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М. М. Казанский

ВИЗАНТИЙСКИЕ «ВОИНСКИЕ» ПОЯСА В СРЕДНЕМ ПОДНЕПРОВЬЕ  
(VI—VII ВВ.)

Резюме.  Поясные гарнитуры ранневизантийской традиции второй половины VI — первой 
половины VII в. представлены у населения Среднего Поднепровья в кладах типа Мартыновки 
и принадлежат славянам — носителям пеньковской и колочинской культур. Пеньковская куль-
тура соответствует антам, известным по письменным источникам, этноним носителей ко-
лочинской культуры неизвестен. Распространение этих поясов свидетельствует о военно-поли-
тических связях антов и Восточной Римской империи, а также о формировании «княжеской» или 
«воинской» культуры у славян Поднепровья.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  анты, пеньковская культура, Византия, поясные гарнитуры, 
Мартыновка.

В данной работе будут рассмотрены на-
ходки поясных гарнитур ранневизантийской 
традиции второй половины VI — первой по-
ловины VII в. у населения Среднего Подне-
провья (рис. 1). Эти пояса представлены в так 
называемых антских кладах типа Мартынов-
ки (первая группа по О. А. Щегловой, см.: Ще-
глова, 1990), принадлежавших населению 
пеньковской и, в меньшей степени, коло-
чинской культур (в северной части Днепров-
ского Левобережья) (Prichodnjuk, 1994; Гав-
ритухин, 1996; Казанский, 2014). Атрибуция 
кладов пеньковскому и колочинскому насе-
лению подтверждается совмещением их аре-
ала с зонами распространения этих культур, 
а также находками некоторых кладов непо-
средственно на пеньковских и колочинских 
поселениях, как, например, клад в Вильховчи-
ке в пеньковском горшке. Время бытования 
вещей из кладов мартыновского типа соот-
ветствует, на мой взгляд, периоду от 560/570 
до 620/640 гг. (подробнее: Казанский, 2014. 
С. 78—86). С точки зрения большинства ар-
хеологов-славистов население пеньковской 
культуры соответствует антам — одной из 
славянских группировок, известных по пись-
менным источникам VI — первой трети VII в. 
Этноним носителей колочинской культуры 
неизвестен — данные в письменных источ-
никах отсутствуют.

При этом древние авторы неоднократ-
но упоминают о контактах антов с Восточ-
но-Римской империй. Вначале это были по-
граничные столкновения, включая большое 
антское вторжение во Фракию при импера-
торе Юстине (518—527 гг.) (Прокопий, Вой-
на с готами, III.40.6) или нападение в 545 г. 
(Прокопий, Война с готами, III.14.11). Однако 

уже в 536 г. анты появляются на службе в ви-
зантийской армии (Прокопий, Война с гота-
ми, I.27), и впоследствии они выступают уже 
как союзники империи, в частности, в войнах 
с аварами и склавинами в 585 г. (Иоанн Эфес-
ский, II, цит. по: Свод, 1994. С. 285) и в 602 г. 
(Феофилакт Симокатта, X.5 [13], цит. по: Свод, 
1995, С. 43; Феофан, XIII, цит. по: Свод, 1995, 
С. 271). Правда, потом отношения портятся, 
и в 612, 617 и 619 гг. император Ираклий име-
нуется Антским, что свидетельствует о воен-
ном противостоянии с антами (Иванов, 1994. 
С. 262; Kazanski, 2013. P. 784). В контексте со-
юза с Византией становится понятным появ-
ление и распространение у антов многочаст-
ных поясов, отражающих ромейскую военную 
моду, возникшую в эпоху Юстиниана (о ней 
см.: Balint, 2000; Schmauder, 2000).

Особое внимание привлекают несколь-
ко типов поясной гарнитуры, где византий-
ское влияние наиболее заметно. Это, в первую 
очередь, ременные наконечники и накладки 
с гравированным «растительным» декором, 
известные по находкам в трех кладах Дне-
провского Правобережья: Мартыновке, Хац-
ках, Вильховчике (рис. 2, 1—22).

Эти пояса представлены как на террито-
рии империи, так и за ее пределами (рис. 2, 
23— 29). Довольно многочисленные наход-
ки происходят из балкано-дунайского реги-
она: Салона (Salona) (Vinski, 1974. S. 30, 31, 
Tab. XXI, 2), Спарта (Popović, 1975. Fig. 2, 5) 
(рис. 2, 23), Царичен град (Bavant, 1990. Р. 236, 
№ 263, Pl. 41, 263; Bavant, 2019. Р. 217, № 1774, 
Pl. 52, 1774), Плевен, Шумен, Кладово, Вели-
ки Градац, Хърлец, Вырбица, Черенча (Рашев, 
2000. Таб. 82, 20; 84, 28, 29; 85, 2, 3, 6; Рашев, 
2001. Рис. 1, 8—10, 13; 2, 1, 2). Обнаружение 
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наконечников поясов с этим декором в го-
родском контексте Царичен града (рис. 2, 24) 
подчеркивает связь этих гарнитур с визан-
тийской материальной культурой. Также эле-
менты поясной гарнитуры с гравированным 
растительным декором известны в североаф-
риканских провинциях Византии (Eger, 2016. 
Abb. 2, 6) (рис. 2, 26).

На северной периферии империи эти поя-
са представлены в Юго-Западном Крыму в мо-
гильниках Сахарная Головка, Скалистое и Ал-
малык-Дере (Айбабин, 1990. Рис. 48, 20; 51, 34; 
Mączyńska, 2016. Taf. 255, 3—5), то есть на вар-
варской территории под византийским кон-
тролем. Впрочем, гарнитуры с растительным 
декором распространены и у варваров, не на-
ходившихся в зоне прямого византийского во-
енно-политического воздействия, например, 
у авар — злейших врагов империи (Garam, 
1992. Taf. 33, 2—4; Erdélyi, 1994, Taf. 1, 9—14, 
16; 2, 1—6, 8, 11), или у италийских ланго-
бардов (Vinski, 1974. S. 30, 31, Tab. XXI, 5, 7—9; 
Pekarskaja, 1994. Taf. 56, 11—18) (рис. 2, 27— 29) 
и даже у далеких аламаннов (Pekarskaja, 1994. 
Taf. 57, 1—4, 7—9, 13, 15, 16).

Также к византийской традиции принад-
лежит поясная гарнитура со штампован-
ным «растительным» и геометрическим де-
кором. Одна бляшка такого типа происходит 
из Мартыновского клада, а штамп для изго-
товления бляшек был найден где-то в Сред-
нем Поднепровье (рис. 3, 1, 2). Эти гарниту-
ры широко распространены как в Византии, 
так и в Барбарикуме. Наиболее известной 
находкой является клад в Акалан (Akalan) 
в окрестностях Константинополя (рис. 3, 
3—5, 8, 9) с более чем 420 монетами от Мав-
рикия (582—602 гг.) до Ираклия с сыном 
Константином (terminus post quem 625 г.) 
(Fiedler, 1994). Бляшки и штампы для изго-
товления поясов с растительным декором 
имеются в Северной Африке (рис. 3, 6) (Eger, 
2016. Abb. 2, 8, 9, 8). Штамп найден и в визан-
тийским Херсонесе (Айбабин, 1999. Рис. 51, 22; 
73, 3) (рис. 3, 7). Довольно многочисленны-
ми являются находки этих гарнитур у авар 
(Garam, 1992. Taf. 1, 1, 4—6; 2, 1—9; 33, 2—6; 
58, 3—7; 59, 60, 77, 1—7; Рашев, 2000. Таб. 72, 
1, 3—9, 12—17; 73, 1—2, 4; 75, 3—5), есть они 
и в лангобардской Италии (Pekarskaja, 1994. 
Taf. 55, 1, 2) (рис. 3, 11— 13). Поясные набо-
ры со штампованным декором бытуют дол-
го и в Поднепровье, где они известны в конце 
VII — VIII в., правда, уже в другой, кочевни-

ческой среде. Они, в частности, представле-
ны в знаменитой «княжеской» находке в Воз-
несенке на Днепровских порогах (поми-
нальник) (рис. 3, 14—19) (Гавритухин, 2005. 
С. 397, 398, 409; Комар, 2006. С. 93, 94).

В составе поясной гарнитуры из кла-
да в Хацки (рис. 4, 1) имеются элементы 
с прорезным декором, имитирующим гра-
вировку в виде «точка — запятая», широ-
ко распространенную на поясах в зоне ви-
зантийского присутствия/влияния. Элемен-
ты пояса с таким гравированным декором 
есть в Сирии, например в Антиохии, в Хом-
се, и в кладе, не имеющем точной локализа-
ции (рис. 4, 3) (Kazanski, 2003. P. 47, fig. 4, 10; 
5, 4, 5; 11, 6—16), а также в Палестине в ан-
тичном Гиппосе (Hippos/Sussita, совр. Изра-
иль) (Eger, 2016. Abb. 1) и в Северной Афри-
ке (Eger, 2016. Abb. 2, 10). На Балканах они 
найдены в Салоне (Vinski, 1974. S. 30, 31, Tab. 
XXI, 1), а в Малой Азии — в Измире/Смир-
не (локализация находки предположитель-
на: Bálint, 1992. Taf. 60, B). Встречаются пояса 
с таким декором и в византийской Северной 
Африке (Eger, 2016. Abb. 2, 8). Вне террито-
рии империи поясная гарнитура с прорезя-
ми, имитирующими декор «точка — запя-
тая», найдена в «вождеском» погребении 
Пышта — Верхняя Эшера в Абхазии (Воро-
нов, 1979. Рис. 1, 6—9, 12) (рис. 4, 2). Что же 
до гарнитур с гравированным орнаментом, 
они представлены в могильниках Юго-За-
падного Крыма (Айбабин, 1990. Рис. 43, 45, 
51; Айбабин, 2017. Рис. 162) (рис. 4, 4), у авар 
(Garam, 1992. Taf. 33, 2—6; 58, 3—7; 59, 60; Ра-
шев, 2000. Таб. 66, 23; 72, 17), в лангобард-
ской Италии (Vinski, 1974. S. 30, 31, Tab. XXI, 
10—14; Pekarskaja, 1994. Taf. 55, 3, 5, 9—11).

Наконец, обращают на себя внимание ме-
таллические элементы со стилизованными 
изображениями дельфинов, не всегда пра-
вильно понятыми древними мастерами, най-
денные в Мартыновке, Вильховчике, около 
Черкасс и на Днепровском Левобережье, в Ко-
зьевке и Судже-Замостье (рис. 5, 1—20). Они 
принадлежат средиземноморской художе-
ственной традиции, где изображения дельфи-
нов встречаются очень часто (Eger, 2003). На 
Ближнем Востоке такие гарнитуры есть в Си-
рии (Werner, 1986, S. 56, Abb. 15, B; Bálint, 1992, 
Taf. 5, 46) (рис. 5, 22). Поясная гарнитура со 
стилизованными изображениями дельфинов 
происходит откуда-то из Дейламана (Bálint, 
1992, Taf. 2, 2—5, 13, 14) (рис. 5, 26—32). Такие 
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бляхи с дельфинами Ч. Балинт почему-то счи-
тает характерными только для сасанидского 
Ирана (Bálint, 1992, Taf. 54, В). В балканском 
регионе элементы поясной гарнитуры с дель-
финами есть в Големаново-Кале (Uenze, 1992. 
Taf. 130, 15) (рис. 5, 21), а на северном визан-
тийском пограничье бляшки-дериваты встре-
чены в погребении 449 крымского могиль-
ника Скалистое (Веймарн, 1991. Рис. 59, 12). 
В Барбарикуме бляшки со стилизованны-
ми изображениями дельфинов встречены 
у авар (Erdélyi, 1994. Taf. 1994, 15), у лангобар-
дов в Италии (Pekarskaja, 1994. Taf. 55, 8; 56, 2) 
(рис. 5, 23—25) и у аламаннов (Pekarskaja, 
1994. Taf. 57, 12).

Показательно, что поясные гарнитуры 
северопричерноморских кочевников второй 
половины VI — первой половины VII в. (Ра-
шев, 2000; Комар, 2004; 2008) и населения 
пеньковской и колочинской культур совпа-
дают лишь частично. В уборе кладов типа 
Мартыновки нет пряжек Сучидава и их де-
риватов, известных в степи, а у кочевни-
ков нет византийских гарнитур с гравиро-
ванным растительным декором, со стилизо-
ванными дельфинами, с частыми мелкими 
прорезями — имитациями орнамента «точ-
ка — запятая», равно как и некоторых дру-
гих типов и вариантов наконечников и на-
кладок, показательных для кладов марты-
новского круга (ср. карты распространения: 
Гавритухин, 1996. Рис. 36, 39, 41, 44, 48). По-
яса с тисненым декором типа Акалан появ-
ляются у степняков на Днепре позднее, не 
ранее конца VII в., в комплексе Вознесен-
ка (см. обзор: Гавритухин, 2005. С. 397, 398, 
409). Это говорит о разной ориентации пре-
стижной воинской культуры второй полови-
ны VI — первой половины VII в. у степняков 
и оседлых варваров Поднепровья. В марты-
новском наборе, то есть у антов пеньковской 
культуры, византийские воинские элемен-
ты выступают более рельефно (Казанский, 
2014. С. 50).

Нет рассматриваемых типов «византий-
ских» поясов и у склавинов пражской куль-
туры на территории между Днепром и Эль-
бой, где сейчас известны даже формочки 
и штампы для изготовления металлической 
поясной гарнитуры. В восточной полови-
не пражской территории доминируют пояса 
с прорезным декором, а в западной полови-
не — аварские модели, что, видимо, говорит 
о военно-политической ориентации или, по 

крайней мере, о «воинской» моде в западной 
части пражского ареала (Казанский, 2019а. 
С. 21)1.

Предлагаемая дата поясных «византий-
ских» гарнитур в среднеднепровских кладах 
соответствует 560/570—620/640 гг., что в це-
лом подтверждается и датами этих поясов на 
других территориях, где имеются монетные 
находки и существует хорошо разработанная 
хронология. О монетно-вещевом кладе Ака-
лан уже говорилось. Кроме того, некоторые 
аварские находки с поясами, несущими «рас-
тительный» декор, декор «точка — запятая» 
или штампованный декор типа Акалан, содер-
жат монеты византийских императоров: Ку-
нагота (Kunágota) — 527—565 гг., Кишзомбор 
(Kiszombor) — 602—610 гг., Синпетру-Гер-
ман (Sinpetru German) — 613— 641 гг., Озора-
Тотипуста (Ozora-Tótipuszta) — 668— 685 гг., 
Кишкереш (Kiskőrös) — 668—685 гг. (Garam, 
1992).

Гарнитура, включающая бляхи со сти-
лизованными дельфинами и элементы поя-
са с растительным декором, найдена в авар-
ском погребении 9 на одном из могильни-
ков в Кишкереш (Erdélyi, 1995. Taf. 1, 15). 
В том же погребении имеются и розетки-
накладки (Fettich, 1937. Taf. 126, 2, 23), так-
же известные в аварских погребениях с мо-
нетами первой половины VII в. Упомянем 
погребение 1 в аварском некрополе Хай-
дудорог (Hajdudorog) с монетой Ираклия 
610— 613 гг. (Garam, 1992. Taf. 38, 15; Somogyi, 
1997. Kat. 27) и уже упоминавшееся погре-
бение 2 в могильнике Кишзомбор с монетой 
Фоки 603—607 гг. (Garam, 1992. S. 142, taf. 22, 
3, 4; Somogyi, 1997. Kat. 36). В лангобардских 
древностях, для которых разработана хроно-
логия, легко проверяемая благодаря много-
численным аналогиям в меровингских и ала-
маннских древностях, параллели поясов из 
антских кладов распространяются в 570-е — 
620-е гг. (Jørgensen, 1992. Fig. 12; Казанский, 
2014. С. 79—82).

«Воинские» пояса являются не един-
ственным элементом ранневизантийской 
материальной культуры, зафиксирован-

1 Исключение представляет пряжка из Сабоэ-
ни (Sabăoeni) (Bálint, 1992. Taf. 31, 14) со стилизо-
ванными изображениями дельфинов, найденная 
в зоне культуры Ипотешть — Кындешть на Ниж-
нем Дунае, где сочетаются славянские и романские 
культурные элементы.
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ным в Среднем Поднепровье. Здесь присут-
ствует некоторое количество импортных ве-
щей, непосредственно попавших сюда из 
Византии. Это, прежде всего, серебряная ви-
зантийская посуда из Мартыновского кла-
да со штампами мастерских 577 г. (Pekarskaja, 
1994. Р. 36— 38; Mundell Mango, 1994) (рис. 7, 
2—4), а также фрагменты серебряного со-
суда из клада в Суджа-Замостье (Родинкова, 
2012. С. 153) с остатками клейма, которое мо-
жет принадлежать как императору Констан-
тину IV (668— 685 гг.), так и его предшествен-
нику Константу II (641— 668 гг.) (рис. 6, 11). 
Также из Среднего Поднепровья происходят 
византийский бронзовый сосуд (Корзухина, 
1996. Табл. 93, 8) (рис. 6, 12), бронзовые све-
тильники-поликандилионы (Корзухина, 1996. 
Табл. 93, 6) (рис. 6, 8), подсвечники из Стре-
калова (Корзухина, 1996. Табл. 95) и Средне-
го Поднепровья (Корзухина, 1996. Табл. 93, 7) 
(рис. 6, 7, 9), пряжка «с головой варвара» (Кор-
зухина, 1996. Табл. 91, 26; Приходнюк, 1998. 
Рис. 66, 1) (рис. 6, 6), литые арбалетные фи-
булы из Волошского — Сурской Заборы, Зво-
нецкого и Среднего Поднепровья (Приход-
нюк, 1998. Рис. 74, 9, 10; 75, 8; о них см. Uenze, 
1992. S. 154—159) (рис. 6, 1—3), сумочные 
пряжки из Пастырского городища (Корзухина, 
1996. Табл. 92, 12) и Шарков (Приходнюк, 1998. 
Рис. 66, 2) (рис. 6, 4, 5)1.

В антском уборе, представленном в кладах 
типа Мартыновки и на пеньковских поселе-
ниях, уже неоднократно отмечалось присут-
ствие элементов, отражающих ранневизан-
тийское влияние, таких как подвязные фибу-
лы с пластинчатой спинкой (Горюнов, 1978), 
антропо- и зооморфные фигурки из Марты-
новки, Скибинцев, Трубчевского клада (Ще-
глова, 2010), антропоморфные фибулы с изо-
бражениями павлинов из Мартыновки, Ко-
зьевки и Жаботина (Амброз, 1993; Корзухина, 
1996. Табл. 8, 1, 2; 48, 5, 6; Приходнюк, 1998. 
Рис. 65, 6).

Существенно отметить, что большая 
часть находок поясов византийской тра-
диции, равно как и византийских импор-
тов, приходится на Днепровское Право-

1  Для несколько более раннего времени (вто-
рой половины V — первой половины VI в.) мож-
но вспомнить и находки шлемов Балденхейм на 
территории колочинской и пеньковской культур 
в Брянской и Черкасской областях (подробнее см.: 
Казанский, 2019б) и византийского меча с широкой 
гардой на Псле (Казанский, 2015. С. 49).

бережье, точнее, на его часть в бассейнах 
рек Рось и Тясмина (рис. 1). Если при этом 
учесть явно «княжеский» характер Марты-
новского клада (импортная серебряная по-
суда, престижное клинковое оружие в сере-
бряных ножнах) (рис. 7), то можно предпо-
ложить, что где-то в этом регионе находился 
один из центров власти антов второй поло-
вины VI — первой половины VII в. Такую воз-
можность допускал еще Б. А. Рыбаков, хотя 
и связывал его в духе времени с гипотети-
ческими русами, а не антами (Рыбаков, 1953. 
С. 61). Показательно, что уже в предшеству-
ющее время, во второй половине V — первой 
половине VI в., именно в этом регионе, по ар-
хеологическим данным, фиксируется суще-
ствование какого-то центра власти (Казан-
ский, 2018. С. 89—95, 105—110).

Возникает вопрос, каким же образом 
империя поддерживала контакты со свои-
ми далекими союзниками, отрезанными от 
нее на Дунае аварами и склавинами? Ведь 
для того, чтобы как минимум скоординиро-
вать свои военные акции, как это произо-
шло в 584— 585 гг., когда по наущению Кон-
стантинополя анты ударили по склавинским 
тылам в момент похода авар и склавинов на 
империю (Иоанн Эфесский, II, цит. по: Свод, 
1994. С. 285), был необходим прямой кон-
такт. Представляется, что такие контакты 
могли осуществляться через Юго-Западный 
Крым, где Византия сохраняла свой опорный 
пункт — Херсонес Таврический. Такое пред-
положение кажется тем более вероятным, 
что в Юго-Западном Крыму в могильниках 
местного населения часто встречаются пред-
меты антского убора, в первую очередь, фи-
булы (многочисленные примеры см.: Айба-
бин, 2017). Их концентрация здесь является 
наиболее значимой вне пределов Среднего 
Поднепровья.

Многочастные пояса византийского про-
исхождения, как составная часть «воинской» 
и «княжеской» престижной культуры, явля-
ются свидетельством постепенной византи-
низации правящих воинских элит антско-
го общества (о них см.: Казанский, 2019а). 
Этот процесс засвидетельствован для сла-
вян и письменными источниками, правда, не 
для Восточной Европы, а для балканского ре-
гиона. Имеется в виду история князя ринхи-
нов Первуда, проживавшего в Фессалониках, 
говорившего и одевавшегося по-гречески 
(Свод, 1994. С. 145, 147).
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Приложение

НАХОДКИ ВИЗАНТИЙСКИХ ПОЯСОВ В СРЕДНЕМ ПОДНЕПРОВЬЕ

1. Мартыновка, бывший Каневский уезд 
Киевской губернии (рис. 1, 1).

Клад, в его составе серебряные элемен-
ты одной или нескольких поясных гарнитур 
с растительным декором, со стилизованными 
изображениями дельфинов и с тисненым де-
кором типа Акалан (рис. 2, 1—15; 3, 1; 5, 1—4).

Pekarskaja, 1994; Корзухина, 1996. 
С. 359— 367. Кат. 27, 29—41, 57, табл. 13, 5, 12; 
19, 1—18, 21; 20, 2.

2. Вильховчик, Корсунь-Шевченковский 
район Черкасской области (рис. 1, 2).

Клад на поселении пеньковской культу-
ры в характерном лепном сосуде. В его соста-
ве литая серебряная гарнитура поясного на-
бора, включавшая два обломка наконечников 
ремней с растительным декором и шесть на-
кладок со стилизованными изображениями 
дельфинов (рис. 2, 21, 22; 5, 10—15). Судя по 
следам литейного брака на предметах, гарни-

тура не была закончена и, вероятно, произве-
дена на месте.

Приходнюк, 1980. С. 129, рис. 61, 3—5, 7, 8; 
Приходнюк, 1998. Рис. 69.

3. Хацки, бывший Чигиринский уезд Киев-
ской губернии (рис. 1, 3).

Клад, в его составе поясной набор, вклю-
чавший серебряные наконечники и наклад-
ки, с прорезным декором «точка — запятая» 
и с растительным узором (рис. 2, 16—20; 4, 1).

Корзухина, 1996. С. 372, 373. Кат. 64, 14, 15, 
16, табл. 22, 4—11.

4. Козьевка, бывший Богодуховский уезд 
Харьковской губернии (рис. 1, 4).

Клад, в его составе поясной набор с че-
тырьмя серебряными литыми бляшками со 
стилизованными изображениями дельфинов 
(рис. 5, 5—9).

Корзухина, 1996. С. 397—401. Кат. 81, 
144— 150, табл. 55, 1, 3—5.
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5. Окрестности г. Черкассы (рис. 1, 5).
Серебряный поясной набор, в состав кото-

рого входят четыре бляшки «в виде личины» 
со стилизованными изображениями дельфи-
нов (рис. 5, 16).

Корзухина, 1996. С. 371. Кат. 61, 6, табл. 94, 
17.

6. Суджа-Замостье, г. Суджа Курской обла-
сти (рис.  1, 6).

Клад, в его составе поясной набор с не-
колькими бляшками со стилизованными изо-
бражениями дельфинов (рис. 5, 17—20).

Родинкова, 2018. С. 136, рис. 1, 20—23.
7. Среднее Поднепровье.
Бронзовый штамп в виде двух щитков с ки-

левидным окончанием с изображением лилий 
(рис. 3, 2).

Корзухина, 1996. С. 414. Кат. 102, 62, 
табл. 92, 4.
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Рис. 2. Среднеднепровские поясные гарнитуры с «растительным» гравированным декором  
и их аналоги в балкано-средиземноморском регионе. 

1—15 — Мартыновка; 16—20 — Хацки; 21, 22 —  Вильховчик; 23 — Спарта; 24, 25 — Царичен-Град;  
26 — Сабрата (Sabratha); 27—29 — Ночера-Умбра (Nocera Umbra). 

1—15 — по: Корзухина, 1996. Табл. 13, 5, 19, 1—18, 21; 16—20 — по: Корзухина, 1996. Табл. 22, 7—11;  
21, 22 — по: Приходнюк, 1998. Рис. 69, 3, 4; 23 — по: Popović, 1975. Fig. 2,5; 24, 25 — по: Bavant, 1990.  

Pl. 41, 263; Bavant, 2019. Pl. 52, 1774; 26 — по: Eger 2016. Abb. 2,6; 27—29 — по: Pekarskaja, 1994. Taf. 56, 15—17
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Рис. 3. Днепровские поясные гарнитуры с «растительным» и геометрическим штампованным 
орнаментом и их аналоги в балкано-средиземноморском регионе. 

1 — Мартыновка; 2 — Поднепровье; 3—5, 8, 9 — Акалан (Akalan); 6 — Тимгад (Timgad);  
7, 10 — Херсонес; 11—13 — Кастель-Трозино (Castel-Trosino); 14—19 — Вознесенка.  

1 — по: Корзухина, 1996. Табл. 20, 2;  
2 — по: Корзухина, 1996. Табл. 92, 4;  
3—5, 8, 9 — по: Fiedler, 1994. Abb. 2;  

6 — по: Eger 2016. Abb. 8;  
7, 10 — по: Айбабин, 1990. Рис. 51, 22, 39;  

11—13 — по: Pekarskaja, 1994. Taf. 55, 1, 2, 4;  
14—19 — по: Комар, 2006. Рис. 15, 3, 4, 7—9, 13
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Рис. 4. Среднеднепровские и абхазские поясные гарнитуры с декором «точка —запятая» и их прототипы 
в балкано-средиземноморском регионе. 

1 — Хацки; 2 — Пышта — Верхняя Эшера; 3 — Сирия; 4 — Эски-Кермен. 
1 — по: Корзухина, 1996. Табл. 22, 4—6; 2 — по: Воронов, 1979. Рис. 1, 6—9, 12;  

3 — по: Kazanski, 2003. Fig. 11, 6—16; 4 — по: Айбабин, 2017. Рис. 162
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Рис. 5. Среднеднепровские поясные гарнитуры со стилизованными изображениями дельфинов и их 
аналоги в балкано-средиземноморском и ближневосточном регионах. 

1—4 — Мартыновка; 5—9 — Козьевка; 10—15 — Вильховчик; 16 — Черкассы; 17—20 — Суджа-Замостье;  
21 — Големаново-кале; 22 — Сирия; 23, 24 — Ночера-Умбра (Nocera Umbra);  

25 — Кастель-Трозино (Castel-Trosino); 26—32 — Дейлеман. 
1—4 — по: Корзухина, 1996. Табл. 13, 12, 19, 5—7; 5—9 — по: Корзухина, 1996. Табл. 55, 1—5;  
10—15 — по: Приходнюк, 1998. Рис. 69, 4, 7, 8, 13—15; 16 — по: Корзухина, 1996. Табл. 94, 17;  

17—20 — по: Родинкова, 2018. Рис. 1, 20—23; 21 — по: Uenze, 1992. Taf. 130, 15;  
22 — по: Bálint, 1992, Taf. 5, 46; 23, 24 — по: Pekarskaja, 1994. Taf. 56, 2, 3;  

25 — по: Pekarskaja, Kidd, 1994. Taf. 55, 8; 26—32 — по: Bálint, 1992, Taf. 2, 2—5, 13, 14
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Рис. 6. Предметы ранневизантийского импорта в Среднем Поднепровье. 
1, 6, 8, 9, 12 — Среднее Поднепровье; 2 — Волошское — Сурская Забора; 3 — Звонецкое; 4 — Пастырское;  

5 — Шарки; 7 — Стрекалово; 10, 11 — Суджа-Замостье.  
1 — по: Приходнюк, 1998. Рис. 66, 10; 6, 8, 9, 12 — по: Корзухина, 1996. Табл. 91, 26, 93, 7, 8;  

2 — по: Приходнюк, 1998. Рис. 74, 9; 3 — по: Приходнюк, 1998. Рис. 74, 10;  
4 — по: Корзухина, 1996. Табл. 92, 12; 5 — по: Приходнюк, 1998. Рис. 66, 2; 7 — по: Корзухина, 1996. Табл. 95; 

10, 11 — по: Родинкова, 2012. Рис. 1, 1, 3
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Рис. 7. Престижные предметы из Мартыновского клада. 
По Pekarskaja, 1994. Taf. 21, 23, 24, 45, 47, 51
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