М.Ю. Трейстер, 2015; 2 – РОМК
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дена и в погребении № 1/1984 в Косике16, сопоставив обе с бронзовыми пряж-
ками, найденными в Ордосе и на территории Южной Сибири. Если по форме 
и декору пластина из Кривой Луки действительно близка некоторым из них 
(при этом укажем, что все они литые, бронзовые и являются именно наклад-
ками, т.е. не имеют никакого бокового крючка и выреза для ремня17), то един-
ственный признак пластины из Косики – это ажурный характер и использова-
ние перемычек, изгибающихся под прямым углом. Сама форма предмета из 
Косики не позволяет сравнивать его с бляхами из Ордоса и Южной Сибири.

Подобная же фрагментированная, но бронзовая ажурная прямоугольная пряж-
ка с решетчатым декором происходит из датированного в рамках II–I вв. до н.э. 
мужского погребения № 9 кургана № 1/1993 у с. Питерка – портупейная пряжка 
фиксировалась к основе из кожи при помощи тонких кожаных ремешков18. В от-
личие от пряжки из Кривой Луки, боковые перемычки образуют не прямые углы, 
а острые – вершинами в сторону крючка. Аналогии такому декору среди поясных 
блях из Ордоса и Южной Сибири мне не известны, хотя авторы публикации и со-
поставляют ее с поясными пластинами из Южной Сибири19.

Итак, очевидно, что называть находки из Кривой Луки, Косики и Питерки – 
ордосскими бляхами невозможно, хотя так же очевидно, по крайней мере, в слу-
чае с пряжкой из Кривой Луки, что в качестве прототипов ее декора действитель-
но выступали поясные пластины, получившие распространение в Монголии и 
Забайкалье.

1.1.2. Бронзовые поясные пряжки и накладки с изображениями лежащего 
двугорбого верблюда 

Пряжки и накладки этой серии (у последних отсутствуют крючки20) (рис. 1) 
изготовлены только из бронзы. Их находки происходят из десяти комплексов21, 
из которых лишь два – в Центральной Азии (Бабашовский могильник в Северной 
Бактрии22 и могильник Шаштепа на территории Ташкента23), еще одна пряжка – 

16  Дворниченко, Федоров-Давыдов 1993, 174–175, рис. 20, 1; Ляхов, Мордвинцева 2000, 107; 
Дворниченко и др. 2008, 240.

17  Ср. Дэвлет 1980, 12, 25–26, № 63–77, табл. 15–17; Boardman 2010, 82–83, nos. 456–457, pl. 58; 
Jäger, Kansteiner 2011, 40–41, no. 42; Кат. Москва 2014, 64, справа внизу; Килуновская, Леус 2017, 96, 
рис. 4, 9–10; 2018а, 128, 136, рис. 4, 1; 2018б, 137–139, рис. 11, 6–7.

18  Ляхов, Мордвинцева 2000, 104, рис. 2, 4; 105, 107; Клепиков, Скрипкин 2002, 60, 62, № 27, 
рис. 5, 5; Скрипкин 2006, 28, рис. 1, 26; 2014, 219, 220, рис. 1, 3; 2019, 23, 29, рис. 3, 6; Ляхов, По-
ловинкина 2009, 205, рис. 9, 7.

19  Ляхов, Мордвинцева 2000, 107; Скрипкин 2000, 25; 2014, 219; 2019, 23.
20  Из Бабашовского могильника и Белокаменки.
21  Королькова 1999, 76, рис. 4, 7–11; 79–80, 84, 88; Скрипкин 2000, 24–25, рис. 6А, 3–7; 6Б, 7–8; 

2006, 13–14, рис. 1, 17–21. 24; 2019, 22, 28, рис. 2, 1–9; Клепиков, Скрипкин 2002, 60, 62–63, рис. 4, 
5–11; Королькова 2006, 90–91, 97–98, табл. 53, 7–11; Korolkova 2006, 199, 202, fi g. 5, 7–11; Brosseder 
2011, 384–388, fi g. 35; 419, list 3b, nos. 1–8; Shu Takahama 2012, 27–28, C-1–5; fi g. 3, 1–5; Засецкая 
2015, 218, 219, рис. 27, 8–11; Глебов 2016, 70–73, рис. 1, 1–3; 2, 1–5. См. также аналогичную пряжку 
неизвестного происхождения, которая хранилась в собрании Л. Милденберга: Kat. Berlin 1983, 41, 
Nr. 42; Kat. München 1996,  151, 152, Nr. 124. Таким образом, нам известно десять пряжек и две на-
кладки с изображением лежащего верблюда.

22  Мандельштам 1975, 116–117, 145, табл. 33, 8–9; 36, 7–8; Королькова 1999, 76, рис. 4, 7; 
80; Горбунова 2001, 128, 137, рис. 5, 19; Богданов 2006, табл. LXXXII, 3–4; Королькова 2006, 91, 
табл. 53, 7; Филанович 2010, 208, рис. 5–6; 209; Brosseder 2011, 419, list 3b, no. 8; Shu Takahama 2012, 
27–28, C-5; fi g. 3, 5.

23  Филанович 2010, 206–207, 208, рис. 2; 209–213.
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на Южном Урале24, а остальные в погребениях кочевников Азиатской Сарматии – 
в Нижнем Поволжье и на Нижнем Дону, датирующихся II–I вв. до н.э., возможно, 
появляясь еще в первой половине II в. до н.э.25 

У пряжки из погребения № 10 кургана № 11 могильника Красногоровка-III на 
Нижнем Дону26 неподвижный язы чок был утрачен в древности, все четыре угла с 
отверстиями для пришивания обло маны, сломы зашлифованы, а в средней части 
пробиты два новых отверстия. Это обстоятельство, а также место находки пряжки 
– в погребении у запястья руки  – позволили предположить, что в данном случае 
бывшая пряжка служила гастагной27.

Я исключаю из этой серии приписанные к ней некоторыми исследователями 
пряжки из частных коллекций, в том числе происходящие, с большой вероятно-
стью, с территории Ирана пряжки с изображениями стоящего верблюда, т.к. у них 
на правой стороне рамки имеется вертикальный шпенек (в одном случае – круп-
ный), позволяющий относить эти пряжки к другой, «парфянской» группе28. 

В погребениях находили по одной пряжке (накладке), за исключением двух на-
кладок с отверстиями в углах (одной – со следами ремонта) из мужского погребе-
ния № 25 в ограде XIV Бабашовского могильника, на обоих представлен верблюд 
влево (накладки были найдены выше таза с обеих сторон позвоночника29). Инте-
ресно, что обычно в таких случаях изображения на пряжках были представлены 
в зеркальной симметрии, как это имело место на пряжке с крючком и накладке из 
погребения № 3 кургана № 7/1988 у с. Белокаменка, при этом пластина из Бело-
каменки – единственная, на которой верблюд изображен вправо30, на всех осталь-
ных, включая пряжку из Белокаменки, верблюд представлен в профиль влево. 

Распределение пряжек с концентрацией их находок на Нижнем Дону и в Ниж-
нем Поволжье с единичными экземплярами на Южном Урале и в Северной Бак-
трии как будто бы противоречит высказывавшимся неоднократно предположениям 
об их восточном (сибирском или урало-казахстанском происхождении)31 и скорее 
свидетельствует о различных центрах их производства в Евразии32, тем более, 
что одна из блях, найденных в Бабашовском могильнике, имеет следы ремонта, 
а фрагментированная пряжка из Шаштепа была сломана в древности и найдена в 

24  В список У. Бросседер не была включена пряжка из Шаштепа (см. выше), а также эта пряжка 
из погребения № 5 кургана № 2 могильника Ново-Калкашский-II на Южном Урале: Акбулатов 1998, 
122, 132, рис. 5, 2; Глебов 2016, 72, рис. 2, 1; 73–74. Пряжка из Шаштепа также не включена в сводку 
В.П. Глебова. Еще более неполные материалы, опубликованные Е.Ф. Корольковой.

25  Глебов 2016, 73–74.
26  Королькова 1999, 76, рис. 4, 8; 79; 2006, 91, табл. 53, 8; Cat. Paris 2001, 143, no. 132; Korolkova 

2006, 199, 202, fi g. 5, 8; Филанович 2010, 210; Brosseder 2011, 419, list 3b, no. 3; Shu Takahama 2012, 
27, C-3; fi g. 3, 3; Засецкая 2015, 219, рис. 27, 10; Беспалый, Лукьяшко 2018, 184, № 2, рис. 99, 3; 
Скрипкин 2019, 22, 28, рис. 2, 4.

27  Глебов, Бабешко 2012, 284–285; Глебов 2016, 71, рис. 1, 3; 72–73.
28  Королькова 1999, 76, рис. 4, 12–13; 2006, табл. 53, 12–13; Korolkova 2006, 199, 202, fi g. 5, 

12–13; Brosseder 2011, 420, list 3b, nos. 9–11.
29  Мандельштам 1975, 92, рис. 50.
30  Мордвинцева, Шинкарь 1999, 138, 146, рис. 4, 17; Королькова 1999, 76, рис. 4, 9; 79; 2006, 91, 

табл. 53, 9; Клепиков, Скрипкин 2002, 60, 62, № 19, рис. 4, 5–6; Korolkova 2006, 199, 202, fi g. 5, 9; 
Brosseder 2011, 387, 388, fi g. 38, 2–3; 419, list 3b, no. 1; Shu Takahama 2012, 27, C-1; fi g. 3, 1; ; Скрип-
кин 2019, 22, 28, рис. 2, 1.

31  Королькова 1999, 84; 2006, 93; Скрипкин 2006, 13–14; Засецкая 2015, 218.
32  Скрипкин 2019, 23.



 «Импорты» из Центральной Азии и Сибири в погребальных памятниках 187

женском погребении, где она использовалась в качестве застежки ворота33. Таким 
образом, по крайней мере у кочевников, оставивших свои погребения в Северной 
Бактрии и Чаче, эти пряжки были предметами явно неместного производства, ве-
роятно, какое-то время находившиеся в использовании; ими, конечно, дорожили. 
Интересно, что в отличие от других пряжек, найденных в погребении Бабашовско-
го могильника и изготовленных из латуни, рассматриваемые накладки – бронзовые 
с содержанием в сплаве олова 4–6% и свинца 0,5–1,9%34. Можно ли считать эти 
находки из погребений кочевников в Северной Бактрии и Чаче более ранними, чем 
пряжки и накладки из Нижнего Поволжья и Подонья, которые рассматриваются 
как подражание восточным образцам35, – непростой вопрос. Хотя М. Филанович 
и датирует погребение из Шаштепа III в. до н.э.36, но основания этой датировки 
не прослеживаются, тем более что сам автор отмечает и близость комплексов из 
Шаштепа и Бабашовского могильника, который А.М. Мандельштам датировал в 
пределах последней трети II–I вв. до н.э.37, и отмечает, что погребения в Шаштепа 
были перекрыты архитектурно-строительным комплексом II в. до н.э. – III в. н.э.38 
Все это не исключает отнесение комплекса из Шаштепа ко II в. до н.э. 

1.1.3. Бронзовые поясные накладки (пряжки) с изображением одиночных 
животных

Две бронзовые ажурные пластины прямоугольной формы с вписанными изо-
бражениями драконов из погребения № 4 кургана № 8/1977 могильника Донгулюк-
II в Западном Казахстане (рис. 2), вероятнее всего, следует рассматривать не как 
пряжки, а как поясные накладки, они нелитые, изготовлены из довольно тонкого 
листа, на рамках отсутствует шпенек или крючок39, а округлые отверстия или их 
следы в углах свидетельствуют о том, что они нашивались на ремни. С.Ю. Гуца-
лов затруднился найти аналогии пластинам40, мне также не удалось это сделать, 
несмотря на использование практически всех основных публикаций по ордосским 
поясным пластинам. Хотя восточный облик изображения сомнения не вызывает, о 
точном происхождении пластин можно только гадать.

Фрагментированная пряжка – из погребения № 7 кургана № 4 в Старице в 
Нижнем Поволжье41 – имеет неясное изображение в рамке (тигра влево?), у кото-
рой обломана передняя и задняя часть, поэтому не известно, были ли на боковых 
сторонах рамки крючок и шпенек.

33  Филанович 2010, 206.
34  Мандельштам 1975, 92; Богданова-Березовская 1975, 196–197, табл. 4, анализы № 412–63, 

413–63.
35  Скрипкин 2019, 23.
36  Филанович 2010, 213.
37  Мандельштам 1975, 144, 146; Горбунова 2001, 142–143.
38  Филанович 2010, 206.
39  Гуцалов 2009, 106, № 5; 109, рис. 2, 10–11; 110, 112, рис. 3, 1–2; Гуцалов, Марыксин 2011, 195, 

№ 5; 196, рис. 2, 3–4; 197, рис. 3; 203; Gutsalov 2012, 33, 35, fi g. 3, 6–7; Глебов 2016, 71–73, рис. 2, 
9–10; Скрипкин 2019, 23, 29, рис. 3, 1–2. Изображение пунктиром загнутого шпенька на прорисовке 
одной из пластин в публикациях С.Ю. Гуцалова – не более, чем творческая фантазия художника.

40  См., Гуцалов 2009, 110; Gutsalov 2012, 45.
41  Смирнов 1976, 82, 86, рис. 6, 14; Богданов 2006, табл. LXXXII, 8; Brosseder 2011, 420, list 3e, 

no. 1 (ошибочно указано, что случайная находка); Глебов 2016, 72, рис. 2, 12; Скрипкин 2019, 22, 
28, рис. 2, 15.
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Рис. 2. Бронзовые пряжки с изображением дракона. 1 – Могильник Донгулюк-II. Курган 
№ 8/1977. Погребение № 4. Уральск, ЗКОИМК, инв. № 3746/19. Фото М.Ю. Трейстер, 
2015
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Рис. 3. Бронзовая пряжка с изображением схватки животных. Могильник Писаревка-II. 
Курган № 6/2000. Погребение № 2. Волгоград, ВОКМ, инв. № 31453/4. Фото М.Ю. Трей-
стер, 2015
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1.1.4. Бронзовые поясные пряжки с изображениями схватки животных 

Рассматриваемые пряжки и пластины по своей конструкции аналогичны пла-
стинам с изображением лежащего верблюда и отличаются лишь сюжетом изобра-
жения в рамке – сценой нападения тигра, изображенного слева, на верблюда42. 
Область распространения этих пряжек43, однако, отличается – до сих пор самые 
крайние западные находки таких пряжек происходят с территории Нижнего По-
волжья (на Нижнем Дону они не известны), находки рассредоточены также на 
территории Южного Урала, Зауралья и степей Западного Казахстана, а также в 
Бактрии и Согде. В настоящее время известно девять таких пряжек – к наиболее 
полной сводке У. Бросседер следует добавить пряжку из погребения № 1 кургана 
Жусандыой в Западном Казахстане, раскопанного в 2009 г.44

Области распространения рассмотренных выше двух основных групп пряжек 
(накладок) с изображением лежащего верблюда и нападения тигра на верблюда 
показывают в целом, что основная концентрация находок таких пряжек приходит-
ся на Нижнем Поволжье и Подонье, менее представительная группа происходит 
с территории Северной Бактрии и Согда, при том, что пряжки с изображением 
верблюдов получили довольно широкое распространение и в Нижнем Подонье, 
а пряжки со сценой терзания – на территории Казахстана. Кроме того, отдельные 
находки пряжек двух групп происходят с территории Южного Урала и Зауралья 
(рис. 4, 1). Эти наблюдения вряд ли позволяют рассматривать их как предметы 
восточного импорта, откуда бы он не происходил, тем более что точных сюжет-
ных параллелей нет ни в Сибири, ни в Северном Китае, а поясные пластины Ор-
доса и Южной Сибири были именно накладками на пояс, а не пряжками, т.е. не 
имели боковых крючков. При несомненном восточном влиянии на сам принцип 
ажурного изображения в прямоугольной рамке и в определенной степени сюже-
тов, породивших моду у кочевников на такие предметы, есть все основания пред-
полагать, что сами пряжки могли изготавливаться в различных областях Азиат-
ской Сарматии, в том числе и в Центральной Азии, и в Нижнем Поволжье, и в 
Нижнем Подонье45. 

1.2. Бронзовые пряжки в форме прямоугольных рамок с ажурными изобра-
жениями, с выступом-крючком спереди на рамке, и со шпеньком – сза-
ди 

Фрагментированная пряжка рассматриваемого типа с изображением в рамке 
всадника в профиль влево происходит из погребения № 11 кургана № 3/1961 мо-
гильника Мечетсай в Южном Приуралье (рис. 5).

42  Обельченко 1992, 182–186, Королькова 1999, 78, рис. 6, 1–6; 79, 84–88; 2006, 90–91, 93–98, 
табл. 55, 1–6; Скрипкин 2000, 24–25, рис. 6А, 8–9; 6Б, 9–11; 2006, 13–14, рис. 1, 22–23, 25; 2019, 
22, 28, рис. 2, 11–13; Клепиков, Скрипкин 2002, 60, 62–63, рис. 4, 12–13; 5, 1; Богданов 2006, 
табл. LXXXII, 1–2; Korolkova 2006, 199, 204, fi g. 7, 1–6; Brosseder 2011, 384–388, fi g. 35; 419, list 3a, 
nos. 1–8; Shu Takahama 2012, 26–27, B-1–6; fi g. 2, 1–6; Глебов 2016, 72–74, рис. 2, 6–8.

43  Brosseder 2011, 385, fi g. 35.
44  Лукпанова 2012, 147; Самашев 2013, 128, рис. 270; Kat. Bochum 2013, 774, Nr. 522.
45  Скрипкин 2000, 25; Глебов 2016, 74–75.
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Рис. 4. Распространение пряжек в Евразии. 1 – бронзовые пряжки с изображением схватки 
животных и верблюдов, 2 – прямоугольные поясные пластины с точечным геометриче-
ским декором. 1 – по: Brosseder 2011, 385, fi g. 35 (с добавлением пряжки из Жусандыой); 
.2 – по: Brosseder 2011, 359, fi g. 6
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Рис. 5. Бронзовая пряжка с изображением всадника. Могильник Мечетсай. Курган 
№ 3/1961. Погребение № 11. Оренбург, ОГИКМ, инв. № Ором 7178/446. Фото М.Ю. Трей-
стер, 2015
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У. Бросседер сравнивает пряжку из Мечетсая46 с парфянскими пряжками с 
изображением всадников, отмечая ее особенную близость пряжке из собрания 
Фаруги47. Между тем отличительной особенностью парфянских пряжек c изо-
бражением всадников являются не только крючок спереди и крупный круглый в 
сечении шпенек сзади на рамке, но и выполненные в рельефе кружки (имитация 
кастов?), расположенные в углах пряжек48. Хотя пряжка из Мечетсая сохранилась 
не полностью, тем не менее в двух сохранившихся углах таких кружков нет. Та-
ким образом, несмотря на близость конструкции и сюжета, пряжку из Мечетсая 
вряд ли можно относить к этой группе, а уж тем более рассматривать как парфян-
скую. Обращает на себя внимание и несколько примитивное исполненное фигуры 
всадника на пряжке и иная поза всадника, с левой рукой положенной на круп коня. 
Интересно, что при этом голова всадника развернута фронтально.

К этой же группе относят и фрагментированную пряжку из кургана № 9 груп-
пы III могильника Дуана на Устюртском плато49, у которой, как и у пряжки из Ме-
четсая, сохранилась правая часть со шпеньком на закругленной рамке с неясным 
изображением в центре. Еще одна пряжка этого типа (прямоугольная с крючком 
слева на рамке и шпеньком – справа) была найдена в Северо-Западной Туркме-
нии, на верхнем Узбое, в могильнике Дордуль, датированном в рамках IV–II вв. 
до н.э.50 В центральной части прямоугольной рамки изображен бюст мужчины en 
face. Поскольку пряжка публиковалась только в виде довольно грубого рисунка, 
трудно получить полное представление о ее художественных достоинствах, одна-
ко складывается ощущение о довольно примитивном исполнении. Композиция в 
какой-то степени напоминает известные парфянские пряжки, у которых в рамке 
изображен не один, а два обнимающихся бюста51.

Пряжка из могильника Нагорненский в Западном Казахстане представляет 
изображение лежащего горного барана с развернутой en face головой52. Четко про-
работанный крупный шпенек позволяет ставить эту в пряжку в один ряд с пряж-
ками парфянских типов, упомянутых выше. Сюжет изображения не характерен 
для известных парфянских пряжек, хотя и на них встречаются одиночные изобра-
жения животных, например, коня влево53, или верблюда вправо54, или животного 

46  Смирнов 1975, 100, 101, рис. 34, 9; Brosseder 2011, 389, 390, fi g. 40, 2; 420, list 3d, no. 1; Shu 
Takahama 2012, 29, no. F-1; 30, fi g. 6, 1; Глебов 2016, 72, рис. 2, 14; 75; Скрипкин 2019, 22, 28, рис. 2, 
10.

47  Ghirshman 1979, pl. II, 1. 2; III, 2; Curtis 2001, 306, pl. XII; Brosseder 2011, 389, fi g. 39, 2–4; 420, 
list 3d, nos. 3–9.

48  Ghirshman 1979, pl. II, 1–4; III, 2–4; Colllon 1995, fi g. 159 (вверху); Curtis 2001, 306, pl. XII; 
Winkelmann 2003, 119, Abb. 7.

49  Ягодин 1978, 102, рис. 28, II; 103; Shu Takahama 2012, 29, no. F-2; 30, fi g. 6, 2.
50  Юсупов 1975, 50–51, рис. 22, 5; Ягодин 1978, 103; Вайнберг, Юсупов 1992, 127, табл. 50, VI; 

Shu Takahama 2012, 30, no. F-4; fi g. 6, 4.
51  Ghirshman 1979, pl. 1; III, 1; Colllon 1995, fi g. 159 (внизу); Curtis 2001, pl. XIIIb.
52  Cat. Mantua 1998, 159, no. 216 (с ошибочной датировкой VI–V вв. до н.э.); Cat. Washington 

2006, 105, no. 25; Brosseder 2011, 420, list 3e, no. 3 (ошибочно отнесена к предметам без археологиче-
ского происхождения – Нагорненский – это не коллекция, а могильник – пряжка происходит из спа-
сательных раскопок курганов на левом берегу р. Илек северо-западнее Актюбинска в 1981–1982 гг.: 
см. о раскопках: Курманкулов 2007, 98–99; Гуцалов 2013, 108).

53  Ghirshman 1979, pl. II, 3–4.
54  Ghirshman 1979, pl. II, 5.
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с повернутой назад головой55. Ближайшая параллель сюжету, представленному 
на пряжке, имеется на парных пряжках на статуе Санатрука II из храма Шамаша 
в Хатре56, а также на золотом двухчастном пластинчатом браслете с шарнирным 
соединением из кургана у с. Тузлуки в Нижнем Подонье57.

Я против отнесения к этой же группе пряжек (list 3d) и фрагментированной 
пластины из Кампыртепа58, у которой на сохранившейся правой стороне рамки не 
наблюдается никаких признаков круглого в сечении шпенька. 

1.3. Поясные пластины из гагата

Поясные пластины из гагата прямоугольной формы со вставками, украшен-
ные инкрустацией в виде гвоздиков из золота или бронзы, вставленных в отвер-
стия, образующие крестообразные фигуры, известны по находкам из Нижнего 
Поволжья в мужских воинских погребальных комплексах II–I вв. до н.э.: кургане 
№ 27/1964  у с. Жутово в Волго-Донском междуречье (рис. 6)59 и погребении № 1 
кургана № 9/1993 у с. Питерка в Саратовском Заволжье60 (вместе с рассмотренной 
выше бронзовой пряжкой с решетчатым декором). 

Близкую форму и систему декора имеет пара роговых пряжек из мужского 
погребения № 13 кургана № 1/1954 у с. Верхнее Погромное. Пластины инкрусти-
рованы чередующимися продольными рядами железных и бронзовых гвоздиков, 
образующих почти регулярную сетку из прямоугольников61. 

О сходстве прямоугольных инкрустированных гагатовых пластин с находками 
из памятников хунну Южной Сибири и из курганов Бухарского оазиса и среднего 
течения Сыр-Дарьи уже неоднократно писалось (рис. 4, 2). Находки из Нижнего 
Поволжья при этом рассматриваются как принесенные с миграцией с востока из 
Южной Сибири через Центральную Азию62. У. Бросседер не исключала местное

55  Происхождение неизвестно, Британский музей: Curtis 2001, pl. XIIIa. – 2. Могильник Галеку-
ти II. Дайламан, Гилян, Иран: Sono, Fukai 1968, pl. 77, 8; Обельченко 1978, 71, рис. 1, 4; 74; Brosseder 
2011, 420, list 3e, no. 2; Shu Takahama 2012, 30, no. F-5; fi g. 6, 5.

56  Safar, Mustafa 1974, pl. 4; Curtis 2001, 303, type c; 304, fi g. 2b.
57  Bespaly 1986, 75, no. 1, pl. 60, 1; Cat. Tokyo 1991a, 86, no. 81; Kat. Zürich 1993, 272, Nr. 145; 

Cat. Daoulas 1995, 92, 94, no. 118; Guguev 1996, 59; Cat. Paris 2001, 181, no. 200; Treister 2002, 365; 
Kat. Frankfurt 2003, 121–122, Nr. 87; Мордвинцева 2003, 91, № 80, рис. 34; Fless, Treister 2007, 176, 
Abb. 7, 9; Трейстер 2007а, 149; Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 89, № 280.2, табл. 20, 42; рис. 45; 
Засецкая 2011, 120–121, рис. 57а.

58  Ilyasov, Rusanov 1998, 110, 149, fi g. VII, 4; Cat. Tokyo 1991b, 167, no. 287; Лунева 2001, 120–
121, 124, рис. 2, 7; 128, рис. 6, 32; Пилипко 2001, 294, рис. 2, 6; Curtis 2001, 307; Brosseder 2011, 390, 
note 61, 420, list 3d, no. 2; Shu Takahama 2012, 30, no. F-3; fi g. 6, 3.

59  Мордвинцева, Шинкарь 1999, 139, рис. 6, 7; Скрипкин 2000, 25, рис. 6А, 2; 2006, 13, рис. 1, 
28–29; 2014, 218; 2019, 23, 29, рис. 3, 3–4; Клепиков, Скрипкин 2002, 74, рис. 5А, 2, 3; Shu Takahama 
2002, 53, pl. 2, 17; Скрипкин, Клепиков 2004, 98, рис. 4, 9–10; Скрипкин, Шинкарь 2010, 130, рис. 4А, 
6; Мордвинцева 2011, 350; Brosseder 2011, 362, fi g. 11, 5–6; 387, note 56; 421, list 4, no. 13; Клепиков 
2016, 106; Раев 2017, 292, 295, рис. 1, b; 2, 1.

60  Ляхов, Мордвинцева 2000, 104, рис. 2, 2; 105, 107; Клепиков, Скрипкин 2002, 60, 63, № 27, 
рис. А, 4; Shu Takahama 2002, 53, pl. 2, 16; Скрипкин 2006, 28, рис. 1, 27; 2019, 23, 29, рис. 3, 5; Ляхов, 
Половинкина 2009, 205, рис. 9, 5; Brosseder 2011, 364: ошибочно названа «агатовой!»; Раев 2017, 
295, 296, рис. 3, 5.

61  Шилов 1975, 47, рис. 36; Раев 2017, 295, 296, рис. 3, 4.
62  Скрипкин 2000, 25; 2014, 28; 2019, 23; Brosseder 2011, 357–364, fi gs. 6–11; 414, 421, list 4; 

Вдовченков 2016, 175; Раев 2017, 291–305.
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Рис. 6. Пластины поясные из гагата. Могильник Жутово. Курган № 27/1964. 
Погребение № 4. Волгоград, ВОКМ, инв. № 12189. Фото М.Ю. Трейстер, 2015

изготовление таких пряжек из Центральной Азии, что вызвало критику Б.А. Рае-
ва, указавшего как на отсутствие в этом регионе месторождений гагата, так и на 
отсутствие здесь прототипов таких пряжек63. Впрочем, У. Бросседер, справедли-
вости ради, не отрицала и возможность того, что такие пряжки могли попасть в 
Центральную Азию из Забайкалья. 

В любом случае нельзя не обратить внимание на то, что среди материалов из 
Южной Сибири и Забайкалья преобладали пряжки, сделанные не из гагата, а из 
сланца – во всяком случае, так определяется этот минерал в большинстве публи-
каций64. Б.А. Раев справедливо обращает на это внимание, называя эту диспро-

63  Раев 2017, 301.
64  Давыдова 1996, 58, табл. 40, 3; Миняев 2007, 34, 35, рис. 17, 6.
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порцию «странной»65. Предположение о южносибирском / забайкальском проис-
хождении пластин, найденных в Нижнем Поволжье, подкрепляется, по мнению 
автора, сходством некоторых элементов погребального обряда и даже местопо-
ложением пластин в могилах (у коленных суставов погребенных) в Жутово и в 
некоторых погребениях в Забайкалье и в Центральной Азии66 (заметим, что един-
ственная пластина из Питерки была найдена на поясе погребенного). Косвенно 
предположение о статусном характере этих предметов, найденных в Поволжье, 
на мой взгляд, подтверждает тот факт, что пластина из Питерки имела следы из-
ношенности и древнего ремонта. 

Казалось бы, слабым звеном предположения о том, что найденные в Поволжье 
гагатовые пластины проделали со своими владельцами длительный путь, который 
занял время двух-трех поколений, из Забайкалья через Центральную Азию в Ниж-
нее Поволжье, является не только то, что все пластины характеризуются набором 
различных индивидуальных признаков формы и декора и, будучи похожими, тем 
не менее не идентичны, а то, что именно в Центральной Азии все такие пластины 
сделаны из гагата, тогда как в Южной Сибири и Забайкалье – это скорее исклю-
чение, чем правило. Убедиться в этом можно, взглянув на составленную Б.А. Рае-
вым карту, которая во многом близка карте, опубликованной в работе У. Бросседер 
(рис. 4, 2)67, с важным добавлением – пластины из разных материалов отмечены 
Б.А. Раевым различными значками68. 

Гипотезу Б.А. Раева о том, что в Южной Сибири и Забайкалье практически 
нет пластин из гагата (при наличии необходимого для их изготовления сырья), 
потому что пряжки из гагата как статусные предметы были взяты своими вла-
дельцами в поход и перенесены далеко на запад69, я комментировать не буду. Ей 
противоречат и недавно опубликованные материалы из Тувы – гагатовые пласти-
ны из могильников Ала-Тей и Терезин70. Здесь подобные гагатовые пластины 
были найдены в нескольких женских погребениях второй половины II–I вв. до 
н.э., наряду с большими пластинами, по размеру и форме близкими жутовским, 
найденными в четырех погребениях этого могильника. В одном из погребений – 
пожилой женщины – был найден полный поясной набор, состоящий из большой 
пряжки-пластины, более мелких прямоугольных бляшек (2,5–3,0 х 4–5 см), одна 
из которых украшена Х-образным точечным декором, и кольца. Точечные углу-
бления на гагатовых пластинах из Тувы заполнены цветными вставками из бирю-
зы, сердолика, коралла (?) и перламутра. Интересно, что встречаются и подобные 
бляхи, выполненные в бронзе. Такая поясная бляха была найдена в женском по-
гребении могильника Цаган-Хушун 2b, комплекс № 4 в Прибайкалье71.

Также и в Дырестуйском могильнике (погребение № 52), в котором были най-
дены пластины (согласно публикации – из «глинистого сланца») в захоронении 

65  Раев 2017, 301.
66  Раев 2017, 302–303.
67  Brosseder 2011, 359, fi g. 6.
68  Раев 2017, 293, рис. 1а.
69  Раев 2017, 304.
70  Килуновская, Леус 2017, 96, рис. 4, 20; 99 (здесь как пластины «из глинистого сланца»); 

2018а, 128, 136, рис. 4, 2. 6; 2018б, 140, рис. 13; 141–142 (материал определен в отделе научно-тех-
нической экспертизы Государственного Эрмитажа как гагат).

71  Харинский 2014, 32, 34, рис. 8, 12.
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женщины 18–20 лет. Они были найдены «ниже таза…; одна из них орнаменти-
рована точечными зигзагообразными линиями и лежала орнаментом вниз. Дру-
гая пластина неорнаментирована, ее короткую сторону окаймляла двойная низка 
костяных бантикообразных бус, которая продолжалась и далее ниже колен»72. 
И пластина с геометрическим декором из Иволгинского могильника происходит 
из потревоженного погребения № 139, при этом кости скелета определены как 
женские (?)73.

В погребении № 32 могильника Калы на Среднем Енисее гагатовая пластина 
с углублениями для инкрустации была найдена со скелетами трех погребенных74.

Вероятнее всего, также из гагата изготовлены пластины, найденные в жен-
ском погребении № 13 (в ногах), могильника Даодуньцзы в Северном Китае (в 
описании материала – «black polished stone»75). В отличие от других пряжек у 
данных – углублений для инкрустации нет.

Лишь одна фрагментированная пряжка происходит из погребения мужчины 
около 50 лет, при этом она была найдена не in situ, в ограбленном погребении 
№ 123 Дырестуйского могильника76. На то, что рассматриваемые пластины в 
Забайкалье и на юге Сибири происходят в подавляющем большинстве случаев 
из женских погребений, обратила внимание У. Бросседер, указав на погребение 
№ 123 Дырестуйского могильника как на исключение77. Б.А. Раев, вероятно, счи-
тая это несущественным, данный факт не удостоил внимания. 

Контекст находок гагатовых пряжек в Центральной Азии иной. Во-первых, 
здесь в погребениях найдено по две пластины. Во-вторых, пластины были найде-
ны в воинских погребениях, и, в случаях с пластинами из погребений в курганах 
№ 2 и 13 Кызылтепинского могильника, положение пряжек в могилах позволяло 
связывать их с портупейными ремнями78, хотя высказываются сомнения по этому 
поводу и предполагается, что они могли быть поясными79.

Следующий момент, на который до сих пор не обратили должного внимания, 
– материалы, использовавшиеся для инкрустации пряжек. Как уже отмечалось 
выше, точечные углубления на гагатовых пластинах из Тувы заполнены цветными 
вставками из бирюзы, сердолика, коралла (?) и перламутра. Пряжка из погребения 
№ 6 могильника Каменка V на Среднем Енисее инкрустирована сердоликом и 
«белой пастой»80. Мне не известно ни одного случая инкрустации таких пластин, 
найденных в Южной Сибири и Забайкалье, металлом. 

72  Давыдова, Миняев 1993, 56, рис. 4, 2; Миняев 2007, 91, табл. 36, 1; Brosseder 2011, 359, fi g. 
7, 2–3.

73  Давыдова 1996, 58, табл. 40, 3.
74  Кузьмин 1988, 61, рис. 14, 34; 2011, 268, рис. 41, 34; Brosseder 2011, 360, fi g. 8, 2; Раев 2017, 

296, рис. 3, 2; 300.
75  Kost 2014, 95, 207, nos. 10.15–16; pl. 89. 
76  Миняев 2007, 101, табл. 113, 8; Brosseder 2011, 360, fi g. 9, 2; Раев 2017, 298, рис. 4, 4 (здесь с 

ошибочной ссылкой на табл. 36, 1); 300 (здесь с ошибочной ссылкой на табл. 113, 2).
77  Brosseder 2011, 358; 364.
78  Обельченко 1992, 42–43, 55–56.
79  Ilyasov, Rusanov 1998, 109; Ильясов 2015, 64.
80  Пшеницына 1992, 232, табл. 94, 80; Раев 2017, 298, рис. 4, 1; 300.
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Рассмотрим пряжки из Центральной Азии. Пряжка из кургана № 2 Кызыл-
тепинского могильника инкрустирована бирюзой81. Каким материалом были ин-
крустированы оборотные стороны пластин из кургана № 21 могильника Жаман-
Тагай на Средней Сырдарье, вопреки утверждению Б.А. Раева («Кажется, никто 
до А.Н. Подушкина не описывал тонкие отверстия с остатками металлических 
гвоздиков на обратной стороне пряжки как часть геометрического орнамента (По-
душкин 2012: 42)»82, не известно. Ни слова об инкрустации металлическими гвоз-
диками нет ни в первой публикации83, ни в статье А.Н. Подушкина84, на которую 
ссылается Б.А. Раев. Он прав, критикуя А.Н. Подушкина за то, что тот ошибочно 
называет пластины из могильника Жаман-Тагай роговыми85; в первой публика-
ции они были названы пряжками «из смолы (?)». 

Самая западная находка гагатовой пластины с инкрустацией из металла про-
исходит из кургана № 13 Кызылтепинского могильника. Отмечается, что в углу-
блениях имеются вставки из свинца (?) или олова (?)86. Интересно, что вставками 
из сердолика, бирюзы, перламутра, а также серебряными и золотыми гвоздиками 
украшена поясная пряжка в форме овала со слегка вогнутыми длинными сторо-
нами, прямым основанием и выпуклым внешним концом из многослойного рога, 
найденная в мужском погребении в катакомбе кургана № 3 могильника Культобе 
в Южном Казахстане87. По мнению автора раскопок, погребенный – знатный воин 
сюнну88.

Странно, что, публикуя пряжку и рассуждая о ее аналогиях и прототипах, 
А.Н. Подушкин не упоминает ее ближайшую аналогию по форме и декору. Это 
также роговая пряжка, найденная слева в районе пояса в женском (?) погребении 
(с мечом и кинжалом) № 10 кургана № 6 саргатского могильника Абатский-III 
в Приишимье на юге Западной Сибири. Поскольку пряжка опубликована толь-
ко в прорисовке, приводим ее описание: «слева над подвздошной костью между 
локтем и ребрами обнаружена большая роговая бляха, украшенная серебряными 
гвоздиками, вбитыми крест-накрест. У прямоугольного края бляхи высверлены 
три отверстия, у закругленного – вырезан прямоугольный паз, сохранивший следы 
бронзовой пластинки в виде окислов. По краю бляхи проходит рельефный бортик, 
украшенный зигзагообразным узором, выполненным мелкими ямками. С тыль-
ной стороны гладкая заполированная поверхность бляхи украшена гравирован-
ными изображениями семейства кошачьих, хищника, бегущего зайца и головы 
оленя»89. Н.М. Матвеева датирует погребения этого могильника II–IV вв. н.э.90, 
хотя единственная радиоуглеродная дата для этого могильника – 2280±110 BP, т.е. 
примерно 370–150 гг. до н.э.91

81  Обельченко 1992, 42–43; Ilyasov, Rusanov 1998, 109–110, pl. 10, 1; Ильясов 2015, 64, илл. 1, 
цв. вклейка.

82  См. Раев 2017, 298, рис. 4, 5; 299.
83  Максимова и др. 1968, 185–186, рис. 5; Ilyasov, Rusanov 1998, 109–110, pl. 10, 3.
84  Подушкин 2012, 42.
85  Раев 2017, 299, прим. 3.
86  Обельченко 1992, 55–56.
87  Подушкин 2012, 32–33, рис. 1, 5; 36–38; 40, рис. 5, 2.
88  Подушкин 2012, 45–46.
89  Матвеева 1994, 94, рис. 58, 8; 96; см. также Маслов 1999, 224, 234, рис. 2, 2.
90  Матвеева 1994, 99–100; 2012, 70; 2017, 13.
91  Матвеева 2017, 13, рис. 5.
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Таким образом, при всем сходстве гагатовых пластин-пряжек из Нижнего По-
волжья и Южной Сибири и Забайкалья, очевидно, нельзя рассматривать поволж-
ские находки как предметы, привезенные кочевниками из столь отдаленного реги-
она, где они явно не выступали в качестве статусных предметов костюма знатных 
воинов, а были преимущественно элементами женского костюма; при этом, ин-
крустированы были бирюзой, сердоликом, перламутром, но не металлическими 
вставками. Лишь для находок из Центральной Азии (Бухарский оазис, среднее 
течение Сырдарьи) у нас есть свидетельства того, что такие пластины связаны с 
мужскими погребениями, будучи деталями портупейных или поясных ремней, и 
в этом регионе есть свидетельства использования не только сердолика, бирюзы и 
перламутра, но и металлических гвоздиков, которыми украшались как гагатовые, 
так и роговые бляхи. Наконец имеются свидетельства того, что такие пластины 
происходят из элитных комплексов.

Полагаю, что приведенные аргументы скорее позволяют рассматривать на-
ходки из погребений в Жутово и Питерке как предметы, проделавшие путь вместе 
со своими владельцами из Центральной Азии. Что касается пары роговых пла-
стин из Верхнего Погромного, то, учитывая украшенные в аналогичной технике 
роговые пластины из могильников Культобе в Южном Казахстане и Абатский-3 
на р. Ишим на юге Западной Сибири, их необязательно рассматривать как мест-
ное, выполненное в Поволжье подражание гагатовым пластинам – они также 
могут иметь центральноазиатское происхождение. Маловероятно, что это были 
подложки под металлические пластины92, тем более что они имеют декор в виде 
инкрустации.

1.4. P-образная золотая поясная пластина

В погребении № 2 кургана № 5/1954 у с. Верхнее Погромное93, которое дати-
руют II – первой половиной I в. до н.э., была найдена золотая пластина P-образной 
формы c изображением копытного (козла?) в профиль, с подогнутыми ногами94. 
Перед животным изображена лапа хищника с двумя когтями. Бляха была сломана 
пополам и затем отреставрирована в древности с помощью медных скобок, скре-
пленных серебряными штифтами95. Тело животного изначально украшали утра-
ченные вставки (рис. 7, 2). 

92  Ср. Раев 2017, 301.
93  C нумерацией этого кургана происходит очевидная путанице. В некоторых изданиях он обо-

значен как курган № 1 (Cat. New York 1975, 125), в большинстве случаев – как курган № 2, в том 
числе в последних выставочных каталогах: Кат. Ст. Петербург 2008; Kat. Leoben 2009. Однако, в 
отчете В.П. Шилова – как курган № 5.

94  Шилов 1956, 44; Артамонов 1973, 184; The Dawn of Art 1974, pl. 71; Манцевич 1976, 175–176, 
рис. 10, 3; Mantsevich 1982, 471; Damm 1990, 242; Kat. Hamburg 1993, 162, 236–237, Nr. 154; Cat. 
Daoulas 1995, 44, no. 62; Invenizzi 1999, 87, pl. 13, e; Королькова 2001, 82; 2008, 20, рис. 7; 21–23; 
2017, 51; Мордвинцева 2003, 51, 63–64, 78, 85, № 45, 135, рис. 20; 2007, 200–201, 214 (здесь – как 
P-образная бляха), 222 (здесь – как В-образная бляха); 227; 237; Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 
18, № А32.4, рис. 31; Кат. Ст. Петербург 2008, 87, № 8; Korolkowa 2009, 47–50, Abb. 7; 52; Kat. Leoben 
2009, 205, Nr. 69; Boardman 2010, 74, no. 349, pl. 46; Brosseder 2011, 383, 423, list 6e; Shu Takahama 
2012, 24, fi g. 1, 8; 26, no. A-8.

95  О ремонте и его интерпретации cм.: Шилов 1956, 44; ср. Damm 1990, 242; Мордвинцева 2007, 
222; Трейстер 2010б, 73–74, рис. 3.
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Отмечается, что бляха была выполнена «в технике басмы с вторичной обра-
боткой чеканом и резцом» и что на ее обороте «расположены крюк и массивная 
петля». Фотография оборотной стороны пряжки никогда не публиковалась (она 
имеется в отчете), на ней видно, что крюк находится в передней части: его торец 
виден и с лицевой стороны, а петля – на уровне бедра копытного, к которому она 
припаяна с оборота96. В этой связи можно отметить, что золотые бляхи P-образной 
формы из Сибирской коллекции, как правило, обозначаются С.И. Руденко как ли-
тые, на некоторых из них на оборотной стороне сохранились отпечатки ткани97, 
свидетельствующие об их отливе методом lost wax and lost textile98. Однако со-
временные исследования показали, что некоторые из поясных пластин Сибир-
ской коллекции не литые, а выполнены в технике басмы на деревянных матрицах, 
другие – способом чеканки99. Впрочем, Е.Ф. Королькова подчеркивает, что «кон-
струкция и техника этой бляхи своеобразна: единственная из всех поясных укра-
шений такого типа, она выполнена в технике басмы и обработана чеканкой»100.

На одной из парных блях со сценой терзания коня крылатым фантастическим 
зверем из Сибирской коллекции также имеется крючок с краю бляхи, а на оборот-
ной стороне – четыре петли101.

По мнению Е.Ф. Корольковой, пластина датируется в широких рамках IV–
II вв. до н.э.102, М.И. Артамонов указывал, что она не древнее II в. до н.э.103 По сво-
ей форме пряжка – китайского типа II в. до н.э.104 в декоре которой использованы 
касты со вставками в форме «кружков с крылышками»105, характерные для золо-
тых блях из Cибирской коллекции106, а также для ювелирных изделий круга клада 

96  Кат. Ст. Петербург 2008, 87, № 8.
97  Rudenko 1962, 51, Taf. IV, 2. 5 = 63–64, XXIV, 4; 52, Taf. V, 2–3 = 63, XXIV, 1; 52–53, Taf. VII, 

1. 7 = 63, XXIV, 3; 53, Taf. VIII, 3–8 = 64, XXV, 1.
98  Rudenko 1962, 30–32; Bunker, Ternbach 1970, 41–43; Bunker 1988, 222–227; Linduff 2009, 90–

96. 
99  Минасян, Шаблавина 2009, 246–250, рис. 4–5; Королькова 2012, 350; Минасян 2014, 230, 

рис. 88; 290–291, рис. 123; 404–407, рис. 158–159.
100  Королькова 2008, 23; Korolkowa 2009, 52.
101  Salmony 1948, 323, fi g. 3; Rudenko 1962, 53, Taf. VIII, 7–8; Артамонов 1973, 132–133, рис. 180; 

Damm 1990, 242, fi g. 4; Rehm 1992, 45, fi g. 20; Kat. Hamburg 1993, 160–162, Nr. 86; Schiltz 1994, 
66–67, fi g. 40; Kat. Bonn 1997, 245, Nr. 134; Invenizzi 1999, 87, pl. 13, c; Cat. Trieste 2001, 104, no. 58; 
Королькова 2008, 23–24; 2017, 51, 52, рис. 1; Кат. Ст. Петербург 2008, 88, № 9; Kat. Leoben 2009, 
206–207, Nr. 70; Boardman 2010, 74, no. 348, pl. 46.

102  Королькова 2008, 20; Korolkowa 2009, 47.
103  Артамонов 1973, 184.
104  Bunker 1997, 45, 46, fi g. A46; 260, no. 222; Brosseder 2011, 380–383, fi gs. 30–31, 33. В.И. 

Мордвинцева (2003, 51) пишет о том, что вещей этого круга в комплексах позднее IV в. до н.э. не 
встречается, что следует рассматривать как ошибочное утверждение.

105  О кастах в форме «кружков с крылышками», see Salmony 1948, 321–326; Rehm 1992, 45; 
Королькова 2008, 21; 2017, 51.

106  См., например, поясные пластины P-образной формы со сценой терзания коня крылатым 
фантастическим зверем: см. выше прим. 101. Эти бляхи выполнены в технике чеканки: Минасян, 
Шаблавина 2009, 248, 250, рис. 5; Минасян 2014, 290–291, рис. 123; 407. – На бляхах с изображе-
нием терзания коня той же формы, но оконтуренных рамкой, эти касты выполнены явно в подра-
жательной варваризованной манере: Rudenko 1962, 53, Taf. VIII, 5–6; Cat. Trieste 2001, 105, no. 61; 
Boardman 2010, 74, no. 350, pl. 47. – На так наз. эгрете в форме грифа, терзающего козла: Rudenko 
1962, 56, Taf. XIX, 1–2; Артамонов 1973, 189–191, рис. 241; Schiltz 1994, 379, fi g. 296; Кат. Ст. Пе-
тербург 2004, 48–49, № 50; Королькова 2008, 21, рис. 8; 2011, 5–14; 2017, 53–55, рис. 3; Засецкая, 
Минасян 2008, 47, рис. 6; Засецкая 2012а, 368, 381, рис. 10, 2. – На спиральной золотой гривне с 
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Окса в Бактрии107, свидетельствующие о постахеменидской традиции, которую 
В.И. Мордвинцева определяет как «ахеменидский вариант полихромного звери-
ного стиля»108, а Е.Ф. Королькова – как «изделие восточного иранского круга»109, 
указывая на стилистическую близость с изделиями из алтайских курганов, пре-
жде всего Пазырыкского кургана № 2110.

Таким образом, есть все основания рассматривать находку из Поволжья как 
изделие, изготовленное на востоке; вещь, возможно, древнюю на момент погре-
бения и, безусловно, статусную, о чем косвенно свидетельствует и попытка ее 
кустарного ремонта. Очевидно, что петля на оборотной стороне бляхи, скорее все-
го, изначальная, тогда как крюк, вставленный в пробитое в передней части бляхи 
отверстие, вероятно, также подвергался ремонту.

1.5. Парные золотые пластины прямоугольной формы

Парные поясные пластины прямоугольной формы были найдены в тайнике 
кургана № 3/1988 группы «Хапры» (рис. 7, 3)111, фрагментированная пластина 
происходит из разрушенного погребения у с. Кочковатка (рис. 7, 1)112. Назначение 
пластины из Кочковатки не совсем ясно, хотя большинство исследователей счи-
тают ее поясной. В сохранившемся нетронутым левом верхнем углу на обороте 
имеется расположенная горизонтально золотая пластинчатая петля, в которую в 
свою очередь вставлена еще одна петля зажима113, что дает основание поставить 
под сомнение указанное предположение. 

Рассматриваемые пластины выполнены целиком из золота114, причем пласти-
на из Кочковатки имеет основу, выполненную в технике тиснения штампом с обо-
ротной стороны, а отдельные элементы изображения, такие, как голова зверя, его 
правая передняя нога, ухо, были изготовлены отдельно и припаяны к основе115. 
Пластины из Хапров также не литые, а выполнены предположительно тиснени-
ем116 или в технике басмы117. Таким образом, техника изготовления блях из Коч-

окончаниями в форме фигурок крылатых львов: Rudenko 1962, 23, 56, Taf. XVI; Артамонов 1973, 
168–169, 172, рис. 221; Schiltz 1994, 382, fi g. 302; Kat. Wien 1996, 219, Nr. 63. 

107  Damm 1990, 242–243. 
108  Мордвинцева 2003, 51, 78; Мордвинцева 2007, 227; 237.
109  Кат. Ст. Петербург 2008, 87, № 8.
110  Королькова 2017, 58.
111  Cat. Daoulas 1995, 91, no. 114; 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, рис. 41; Королькова 2008, 27–28, рис. 17; 2015, 171–172, илл. 10; Кат. Ст. Петербург 
2008, 89, № 10; Korolkowa 2009, 56–57, Abb. 17; Kat. Leoben 2009, 208, Nr. 71; Засецкая 2010, 117, 
рис. 6, 4; 2011, 152, 154, рис. 76, б; 2012а, 361, № 14; 366, рис. 7; 2012б, 68–69, № 8; рис. 6; Brosseder 
2011, 378, fi g. 27; 379; 405, 418, list 2c, no. 1; 2013, 97, 99, Abb. 11; Shu Takahama 2012, 24, fi g. 1, 7; 
25–26, no. A-7; Mordvintseva 2016, 388, 397, 416, pl. VI, 8.

112  Городцов 1912, 23, рис. 18; Отчет Российского Исторического Музея 1916, 74, рис. 88; Граков 
1950, 16–18, рис. 4; Яценко 2006, 243; Мордвинцева 2003, 34, 43, 51, 78, 87, № 57, рис. 22; 2007, 214, 
219–220, 228, 238; Фирсов 2004, 167–171; Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 120, № В16.1, рис. 33, 
табл. 53; Mordvintseva 2010, 196, no. 4, fi g. 11, 3; 2016, 388, 397, 416, pl. VI, 6; Polosmak 2012, 286, fi g. 6.

113  Фирсов 2004, 169, 172, рис. 1, в. ж–и.
114  У. Бросседер ошибочно считает их обтянутыми золотым листом (Brosseder 2011, 379).
115  Фирсов 2004, 167–172.
116  Королькова 2008, 207–208.
117  Засецкая 2012б, 68.
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Рис. 7. Пластины поясные из золота. 1 – Могильник Верхнее Погромное. Курган № 5/1954. 
Погребение № 2. Санкт-Петербург, ГЭ, инв. № 1953/23; 2 – Кочковатка. Случайная наход-
ка, 1912 г. Москва, ГИМ, оп. Б–251-1. 3 – Могильник Хапры. Курган № 3/1988. Тайник. 
Азов, АИАПМЗ, инв. № 24444/1–2. Фото музеев

коватки и Хапров принципиально отличается от техники изготовления большин-
ства поясных пластин Сибирской коллекции, отлитых в технике lost wax and lost 
textile, и парных золотых обувных пряжек из погребения IV в Тилля-тепе118, хотя 
среди поясных блях из Сибирской коллекции известны и образцы, изготовленные 
в технике басмы и чеканки (см. выше).

Известно, что у блях из Хапров имеются «на обороте пластинчатые петли 
для крепления ремня»119, однако, количество петель и их расположение не обо-
значены. Пластины были частью поясной гарнитуры, находки которой никогда не 
публиковались – все они были найдены в тайнике погребения № 5 кургана120, в 
том числе золотой наконечник ремня с пастовыми вставками, золотой ложковид-
ный наконечник, золотое кольцо, круглая железная пряжка, серебряные гвоздики. 
В этом же тайнике вместе с фрагментами бронзового котла были найдены и четыре 
вида золотых нашивных бляшек, в том числе бляшки в форме шестилепестковых 
розетт, в форме сплошных мерлонов и в форме ажурных бараньих головок121. И 
наконечник пояса в стиле клуазоне, напоминающий находку из Порогов, и бляшки 
позволяют датировать комплекс из Хапров достаточно уверенно – не ранее сере-

118  Hickman 2012, 84, 85, fi g. 12.
119  Кат. Ст. Петербург 2008, 89, № 10.
120  Гордин 1988, 23–24, рис. 101.
121  Ср. бляшки из Хохлача: Засецкая 2011, 197, 201, рис. 102б; 210, рис. 108, 3; 264, № 14. – Из 

тайника кургана у пос. Дачи: Беспалый 1992, 178, 179, рис. 3, 13; Кат. Ст. Петербург 2008, 109, № 26г. 
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дины – второй половины I в. н.э. Это, безусловно, не исключает того, что в этом 
поясном наборе могли быть использованы более древние поясные пряжки (у од-
ной из которых был вырван с корнем шпенек и на его месте образовалось отвер-
стие неправильной формы), которые в данном наборе использовались как поясные 
накладки, а пояс, вероятно, застегивался на кольцевидную железную пряжку.

В.И. Мордвинцева перечисляет признаки, сближающие пластины из Хапров 
c пластинами Сибирской коллекции: «иконографическая схема изображения пти-
цы с вихреобразной разверткой крыльев и хвоста, способ изображения ушей в 
виде треугольной вставки с завитком, хищных лап в виде листовидных отростков, 
форма глаза, змеиная чешуя в виде прочерченных полуколец, редкие отверстия 
на поверхности блях»122. Вместе с тем нельзя не отметить, что вставки в пла-
стинах лишь имитируют бирюзу и выполнены из стекла (кроме этого, имеются 
вставки альмандина и коралла). Е.Ф. Королькова определяет бляхи из Хапров как 
изделия, стилистические характеристики которых «тяготеют к центрально-азиат-
скому стилю», тогда как сами бляхи были изготовлены позднее блях Сибирской 
коллекции123, при этом не совсем понятно, где, по мнению автора, могли быть 
изготовлены бляхи. К аналогичному выводу приходит и И.П. Засецкая, указывая, 
что «художественные черты звериного стиля сибирского и центральноазиатского 
происхождения» наиболее ярко среди произведений сарматского звериного сти-
ля прослеживаются в изображениях на рассматриваемых золотых бляхах124, в то 
же время предполагая возникновение образов «волков-драконов» на бляхах под 
влиянием «китайского искусства Центральной Азии» (именно так – М.Т.)125 и 
сравнивая образы на пластинах из Хапров и на флаконе из кургана Хохлач, отме-
чая их близость126. Возможно, что использование альмандина в качестве вставок 
могло бы свидетельствовать об изготовлении пластин за пределами центрально-
азиатского региона, во всяком случае, этот материал не характерен для украше-
ния изделий Сибирской коллекции127. Обращает, однако, на себя внимание то, 
что единственная вставка альмандина на одной из пластин в углу вставлена не в 
углубленный в тело пластины каст, как все остальные вставки, а в напаянный по-
верх изображения, и нельзя исключать, что это более позднее дополнение. Мате-
риал остальных вставок (коралл и стекло) использовался и в вещах из Сибирской 
коллекции. Таким образом, я не вижу весомых оснований считать пластины из 
Хапров подражаниями изделиям из Центральной Азии, а не привезенным оттуда, 
пусть и более поздними, чем основной материал коллекции, а скорее синхронным 
подобным пластинам из Сидоровки.

По мнению В.И. Мордвинцевой, мужской персонаж на пластине из Кочковат-
ки одет в одежду с расширяющимися книзу рукавами, что характерно для китай-
ских изображений эпохи Хань, а его прическа сопоставима с буддийскими пор-
третами Гандхары128. Исследовательница отмечает, что на пряжке из Кочковатки 
«в соответствии с изобразительной системой Тилля-тепе антропоморфное изо-

122  Мордвинцева 2003, 44, 2007, 229.
123  Королькова 2008, 27–28.
124  Засецкая 2012а, 368.
125  Засецкая 2010, 117.
126  Засецкая 2011, 152.
127  О вставках в вещах из Сибирской коллекции см. Rudenko 1962, 32–33; Мордвинцева 2003, 32.
128  Мордвинцева 2003, 34, 2007, 220.
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бражение не украшено вставками. Изображение выполнено в высоком рельефе, 
в некоторых деталях скульптурном. Тип бордюра на этой пряжке – ряд одинако-
вых вставок. Системе Тилля-тепе соответствуют также пропорции тела хищника, 
форма тела с изгибом в талии, листовидные вставки на бедре и самой высокой 
точке тела, ухо в виде вставки сердцевидной формы, вставка на пястной кости». 
Вместе с тем не вполне обычно фасовое изображение передней лапы и ее неболь-
шие размеры. Форма крыла также не известна среди изображений этой группы. 
Возможно, эти детали свидетельствуют о более позднем происхождении бляхи из 
Кочковатки по сравнению с коллекцией Тилля-тепе»129. 

Предполагаемое центрально-азиатское происхождение пластины из Кочко-
ватки подтверждает также изображение монголоидного персонажа в подобной 
одежде с широкими шароварами и расширяющимися книзу рукавами на золотой 
пряжке из Саксанохура130, тогда как высокая прическа с шиньоном на затылке 
находит параллель на золотых портупейных пряжках из Порогов131. Поза льва с 
повернутой назад головой, выполненной практически в технике круглой скуль-
птуры, сближает изображение на пластине из Кочковатки с изображениями львов 
на круглых бляхах пояса из погребения IV Тилля-тепе132. 

Очень сложное исполнение пластины, сочетающее различные техники, так-
же свидетельствует о ее вероятном происхождении из высокоспециализирован-
ной мастерской восточного торевта, при этом нельзя не отметить уникальную, не 
находящую параллелей, пятиугольную форму кастов бордюра бляхи. По мнению 
Н.В. Полосьмак, сопоставившей изображение с вышивками на тканях из кургана 
№ 20 Ноин-Улинского могильника, на пластине, также, как и на тканях, могли 
быть изображены сюнну133.

1.6. Ложечковидные окончания ремней

Ложечковидные наконечники ремней рассматриваются в качестве восточных 
инноваций134. Действительно, такие наконечники (или подвески) ремней (в не-
которых случаях их определяют как «застежки»), гладкие или с декором в низ-
ком рельефе, передающем изображение стилизованных головок животных, были 
распространены в памятниках хунну в Забайкалье, Монголии и Южной Сибири 

129  Мордвинцева 2003, 43, 2007, 228; Mordvintseva 2010, 196, no. 4, fi g. 11, 3.
130  Kat. Zurich 1989, 52–53, Nr. 25; Маслов 1999, 222, 227; cf.: Ilyasov, Rusanov, 1998, p. 115, 116, 

127. Curtis 2001, 307; Marshak 2002, 9, fi g. 10; Cat. Miho 2002, 160 (ill.), 253, no. 214; Ilyasov 2003, 
286, pl. III, 2; Jäger 2009, 77, pl. 17; Abdullaev 2008, 138, 139, fi g. 4; Kat. Mannheim 2009, 343, Nr. 222; 
Brosseder 2011, 401, 424, list 9, no. 9; Gruber et al. 2012, 367, 368, fi g. 22; Francfort 2014, 1553, 1554, 
fi g. 2; Olbrycht 2015, 340.

131  Симоненко, Лобай 1991, 20–22, № 9a-b, рис. 11, 1–2; табл. 14–15; Kat. Schleswig 1991, 328, 
404, Nr. 155b; Сat. Rimini 1995, 148, no. IV, 10; Cat. Milan 1995, 124, 198, no. 68; Simonenko 2001a, 
230; 232, Abb. 23, 2–3; Мордвинцева 2003, 34, 43, 51, 73, 78, 94, № 106, рис. 40; 2007, 214, 220, 228, 
238; Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 73, № А234.6, табл. 38, рис. 50; Mordvintseva 2010, 197, no. 8, 
fi g. 12, 7–8; Brosseder 2011, 401, 403, fi g. 50, 21–22; 424, list 9, no. 7.

132  Sarianidi 1985, 150–154, pls. 88–97; 246–247, no. 4.2; Мордвинцева 2003, 12–13, 16, 83, № 10, 
рис. 5; Kat. Bonn 2010, 196–197, no. 107; Mordvintseva 2010, 183, fi g. 5, 6; Brosseder 2011, 401, 404, 
fi g. 51, 3–5; Francfort 2011, 302–304; Boardman 2012, 107–108, fi g. 6; Peterson 2012, 7–18, pls. II–III; 
Schiltz 2015, 84–88.

133  Polosmak 2012, 286–287.
134  Мордвинцева 2011, 351; 2015, 117; Власкин и др. 2018, 61.
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II–I вв. до н.э., встречаясь как в мужских, так и в женских погребениях (в лите-
ратуре эти подвески чаще называют «ложечковидными»). При этом они изготав-
ливались из бронзы, железа или рога; их лицевая сторона – выпуклая, оборотная 
– вогнутая; на оборотной стороне имеется одна или две узкие перемычки135. Спе-
циальное исследование таких предметов показало, что они встречаются в могилах 
с монетами «у-шу», выпускавшимися в Китае со 118 г. до н.э., и, следовательно, 
могут датироваться не ранее рубежа II–I вв. до н.э.136

В Азиатской Сарматии встречаются бронзовые и железные наконечники рем-
ней подобной формы в погребениях, датирующихся II–I вв. до н.э. Известна лишь 
пара наконечников, выполненных из золота, в погребениях рассматриваемого 
времени – в погребении № 2 кургана № 5/1954 у с. Верхнее Погромное (рис. 8, 
1–2),137 и один, более вытянутых пропорций, – в погребении № 1 в Косике (рис. 8, 
4)138. Второй наконечник (значительно меньшего размера), происходящий из по-
гребения № 1 в Косике, вырезан из кости139. 

Близок к наконечнику из Косики по форме, размерам и пропорциям и золо-
той наконечник из датируемого первой половиной I в. н.э. погребения № 1 кур-
гана № 28/1965 в Жутово (рис. 8, 3)140, который находит параллель в маленьком 
бронзовом наконечнике из погребения № 1 кургана № 1 в Яшкуле (рис. 8, 7) (ин-
тересно, что происходящая из этого же погребения пара золотых наконечников 
отличается от них и по форме, и по дополнительному филигранному декору, при 
этом касты каплевидной формы были украшены вставками из пасты или эмали141) 
(рис. 8, 5–6). Еще три золотых наконечника были найдены в погребении первой 
половины I в. н.э. № 1 кургана № 1/1995 могильника Октябрьский-V142. Другие 
ложечковидные наконечники среднесарматского времени143 представлены богато 
украшенными экземплярами из золота со вставками из эмали, стекла, перламутра, 
бирюзы144. 

Рассматриваемые наконечники отличаются как размерами и соотношением 
длины втулки и окончания, так и оформлением окончания. Находки из Верхнего 
Погромного самые короткие из золотых наконечников без дополнительного де-
кора, при этом окончания у них имеют вид небольших скругленных на концах 

135  Кузьмин 1988, 70, рис. 13, 22–32; 77; Давыдова 1996, табл. 8, 3. 4. 7; 13, 5; 23, 16; 51, 4–7; 53, 
1–2; Миняев 2007, 36, 37, рис. 18, 31–34; табл. 12, 15–16; 47, 4; 50, 5–8; 57, 12–13; 63, 3–5; 67, 10–11; 
Кунгурова, Оборин 2013, 131–132, рис. 9; Кат. Ст. Москва 2014, 63; Харинский 2014, 32, 34, рис. 8, 
4–6; Тетерин 2015, 53; Тишкин, Матренин 2017, 76, рис. 1, 9; 80–81, Килуновская, Леус 2018б, 143, 
144, рис. 16, 11–13.

136  Кунгурова, Оборин 2013, 132.
137  Гос. Эрмитаж, инв. 1953/4–5. Названы автором раскопок «оправами кисточек ворворки» 

(Шилов 1956, 43–44).
138  Дворниченко, Федоров-Давыдов 1993, 158, рис. 11, 3; 159; Otchir-Goriaeva 2002, 373, Abb. 11, 5.
139  Дворниченко, Федоров-Давыдов 1993, 158, рис. 11, 4; 159.
140  Мордвинцева 1999, 42, рис. 1, 6. 6 (в составе парадной конской сбруи); Otchir-Goriaeva 2002, 

373, Abb. 11, 2.
141  Otchir-Goriaeva 2002, 359, Abb. 6, 3–4; 360.
142  Мыськов и др. 1999, 150, № 13, рис. 6, 5–7; Кияшко, Мыськов 2000, 47, № 13; Мордвинцева, 

Хабарова 2006, 124, № 172.
143  См. в целом: Otchir-Goriaeva 2002, 372–374, Abb. 11; Власкин и др. 2018, 61.
144  См., напртимер, находки из погребениях в Порогах: Симоненко, Лобай 1991, 49–52, фото 

16, 3–4; Otchir-Goriaeva 2002, 373, Abb. 11, 1. 3; Симоненко 2015, 72, рис. 20, 5–6. – Яшкуль: Otchir-
Goriaeva 2002, 359, Abb. 6, 3–4; 360.
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Рис. 8. Ложечковидные наконечники ремней. 1–2 – Могильник Верхнее Погромное. Кур-
ган № 5/1954. Погребение № 2. Санкт-Петербург, ГЭ. 1 – инв. № 1953/4, 2 – инв. № 1953/3; 
3–4 – Астрахань, АГОИАМЗ. 3 – Могильник Жутово. Курган № 28/1965, инв. № 12307, 
4 – Косика. Погребение № 1/1984, инв. № 35536; 5–7 Яшкауль. КВЧ-37. Курган № 1/1988. 
Погребение № 1. Элиста, НМРК, 5 – инв. № 7653/3; 6 – инв. № 7653/4; 7 – инв. № 7652/7. 
Фото, М.Ю. Трейстер, 2015. 
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выступов, а большую часть наконечников занимает втулка. Наконечники из Коси-
ки, Жутово и бронзовый – из Яшкуля имеют более вытянутые пропорции, втулка 
занимает менее трети общей длины, а слегка выгнутые окончания плавно рас-
ширяются к концам. От этих наконечников отличаются три золотых наконечника 
из могильника Октябрьский-V. Они представляют собой относительно короткие 
трубочки, свернутые из листа, у которых примерно половина срезана продольно 
по длине – таким образом, втулка занимает примерно половину трубочки, окон-
чание прямое (не выгнутое), край слегка скруглен145. В целом, совершенно ясно, 
что металлические наконечники ремней из погребений Азиатской Сарматии от-
личаются от материалов из Южной Сибири и Забайкалья как конструкцией, так и 
способом изготовления146. 

Мне также неизвестно среди находок из Азиатской Сарматии ни одного об-
разца с рельефным декором. Самой западной находкой такого наконечника с ре-
льефным декором является предмет, найденный в частично ограбленном погребе-
нии № 9 кургана № 6 могильника Абатский-III147 (в соседнем погребении была 
найдена роговая пряжка с серебряными вставками, о которой писалось выше). 
Костяные наконечники обнаруживают большую близость, в чем, собственно, нет 
ничего удивительного – они представляли собой отрезок трубчатой кости, срезан-
ный под углом148.

В целом говорить о том, что ложечковидные подвески, найденные в погре-
бальных комплексах Азиатской Сарматии, являются предметами, которые ми-
гранты с востока привезли с собой из Южной Сибири, на мой взгляд, оснований 
нет. Значительно больше оснований рассматривать их в качестве прототипов или 
аналогий дают находки более близких по форме и технике изготовления предме-
тов из Центральной Азии, на что уже обращалось внимание149. Они представлены 
находками в могильниках Бактрии150. В частности, это два наконечника ремней, 
найденных в кургане № 37/1974 могильника Бишкент-V, датирующегося в рам-
ках II–I вв. до н.э.151 Они происходят из погребения мужчины-воина с длинным 
мечом слева от костяка и с кинжалом с волютообразным навершием – у правого 
бедра, при этом наконечники, судя по их положению в погребении, были связаны 
с ремнями, на которых крепился кинжал152. Четыре аналогичных наконечника из 
латуни и железа были найдены в мужских погребениях Тулхарского могильника, 
синхронного могильнику Бишкент-V153. В одном случае, в кургане VII,14, желез-
ный ложечковидный наконечник был найден у правого бедра погребенного, рядом 
с которым находился железный кинжал с волютообразным навершием154. Анало-

145  Мыськов и др. 1999, 150, № 13, рис. 6, 5–7; Кияшко, Мыськов 2000, 47, № 13; Otchir-Goriaeva 
2002, 373, Abb. 11, 4; Мордвинцева, Хабарова 2006, 124, № 172.

146  Ср. Скрипкин 2019, 23, рис. 4, 10–14; Власкин и др. 2018, 60–61, рис. 3, 8.
147  Матвеева 1994, 93, 94, рис. 58, 21; 99–100.
148  Ср., например, костяные наконечники из Косики (Дворниченко, Федоров-Давыдов 1993, 

158, рис. 11, 4; 159) и могильника Ала-Тей I (Килуновская, Леус 2018б, 144, рис. 16, 13).
149  Otchir-Goriaeva 2002, 372.
150  Горбунова 2001, 141, рис. 8, 2.
151  Медведская 1979, 122; ср. Горбунова 2001, 143.
152  Медведская 1979, 115, 116, рис. 1; Otchir-Goriaeva 2002, 372, 373, Abb. 11, 15.
153  Мандельштам 1966, 116–117, табл. XLV, 12–15.
154  Мандельштам 1966, 46, 47, рис. 24.
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гичный золотой наконечник был найден в женском погребении кургана XVI,1 в 
средней части груди погребенной, рядом с золотой пряжкой155.

2. УКРАШЕНИЯ

2.1. Серьги с подвесками в виде амфорок с ручками в форме дельфинов и 
дополнительными подвесками

К редким находкам серег восточных типов относится найденная в погребении 
№ 8 кургана № 55/1954 Калиновского могильника пара амфоровидных подвесок. 
Они имеют высокое цилиндрическое горло; яйцевидной формы тулово спаяно по 
вертикальной оси из двух половинок и украшено внизу пирамидкой из четырех 
полых шариков с зернью. Изогнутые ручки в форме дельфинов из массивной про-
волоки круглого сечения с припаянными плавниками и головками напаяны сверху 
на горизонтальные пластинки треугольной формы, которые, в свою очередь, при-
паяны к круглой пластинчатой петле для подвешивания. Амфорки имеют допол-
нительные подвески в виде шести цепочек «8-loop-in-loop», на колечках, припаян-
ных к нижней части горла амфорок, заканчивающихся проволочками с обмоткой 
и с пирамидкой из четырех маленьких шариков зерни на конце, на которые надеты 
четырехлепестковые полураскрытые бутоны с цилиндрическими пастовыми про-
низями черного или белого цвета внутри; лепестки бутонов украшены по краям 
напаяной рубчатой проволокой (рис. 9, 1)156. 

Амфоровидные подвески из Калиновки находят параллели среди серег из 
Таксилы, датирующихся III–II вв. до н.э.157 Однако ручки амфорок на серьгах из 
Пакистана плоские, а цепочки с подвесками крепятся к колечкам, припаянным к 
ручкам. Хотя амфоровидные подвески из могильников Бишкентской долины Юж-
ного Таджикистана, датирующихся I в. до н.э. – II в. н.э.158, имеют тулова, выпол-
ненные из стеклянной пасты, их ручки в форме дельфинов чрезвычайно близки по 
деталям исполнения ручкам подвесок из Калиновки. У подвески с дельфиновид-
ными ручками из храма Окса в Тахти-Сангин тулово амфорки выполнено целиком 
из сердолика159. На единственной серьге из Тулхарского могильника, на которой 
сохранились цепочки160, они подвешены к колечкам, припаянным к нижней части 

155  Мандельштам 1966, 68, табл. LX, 10.
156  Шилов 1956, 42; 44 (рис.); 1959, 463, рис. 51; 1975, 142; Treister 2004, 308–309, fi g. 6; 313, 

no. 1; Трейстер 2007а, 130; Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 37, № А101.3, табл. 11; 29; Кат. Ст. 
Петербург 2008, 91, № 12; Kat. Leoben 2009, 210–211, Nr. 73.

157  Marshall 1951, 620–623, no. 1, pl. 190; Chandra 1979, 44, pl. XI, a; Treister 2004, 306–307; 
Трейстер 2007а, 130; Belaňová 2016, 118–121, fi gs. 4–5. Подобные серьги, приобретенные в Равал-
пинди, Пакистан, хранятся в Музее Фитцвилльяма в Кембридже: WAE.1970.8-9. Acc. No. E.8-9.1970. 
Дар Миссис С.Г. Керрингтон. Автор благодарен Л. Берн (Кембридж) за возможность ознакомится с 
серьгами. Аналогичные серьги хранятся и в Музее Михо: Cat. Miho 2002, 135 (ill.); 250, no. 188, e–g.

158  См, например, золотые серьги из курганов Тулхарского могильника: Мандельштам 1966, 
124–126, табл. LIX, 1–5. 7–8; Артамонов 1973, 20, рис. 12; Kat. Zürich 1989, 58–59, Nr. 29 = Cat. 
Venice 1993, no. 28. – Могильник Иттифок: Kat. Zürich 1989, 59, Nr. 31= Cat. Venice 1993, no. 30; 
Guerra et al. 2009, 178, 179, fi g. 2e.– Могильник Арактау: Мандельштам 1975, 52; 167, табл. XVIII, 23. 

159  Kat. Mannheim 2009, 360, Nr. 251 (I–II вв. н.э.).
160  Kat. Zürich 1989, 58–59, Nr. 29; Cat. Venice 1993, no. 28; Горбунова 2001, 142, рис. 9, 2. О 

вероятной датировке серег Тулхарского могильника в пределах конца II – I в. до н.э., см. Горбунова 
2001, 143. 
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ручек, как на серьгах из Таксилы. В то же время бутоны, подвешенные к цепочкам 
на серьге из Тулхарского могильника, чрезвычайно близки бутонам, украшающим 
цепочки подвесок из Калиновки. Аналогичные бутоны мы наблюдаем также на 
серьгах с амфоровидными подвесками из могильника V в Бишкентской долине161 
и на одной из подвесок, хранящихся в Музее Михо162. Кроме того, подобные буто-
ны украшают цепочки серег, найденных в Тулхарском могильнике (другого типа 
– со щитком в форме орла)163. Таким образом, есть основания предположить цен-
трально-азиатское происхождение подвесок из Калиновского могильника. 

2.2. Браслеты и гривна

Среди прочего богатого инвентаря в женском погребении № 8 кургана 
№ 55/1954 Калиновского могильника была найдена пара золотых спиральных 
8-витковых браслетов из круглого в сечении прута с концами в форме рельефного 
изображения лежащей с подогнутыми ногами лосихи164. Один из браслетов со-
хранился полностью (рис. 9, 4), второй – с утраченной центральной частью – об-
разует два витка, концы соединены при помощи загнутых петель (рис. 9, 2)165. 
Е.Ф. Королькова отмечает архаичность оформления концов браслетов и сопостав-
ляет их с оформлением концов гривны из скифского кургана IV в. до н.э. Собо-
левой могилы166, при этом в выставочном каталоге браслет датируется первой 
половиной I в. н.э.167

Из этого же погребения происходит гривна из круглого в сечении прута с 
расширяющимися концами, один из которых утрачен (рис. 9, 3)168. Есть все ос-
нования предполагать, что и гривна изначально была многовитковой. Гривны с 
расширяющимися концами (вместе с подобным образом оформленными брасле-
тами) встречаются в Бактрии и в Парфии, в частности, в Тилля-тепе169, в кладах 
из Таксилы170, Дальверзин-тепе171 и в кладе IV из коллекции Музея Гетти172.

Спиральный браслет в четыре оборота из массивного круглого в сечении 
дрота, украшенный на концах сценами нападения кошачьего хищника на оленя 
(рис. 9, 5),173 происходит из погребения № 2 кургана № 5/1954 у с. Верхнего По-
громное, где он был в сурковине вместе с другими частично рассмотренными 

161  Kat. Zürich 1989, 58–59, Nr. 29; Cat. Venice 1993, no. 28; Guerra et al. 2009, 178, 179, fi g. 2a.
162  Cat. Miho 2002, 135 (ill.); 250, no. 188, e.
163  Мандельштам 1966, 16; 127, табл. LIX, 6; Артамонов 1973, 20, рис. 13; Горбунова 2001, 142, 

рис. 9, 1.
164  В первой публикации ошибочно указано, что на концах браслета изображена «лосиха, тер-

заемая хищником».
165  Шилов 1959, 463–464, рис. 51; Артамонов 1971, 56; Cat. Daoulas 1995, 44, no. 64; Королькова 

2001, 70–71, рис. 3, 4; 2008, 19, рис. 5; Кат. Ст. Петербург 2008, 90, № 11; Korolkowa 1995, 46–47, 
Abb. 5; Kat. Leoben 2009, 209, Nr. 72.

166  Королькова 2008, 19; Korolkowa 2009, 46–47.
167  Кат. Ст. Петербург 2008, 90, № 11; Kat. Leoben 2009, 209, Nr. 72.
168  Шилов 1959, 463, рис. 51.
169  Погребение № 3: Sarianidi 1985, 238, no. 3.16.
170  Marshall 1951, 635–636, nos. 144–146, pl. 195, h. k. 
171  Pougatchenkova 1978, 98, рис. 76.
172  Pfrommer 1993, 58, no. 89.
173  Шилов 1956, 44; Артамонов 1971, 55–56; Charrière 1974, Abb. 97; Cat. New York 1975, 124–

125, no. 162; Kat. Hamburg 1993, 234–235, Nr. 153; Cat. Daoulas 1995, 44–45, no. 61; Королькова 2001, 
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здесь предметами. По мнению М.И. Артамонова, стилистически браслет близок 
произведениям из Сибирской коллекции, датируемым им III–II вв. до н.э., а сам 
браслет «восходит не к сибирским, а среднеазиатским образцам»174. Е.Ф. Ко-
ролькова, определявшая в свое время (вслед за М.И. Артамоновым) браслет как 
сарматскую реплику среднеазиатского стиля175, в настоящее время считает, что 
стилистически ближайшие параллели браслету (как и поясной бляхе) имеются на 
изделиях из Пазырыкского кургана № 2, отмечая, в частности, что «на кожаной 
фигурке лося из 2-го Пазырыкского кургана рог оконтурен двойной линией, обра-
зующей небольшой рельеф; глаз животного приобретает подтреугольную форму, 
что полностью совпадает с деталями изображения оленя на браслете из Верхнего 
Погромного»176. Впрочем, отмеченная близость не мешает датировке браслета в 
выставочном каталоге II–I вв. до н.э.177

Спиральные гривны и браслеты изображены у воинов на каменных стелах из 
святилищ Байте III и Карамунке на плато Устюрт178 и у персонажа на фаларе из 
Янчокракского клада179. Изображения многовитковых гривен, в некоторых слу-
чаях с зооморфными окончаниями, мы встречаем на мужских портретах на фре-
сках из Акхакан-Калы в Хорезме, датированных около середины I в. до н.э.180 По-
добные же многовитковые гривны изображаются на портретах парфянских царей 
на монетах, датирующихся преимущественно I в. до н.э.181 Находки спиральных 
золотых гривен и браслетов в погребениях кочевников Азиатской Сарматии182 
II–I вв. до н.э. хорошо известны. В частности, гарнитур из двух таких браслетов 
(на запястьях рук) и гривны на шее (все в 4,5 оборота) был найден в женском по-
гребении № 3Б кургана № 4/2002 могильника Майеровский-III183, а браслет – в 
воинском погребении в Володарке в Западном Казахстане. И в том, и в другом 
случае в погребениях были найдены драгоценные предметы предположительно 
парфянского происхождения – фалары – в Володарке, чаша – в Майеровском. Эти 
браслеты не имеют фигурных окончаний, в отличие от найденных в Поволжье 
многовитковых браслетов из разрушенного погребения у с. Саломатино: семивит-
ковый с окончанием в форме синкретического существа (козла с хвостом хищника

91–92, рис. 14, 2; 2008; Кат. Ст. Петербург 2008,80, № 3; Korolkowa 2009, 47, Abb. 6; Kat. Leoben 
2009, 198–199, Nr. 64.

174  Артамонов 1971, 55.
175  Королькова 2001, 92.
176  Королькова 2017, 58.
177  Кат. Ст. Петербург 2008,80, № 3; Kat. Leoben 2009, 198, Nr. 64.
178  Ольховский 2005, 145, рис. 142, 146; Самашев и др. 2007б, 233–235, 242–243, 249, 255, 257, 

259–261.
179  Спицын 1909, 28, № 1, рис. 81; Гущина 1969, 44–45, рис. 1, 1; 49; Mordvinceva 2001, 79, 

Nr. 69, Taf. 37; Засецкая 2011, 94–95, рис. 43а; 2016, 94, 104, табл. 2, 1.
180  Yagodin et al. 2009, 20, fi gs. 6, 7, 10, 13; Kidd, Betts 2010, 657–658, fi g. 7; Kidd 2011, 246–249, 

fi g. 5; Kidd et al. 2012, 112–113, fi g. 5.5.
181  Yagodin et al. 2009, 20: 127 г. до н.э. – 2 г. н.э. Ср. Kidd et al. 2012, 113: ок. 88 г. до н.э. – 2 г. н.э.
182  См.: Skvorcov, Skripkin 2006, 262; Скворцов, Скрпикин 2008, 104. Например, золотой спи-

ральный многовитковый браслет из Володарки: Самашев и др. 2007а, 45; Гуцалов 2011, 21, 26, 
рис. 8, 2; Гуцалов, Марыксин 2011, 198, № 2; 200, рис. 6, 2; Трейстер 2011, 90, 94, рис. 3, 2; Gutsalov 
2012, 41, 42, fi g. 7, 2.

183  Браслеты: Skvorcov, Skripkin 2006, 256, Nr. 9–10; 258, Abb. 11, 1. 3; 13, 2–3; Скворцов, Скрип-
кин 2008, 101, № 9–10, рис. 6.II, 9–10; 10, 1. 3; 17, 1. – Гривна: Skvorcov, Skripkin 2006, 258, Abb. 13, 
1; 259, Nr. 23; 260, Abb. 16, 3; Скворцов, Скрипкин 2008, 103, № 23, рис. 6.II, 23; 13, 3; 17, 1.



 «Импорты» из Центральной Азии и Сибири в погребальных памятниках 211

Рис. 9. Золотые украшения. Санкт-Петербург, ГЭ. 1–4 – Могильник Калиновский. Кур-
ган № 55/1954. Погребение № 8. 5 – Могильник Верхнее Погромное. 1 – инв. № 2206/57, 
2 – инв. № 2206/53, 3 – инв. № 2206/51, 4 – инв. № 2206/52, 5 – инв. № 1953/1. 1 – фото 
М.Ю. Трейстер, 2002; 2–5 – фото ГЭ.
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и мордой кабана) и трехвитковый с головкой барана184, которые И.П. Берхин (За-
сецкая) датировала в рамках I в. до н.э. – I в. н.э.185 Пара многовитковых брасле-
тов, у одного из которых на прут были насажены наконечники в форме головок 
барана, происходит из погребения № 2 кургана № 3/1970 у с. Черный Яр. Это 
погребение не опубликовано, браслеты изданы в выставочном каталоге с дати-
ровкой IV–III вв. до н.э.186, что представляется очень сомнительным, особен-
но в связи с тем, что перстни из этого погребения187 обнаруживают близость к 
одному из перстней, найденному в упомянутом  выше погребении могильника 
Майеровский-III188.

ВЫВОДЫ

Очевидно, что называть поясные накладки с решетчатым декором, найденные 
в Нижнем Поволжье (находки из Кривой Луки, Косики и Питерки), «ордосскими 
бляхами» невозможно, хотя так же очевидно, по крайней мере, в случае с пряжкой 
из Кривой Луки, что в качестве прототипов ее декора действительно выступа-
ли поясные пластины, получившие распространение в Монголии и Забайкалье. 
Пряжки и поясные накладки с изображением лежащего верблюда и нападения 
тигра на верблюда нельзя рассматривать как предметы восточного импорта, от-
куда бы он не происходил, тем более что точных сюжетных параллелей нет ни 
в Сибири, ни в Северном Китае, а поясные пластины Ордоса и Южной Сибири 
были именно накладками на пояс, а не пряжками, т.е. не имели боковых крючков. 
При несомненном восточном влиянии на сам принцип ажурного изображения в 
прямоугольной рамке и в определенной степени сюжетов, породивших моду у ко-
чевников на такие предметы, есть все основания предполагать, что сами пряжки 
могли изготавливаться в различных областях Азиатской Сарматии, в том числе и 
в Центральной Азии, и в Нижнем Поволжье, и в Нижнем Подонье.

При всем сходстве гагатовых пластин-пряжек из Нижнего Поволжья и Юж-
ной Сибири и Забайкалья очевидно, что нельзя рассматривать поволжские наход-
ки как предметы, привезенные кочевниками из столь отдаленного региона, где 
они явно не выступали в качестве статусных предметов костюма знатных воинов, 
а были преимущественно элементами женского костюма (при этом, инкрустиро-
ваны были бирюзой, сердоликом, перламутром, но не металлическими вставка-
ми). Лишь для находок из Центральной Азии (Бухарский оазис, среднее течение 
Сырдарьи) у нас есть свидетельства того, что такие пластины связаны с мужскими 
погребениями, будучи деталями портупейных или поясных ремней, и в этом ре-
гионе есть свидетельства использования не только сердолика, бирюзы и перла-
мутра, но и металлических гвоздиков, которыми украшались как гагатовые, так и 

184  Берхин 1959, 38–41; Артамонов 1971, 54–55 (с датировкой II–I вв. до н.э.); Cat. Daoulas 1995, 
44, 47, no. 65; Королькова 2001, 81, 91, рис. 15; 2008, 16–19, рис. 2–3; Засецкая 2008, 29–31, рис. 1–2; 
Кат. Ст. Петербург 2008, 78–79, № 1–2; Korolkowa 2009, 45–46, Abb. 2–3; Sassetskaja 2009, 58–59, 
Abb. 1–3; Kat. Leoben 2009, 196–197, Nr. 62–63.

185  Берхин 1959, 38.
186  Cat. Rome 2005, 95, no. 29; 98–99, no. 37; Мордвинцева 2011, 348.
187  Cat. Rome 2005, 97, nos. 35–36.
188  Skvorcov, Skripkin 2006, 256, Nr. 11; 258, Abb. 11, 2; 12, 1; Скворцов, Скрипкин 2008, 101–

102, № 12, рис. 6.II, 12; 10, 4; 17, 2.
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роговые бляхи. Наконец, имеются свидетельства, что такие пластины происходят 
из элитных комплексов. Полагаю, что приведенные аргументы скорее позволяют 
рассматривать находки из погребений в Жутово и Питерке как предметы, проде-
лавшие путь вместе со своими владельцами из Центральной Азии. Что касается 
пары роговых пластин из Верхнего Погромного, то, учитывая украшенные в ана-
логичной технике роговые пластины из могильников Культобе в Южном Казах-
стане и Абатский-3 на р. Ишим на юге Западной Сибири, их также необязатель-
но рассматривать как местное, выполненное в Поволжье, подражание гагатовым 
пластинам. Они могут иметь центральноазиатское происхождение, и их вряд ли 
следует рассматривать как подложки под металлические пластины189, тем более 
что они имеют декор в виде инкрустации.

Утверждать, что ложечковидные подвески или наконечники ремней, найден-
ные в погребальных комплексах Азиатской Сарматии, являются предметами, ко-
торые мигранты с востока привезли с собой из Южной Сибири, на мой взгляд, 
оснований также нет. Значительно больше оснований рассматривать их в качестве 
прототипов или аналогий дают находки более близких по форме и технике изго-
товления предметов из Центральной Азии, представленных находками в могиль-
никах Бактрии.

Также, скорее всего, центральноазиатского происхождения некоторые золо-
тые ювелирные изделия и поясная бляха, происходящие из двух погребений в 
Нижнем Поволжье. 

Одно из них – неограбленное, женское погребение № 8 в кургане № 55/1954 
Калиновского могильника. Если относительно многовитковых браслетов из это-
го погребения высказывались различные точки зрения об их происхождении  (от 
связи с украшениями Сибирской коллекции до стилистической близости оформ-
лению гривны из скифского кургана Соболева Могила в Приднепровье), то цен-
тральноазиатское происхождение серег и гривны более чем вероятно. Отметим, 
что в древности были утрачены часть гривны и центральная часть одного из брас-
летов, при этом два сохранившихся фрагмента браслета были соединены между 
собой кустарным способом. Данное погребение интересно тем, что, наряду с явно 
бывшими долго в употреблении массивными золотыми украшениями, в нем была 
найдена литая полусферическая чаша зеленовато-желтого полупрозрачного стек-
ла с вертикальными каннелюрами и 8-лепестковой розеттой на донце190, веро-
ятнее всего, сиро-палестинского производства конца II – первой половиной I в. 
до н.э., а также бронзовые италийские сосуды позднереспубликанского времени, 
позволяющие датировать погребение в рамках середины – второй половины I в. 
до н.э.191

Второе – погребение № 2 в кургане № 5/1954 у с. Верхнее Погромное, которое 
датируют II – первой половиной I в. до н.э., никогда подробно не публиковалось, 
что приводит к путанице в его интерпретации. В короткой информации, изданной 
В.П. Шиловым в 1956 г., отмечалось, что это было «полностью разграбленное» 
погребение, при этом и в засыпи могилы, и в сурковине было найдено очень много 

189  Ср. Раев 2017, 301.
190  Шилов 1959, 487, рис. 57, 9; 488 – ошибочно указано, что розетта 7-лепестковая; Кропоткин 

1970, 101, № 897, рис. 74, 10; Marčenko, Limberis 2008, 299; Трейстер 2019, 260–261, рис. 1.
191  Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 36–37, № А101 с лит.
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находок из золота и серебра, в том числе массивные серебряные чаши, золотые 
поясная бляха и браслет и т.д. Такое богатство находок дало основание В.И. Морд-
винцевой предполагать, было ли погребение действительно ограбленным или это 
был кенотаф192. Несмотря на то, что В.И. Мордвинцева ссылалась на отчет, в са-
мом отчете указано, в частности, что на дне погребения найден обломок кости 
голени193 – таким образом, это не был кенотаф. Вероятно, называть погребение 
«полностью ограбленным» также некорректно – можно только представить себе, 
что могло находиться в этом погребении, если грабители оставили в могиле столь 
ценные вещи. Так или иначе, пол погребенного нам не известен. Здесь вместе с 
серебряными чашами восточно-средиземноморского типа (селевидской?) работы 
были найдены поясная бляха и браслет, обнаруживающие стилистические связи 
между собой и обладающие признаками, позволяющими относить бляху к кругу 
изделий центрально-азиатской, бактрийской (?), работы. По мнению Е.Ф. Король-
ковой, данные предметы свидетельствуют о близости к некоторым художествен-
ным изделиям из Пазырыкского кургана № 2 на Алтае. Как и в Калиновском по-
гребении, один из этих предметов – поясная бляха – дошла до нас с утратой и 
следами древнего кустарного ремонта.

Таким образом, проведенный анализ археологических материалов не дает ос-
нований говорить о попадании изделий южно-сибирского (забайкальского) проис-
хождения в погребения кочевников Азиатской Сарматии. Вместе с тем очевидно, 
что в некоторых погребениях Нижнего Поволжья, датирующихся в рамках конца 
II–I в. до н.э., встречаются отдельные предметы, как правило, статусного облика 
(массивные золотые украшения: гривны и браслеты, поясные пластины), в боль-
шинстве своем с утратами и со следами древнего кустарного ремонта, которые 
можно рассматривать как предметы, привезенные кочевниками из Центральной 
Азии, хотя нельзя исключать и роль межплеменных браков элиты кочевников в 
распространении таких вещей, тем более что по крайней мере часть из них в По-
волжье была найдена именно в женском погребении № 8 кургана № 55/1954 у 
с. Калиновка. В некоторых случаях можно также говорить об определенных вос-
точных влияниях в оформлении поясных пряжек, чем-то похожих на отдаленные 
прототипы из Монголии и Забайкалья. В целом есть все основания для предпо-
ложения о миграции какой-то группы (групп) кочевников из Центральной Азии в 
степи Нижнего Поволжья и их возможном участии в событиях, связанных с паде-
нием Греко-Бактрийского царства. Судя по количеству предметов, рассмотренных 
в этой статье, число мигрантов не было значительным, что соответствует и наблю-
дениям других исследователей, основанных на анализе погребального обряда194. 
Замечу, что для рассматриваемого времени имеются лишь редчайшие примеры 
того, как вещи попадали с запада на восток (вероятно, также через евразийские 
степи). Однако рассматривать перемещение указанных выше предметов с востока 
на запад и с запада на восток как отражение экономических связей по Шелковому 
пути, как я уже отмечал в других работах195, не приходится. 

192  Мордвинцева 2007, 200–201.
193  Шилов, Отчет 1954, 11.
194  Ср., например, Берлизов 2014, 60–68.
195  Трейстер 2014, 145–146; Treister 2016, 86–87;
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‘‘IMPORTS’’ FROM СENTRAL ASIA AND SIBERIA IN THE BURIALS OF 
ASIAN SARMATIA OF THE 2nd–1st CENTURIES BС

Mikhail Yu. Treister

German Archaeological Institute, Berlin, Germany
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Abstract. In the works of the last decades, a whole range of categories of the burial inventory 
of nomads of Asian Sarmatia of the 2nd–1st centuries BC is considered, having no prototypes in 
the material culture of the preceding time and being regarded as Eastern innovations. They are 
associated with the movement of a number of nomadic groups from the north-western borders of 
China to the west, fi rst to Central Asia, where the Greco-Bactrian kingdom fell under their blows, 
and then further west up to the Lower Volga region.

The analysis of archaeological materials conducted in this paper does not give grounds to 
speak about the distribution of items of South Siberian (Transbaikalian) origin in the burials of 
the nomads of Asian Sarmatia. At the same time, it is obvious that in some burials of the Lower 
Volga region, dating in frames of the late 2nd – 1st centuries BC, there are certain artefacts, 
as a rule, of status appearance (massive gold jewelry: torcs and bracelets, belt plates), mostly 
with losses and traces of primitive ancient repair, which can be considered as items brought by 
nomads from Central Asia. One cannot, however, exclude the role of intertribal marriages of the 
elite nomads in the distribution of such things, especially since at least some of them in the Volga 
region were found precisely in the female burial no. 8 of the Burial-mound No. 55/1954 near the 
village of Kalinovka.

In some cases, it is possible to speak about certain Eastern infl uences in the execution of 
belt buckles, similar to certain extent to the remote prototypes from Mongolia and Transbaikalia.

In general, there is every reason to suggest the migration of some group (groups) of nomads 
from Central Asia to the steppes of the Lower Volga region and their possible participation in the 
events connected with the fall of the Greco-Bactrian kingdom.
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Judging by the number of items examined in this article, the number of migrants was not 
signifi cant, which is consistent with the observations of other researchers, based on an analysis 
of the burial rite. I will note that for the time in question there are only rare examples of artefacts, 
which moved from west to east (probably also through the Eurasian steppes). However, it is not 
necessary to consider the movement of the abovementioned objects from east to west and from 
west to east as a refl ection of economic relations along the Silk Road, as the author has already 
stated elsewhere.

Keywords: Xiongnu, Transbaikalia, South Siberia, Central Asia, Asian Sarmatia, Lower 
Volga region, belt plaques of gold, bronze, jet; gold adornments of status level 


