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Аннотация. Элементы престижного конского снаряжения ранневизантийского происхож-
дения, украшенные декором в стиле перегородчатой инкрустации, уже довольно давно выяв-
лены у степных кочевников постгуннского времени (т.н. шиповский горизонт – вторая треть V 
– вторая треть VI в.), а также и у оседлых варваров в Восточной и Центральной Европе. К числу 
таких находок надо отнести дисковидные бляхи-накладки, прямоугольные наконечники рем-
ней, удила с зооморфными изображениями. Сейчас трудно говорить о конкретных механизмах 
распространения престижных ранневизантийских вещей в Барбарикуме в постгуннское время. 
Представляется, что помимо обычной военной добычи, эти предметы могли входить в состав 
дипломатических даров. В письменных источниках засвидетельствованы конкретные случаи 
дарения варварским вождям предметов конского убора (седла). Эти вещи вместе с оружием мог-
ли быть также получены в результате символической инвеституры союзников Империи от име-
ни императора. Менее вероятной представляется гипотеза изготовления вещей в стиле перего-
родчатой инкрустации непосредственно в Барбарикуме, хотя сам по себе факт присутствия там 
мастеров, в том числе владеющих техникой константинопольской ювелирной «школы», вполне 
вероятен. Однако следует помнить, что техника распила и обработки драгоценных камней от-
личается особой сложностью и ею владело очень ограниченное количество мастеров. Именно 
поэтому подавляющее большинство варварских украшений гуннского и постгуннского времени 
несет камни вторичного использования, чего не скажешь про изделия из таких степных находок 
как Морской Чулек, Былым–Кудинетово, Ялпуг или Алтынказган. Скорее, все же это продукция 
средиземноморских мастерских.

Ключевые слова: конское снаряжение, постгуннское время, перегородчатая инкрустация, 
Восточная Европа, Подунавье, евразийские степи 
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Abstract. The elements of prestigious horse harness of the Early Byzantine origin, decorated with 
cloisonné inlay style, have long been identified among the steppe nomads of the Post-Hunnic Period (the 
so-called Shipovo horizon from the second third of the fifth to the second third of the sixth centuries), as 
well as among the sedentary barbarians in Eastern and Central Europe.  These finds include disc-shaped 
badges or plaques or appliques, rectangular belt-ends, and horse bits with zoomorphic images. Now 
it is difficult to infer specific mechanisms for the distribution of prestigious Early Byzantine artefacts 
in the Barbaricum in the Post-Hunnic Period. It looks like that apart from the usual military trophies 
these items could have been included in diplomatic gifts. Written sources testify to specific cases of 
donation of horse accessories (saddles) to barbarian leaders. Along with weapons, these artefacts could 
also be obtained as a result of a symbolic investment of the Empire’s allies on behalf of the emperor. 
The hypothesis of making the artefacts in the cloisonné inlay style directly in the Barbaricum seems 
less probable, though the presence there of craftsmen including those who knew the technique of 
the Constantinople jewellery “school” is quite possible. However, it should be remembered that the 
technique of sawing and processing precious stones was particularly complex and was owned by a very 
limited number of craftsmen. Therefore, the overwhelming majority of barbarian jewellery pieces from 
the Hunnic and Post-Hunnic Periods used the secondary-used stones, in contrast to the case of the finds 
in steppe, like those from Morskoi Chulek, Bylym-Kudinetovo, Ialpug, or Altynkazgan. Rather, the 
latter were made in the Mediterranean workshops.

Keywords: horse harness, Post-Hunnic Period, cloisonné inlaid decoration, Eastern Europe, 
Danube, Eurasian steppes

Элементы престижного конского снаряжения ранневизантийского происхожде-
ния, украшенные декором в стиле перегородчатой инкрустации, уже довольно давно 
выявлены у степных кочевников постгуннского времени (т.н. шиповский горизонт – 
вторая треть V – вторая треть VI в.) [об этих памятниках подробнее см.: 10]1, а также 
у варваров в Центральной Европе и Подунавье [11, там же библиография]. Работы 
последних лет показали, что эти предметы конского снаряжения в стиле cloisonné в 
интересующее нас время известны и в азиатских степях, в частности на Мангышлаке, 
а также на южной окраине лесной зоны Восточной Европы, на Днепровском Левобе-
режье. В статье будет предпринята попытка обобщить сведения об этих находках.

Дисковидные накладные бляхи
Дисковидные аппликации, часто умбоновидной формы, вся поверхность ко-

торых покрыта перегородчатыми инкрустациями, явно произведенные в византий-
ских мастерских, пожалуй, лучше всего представлены среди постгуннских пред-
метов конского убора в стиле cloisonné [подробнее: 11]. Они известны в ритуальных 
комплексах Алтынказгана на Мангышлаке (рис. 1,1–7) [2, рис. 13,7; 15,12,16–18], в 
погребении 2 гунно-болгарского (видимо, оногурского) могильника Морской Чу-
лек, близ устья Дона (рис. 1,8–11) [6, с. 60–75], а также в составе клада на террито-
рии совр. Глуховского района Сумской области (рис. 1,21,22), т.е. в зоне раннесла-
вянской культуры Колочин [8, с. 89, рис. 13,7]. В состав данной находки входили 
элементы конского снаряжения – удила и ременная гарнитура, в том числе пряжки, 

1 О хронологии постгуннских древностей см.: [12; 13, с. 80–88; 9].
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в частности цельнолитые с вытянуто-треугольным щитком, инкрустированные на-
кладки, полусферические неорнаментированные накладки, «солярные» накладки с 
орнаментом из птичьих голов по краю2, подвески, ременные наконечники [8, рис. 
13]. Композиция, аналогичная узору на умбоновидной части круглых блях конских 
наборов из Морского Чулека, украшает золотую бляшку, также, скорее всего, от 
конского убора, из находки (курган 14?) 1886 г. близ с. Былым (Кудинетово) на тер-
ритории совр. Кабардино-Балкарии, о которой еще пойдет речь ниже (рис. 1,17) [15, 
с. 156; 18, с. 143, рис. 173; 28, pl. 39]. В постгуннском степном погребения Ялпуг близ 
устья Дуная также имеются умбоновидные накладки с инкрустированным декором 
[31, fig. 1], вероятно, принадлежавшие конской сбруе (рис. 1,18,19). Инкрустирован-
ные вещи из Ялпуга, несомненно, являются продукцией византийских мастерских 
[подробнее см.: 31, р. 170]. Дисковидные бляхи конского убора V в., декорированные 
перегородчатой инкрустацией, происходят с Тамани (рис. 1,20,24) [37, S. 44, Abb. 10]. 
В Восточной Европе известны случаи, когда украшением конской упряжи служили 
вторично использованные дисковидные фибулы с инкрустированным декором, как, 
например, бляха из Комунты, в Северной Осетии (рис. 1,14) [6, с. 67, 68, рис. 23,10].

Дисковидные инкрустированные фалары происходят из погребения 2 гепид-
ского могильника Апахида (Apahida), в Трансильвании (рис. 1,12,13) [30, Taf. 63, 65, 
66]. Это погребение относится к периоду D3 по хронологии европейского Барбари-
кума (450–480/490 гг.), на основании сопоставления его с древностями из могилы 
франкского короля Хильдерика, захороненного в 481–482 гг., обнаруженной в бель-
гийском г. Турнэ [последняя публикация: 25]. Тождество дисковидных накладок из 
Апахиды и Морского Чулека позволяет рассматривать их как продукцию одного 
центра производства. Общий облик изделий, технология изготовления, характер 
инкрустации могут указывать на их византийское происхождение [подробнее: 6, 
с. 62–66]. Б. Аррениус в своей фундаментальной работе о меровингских украшени-
ях, выполненных в технике перегородчатой инкрустации, выделяет группу пред-
метов со вставками, укрепленными на цементе, в том числе вещи из Апахиды 2 
и могилы Хильдерика, которые она относит к продукции ювелирных мастерских 
Константинополя. Спецификой этих мастерских было использование цемента на 
основе гипса [24, р. 100–113]. Однако не исключено, что могли существовать и дру-
гие средиземноморские мастерские, в которых изготовлялись вещи с перегородча-
той инкрустацией на “цементе”, например, в Равенне или при везиготском дворе 
[34, р. 160]. Как уже неоднократно отмечалось, также близка фаларам из Апахи-
ды 2 и Морского Чулека фибула-брошь, изготовленная из позолоченной бронзы и 
инкрустированная гранатами, найденная в погребении 18 нормандского некрополя 
Френувилль (Frenouville) (рис. 1,16) и сделанная из конской накладки раннемеро-
вингского времени [34, p. 181]3.
2 Эти накладки [8, рис. 7,37–40] напоминают находку из Верхней Рутхи [1, рис. 57,3].
3 Впервые это изделие как конский фалар идентифицировала И. П. Засецкая в 1996 г. во время визита 
в Музей Нормандии в г. Кан (деп. Кальвадос).
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На южном пограничье позднеримской / ранневизантийской цивилизации диско-
видные инкрустированные аппликации были найдены в «княжеской» могиле 3 ну-
бийского некрополя Баллана (Ballana), где они украшают луку седла (рис. 1,28) [39, 
pl. 94,286]. Средиземноморское происхождение накладок, а также их дата в пределах 
конца V – начала VI в. установлены благодаря итало-остроготским и меровингским 
параллелям [40; 34, p. 181, fig. 16,5,6]. Дисковидные инкрустированные бляхи конско-
го убора найдены также в «вождеском» погребении 1782 на меровингском могиль-
нике Крефельд-Геллеп (Krefeld-Gellep), на Рейне (рис. 1,15). Погребение относится к 
520–540 гг. [26, Abb. V.4.8; 37, Abb. 18,1]. Как предполагает Б. Аррениус, эти бляхи мог-
ли быть средиземноморского, а точнее даже византийского происхождения (доклад 
Б. Аррениус на Саксонском симпозиуме в г. Кан в 1988 г., не опубликован). 

Дисковидные накладки конской сбруи можно найти на ранневизантийских 
изображениях, например, на знаменитой чаше из Гордиковского склепа в Керчи или 
на мозаиках на «Вилле амазонок» в Эдессе – там округлые бляхи украшают оголо-
вье коня (рис. 2,1,2)4. Собственно на территории Византии инкрустированные дис-
ковидные накладки конского убора также известны в Восточном Средиземноморье, 
в Ниццане (Nizzana), в Хомсе (Homs) в Ливане (рис. 1,23,25,27) [37, S. 43, 44, Abb. 
5,1,2; 15,1]. Кстати, очень похожи на конские фалары и довольно многочисленные 
средиземноморские дисковидные фибулы с декором в стиле перегородчатой инкру-
стации [см., напр.: 36, Abb. 4,3,6; 9–10]. Стоит отметить и навершия некоторых ран-
невизантийских мечей, напоминающие по форме и декору умбоновидные накладки 
интересующей нас конской сбруи [4, табл. 29,135]. 

Для дисковидных блях конского убора возможны не только средиземномор-
ские, но и сасанидские параллели. Так, округлые бляхи видны на ременных гарни-
турах шахских коней с сасанидских блюд [19, кат. № 3, 9, фото 8, 9, 19; 38, fig. 82, kat. 
52, 61], в том числе на оголовьях [19, кат. № 17, фото 35; 38, fig. 94, kat. 50, 53, 54, 56] 
(рис. 2,3–5). Правда, пока сасанидские изделия с декором в стиле перегородчатой 
инкрустации известны недостаточно, а в качестве конской сбруи предположительно 
идентифицированы только накладные диски без инкрустаций, с орнитоморфным 
штампованным декором [38, kat. 46, 47], что заставляет воздержаться от каких-либо 
заключений относительно сасанидских параллелей.

Прямоугольные ременные наконечники
Еще один элемент конской сбруи, который может быть связан с ранневизантий-

ской / средиземноморской традицией, это прямоугольные наконечники ремней с гори-
зонтальным валиком на конце, также украшенные в стиле перегородчатой инкруста-
ции, происходящие из Алтынказгана (рис. 3,6,7) [2, рис. 15,7–11]. Такие наконечники в 
степи появляются уже в позднесарматское время, например, в находке из Муслюмово 

4 Здесь не упомянуты небольшие дисковидные бляхи с инкрустацией из «вождеских» погребений 
Варникам (Warnikam) – Первомайское в Восточной Пруссии и Брут в Северной Осетии [37, Abb. 16,1; 
17,1], поскольку они отличаются по характеру декора и общей морфологии.

Казанский М.М.  Ранневизантийские элементы престижного конского снаряжения с декором...
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на Урале (рис. 3,1) [5, табл. 43,4], относящейся, на мой взгляд, ко второй половине IV в. 
[подробнее: 7, с. 243]. Известны они в степном регионе и в гуннское время, например, 
в погребении Федоровка на Волге (рис. 3,2) [5, табл. 34,11]. Также к гуннскому времени 
относятся инкрустированные наконечники из боспорских склепов эпохи Великого пе-
реселения народов: Керчь, два склепа, разграбленные 24.06.1904 г., и склеп 175.1904 г. – 
«первичное захоронение» (рис. 3,3–5) [4, табл. 28,128; 57,322]. Наконец, алтынказганские 
предметы могут быть сопоставлены с наконечниками из могил в Турнэ (рис. 3,9) [23, 
Abb. 1] и Апахиде (рис. 3,8) [30, Taf. 63,10–12,30]. Кстати, далеко не все эти наконечники 
могут принадлежать конской сбруе, они могут входить и в состав поясной гарнитуры.

Пятиугольные сбруйные накладки
В состав убора конской сбруи из погребения 2 Морского Чулека входят и инкру-

стированные пятиугольные бляхи (рис. 3,10) [6, с. 74, 75, табл. 7,1–5], близкой аналогией 
которым является пятиугольная накладка из византийской крепости VI в. Бреговина, 
в Южной Сербии (рис. 3,11). Она происходит не из закрытого комплекса, однако ее на-
хождение подтверждает гипотезу о византийском происхождении гарнитуры из Мор-
ского Чулека. Арочный декор на чулекских пятиугольных накладках близок орнаменту 
гард мечей второй половины V в. из Дмитриевки и Дюрсо, он более архаичен, чем орна-
мент накладки из Бреговины [подробнее см.: 9, с. 107, 108, там же библиография]. 

Удила с перегородчатой инкрустацией и зооморфным декором
Среди элементов конского убора, украшенных перегородчатой инкрустацией, вы-

деляются два предмета. Это, во-первых, стержневые псалии с птичьей головкой из уже 
упоминавшейся находки постгуннского времени в Былым–Кудинетово, украшенные 
вставками камней, заканчивающиеся широкой лопастью (рис. 4,1). Псалии с птичьими 
головками в эпоху Великого переселения народов характерны, в первую очередь, для 
Восточной Европы (рис. 4,2,3), где представлены и изделия с широкой лопастью, как в 
Былым–Кудинетово. Реже удила с птичьими головками попадают в Западную и Север-
ную Европу [из последних работ: 3; 32, там же библиография]. Псалии из Былым–Куди-
нетова, вне всякого сомнения, были изготовлены в одной из средиземноморских мастер-
ских. Действительно, характер обработки камней в виде валика на псалиях напоминает 
гранаты на «императорской» фибуле из Ребрина (Rebrin / Nagymihaly), в Словакии, рим-
ское происхождение которой общепризнано, или же декор средиземноморской пряжки 
в Ля Кай (La Calle), в Тунисе [33, р. 539, 540; 34, р. 176]. Декор края псалий в виде мелких 
шариков также типичен для средиземноморских предметов в стиле перегородчатой ин-
крустации [ср., напр.: 24, fig. 116, 125, 217]. Как известно, изображения орлов и орлиных 
голов широко распространены в позднеримской и ранневизантийской иконографии, в 
частности на оружии, конском снаряжении, личном уборе, знаковых предметах, таких 
как консульские жезлы, знамена и пр. [6, с. 62, там же библиография]. Несомненно, речь 
идет об одном из проявлений хорошо известного феномена d'imitatio imperii.

Надо упомянуть и удила с зооморфными скобами для зажимов поводий из 
Ялпуга (см. выше) (рис. 4,4). Реалистичность изображения хищных зверей (львов?) 
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указывает, на мой взгляд, на средиземноморское происхождение этих удил. Эти 
скобы являются предшественниками В-образных скоб, хорошо известных на уди-
лах V–VI вв. из таких памятников, как уже упоминавшиеся Апахида, Былым–Куди-
нетово, а также Нейзац в Крыму, Кустул (Qustul) в Нубии, Сарды (Sardis) в Малой 
Азии, Деерсхайм (Deersheim), Альдинген (Aldingen), Плейдельсхайм (Pleidelsheim), 
Либенау (Liebenau) в Германии [20, с. 205, 206, там же библиография].

***
Сейчас трудно говорить о конкретных механизмах распространения престиж-

ных ранневизантийских вещей в евразийском Барбарикуме в постгуннское время. 
Это могла быть военная добыча или же покупки и подарки. О покупке аварами ору-
жия в Константинополе сообщат Менандр: «Посланники аварские … получили от 
царя обычные подарки, купили всё для себя необходимое, между прочим и оружие, 
и были отпущены» [Менандр Византиец, отрывок 9, перевод цит. по: 14, с. 239]. По-
мимо официальных закупок, наверняка существовала и тайная торговля оружием 
с кочевниками, как это было, например, в империи Тан [21, с. 342]. 

Другим честным способом приобретения варварами престижных византийских 
вещей были богатые дипломатические дары, которые получали степные властите-
ли от константинопольских посланников [см. подробнее: 6, с. 92–95]. Для находок 
из Морского Чулека это подтверждается и присутствием в погребении 2 массив-
ных золотых браслетов с расширенными концами, с латинской весовой надписью 
[6, с. 48–60]. Также известно, что аварские послы, прибывшие к Юстиниану, полу-
чили от него, в числе подарков, седла. Скорее всего, речь идет о богато украшен-
ных изделиях, которые здесь называются в одном ряду с золотыми поясами [Иоанн 
Эфесский, Церковная история, кн. 6, гл. 24; цит. по: 16, с. 558]. Эти предметы могли 
быть получены и в результате символической инвеституры союзников Империи от 
имени императора. Так, по Прокопию Кесарийскому, оружие и доспехи вручались 
византийскими императорами, в частности при Юстиниане, при инвеституре вар-
варских вождей [17, Война с персами, I.9.22; см.: 6, с. 96]. 

Менее вероятной представляется гипотеза изготовления вещей в стиле пере-
городчатой инкрустации непосредственно в Барбарикуме, хотя сам по себе факт 
присутствия там мастеров, в том числе владеющих техникой константинопольской 
ювелирной «школы», вполне вероятен. Ювелиры работали при королевских дво-
рах, в частности при дворе короля ругов, как об этом рассказывает «Житие Святого 
Северина» [27, Vie de Saint Séverin, 8,3]. Однако следует помнить, что техника рас-
пила и обработки драгоценных камней [24, р. 43–76; 22, p. 38, 39] отличается особой 
сложностью и ею владело очень ограниченное количество мастеров. Именно поэто-
му подавляющее большинство варварских украшений гуннского и постгуннского 
времени несет камни вторичного использования, чего не скажешь про изделия из 
Морского Чулека, Былым–Кудинетово, Ялпуга или Алтынказгана. Скорее, все же 
это продукция средиземноморских мастерских.

Казанский М.М.  Ранневизантийские элементы престижного конского снаряжения с декором...
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Рис. 1. Дисковидные накладки
1–3 – Алтынказган, ритуальное захоронение в ограде 158 («клад» № 3); 4–7 – Алтынказган, находка у 

стеновидной кладки объекта 82 («клад» № 5); 8–11 – Морской Чулек, погр. 2; 12, 13 – Апахида, погр. 2; 14 – 
Комунта; 15 – Крефельд-Геллеп, погр. 1782; 16 – Френувиль, погр. 18; 17 – Былым–Кудинетово, курган 14; 
18, 19 – Ялпуг; 20, 24 – Тамань; 21, 22 – Глуховский район Сумской области; 23 – Ниццана; 25 – Хомс; 26 – 

коллекция Диергардта; 27 – Ливан; 28 – Баллана
Fig. 1. Disk-shaped appliques

1–3 – Altynkazgan, ritual burial within fence 158 (“hoard” no. 3); 4–7 – Altynkazgan, a find at the wall-
shaped stonework of the site 82 (“hoard” no. 5); 8–11 – Morskoi Chulek, grave 2; 12, 13 – Apahida, grave 2; 
14 – Komunta; 15 – Krefeld-Gellep, grave 1782; 16 – Frénouville, grave 18; 17 – Bylym-Kudinetovo, barrow 

14; 18, 19 – Ialpug; 20, 24 – Taman; 21, 22 – Hlukhivs’kyi district of the Sumy oblast’; 23 – Nizzana; 
25 – Homs; 26 – Diergardt’s collection; 27 – Lebanon; 28 – Ballana

1–7 – [after: 2, fig. 13.7,8; 15.12–16]; 8–14, 16, 28 – [after: 6, fig. 21.3,4; 23.4,10; 25.5, pl. 4,5]; 
15 – [after: 35, fig. 15]; 17 – State Hermitage Museum; photo: A.V. Mastykova; 18, 19 – [after: 31, fig. 1]; 20, 24 – [after: 

37, Abb. 10.1,2]; 21, 22 – [after: 8, fig. 7.22,23]; 23, 25, 26 – [after: 37, Abb. 5.1–3];  27 – [after: 37, Abb. 15.1]. 12–17, 
20–28 – not to scale
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Рис. 2. Изображения дисковидных блях в конском уборе
1 – Керчь, блюдо из Гордиковского склепа; 2 – Урфа (Эдесса), «Вилла амазонок»; 
3 – сасанидский ритон в форме коня; 4 – Стрелка (Прикамье), сасанидское блюдо; 

5 – сасанидское блюдо с изображением Хосрова I
1 – [по: 29, fig. 347]; 2 – фото Mick Palarczyk (https://www.pinterest.ru/pin/572660908871463004/); 

3–5 – [по: 38, fig. 94, kat. 52, 61]
Fig. 2. Images of disc-shaped badges of horse-harness

1 – Kerch, a dish from Керчь, a dish from the Gordikov burial vault; 2 – Urfa (Edessa), “Villa of the 
Amazons”; 3 – horse-shaped Sasanian drinking horn; 4 – Strelka (Kama area), Sasanian dish; 

5 – Sasanian dish featuring the image of Khosrow I
1 – [after: 29, fig. 347]; 2 – photo: Mick Palarczyk (https://www.pinterest.ru/pin/572660908871463004/); 

3–5 – [after: 38, fig. 94, cat. 52, 61]

Казанский М.М.  Ранневизантийские элементы престижного конского снаряжения с декором...
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Рис. 3. Прямоугольные наконечники ремней и пятиугольные накладки
1 – Муслюмово; 2 – Федоровка; 3, 4 – Керчь, два склепа, разграбленные 24.06.1904 г.; 5 – Керчь, 

склеп 175.1904 г.; 6, 7 – Алтынказган, находка у стеновидной кладки объекта 82 («клад» № 5); 8 – 
Апахида, погр. 2; 9 – Турнэ, погребение Хильдерика; 10 – Морской Чулек, погр. 2; 11 – Бреговина

1 – [по: 5, табл. 43,4]; 2 – [по: 5, табл. 34,11]; 3, 4 – [по: 4, табл. 28,128]; 5 – [по: 4, табл. 57,322]; 
6, 7 – [по: 2, рис. 15,7–11]; 8 – [по: 30, Taf. 63,10–12,30]; 9 – [по: 23, Abb. 1]; 10 – [по: 6, табл. 7,1–5]; 

11 – [по: 9, рис. 3,22]. 3–5, 7 – без масштаба
Fig. 3. Rectangular strap-ends and pentagonal overlays

1 – Musliumovo; 2 – Fedorovka; 3, 4 – Kerch, two burial vaults plundered on 24.06.1904; 5 – Kerch, burial 
vault 175 of the year 1904; 6, 7 – Altynkazgan, the find at the wall-shaped stonework of the site 82 (“hoard” 
no. 5); 8 – Apahida, grave 2; 9 – Tournai. Childeric’s grave; 10 – Morskoi Chulek, grave 2; 11 – Bregovina

1 – [after: 5, pl. 43.4]; 2 – [after: 5, pl. 34.11]; 3, 4 – [after: 4, pl. 28.128]; 5 – [after: 4, табл. 57.322]; 
6, 7 – [after: 2, fig. 15.7–11]; 8 – [after: 30, Taf. 63.10–12,30]; 9 – [after: 23, Abb. 1]; 

10 – [after: 6, pl. 7.1–5]; 11 – [after: 9, fig. 3.22]. 3–5, 7 – not to scale
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Рис. 4. Удила из Былым–Кудинетово, некоторые их аналоги и удила из Ялпуга
1 – Былым–Кудинетово, курган 14 (?); 2 – Кубань; 3 – Камунта-Кумбулта; 4 – Ялпуг

1 – Гос. Эрмитаж, фото А. В. Мастыковой; 2, 3 – [по: 32, fig. 1,4,17,21]; 
4 – [по: 31, fig. 2,3]. 1 – без масштаба

Fig. 4. Horse bits from Bylym-Kudinetovo, some of the analogies, and horse bits from Ialpug
1 – Bylym-Kudinetovo, barrow 14 (?); 2 – Kuban; 3 – Kamunta-Kumbulta; 4 – Ialpug
1 – State Hermitage Museum; photo: A. V. Mastykova; 2, 3 – [after: 32, fig. 1,4,17,21]; 

4 – [after: 31, fig. 2,3]. 1 – not to scale

Казанский М.М.  Ранневизантийские элементы престижного конского снаряжения с декором...
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