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АПОКРИФИЧЕСКИЕ РАННЕВИЗАНТИЙСКИЕ УКРАШЕНИЯ В 
СТИЛЕ ПЕРЕГОРОДЧАТОЙ ИНКРУСТАЦИИ ИЗ ОЛЬВИИ 

 
Здесь будут рассмотрены находки вещей с декором в стиле 

перегородчатой инкрустации пост-гуннского времени (середина – вторая 
половина V – начало – первая половина VI в.), происходящие из 
музейных коллекций и найденные, по утверждениям торговцев, в 
Ольвии, близ устья Южного Буга, где располагался известный античный 
город. Было высказано предположение, что эти находки маркируют 
местоположение какого-то центра власти в пост-гуннской степи, а их 
близость «княжеским» находкам того времени на Среднем Дунае может 
отражать продвижение на восток каких-то групп германцев, например, 
ангискиров, миграция которых засвидетельствована письменными 
источниками [Kazanski, 1996, p. 324, 325; Казанский, 2011, с. 41–44]. 
Судя по «княжеским» находкам, также происходящим якобы из Ольвии, 
таким, как хоботковая инкрустированная пряжка или серьги с 
трёхлепестковой подвеской, в гуннское время здесь мог находиться 
какой-то центр, условное «королевство Гезимунда», союзника гуннов, 
известное нам по сообщению Иордана о войне готов с гуннами. Впрочем, 
следует напомнить, что Иордан в значительной степени черпал свои 
сведения из германского эпоса, поэтому любые исторические 
реконструкции на основании данного эпизода из текста Иордана сугубо 
гипотетичны [Kazanski, Mastykova, 2016, p. 98, 99, fig. 12]. Надо особо 
подчеркнуть апокрифический характер этих ольвийских вещей. 
Общеизвестно, что торговцы древностями, чтобы набить цену, 
указывали для своего товара происхождение якобы из известных 
античных центров, таких как Пантикапей (Керчь) или Ольвия. Поэтому 
географическая привязка рассматриваемых здесь вещей очень условна, 
можно лишь говорить об их северопричерноморском происхождении. 
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ОЛЬВИЙСКИЙ КЛАД 
 
Наиболее известной находкой пост-гуннского времени является так 

называемый клад из коллекции П. А. Маврокордато, позднее попавший в 
США [Капошина, 1950, с. 107, рис. 49 ; Ross, 1965, № 166, рl. 79–82; 
Казанский, Мастыкова, 2014, с. 97, 98] (Рис. 1). Вещи входили в состав 
престижного женского убора, возможно, происходящего из погребения. 
Центральным элементом этого убора является пекторальная цепь с 
овальным медальоном (Рис. 1,1). Судя по характеру перегородчатой 
инкрустации на медальоне, он является продукцией средиземноморских, 
вероятно, константинопольских ателье [Arrhenius, 1985, р. 101, 102, 123], 
тем более, что оборотная сторона медальонов украшена штампованным 
декором, типичным для средиземноморских изделий, а застежка колье 
сделана в традициях греко-римских мастерских [Засецкая, 2010, с. 137].  

В состав «клада» также входят два золотых браслета со слегка 
расширенными концами (Рис. 1,9-10). В V – первой половине VI в. такие 
«королевские» браслеты, но более массивные, хорошо представлены в 
погребениях и кладах варварской аристократии, в частности, в 
погребении короля Хильдерика в Турнэ (Tournai), в Валлонии, в 
захоронении гепидского «князя» в Апахиде (Apahida), в Трансильвании 
и герульского (?) вождя в Блучине (Blučina), в Южной Моравии [Werner, 
1980; русский перевод – Вернер, 2013; последние публикации находок в 
Турнэ и в Блучине: Quast, 2015a; Tejral, 2020]. Встречаются браслеты с 
расширенными концами и в женских привилегированных могилах, таких 
как погребение гуннского времени в Регей (Regöly) на территории 
римской Панонии, в могиле франкской принцессы первой половины VI в. 
в соборе Св. Северина в Кѐльне, в погребении 2 нижнедонского 
могильника Морской Чулек, принадлежавшего гунно-болгарам 
(вероятно оногурам), или в гепидском погребении второй половины – 
конца V в. в Берегово, в Закарпатье [Засецкая и др., 2007, с. 48–60]. В 
Ольвийской находке и в Морском Чулеке браслеты парные, в то время, 
как в вышеперечисленных мужских «княжеских» погребениях золотые 
браслеты с расширенными концами всегда являются одиночными. Важно 
также подчеркнуть, что такие браслеты известны и на территории 
Византии [Kazanski, Périn, 1988, р. 23, fig. 9,4], а один из браслетов 
Морского Чулека имеет латинскую весовую надпись [Засецкая и др., 
2007, с. 48, табл. V,а,б].  

В «кладе» также имеются два золотых перстня с прямоугольными 
щитками, украшенными волютами и покрытыми перегородчатой 
инкрустацией (Рис. 1,7-8). Такие перстни довольно хорошо известны в 
европейском контексте постгуннского времени. Назовем находки в 
«княжской» могиле Бакодпушта (Bakodpuszta) в междуречье Дуная и 
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Тиссы, в кладе женских вещей в Клуж-Сомешени (Cluj-Someşeni) в 
Трансильвании, в уже упоминавшейся гепидской могиле в Берегово, 
в аламанском погребении Леррах (Lörrach), в Южной Германии, в 
погребении 4 могильника Фикарола (Ficarola), в Северной Италии, а  
также северопричерноморские перстни, обнаруженные в Джурга-Обе, 
Керчи, на Тамани и Кубани [Kazanski, 1996, р. 324, 325; Казанский, 
Мастыкова, 2014, с. 97, 98, там же библиография]. Эти параллели 
середины – второй половины V в. позволяют уточнить дату 
Ольвийского комплекса, а их широкое географическое 
распространение, на наш взгляд, свидетельствует о распространении из 
средиземноморского бассейна. 

Кроме того, ольвийский набор включает пару серёжек с 
полиэдрическими бусинами, скорее всего, дунайского происхождения 
[Bierbrauer, 1975, S. 162–167; Kiss, 1983, S. 111] (Рис. 1,5-6), а также две 
серьги с луновидными и листовидными подвесками, украшенными 
перегородчатой инкрустацией (Рис. 1,2-3). Они напоминают украшения 
из итальянского клада из региона Реджио Эмилия (Reggio Emilia) и из 
Варны [Bierbrauer, 1975, Taf. 32,3, 33,7, 86,4; Baldini Lippolis, Pinar Gil, 
2010, fig. 2], датированные второй половиной V в. – первой половиной 
VI в. [Baldini Lippolis, Pinar Gil, 2010]. Пара таких же серёжек происходит 
и из склепа 40 могильника Джурга-Оба в Восточном Крыму [Ermolin, 
2012, fig. 5,1-2]. На реверсе ольвийских серёжек имеется штампованный 
декор, как и на медальоне ольвийского колье. Вероятно, речь идёт о 
комплекте украшений, изготовленных единовременно в каком-то 
средиземноморском ателье. Далее, в ольвийском уборе есть и булавка с 
полусферической головкой из граната (Рис. 1,4), параллели который мне 
неизвестны. Ольвийский «клад» принадлежит той же постгуннской эпохе 
середины – второй половины V в., что и известные германские «княжеские» 
находки Бакодпушта, погребение 1-2 [Kiss, 1983, S. 101, 104, Abb. 4, 5], 
Клуж – Сомешени [Harhoiu, 1998, S. 171, Taf. 70, 71], Апахида [Harhoiu, 
1998, S. 157–161, Taf. 58–69]. В целом женский аристократический набор, 
происходящий из Ольвии, является средиземноморским по 
происхождению, скорее всего, ранневизантийским [Казанский, 
Мастыкова, 2014, с. 97, 98; Kazanski, 2017, p. 72]. 
 

ПРЯЖКА 
 

Пряжка, якобы происходящая из Ольвии (Рис. 2,1), вместе с другими 
вещами, в частности, вместе с полиэдрической серьгой инкрустационного 
стиля и хоботковой пряжкой гуннского времени, приобретена у торговца 
древностями Наделя в 1903 г. Императорской Археологической 
Комиссией и сейчас находится в Эрмитаже [ОАК 1903, с. 150, рис. 294; 
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Капошина, 1950, с. 104–106, рис. 47; von Carnap-Bornheim, 1995]. Пряжка 
имеет овальную рамку и овальный щиток, вся её поверхность покрыта 
перегородчатой инкрустацией стиля Засецкая V [Засецкая, 1982, с. 22, 
рис. 5,2]. Важное значение имеет декор края щитка малыми гранатами в 
отдельных гнездах. Такой тип орнамента встречается не часто. Можно 
назвать типологически близкие пряжки и орнамент ножен и аппликации 
из уже упоминавшегося погребения короля Хилдерика в Турнэ [Quast, 
2015b, Taf. 9,10,17,18] (Рис. 3,8-9,12-18), пряжки из Апахиды, погр. I 
[L'Or des princes barbares, 2000, N° 30,7] (Рис. 3,10), вещи из погр. II 
[Arrhenius, 1985, fig. 125, 186; L'Or des princes barbares, 2000, N° 29,3,5-
7,9-10,14] (рис. 3,3-6,11,13) и III [L'Or des princes barbares, 2000, N° 31], а 
также пряжку из аламаннского «княжеского» погребения Рюдерн 
(Rüdern) [Steuer, 1997, Abb. 148] (Рис. 3,2), пряжку из сравнительно 
недавно найденного погребения 12/2009 могильника Крань (Kranj-Lajh) 
в Северном Иллирикуме [Tica, 2021, p. 151, fig. 7] (Рис. 3,1), которая по 
форме язычка с щитовидным основанием может быть отнесена ко 
времени не ранее рубежа V/VI вв. (ср. Legoux, Périn, Vallet, 2009, № 15 и 
др.), декор края двупластинатой фибулы из клада в Десане (Desana) 
[Aimone, 2008, Cat. IV.35b] (Рис. 3,7) и декор по краю блюда в Гурдоне 
(Gourdon) в Бургундии [Wood, 2008, Cat. IV.15] (Рис. 3,19). Все эти 
находки датируются в пределах второй половины V – первой половины 
VI в. Для несколько более раннего, гуннского времени (вторая половина 
– конец IV – первая половина V в.) подобный декор из малых гранатов в 
отдельных гнёздах присутствует на навершиях мечей из погребений, 
разграбленных 24.06.1904 г. в Керчи [Засецкая, 1993, с. 62, №130, 135] 
(Рис. 4,1) а также вокруг центрального медальона на бляхе (фаларе?) из 
клада II в Шимлеул-Сильванеи (Szilágysomlió / Şimleul – Silvaniei), в 
Трансильвании [Arrhenius, 1985, fig. 6,7; Harhoiu, 1998, Taf. XLVI,a,d,e; 
Nagy, 2007, Taf. 20] (Рис. 4,2).  

Пряжки, подобные ольвийской, входят в состав престижного 
мужского «воинского» костюма второй половины V в., хотя иногда 
попадают и в женский убор. Инкрустированные пряжки данного типа 
хорошо представлены в средиземноморской традиции и частично 
считаются импортами из Византии, или во всяком случае 
Средиземноморья [Kazanski, 1994, p. 138–143, fig. 1–4; Böhme, 1994, S. 
98–103; Kazanski, 1996, p. 325; Horváth et alii, 2009]. Не исключено, что 
данная пряжка, как и выше рассмотренные вещи из Ольвийского «клада», 
является продукцией «центрального» (константинопольского?) ателье, 
как об этом свидетельствует техника изготовления [о нём см. Arrhenius, 
1985, р. 100–113]. 
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КОЛЬЕ ИЗ ПОЛИЭДРИЧЕСКИХ БУСИН 
 
Отсюда же, из Ольвии, по словам торговцев, происходит колье из 

полиэдрических металлических бусин с инкрустацией [Romans and 
Barbarians, 1976, N° 157; Kazanski, 1996, p. 325, Казанский, 2011, с. 43] 
(Рис. 2,2), имеющее параллели на Среднем Дунае в Змаево, Апахиде, 
Клуж-Сомешени (Cluj-Someşeni) [Kiss,1983, Abb. 14, 3, 6-8; L’Or des 
princes barbares 2000, N° 29,35-36, 32] и в Крыму, в уже упоминавшихся 
креченских склепах 24.06.1904 г. [Засецкая, 1993, с. 55, 56, № 98]. 

В заключение необходимо ещё раз подчеркнуть, что ольвийское 
происхождеине всех выше названных находок основывается только на 
уверениях торговцев древностями, заинтересованных в том, чтобы 
набить цену своему товару с помощью престижной атрибуции места 
находки. Впрочем, как показывают находки в Морском Чулеке близ 
Танаиса [Засецкая и др., 2007, с. 48–60], приуроченность «княжеских» 
пост-гуннских находок в степи к древним античным центрам имела 
место. В целом, на основании находок этих престижных вещей можно 
утверждать, что аристократическая ранневизантийская мода на 
роскошные вещи в стиле перегородчатой инкрустации, получившая 
широкое распространение в Европе, охватывала и Северное 
Причерноморье. 
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Рис. 1. Ольвийский «клад» 
(по: Ross, 1965, рl. 79–82). 
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Рис. 2. Вещи постгуннского времени из Ольвии. 
1 –  фото Сlaus von Carnap-Bornheim;  

2 –  по: Romans and Barbarans, 1976, Nr. 157. 
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Рис. 3. Вещи постгуннского времени  
с декором малыми гранатами по бордюру. 

 
1 – Крань, погребение 12/2009 [по: Tica, 2021, fig. 7]; 

2 – Рюдерн [по: Steuer, 1997, Abb. 148]; 
3–6,11,13 – Арахида, погребение II  

[по: L'Or des princes barbares, 2000, Nr. 29,3,5-7,9-10,14]; 
7 – Десана [по: Aimone, 2008, Cat. IV.35b]; 
8, 9, 12–18: Турнэ, погребение Хильдерика  

[по: Quast, 2015, Taf. 9, 10, 17, 18]; 
10 – Арахида, погребение I 

[по: L'Or des princes barbares, 2000, Nr. 30,7]; 
19: Гурдон [по: Wood, 2008. Cat. IV.15]. 
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Рис. 4. Вещи гуннского времени  
с декором малыми гранатами по бордюру. 

1 – Керчь, склепы 24.06.1904 г. [по: Засецкая, 1993, табл. 29, 135];  
2 – Шимлеул-Сильванеи, клад II [по: Nagy, 2007, Taf. 20]. 

 



- 281 - 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АДСВ – Античная древность и Средние века
БИ – Боспорские исследования
БИАС – Бахчисарайский историко-археологический сборник
ВВ – Византийский временник
ВДИ – Вестник древней истории
ДБ – Древности Боспора
ЖМНП – Журнал министерства народного просвещения
ЗООИД – Записки Одесского Общества истории и древностей
ЗРВИ – Зборник радова Византолошког института
ИАКр – История и археология Крыма
ИБАИ – Известия на българския Археологически институт
ИТУАК – Известия Таврической ученой архивной комиссии
КСИА – Краткие Сообщения Института Археологии
КСИИМК – Краткие сообщения Института истории материальной культуры
МАИАСП – Материалы по археологии и истории античного и средневекового

Причерноморья
МАИЭТ – Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР
НиС – Нумизматика и сфрагистика
ППС – Православный палестинский сборник
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РА – Российская археология
РИС – Русский исторический сборник
СА – Советская археология
САИ – Свод археологических источников
СГЭ – Сообщения Государственного Эрмитажа
CCб. – Сугдейский сборник
ТГЭ  – Труды Государственного Эрмитажа
ТМНО – Труды Московского нумизматического общества
ТС – Таврические студии
УЗ КФУ – Учёные записки Крымского Федерального университета
ХА – Хазарский альманах
ХСб. – Херсонесский сборник
AJA  – American Jornal of Archaeology
AnBoll – Analecta Bollandiana



Список сокращений 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 282 - 

BSl – Byzantinoslavica
BZ – Byzantinische Zeitschrift
CFHB – Corpus Fontium Historiae Byzantinae
DOP – Dumbarton Oaks Papers
IOSPE – Inscriptiones Antique Orae Septentrionalis Ponti Euxini Graecae

et Latinae
JÖB  – Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik
PG – Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca
PmbZ – Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit
REA – Revue des Études Arménnienes
REB – Revue des Études Byzance
REG – Revue des Etudes Grecques
TM – Travaux et Mémoires
SBS  – Studies in Byzantine Sigillography


	Pages de XEPCONOC THEMATA XIV 2022 (10MB)
	Pages de XEPCONOC THEMATA XIV 2022 (10MB)-2
	Pages de XEPCONOC THEMATA XIV 2022 (10MB)-4

