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ИНКРУСТИРОВАННЫЕ ПРЯЖКИ И НАКЛАДКИ 
ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ  

С ДЕКОРОМ В ВИДЕ РЕЛЬЕФНЫХ ВОЛЮТ: 
ВИЗАНТИЯ И БАРБАРИКУМ

Рассматриваются инкрустированные предметы с гранатами, украшенными рез-
ным декором в виде спиралей, происходящие из Керчи и датированные поздней 
фазой эпохи Великого переселения народов. По мнению Б. Аррениус, резные кам-
ни в Европе в гуннское и постгуннское время являются продукцией средиземно-
морских ателье, и, в первую очередь, Константинополя. Такая обработка камня 
требует особого мастерства и подобной техникой варвары тогда не владели. Кер-
ченские находки, возможно, являются импортом из Константинополя, посколь-
ку Боспор Киммерийский политически и экономически был тесно связан с Вос-
точной Римской империей. Однако нельзя исключать, что вещи с таким резным 
декором могли производиться и в ателье Западного Средиземноморья. Бросается 
в глаза появление в это время в Барбарикуме значительного количества метал-
лических изделий, имеющих сопоставимый спиральный декор. Стилистически 
наиболее близкие вещи концентрируются в Восточной Европе, хотя имеются они 
и в Центральной Европе, а также в Южной Скандинавии. Очень вероятно, что 
металлические предметы со спиральным декором, сами по себе достаточно пре-
стижные и в ряде случаев, несомненно, происходящие из «вождеских» комплек-
сов или из центров власти, имитируют еще более престижные вещи с резными 
гранатами, вроде найденных в Керчи. В этом случае находки в Центральной Евро-
пе и в Скандинавии могут быть имитациями не только византийских предметов, 
но и   каких-то украшений из Западного Средиземноморья, например, из Равенны. 
Но как бы там ни было, представляется, что достаточно широкое распростране-
ние металлических предметов со спиральным декором в виде двух волют сви-
детельствует о значительном влиянии аристократической средиземноморской / 
византийской культуры на элиту варваров, что проявляется и в других элементах 
«княжеской» цивилизации европейского Барбарикума в V–VI вв.

Ключевые слова: эпоха Великого переселения народов; Византия; Барбарикум; 
инкрустированные украшения; спиральный декор; средиземноморское влияние
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INLAID BUCKLES AND PLATES FROM THE GREAT 
MIGRATION PERIOD SHOWING RELIEF SCROLL 
DECORATIONS: BYZANTIUM AND BARBARICUM

This article examines the inlaid artefacts with garnets decorated with carved spirals, 
which originate from Kerch and date from the late stage of the Great Migration 
Period. According to B. Arrhenius, carved gemstones occurring in Europe in the 
Hunnic and Post-  Hunnic Periods were the products of Mediterranean workshops, 
primarily of Constantinople. This stone-  working technology requires specific skills; 
the barbarians did not have this technology in the period in question. The finds from 
Kerch were possibly imported from Constantinople, as the Cimmerian Bosporos was 
closely connected with the Eastern Roman Empire in political and economic respect. 
However, it is still possible that the artefacts featuring the carved designs in question 
were produced in the Western Mediterranean workshops. The first thing to meet the 
eye is the appearance of a significant number of metal ware showing comparable 
spiral decorations in the Barbaricum in the said period. The artefacts showing the most 
similar style concentrated in Eastern Europe; there also are the finds of the kind from 
Central Europe and southern Scandinavia. It is very likely that metal objects with spiral 
decorations, prestigious in themselves and in some cases undoubtedly originated from 
“chieftain” complexes or the centres of power, imitated even more prestigious artefacts 
featuring carved garnets, like those found in Kerch. If it was the case, the Central 
European and Scandinavian finds possibly imitated not only Byzantine ware, but also 
certain ornaments from the Western Mediterranean, for example from Ravenna. Be 
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that as it may, it seems that the rather wide distribution of metal artefacts featuring two-
scroll spiral decorations indicates a significant influence of the elite Mediterranean /  
Byzantine culture on the barbarian elite, which also occurred in other elements of the 
“princely” civilization of the European Barbaricum in the fifth and sixth centuries.

Keywords: Great Migration Period; Byzantium; Barbaricum; inlaid ornaments; spiral 
decoration; Mediterranean influence
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Золотые инкрустированные предметы с гранатами, украшен-
ными резным декором – очень редкая категория находок. Здесь 
мы рассмотрим два предмета со спиральным рельефным деко-
ром на камнях, которые происходят из Керчи (ил. 1, 1, 4). Как 
мы увидим далее, эти изделия, несмотря на их редкость, широко 
имитировались в Барбарикуме самыми различными народами.

Золотая пряжка из Керчи, сейчас хранится в Римско- 
Германском музее в Кельне (ил. 1, 1), якобы происходит из по-
гребений на ул. Госпитальная, разграбленных 24 июня 1904 г. 
Она сначала находилась в коллекции Массоно, затем в коллек-
ции барона Иоганна фон Диргардта. Ее размеры 3,4 × 2,1 см, 
вес 31,84 г. Пряжка имеет округлый щиток, украшенный поч-
ковидной гранатовой пластиной с резным декором в виде двух 
волют; округлую, слегка утолщенную спереди рамку и «хоботко-
видный», т. е. выступающий за рамку и загнутый вниз язычок 1. 
1 Arrhenius B . Merovingian Garnet Jewellery. Stockholm, 1985. Fig. 41; 

Damm I . Goldschmiedarbeiten der Völkerwanderungszeit aus dem Nördlichen 
Schwarzmeergebiet. Katalog der Sammlung Diergardt 2 // Kölner Jahrbuch für Vor-
und Frühgeschichte. 1988. Bd. 21. S. 97, 98. Abb. 13–14. Kat. № 5; Eger C . Goldene 
Zeitalter. 100 Meisterwerke der Völkerwanderungszeit. Köln, 2017. S. 111, 112. Kat. 38.



М. М. Казанский, А. В. Мастыкова

86

Пряжки подобной формы, с инкрустированным декором на щит-
ке, широко распространяются в Европе с конца IV – начала V в.2 
При этом наиболее ранние экземпляры имеют язычок, несколько 
суженный, даже заостренный на конце и сравнительно неболь-
шой круглый щиток и округлую рамку. У керченской пряжки ко-
нец язычка массивный, а щиток и рамка приближаются к оваль-
ным. По общей морфологии и по почковидной форме гранатовой 
вставки керченская пряжка напоминает изделия из двух извест-
ных находок: гуннское «ритуальное» захоронение предметов 
в Сегед-  Надьсекшош (Szeged-  Nagyszéksós) в Венгрии 3 (ил. 1, 2) 
и знаменитая могила франкского короля Хильдерика, умершего 
в 482 г. и погребенного в г. Турнэ в Бельгии. Большая часть ве-
щей погибла, но сохранились очень точные рисунки, сделаные 
в момент открытия Ж.-Ж. Шифле 4 (ил. 1, 3, 5). Эти два опорных 
комплекса и определяют дату керченской пряжки – период D2/D3 
(горизонт Смолин), т. е. 430/440–460/470 гг., и период D3 (гори-
зонт Апахида-  Блучина-  Турнэ) или 450–470/480 гг. по хроноло-
гии европейского Барбарикума.

2 Kazanski M . Les tombes “princières” de l’horizon Untersiebenbrunn, le problème 
de l’identification ethnique // L’identité des populations archéologiques. Actes 
des XVIe rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes. Sophia 
Antipolis, 1996. P. 121–123. Fig. 9; Bóna I . Les Huns. Le grand empire barbare 
d’Europe (IVe–Ve siècles). Paris, 2002. P. 133, 209, 210; Tejral J . Einhemische und 
Fremde. Das norddanubische Gebien zur Zeit der Völkerwanderung . Brno, 2011. 
S. 209, 210.

3 Alföldi A . Funde aus der Hunnenzeit und ihre ethnische Sonderung. Budapest, 
1932. Taf. XVI, 25; Kürti B . Fürstliche Funde der Hunnenzeit aus Szeged- 
Nagyszéksós // Germanen, Hunnen und Awaren. Schätze der Völkerwanderungs-
zeit / Hrsg. G. Bott . Nürnberg, 1987. Kat. III, 25.

4 Quast D . Die Grabbeigaben – ein Kommentierter Fundkatalog // Das Grab des 
fränkischen Königs Childerich in Tournai und die Anastasis Chiderici von Jean- 
Jacques Chifflet aus dem Jahre 1655 / Hrsg. D. Quast. Mainz, 2015. Taf. 18. Вещи 
были похищены в 1831 г. из Кабинета медалей в Национальной библиотеке 
(Париж) вором по кличке «Красная Шапочка»; он был арестован в 1832 г. из-
вестным парижским сыщиком Видоком, но большая часть вещей из могилы 
Хильдерика уже была переплавлена, за исключением нескольких предметов, 
выброшенных в мешке в Сену и найденных полицией. Эти немногие сохра-
нившиеся вещи, ныне хранящиеся в Кабинете медалей, и позволили устано-
вить высокую точность рисунков Ж.-Ж. Шифле. См. подробнее: Périn P. La 
datation des tombes mérovingiennes. Historique – Méthodes – Appliсations. Ge-
nève, 1980. Р. 6–8.
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Ил. 1. Керченские вещи с резным инкрустированным декором и параллели:  
1, 4 – Керчь (по: Eger C . Goldene Zeitalter.., Kat. 38; Damm I. Goldschmiedarbeiten… 
Abb. 214–215); 2 – Сегед-  Надьсекшош (по: Kürti B . Fürstliche Funde… Kat. III, 25); 
3, 5 – Турнэ, могила Хильдерика (по: A l’aube de la France. La Gaule de Constantin à 

Childéric. Paris, 1981. Сat. 410. Fig. 178)

Fig. 1. Kerch finds showing carved inlaid decoration and their parallels: 1, 4 – Kerch 
(after: Eger C . Goldene Zeitalter.., Kat. 38; Damm I. Goldschmiedarbeiten…  

Abb. 214–215); 2 – Szeged-  Nagyszéksós (after: Kürti B . Fürstliche Funde… Kat. III. 25); 
3, 5 – Tournai, Childeric’s grave (after: A l’aube de la France. La Gaule de Constantin  

à Childéric. Paris, 1981. Сat. 410. Fig. 178)

Золотая почковидная накладка, тоже из Керчи, хранится 
также в Римско-  Германском музее в Кёльне (ил. 1, 4), проис-
ходит из той же коллеции И. Диргардта. Ее длина – 1 см. Гра-
натовая вставка занимает практически всю поверхность пред-
мета и имеет резной декор в виде двух спиралей 5. Дата пла-
стин почковидной формы может быть достаточно широкой, 
охватывать всю позднюю фазу переселения народов, т. е. пост- 
гуннское время, когда почковидные инкрустированные пред-
меты, например, пряжки с таким щитком, получают широ-
кое распространение. О функции накладки говорить сложно. 
Она напоминает декоративные бляхи из «вождеской» могилы 
степных кочевников в Шамси, в Киргизии. В составе конского  

5 Arrhenius B . Merovingian Garnet Jewellery… Fig. 42; Damm I. Goldschmiedar-
beiten der Völkerwanderungszeit… S. 194. Abb. 214–215. Kat. № 112.

1
3

2

4 5
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снаряжения почковидные инкрустированные бляхи найдены 
в Цебельде, под стенами крепости, вне контекста. Упомянем 
и почкообразные накладки на ремень, обнаруженные в по-
гребении 4 аланского могильника Мокрая Балка в Пятигорье 
(раскопки В. Б. Ковалевской), относящемся к постгуннскому 
(так называемому шиповскому) горизонту 6.

По мнению Б. Аррениус, резные камни в Европе в гуннское 
и постгуннское время являются продукцией средиземноморских 
ателье, и, в первую очередь, Константинополя 7. Действительно, 
такая обработка камня требует особого мастерства 8 и подобной 
техникой варвары тогда не владели, а вещи инкрустационного 
стиля попадали к ним из Средиземноморья в качестве диплома-
тических даров, военной добычи, в ходе торговли 9.

Что касается конкретного места изготовления изделий с рез-
ным декором на камнях, то помимо «центрального» констан-
тинопольского ателье, изделия которого выявляла Б. Аррениус, 
подобные мастерские могли существовать и при дворах романо- 
германских королевств в Западном Средиземноморье, например, 
в Равенне, Тулузе или, позднее Толедо 10. В этом убеждает, в част-
ности, находка из Трессан (Tressan) в Лангедоке, где пряжка явно 
местной формы сделана в самой сложной «константинополь-
ской» технике 11. В пользу такого предположения свидетельству-
ет и «Житие Св. Северина», согласно которому бродячие масте-
ра, распространявшие модные вещи, в V в. работали при дворах 
варварских правителей (в конкретном случае речь шла о коро-
левском дворе дунайских ругов) 12.
6 Подробнее см.: Казанский М . М . Древности степных кочевников постгуннско-

го времени (середина V – середина VI в.) Восточной Европы // МАИЭТ . 2020. 
Т. 25. С. 98, там же библиография.

7 Arrhenius B . Merovingian Garnet Jewellery… P. 100–126.
8 Ibid. P. 46–52.
9 Подробнее см.: Засецкая И . П ., Казанский М . М ., Ахмедов И . Р., Мина-

сян Р . С. Морской Чулек. Погребения знати из Приазовья и их место в исто-
рии племен Северного Причерноморья в постгуннскую эпоху. СПб., 2007. 
С. 92–100.

10 Kazanski M ., Périn P . La tombe de Childéric et la question de l’origine des parures 
de style cloisonné // Antiquités Nationales . 1996. T. 28. P. 203–209.

11 Arrhenius B. Merovingian Garnet Jewellery… Fig. 40.
12 Житие Святого Северина / пер. с лат. яз. А. И. Донченко. СПб., 1998. VIII, 3.
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Ил. 2. Металлические вещи со спиралевидным декором: 1 – Хотыща (по: 
Амброз А . К . Южные художественные связи… Рис. 1, 1); 2 – Демидовка (по: Там же. 

Рис. 1, 2); 3 – Белгородская обл. (по: Ахмедов И . Р . Некоторые индикаторы… Рис. 8, 13); 
4 – Брянская обл. (по: Там же. Рис. 8, 6); 5 – Блучина (по: Амброз А . К . Южные 

художественные связи… Рис. 1, 7); 6 – Происхождение неизвестно (по: Там же. Рис. 1, 6);  
7 – Черкасская обл. (?) (по URL: http: //forum.violity.comviewtopic.phpt=1297317&high-

light (дата обращения: 20.12.2021)); 8 – Спас-  Перекша (по: Амброз А . К . Южные 
художественные связи… Рис. 2, 8); 9 – Обермёллерн (по: Bemmann J . Mitteldeutschland… 

Abb. 30, 7); 10 – Таврапилас (по: Tautavičius A. Taurapilio “kunigaikščio” kapas… 8 pav.)

Fig. 2. Metal artefacts showing spiral decorations: 1 – Khotyshcha (after: Ambroz A . K. 
Iuzhnye khudozhestvennye sviazi… Fig. 1. 1); 2 – Demidovka (after: Ibid. Fig. 1. 2);  

3 – Belgorod oblast’ (after: Akhmedov I . R. Nekotorye indikatory kul’turnykh vzaimodeistvii… 
Fig. 8. 13); 4 – Briansk oblast’ (after: Ibid. Fig. 8. 6); 5 – Blučina (after: Ambroz A . K.  

Iuzhnye khudozhestvennye sviazi… Fig. 1. 7); 6 – provenance unknown (after: Ibid. Fig. 1. 6); 
7 – Cherkasy oblast’ (?) (after: http://forum.violity.comviewtopic.phpt=1297317&highlight 
(accessed: 12.20.2021)); 8 – Spas-  Pereksha (after: Ambroz A . K. Iuzhnye khudozhestvennye 

sviazi… Fig. 2. 8); 9 – Obermöllern (after: Bemmann J . Mitteldeutschland… Abb. 30. 7); 
10 – Taurapilas (after: Tautavičius A. Taurapilio “kunigaikščio” kapas… 8 pav.)

1 2

3

5

7

8 9 10

6

4
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Было бы заманчиво квалифицировать две керченские наход-
ки как импорт из Константинополя, поскольку Боспор Кимме-
рийский политически и экономически был тесно связан с Вос-
точной Римской империей. Однако нельзя исключать, что вещи 
с таким резным декором могли производиться и в ателье Запад-
ного Средиземноморья, о которых только что шла речь.

Бросается в глаза появление в это время в Барбарикуме значи-
тельного количества металлических изделий, имеющих сопоста-
вимый спиральный декор из двух волют (ил. 2 и 3). Стилистически 
наиболее близкие вещи концентрируются в Восточной Европе. 
Они представлены, прежде всего, пряжками и подвесками с поч-
ковидным щитком, реже фибулами и предметами вооружения. 
Странным образом большая часть этих находок сосредоточена 
на удалении от Северного Причерноморья, в лесной зоне Вос-
точной Европы. Так, украшенные двумя волютами пряжки с поч-
ковидным щитком и подвески найдены в Демидовке, Хотыще 
и в Брянской области (ил. 2, 1, 2, 4). Несколько южнее почковидная 
подвеска с подобных декором обнаружена в Белгородской облас-
ти (ил. 2, 3)13. Стоит упомянуть и грабительскую находку из Чер-
касской области (ил. 2, 7). За исключением последней, остальные 
находки более или менее соответствуют зоне колочинской культу-
ры 14. Не исключено, что эти вещи отражают местную престижную 
моду постгуннского времени и являются продукцией   какого-то 
верхнеднепровского (?) производственного центра 15.

Также в лесной зоне, но вне колочинского ареала, в зоне мо-
щинской культуры на Верхней Оке, в Спас-  Перекше была найдена 
пальчатая фибула, головка которой была украшена спиральным 
13 Подробнее об этих находках см.: Амброз А . К . Южные художественные связи 

населения верхнего Поднепровья в VI в. // Древние славяне и их соседи / отв. 
ред. Ю. В. Кухаренко. М., 1970. С. 70–74; Ахмедов И . Р . Некоторые индикато-
ры культурных взаимодействий в древностях рязано- окских финнов второй 
половины V – начала VI в. // Проблемы взаимодействия населения Восточной 
Европы в эпоху Великого переселения народов / отв. ред. А. М. Обломский. 
М., 2014. С. 138–177.

14 См.: Обломский А . М. Колочинская культура // Раннесредневековые древно-
сти лесной зоны Восточной Европы (VI–VII вв.) / отв. ред. А. М. Обломский, 
И. В. Исланова. М., 2016. С. 10–134.

15 Амброз А . К . Южные художественные связи…; Казанский М . М . Престиж-
ные находки и центры власти постгуннского времени в Поднепровье // Stratum 
plus. 2018. № 4. С. 94–99.
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декором из двух волют (ил. 2, 8). Наконец, необходимо вспом-
нить и бутероль меча из «княжеского» погребения в Таврапиласе 
(Taurapilas), в восточной Литве 16 (ил. 2, 10). В целом перечислен-
ные восточноевропейские вещи относятся к постгуннскому вре-
мени. Для погребения в Таврапиласе сейчас предлагается дата  
430–490 гг. – оно отнесено к «Zeitgruppe A» по В. Менгину 17.

Металлические вещи с декором в виде двух спиралей широ-
ко распространены и в других регионах Европы, однако среди 
них лишь некоторые напоминают своим декором интересующие 
нас керченские изделия.

Назовем в первую очередь две портупейные пряжки 
из «княжеского» погребения Блучина (Blučina) в Южной Мора-
вии 18 (ил. 2, 5). Погребение относится к периоду D3 (горизонт 
Апахида-  Блучина-  Турнэ), т. е. к 450–470/480 гг. (см. выше). 
Также необходимо упомянуть фибулу из погребения 20, первой 
или второй трети VI в., в тюрингском некрополе Обермёллерн 
(Obermöllern) 19 (ил. 2, 9). Пара таких же фибул происходит из по-
гребения 33 аламаннского могильника Шрецхайм (Schretzheim), 
относящегося к тому же времени 20. Наконец, похожий декор име-
ет пряжка неизвестного происхождения (покупка на аукционе), 
вероятно, из Западной Европы 21 (ил. 2, 6). Также необходимо 
вспомнить соединитель ремней и наконечник ремня из Шёрупа 
(Sjörup) в Южной Швеции, представляюшего собой жертвенное 

16 Tautavičius A . Taurapilio “kunigaikščio” kapas // Lietuvos Archeologija. 1979. 
T. 2. 8 pav.

17 Menghin W . Das Schwert im Frühen Mittelalter. Stuttgart, 1983. S. 27–31. 
Kat. № 29.

18 Tihelka K. Knížecí hrob z období stĕhováni nátodů u Blučiny, okr. Brno- 
Venkov // Památky Archeologické. 1963. T. 54. № 2. Obr. 9, 14.

19 Bemmann J . Mitteldeutschland im 5. Jarhundert – Eine Zwischenstation auf dem 
Weg der Langobarden in den mittleren Donauraum? // Kulturwandel in Mittel- 
europa: Langobarden, Awaren, Slawen / Hrsg. J. Bemmann, M. Schmauder. Bonn, 
2008. S. 176, 177. Abb. 30, 7; Hansen С . M. Frauengräber im Thüringerreich. Zur 
Chronologie des 5. und 6. Jahrhunderts n. Chr. Basel, 2004. S. 132. Abb. 137.

20 Koch U. Ethnische Vielfalt im Südwesten // Die Alamannen. Stuttgart, 1997. 
S. 229, 230.

21 Werner J. Zu den donaulandischen Beziehungen des alamannischen Gräberfeldes 
am Alten Gotterbarmweg in Basel // Helvetia antiqva / Hrsg. R. Degen, W. Drack, 
R. Wyss. Zurich, 1966. S. 286. Abb. 1, 5; Амброз А . К . Южные художественные 
связи… C. 73. Pис. 1, 6.
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место с престижными вещами середины – второй половины V в.22  
(ил. 3, 1, 2). Похожий соединитель с волютообразным декором 
происходит с аукциона в Англии 23 (ил. 3, 3).

Ил. 3. Скандинавские находки со спиралевидным декором и их параллели:  
1, 2 – Шёруп (по: Germanen, Hunnen und Awaren… Kat. XI, 9.с, e); 

3 – происхождение неизвестно (по: Fabech C ., Näsman U. Sösdala… Fig. 3)

Fig. 3. Scandinavian finds showing spiral decorations and their parallels: 1, 2 – Sjörup 
(after: Germanen, Hunnen und Awaren… Kat. XI. 9. с, e); 3 – provenance unknown 

(after: Fabech C ., Näsman U. Sösdala… Fig. 3)

Очень вероятно, что металлические предметы со спираль-
ным декором, сами по себе достаточно престижные и в ряде 
случаев, несомненно, происходящие из «вождеских» комплек-
сов (Таврапилас, Блучина, Шёруп) или из центров власти (Де-
мидовка) 24, имитируют еще более престижные вещи с резными 
гранатами, вроде найденных в Керчи. В этом случае находки 
в Центральной Европе и в Скандинавии могут быть имитаци-
ями не только византийских предметов, но и   каких-то украше-

22 Germanen, Hunnen und Awaren. Schätze der Völkerwanderungszeit / Hrsg. 
G. Bott . Nürnberg, 1987. S. 463, 464. Kat. XI, 9.с, e.

23 Fabech C ., Näsman U . Sösdala Interpreted in Its Glocal Context // The Sösdala 
Horsemen and the Equestrian Elite of Fifth Century Europe / ed. C. Fabech, 
U. Näsman. Aarhus, 2017. Fig. 3.

24 См.: Кренке Н . А ., Казанский М . М ., Лопатин Н . В ., Ганичев К . А ., Ершов И . Н ., 
Ершова Е . Г ., Модестов Ф . Э ., Раева В . А . Городища Демидовка и Вязовень-
ки на Смоленщине: об иерархии, хронологии и культурной атрибуции //  
РА. 2021. № 1. С. 107–111.

1 2 3
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ний из Западного Средиземноморья, например, из Равенны. 
Но как бы там ни было, представляется, что достаточно широкое 
распространение металлических предметов со спиральным деко-
ром в виде двух волют свидетельствует о значительном влиянии 
аристократической средиземноморской / византийской культуры 
на элиту варваров, что проявляется и в других элементах «княже-
ской» цивилизации европейского Барбарикума в V–VI вв.25
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ИРАИК – Известия Русского археологического института  
в Константинополе
ИРАО – Известия Русского археологического общества
МАИЭТ – Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР
НЭ – Нумизматика и эпиграфика
РА – Российская археология
РНБ – Российская национальная библиотека 
ТГЭ – Труды Государственного Эрмитажа
ХА – Хазарский альманах
ХС – Херсонесский сборник
ASG. AS – Archivio di Stato di Genova. Archivio Segreto
Aur. Vict. De Caes. – Aurelius Victor. Livre des Césars / ed. P. Dufraigne. 
Paris : Les Belles Lettres, 1975.
BCH – Bulletin de Correspondance Hellénique
BF – Byzantinischen Forschungen
BMGS – Byzantine and Modern Greek Studies
BS – Byzantinoslavica
Byz. – Byzantion
BZ – Byzantinische Zeitschrift
CIL. – Corpus Inscriptionum Latinarum
CTh. – Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis / ed.  
Th. Mommsen. Voluminis I pars posterior: Textus cum apparatu. Berolini, 1905.
Dig. – The Digest of Justinian / ed. A. Watson. Philadelphia : Univ.  
of Pennsylvania Press, 1998. Vol. 1.
DOP – Dumbarton Oaks Papers
EEBS – Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν



Eus. V. Const. – Eusebius. Life of Constantine / eds. Av. Cameron, 
S. G. Hall. Oxford : Clarendon Press, 1999.
Eutr. – The Breviarium ab Urbe Condita of Eutropius / ed. H. W. Bird. 
Liverpool : Liverpool Univ. Press, 2011.
JÖB – Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik
JRA – Journal of Roman Archeology
Lact. De Mort. Pers. – Laktanz. De Mortibus Persecutorum / Die 
Todesarten der Verfolger / ed. A. Städele. Turnhout : Brepols, 2003.
LSJ – A Greek-English Lexicon / H. G. Liddell, R. Scott et al. Oxford : 
Clarendon Press, 1996.
MEFRA – Les Mélanges de l’École française de Rome – Antiquité
MGH, AA – Monumenta Germaniae Historica. Auctores antiquissimi
MGH, Ep. – Monumenta Germaniae Historica. Epistolae
OCP – Orientalia Christiana Periodica
Pan. Lat. – Латинские панегирики / вступ. ст., пер. и коммент. И. Ю. Ша-
баги. М. : Русский фонд содействия образованию и науке, 2016.
PG – Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca / ed. J.-B. Migne. 
Paris : Imprimerie Catholique, 1857–1866. Vol. 1–161
PGL – A Patristic Greek Lexicon / ed. G. W. H. Lampe. Oxford : Clarendon 
Press, 1961.
PRLE I – Jones A . H . M., Martindale J . R., Morris J. The Prosopography  
of the Later Roman Empire. Cambridge, 1971. Vol. I.
REB – Revue des Études Byzantines
SHA – The Scriptores Historiae Augustae / ed. D. Magie. Cambridge : 
Harvard Univ. Press, 1998. Vol. 3.
SK – Seminarium Kondakovianum
TM – Travaux et mémoires
Zos. – Zosimi Comitis et Exadvocati Fisci Historia Nova / ed. L. Mendelssohn. 
Lipsiae : B. G. Teubner, 1887.
ZPE – Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik
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