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М.М. КАЗАНСКИЙ, А.В. МАСТЫКОВА

M.M. KAZANSKI, A.V. MASTYKOVA

О НЕКОТОРЫХ МОТИВАХ ДЕКОРА В СТИЛЕ 
ПЕРЕГОРОДЧАТОЙ ИНКРУСТАЦИИ НА ОРУЖИИ И КОНСКОМ 

СНАРЯЖЕНИИ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ В ЭПОХУ 
ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ1

ABOUT SOME DECORATIVE MOTIFS IN THE STYLE OF 
CLOISONNÉ INLAY ON WEAPONS AND HORSE EQUIPMENT 

OF THE NORTHERN BLACK SEA REGION DURING 
THE GREAT MIGRATION PERIOD

Цель данной работы – уточнить происхождение некоторых мотивов деко-
ра cloisonné на оружии и конском снаряжении Северного Причерноморья в эпоху 
Великого переселения народов (т.н. гуннское время, последняя треть IV – середина 
V в. и постгуннский период, середина V – середина VI в.), что, в свою очередь, могло 
бы указывать на место изготовления этих предметов вооружения и конской экипи-
ровки.

Шведская исследовательница Б. Аррениус в своей фундаментальной работе [1985] 
о стиле перегородчатой инкрустации пришла к выводу, что практически все иссле-
дованные ею предметы, украшенные этим стилем, являются продукцией константи-
нопольских мастерских и ателье-сателлитов. Об этом свидетельствуют, в частности, 
техника закрепления вставок на поверхности предмета с помощью цемента, а также 
«иконография» мотивов инкрустационного стиля [Arrhenius, 1985]. В принципе в 
том, что касается интересующих нас вещей в Северном Причерноморье, их констан-
тинопольское происхождение представляется нам вполне вероятным, особенно по 
причине географической близости Константинополя и северопонтийских центров. 
Тем не менее следует подчеркнуть, что инкрустированные предметы, изготовленные 
по «константинопольской» технике и с похожими «иконографическими» мотивами, 
были найдены по всему периметру Средиземноморья [см. многочисленные приме-
ры: Bierbrauer, 1975; Böhme, 1994; Kazanski, 1994; Quast, 2006]. Широкая зона их 
распространения, а также типологические вариации этих изделий позволяют пред-
полагать существование и других центров производства, помимо Константинополя. 
При этом нет полной уверенности в том, что закрепление инкрустационных пластин 
на предмете с помощью цемента принадлежит только константинопольской ремес-
ленной традиции [Kazanski, 1994; Kazanski, Périn, 1996; Kazanski, Mastykova, Périn, 

1 Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федера-
ции, Мегагрант No 075-15-2022-1119.
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2002, р. 159, 160]. В целом предположение о наличии нескольких средиземномор-
ских ателье соответствует заключению Б. Аррениус о существовании ателье-сател-
литов, работавших в константинопольской традиции. К их продукции она относит 
ряд инкрустированных предметов с территории меровингского королевства, найден-
ных, например, в Лавуа (Lavoye), Планиге (Planig), а также из Италии, вероятно, про-
исходящих из Аквасанты (Acquasanta), Тортоны (Tortona), из визиготской Южной 
Галлии, таких, как пряжки из Трессана (Tressan), или же с территории аламаннов, 
вроде находки в Гюльтлингене (Gültlingen) [Arrhenius, 1985, p. 119]. 

Кстати, в Карфагене был обнаружен «клад», состоявший из необработанных и 
частично обработанных гранатов, а также уже нарезанных гранатовых пластин, явно 
происходящих из какой-то местной мастерской [Roth, 1980, p. 326–328]. При этом 
ряд изделий из Западного Средиземноморья с декором в «константинопольской» 
технике, таких, как пряжка из Трессана в Лангедоке [Caillet, 1985, n° 119; Arrhenius, 
1985, fig. 40], явно относится к продукции местных мастерских, поскольку её форма 
имеет параллели только в местных древностях [ср.: Arnal, Riquet, 1959, fig. 9]. Скорее 
всего, пряжка из Трессана указывает на существование местного, «визиготского», 
ателье в Южной Галлии. Также очень вероятно функционирование подобного ате-
лье и в Италии, где найдено значительное количество украшений в стиле перегород-
чатой инкрустации, среди которых, пожалуй, наиболее известен клад в Доманьяно 
(Domagnano) [I Goti a San Marino, 1995]. При этом часть предметов из этого кла-
да относится ко второй половине – концу V в., то есть ко времени до появления 
остроготов Теодориха в Италии, поскольку мотивы их декора встречены на италий-
ских вещах позднего V в. и отсутствуют на изделиях итало-остроготского времени 
[Bierbrauer, 1995, fig. 21]. Существование италийского ателье уже давно предполага-
лось И. Вернером [Werner, 1958].

Впрочем, не стоит забывать и еще одну возможность широкого распростране-
ния вещей стиля cloisonné в романо-германских королевствах – это деятельность 
«бродячих» мастеров-ювелиров, работавших на заказ и передвигавшихся от од-
ного королевского двора к другому. Именно такие мастера, вероятно, описаны в 
«Житии Св. Северина», когда королева ругиев Гизо силой пыталась удержать «зо-
лотых дел мастеров, родом варваров, работавших над украшением знаков коро-
левского достоинства» (475 г.) [Житие Святого Северина, VIII.3, цит. по изданию 
1998, с. 229; см. также: Pinar Gil, 2017].

В целом же, предметы инкрустационного стиля эпохи Великого переселения на-
родов, найденные на Боспоре Киммерийском, в том числе и элементы вооружения 
и конского снаряжения, по мнению И.П. Засецкой, попадают сюда в первую очередь 
из Византии, например, в качестве даров боспорским правителям и знати [Засецкая, 
1993, с. 34].

Вставки в форме сердечка
Вставки, чаще всего пластины в виде сердечка, хорошо представлены на изде-

лиях инкрустационного стиля (рис. 1 и 2). По классификации И.П. Засецкой они 
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относятся к группе IV полихромных предметов и датируются в основном второй 
половиной / концом IV – половиной VI в., хотя встречаются и ранее [Засецкая, 1993, 
с. 33, табл. 6]. На интересующих нас предметах вооружения и конского снаряжения 
сердцевидные вставки как раз и представлены на удилах гуннского времени, найден-
ных 24 июня 1904 г. в двух разграбленных керченских склепах на ул. Госпитальная 
(рис.1: 1, 4) [Засецкая, 1982, рис. 6: 2, 3; Засецкая, 1993, табл. 36: 170б; Menghin, 2007. 
I.9.10.5]. Кроме того, в тех же двух склепах были найдены малые пряжки (рис. 1: 2, 3) 
[Засецкая, 1993, табл. 26: 105] и ременные наконечники (рис. 1: 5, 6) [Засецкая, 1993, 
табл. 27: 125], также с сердцевидными вставками.

За пределами Северного Понта вставки в виде сердечка встречены на изделиях 
из знаменитого клада гуннского времени в Петроссе (Petrossa, Pietroasele) в Валахии, 
найденного на территории нижнедунайского Барбарикума, но содержавшего много-
численные вещи римского / византийского происхождения (рис. 1: 7) [Harhoiu, 1998, 
Taf. XXII; Arrhenius, 1985, fig. 33: f]. На Среднем Дунае этот декор представлен 
на двупластинчатой фибуле восточногерманской традиции из погребения в Регей 
(Regöly) на территории римской Паннонии, также гуннского времени [Bóna, 1991, 
Taf. 12; Tejral, 2011, Abb. 145: 2]. Наконец, необходимо назвать сердцевидные ин-
крустации на гарде меча из парного погребения Альтлюсхайм (Altlussheim), также 
гуннской эпохи (рис. 1: 8) [Werner, 1956, Taf. 1]. Отметим кстати, что по мнению 
Б.Аррениус меч из Альтлюсхайма принадлежит изделиям константинопольской тра-
диции (см. выше), хотя, вероятно, и был изготовлен в одном из местных ателье-са-
теллитов [Arrhenius, 1985, p. 101–113, 123].  

В постгуннское время (середина V – середина VI в.) инкрустационные вставки 
в виде сердечка хорошо представлены на изделиях средиземноморского происхож-
дения. Назовем в качестве примера скобу ножен клинкового оружия (?) из могилы 2 
гепидского «княжеского» могильника Апахида (Apahida) в Трансильвании, второй 
половины V в. [Harhoiu, 1998, Taf. LXI: 12; L’Or des princes barbares, 2000, Cat. 29, 4], 
где многочисленные вещи с перегородчатой инкрустацией происходят, скорее всего, 
из византийских мастерских. Можно процитировать и средиземноморские пряжки с 
сердцевидной вставкой из Тунизы (Tuniza – la Calle) в Северной Африке, из Варны 
на западном берегу Черного моря или же из Лёгийяк-де-ль Аш (Leguillac-de-l’Ache) 
и из Трессана в Южной Галлии [Kazanski, 1994, fig. 6: 1; 7: 1; 8: 5, 6, 13, 14; 15: 2], а 
также некоторые североафриканские фибулы (рис. 1: 9) [Courtois, 1955, Pl. IX; Quast, 
2005, Abb. 6: 1, 2; 7: 3, 4]. Отметим, что в Западной Европе вне средиземноморской 
зоны вставки в виде сердечка встречаются не часто. К их числу относится фибула 
из Артр (Artres) в Северной Галлии. В целом же инкрустационный декор в виде сер-
дечек в Европе связан, вероятней всего, с ювелирной традицией Средиземноморья / 
Византии [Kazanski, 2001, p. 406, там же библиография]. 

Вполне вероятно, что этот мотив распространяется в Средиземноморье в римское 
время благодаря контактам с Ближним и Средним Востоком, где вставки гранатов и 
бирюзы в виде сердечек хорошо известны в I–III вв. Можно назвать находки из ку-
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шанского некрополя Тилля-Тепе в Афганистане [Сарианиди, 1983, табл. между с. 64 
и 65; рис. 9 между с. 128 и 129], вещи из Ахин Пош (Ahin Poch), тоже в Афганистане 
(рис. 2: 2) [Arrhenius, 1985, fig. 44], из Селевкии в Месопотамии (рис. 2: 4) [Muche, 
1988, Taf. IV: 1.1.2], а также ряд изделий из знаменитого иберийского некрополя 
Армазисхеви, в частности из погребений 6 и 7 (рис. 2: 1) [Arrhenius, 1985, p. 36, fig. 
9; Muche, 1988, Taf. XVI: 11.2.1, LXXXII: Typ 8; Roth, 1980, Abb. 1: 5]. Показательна 
и находка браслета с подобным декором в Сирии, т.е. на пограничье Римской импе-
рии. Этот предмет отнесен ко второй половине II в. (рис. 2: 5) [Pfeiler, 1970, Taf. 9A; 
Muche, 1988, Taf. LXXV, 8.1.5]. В Северное Причерноморье вещи с декором в виде 
вставок-сердечек попадают уже в первые века н.э. вместе с группами кочевников, 
продвигавшихся из Центральной Азии [Симоненко, Лобай, 1991, рис. 4: 3, 5, 8, 9, 11, 
12; 13: 1–4; фото 16: 3–6; Яценко, 1993, с. 61, 65]. 

В отдельных случаях восточные украшения со вставками в виде сердечек попа-
дают и на Запад. Так, в рейнском погребении Вольфсхайм (Wolfsheim) эпохи пере-
селения народов, пластина сасанидского браслета с именем царя Ардашира (224/225 
– 240/241 гг.) была использована как подвеска к золотому торку (рис. 2: 3) [Werner, 
1956, Taf. 4: 8; Quast, 1999, S. 706–715, Abb. 6; L’Or des princes barbares 2000, 15, 1].

Почковидные вставки
На мече из двух погребений 24.06.1904 г., а также на деталях ножен, вероятно 

еще одного меча из той же керченской находки, сохранился декор в стиле перего-
родчатой инкрустации со вставками почковидной формы (рис. 3: 1) [Засецкая, 1982, 
рис. 6: 1; Засецкая, 1993, табл. 28: 130; 29: 139; Menghin, 2007. I.9.10.1]. Такие же 
вставки имеются и на некоторых других предметах из погребений 24.06.1904 г., в 
частности на браслете (рис. 3: 3) [Засецкая, 1982, рис. 6: 5; Засецкая, 1993, табл. 23: 
81] и накладках [Засецкая, 1993, табл. 29: 131, 138; Menghin, 2007. I.9.10.5]. В том 
числе на предмете с зооморфными изображениями (рис. 3: 2) [Засецкая, 1982, рис.6: 
4; Засецкая, 1993, табл. 35: 176]2. Имеются почковидные вставки и на некоторых 
пряжках из Керчи. Показательно, что эти вставки имеют спиралевидный рельеф-
ный декор средиземноморского происхождения (рис. 3: 4, 5) [о них подробнее см.: 
Казанский, Мастыкова, 2022].

Почковидные вставки, как и предыдущие, сердцевидной формы, отнесе-
ны И.П. Засецкой к стилистической группе IV гуннского времени (cм. выше). 
Вне пределов Северного Причерноморья такие вставки известны на предме-
тах из уже упоминавшегося нижнедунайского клада Петросса [Arrhenius, 1985, 
fig.33:i], а также из гуннской находки Сегед-Надьсекшош (Szeged-Nagyszéksós) 
в Карпатской котловине (рис. 4: 1) [L’Or des princes barbares, 2000, 19, 7,10].

В постгуннское время инкрустированные изделия с почковидными вставками 

2 По мнению А.Г. Фурасьева, этот предмет, вероятно, представляет собой накладку на щит [Фурасьев, 
2019], однако нам неизвестны другие накладки инкрустационного стиля на щиты.
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довольно хорошо представлены на предметах средиземноморской традиции, на-
пример, на пряжках из Андернаха (Andernach-Kirchenberg), Тебессы (Tebessa) или 
Мокрой Балки [Kazanski, 1994, fig. 2: 6; 5: 8; 15: 5], а также на фибулах из Хиппона 
(Hippone / Bône) (рис. 4: 6) [Courtois, 1955, Pl. IX; Kazanski, 1994, fig. 16: 14; Quast, 
2005, Abb. 4: 1, 2; 5: 2, 3]. Скорее всего, к той же средиземноморской традиции при-
надлежат и пряжки с почковидными вставками из «княжеских» гепидских погре-
бений Апахида 1 и 2 (рис. 4: 4) [L’Or des princes barbares, 2000, № 29,12; 30,7] и из 
знаменитой могилы франкского короля Хильдерика (умер в 482 г.), обнаруженной 
в г. Турнэ на территории современной Бельгии (рис. 4: 3) [Arrhenius, 1985, fig. 117; 
Quast, 2015, Taf. 18]. Наконец, надо упомянуть и почковидный декор на ножнах меча 
из могилы франкского предводителя во Флонхайме (Flonheim), также второй полови-
ны V в.  (рис. 4: 5) [Menghin, 1983, Kat. 43: 1d; Die Franken, 1996, S. 892, Kat. V.4.2.1]. 
Пожалуй, наиболее восточной находкой является пряжка с инкрустированным де-
клором из оградки 158 Алтынказгана на Мангышлаке (Астафьев, Богданов, 2023, 
рис. 317) (рис. 4: 7). В целом же, вслед за И.П. Засецкой, следует признать среди-
земноморское / ранневизантийское происхождение этого орнаментального мотива 
на боспорских вещах, как, впрочем, и всей стилистической группы IV. 

Вставки со «ступенчатым» краем
Рассмотрим пластинчатые вставки гранатов, чаще всего подквадратной или тре-

угольной формы, края которых оформлены в виде «ступенек» (рис. 5). Этот мотив 
И.П. Засецкая относит к группе V, второй половины V – VI вв. На Боспоре наход-
ки с таким декором единичны, более всего они типичны для «княжеской» культуры 
Центральной и Восточной Европы, т.е. для погребений горизонта Апахида – Турнэ 
[Засецкая, 1982, рис. 5; Засецкая, 1993, с. 33, 34, кат. № 270, 383, 384, табл. 6].

Если говорить о боспорских предметах вооружения, то, собственно, можно на-
звать лишь три предмета: скобу и подвеску меча из т.н. Новиковского склепа (рис. 5: 
2, 3) [Werner, 1956, Abb. 2: 3; Menghin, 2007. I.17.1] и фрагмент клинкового оружия с 
остатками декора cloisonné, предположительно из Керчи (рис. 5: 1) [Засецкая, 1982, 
рис. 6: 6; Засецкая, 1993, табл. 64: 383; Menghin, 2007. I.15.4].

Отметим, что все датируемые вещи из Новиковского склепа относятся к несколь-
ко более раннему, гуннскому времени. т.е. к концу IV – первой половине V в. Такую 
датировку имеют и некоторые другие находки предметов со «ступенчатым» декором. 
Это пряжка из уже упоминавшегося погребения в Волфсхайме (рис.5:4) [Werner, 
1956, Taf. 4: 1], а также вещи из кочевнических памятников гуннского времени, таких 
как Покровск-Восход в степном Поволжье [Werner, 1956, Taf. 40: 2; Arrhenius, 1985, 
fig. 55], Печ-Узёгпуста (Pécs-Üszögpuszta) [Tejral, 2011, Abb. 257: 1] и Паннонхалма 
(Pannonhalma) (рис. 5: 6) [Bóna, 1991, Taf. XVIII; Adams, 2000, pl.VIII:4] в Карпатском 
бассейне. 

Впоследствии во второй половине V в. и в первой половине VI в. «ступенча-
тый» декор в инкрустационном стиле действительно распространяется, как отмети-
ла И.П. Засецкая, в аристократической культуре Барбарикума и Средиземноморья, 
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прежде всего на вещах, средиземноморское / ранневизантийское происхождение 
которых обоснованно предполагается. Это, например, оружие и убор из погребе-
ния Хильдерика в Турнэ  (рис. 5: 7), женские украшения из Ольвии или же блюдо 
из Гурдона (Gourdon) в Восточной Галлии (рис. 5: 8) [Arrhenius, 1985, p. 103–113, 
fig. 63, 64, 106; Wood, 2008, Cat. IV.15].  Упомянем также итало-остроготские вещи 
[Bierbrauer, 1975, Taf. 63: 4], предметы из Северной Африки [Roth, 1980, Abb. 5: 5, 8], 
изделия из «вождеских» погребений и кладов на Среднем Дунае – Апахида, Блучина 
(Blucina)  (рис. 5: 5), Сомешени (Someşeni) [см. напр.: Arrhenius, 1985, p. 111, fig. 123, 
124; Harhoiu, 1998, Taf. 58: 2; 61: 1; 117: 1 и др.] и, наконец, различные меровингские 
предметы [напр.: Werner, 1958, Abb. 1: 5; 3: 2; Taf. 11: 1, 2, 12; Arrhenius, 1985, p. 105, 
fig. 108, 109].

По происхождению этот «ступенчатый» мотив, скорее всего, восходит к художе-
ственным традициям Восточного Средиземноморья, поскольку он представлен на 
уже упоминавшемся сирийском браслете второй половины II в. (рис. 2: 5) [Pfeiler, 
1970, Taf. 9A; Muche, 1988, Taf. LXXV: 8.1.5]. 

Четырехлепестковый декор с вписанным внутренним квадратом
Четырехлепестковый инкрустированный декор с вписанным внутренним квадра-

том представлен на мече из Тамани, обнаруженном в 1912 г. в подкурганном по-
гребении с конем (рис. 6: 1) [Menghin, 2007, 327, I.34,5; Казанский, 2018, с. 396]. Он 
принадлежит типу 2 так называемых понтийских мечей, которые отличает широкая 
гарда, чаще всего с инкрустацией. Такие мечи относятся в целом к первой половине 
V – середине VI в. [см. подробнее: Казанский, 2007]. 

Этот мотив также является средиземноморским, но более характерным для за-
падной части Средиземноморья и фиксируется на предметах начиная со второй по-
ловины – конца V в. Он имеется на испано-визиготских пряжках с инкрустирован-
ным декором (рис. 7), например, в погребениях 209, 417, 463, 514, 540 некрополя 
Дуратон (Duratón) [Molinero Perez, 1948; 1971, passim; Ebel-Zepezauer, 2000, Taf. 23: 
55; 36: 90], Ацукуэка (Azuqueca) в погребении 58 [Ripoll Lopez, 1987, fig. 7], в не-
крополе Мадрона (Madrona) [Molinero Perez, 1971, lám. 71.1, 134.1], Кастильтьера 
(Castitierra) погребения 8, 163, 256, 299 [Arias Sánchez, Balamseda Muncharaz, 2015, 
р.82, 390, 579, 653], в Кацера де лас Ранас (Cacera de la Ranas) [Ardanaz Arranz, 2000, 
р. 108], на пряжках из Марселлана (Marseillan) и Трессана в Лангедоке [Rouquete, 
1969, fig. 2; Caillet, 1985, n° 120], а также на импортных испано-визиготских пряжках 
из Руана и Гондорфа (Gondorf) [Haith, 1982, p. 36; Schulze-Dörrlamm, 1990, Taf.47: 
20]. Подобный декор появляется и на меровингских вещах в Северной Галлии, 
например, на пряжке из погребения 1682 пикардийского некрополя Арси-Сент-
Реститю (Arcy-Sainte-Restitue) [Werner, 1966, Abb. 3: 6], но особенно он типичен для 
мeровингских брошей последней четверти V – второй трети VI в. [Kazanski, 2002, р. 
18, pl. 40: 18; Legoux, Périn, Vallet, 2016, n° 208]. Итак, четырехлепестковый декор 
с вписанным квадратом более всего характерен для меровингских и испано-визи-
готских украшений. Прямые контакты понтийского региона с меровингским миром 
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по источникам не известны. Зато авторы VI в. свидетельствуют о присутствии 
на Боспоре Киммерийском византийского отряда «испанцев» под командованием 
трибуна Далматия [см. подробнее: Кулаковский, 1891, c. 26, 27; Артамонов, 1962, 
с. 89–92; Гадло, 1979, с. 80–82; Айбабин, 1999, с. 94–96; Храпунов, 2003, с. 171, 
172]. Может быть, появление на Тамани меча с западным декором следует связы-
вать с присутствием здесь «испанского» контингента?

Вставки с рельефным декором
На инкрустированной гарде меча из кочевнического погребения постгуннско-

го времени Дмитриевка-Вольная Вода в Северном Приазовье [OAК, 1904, с. 123, 
рис.215; Засецкая и др., 2007, с. 110; Казанский, 2018, с. 395] имеются продолговатые 
вставки с полукруглым сечением и поперечным рифлением (рис. 6: 2). Меч относит-
ся к числу понтийских (см. выше) и принадлежит типу 3, датируемому второй поло-
виной V в. [Казанский, 2007, с. 123, 136]. Такие вставки представлены и на «парад-
ном» мече понтийского типа из катакомбы 10 могильника Лермонтовская Скала-2 в 
Пятигорье, датированного второй половиной V – первой третью VI в. [Казанский, 
2007, с. 124, рис. 51: 1, там же библиография]. Присутствие на мечах из Дмитриевки 
и Лермонтовской Скалы гранатов с рельефным декором указывает на средиземно-
морское происхождение этих предметов. Стоит упомянуть и украшение гарды меча 
с подобными вставками на вещах из находки постгуннского времени из Ялпуга, близ 
устья Дуная (рис. 8: 3) [Kazanski, 2018, fig. 1].

Действительно, такой декор хорошо известен на украшениях средиземноморско-
го происхождения середины – второй половины V в. Он представлен на уже упоми-
навшейся пряжке из Трессана (рис. 8: 5) [Arrhenius, 1985, fig. 40], а также на одной 
из пряжек «княжеского» погребения Апахида II, о котором уже шла речь (рис. 8: 4) 
[Arrhenius, 1985, fig. 40, 125; Adams, 2000, pl. XI: 5; L’Or des princes barbares, 2000, N° 
29, 5; Oanță-Marghitu, 2023, fig. 15, 18] и на недавно опубликованной пряжке из слу-
чайной находки в Мшеце (Mšec) в Чехии (рис. 8: 2) [Blažková, Jiřík, Bezáková, 2023, 
fig. 2]. Помимо пряжек, этот декор встречается и на западном оружии того времени, 
например, в погребении Пуан (Pouan-les-Vallées) в Шампани (рис. 8: 1) [Arrhenius, 
1985, fig. 145; Adams, 2000, pl. XI: 4; L’Or des princes barbares, 2000, N° 27, 5]. Для 
более раннего времени, конец IV – первая половина V в., вставки камней с попереч-
ным рифлением известны на римcкой посуде из неоднократно цитированного клада 
в Петроссе [Arrhenius, 1985, fig. 29, 31].

Заключение
Итак, рассмотренные мотивы инкрустационного декора на предметах воору-

жения и конского снаряжения из Северного Причерноморья принадлежат среди-
земноморской традиции, что в целом подтверждает выводы И.П. Засецкой о ран-
невизантийском происхождении этих предметов (см. выше). Действительно, декор 
и характер обработки камней-инкрустаций (в частности с рельефным декором) ти-
пичны для изделий средиземноморских мастерских. Все эти декоративные элементы 
характерны для украшений, исполненных в технике перегородчатой инкрустации, 
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бытовавших как в гуннское, так и в постгуннское время. «Иконография» орнамента 
этих вещей очень разнообразна, что свидетельствует об их изготовлении на заказ. 

При этом необходимо подчеркнуть два обстоятельства. Во-первых, восточные 
параллели рассмотренных здесь мотивов инкрустационного стиля свидетельствуют 
если не об их прямом происхождении, то, по крайней мере, о значительном вкла-
де художественных традиций Ближнего и Среднего Востока в ювелирное искусство 
римского / византийского Средиземноморья. И во-вторых, отдельные вещи, такие 
как гарда меча с Тамани, говорят о возможном происхождении некоторых предметов 
вооружения из мастерских Западного Средиземноморья, что может быть связано с 
отдельными эпизодами военной истории Боспора Киммерийского в VI в.
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Резюме
Рассматриваются некоторые мотивы инкрустационного декора на предметах вооруже-

ния и конского снаряжения из Северного Причерноморья эпохи Великого переселения на-
родов. Они принадлежат средиземноморской традиции и, вероятно, имеют ранневизантий-
ское происхождение. В целом инкрустационный орнамент и характер обработки некоторых 
камней-инкрустаций (с рельефным декором) являются типичными для изделий средиземно-
морских мастерских. Эти декоративные элементы характерны для украшений, исполненных 
в технике перегородчатой инкрустации, бытовавших как в гуннское, так и в постгуннское 
время. «Иконография» орнамента этих вещей очень разнообразна, что свидетельствует об 
их изготовлении на заказ. Необходимо подчеркнуть два обстоятельства. Во-первых, восточ-
ные параллели рассмотренных мотивов инкрустационного стиля свидетельствуют если не 
об их прямом происхождении, то, по крайней мере, о значительном вкладе художественных 
традиций Ближнего и Среднего Востока в ювелирное искусство римского / византийского 
Средиземноморья. И во-вторых, отдельные вещи, вроде гарды меча из Тамани, говорят о 
возможном происхождении некоторых предметов вооружения из мастерских Западного Сре-
диземноморья, что может быть связано с отдельными эпизодами военной истории Боспора 
Киммерийского в VI в.

Ключевые слова: эпоха Великого переселения народов, Боспор Киммерийский, вооруже-
ние, конское снаряжение, инкрустации, стиль cloisonné.

Summary
Some motifs of inlay decoration on items of weapons and horse equipment from the Northern 

Black Sea region of the Great Migration Period are considered. They belong to the Mediterranean 
tradition and are probably of early Byzantine origin. In general, the inlay ornament and the 
nature of the processing of some inlay stones (with relief decoration) are typical for products of 
Mediterranean workshops. These decorative elements are typical of decorations made using the 
technique of cloisonné inlay, which were common in both Hunnic and post-Hunnic times. The 
“iconography” of the ornament of these items is very diverse, which indicates that they were made 
to order. Two things need to be emphasized. Firstly, the eastern parallels of the considered motifs 
of the inlay style indicate, if not their direct origin, then at least the significant contribution of the 
artistic traditions of the Near and Middle East to the Roman / Byzantine Mediterranean  jewelry. 
And secondly, individual items, such as the sword guard from Taman, indicate the possible origin of 
some weapons from workshops in the Western Mediterranean, which may be associated with some 
episodes in the history of the Cimmerian Bosporus in the 6th century.

Key words: The Great Migration Period, Cimmerian Bosporus, weapons, horse equipment, 
inlays, cloisonné style.
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Рис. 1. Сердцевидные вставки на вещах из Керчи и их некоторые прапаллели
1–6: Керчь, два склепа, разграбленных 24 июня 1904 г.; 7: Петросса; 8: Альтлюссхайм; 9: Вона.
1–6: по Засецкая, 1993, табл. 26: 105; 27: 125; 36: 170б; 7: по Harhoiu, Gora, 2000, fig. 12; 8: по 
Werner, 1956, Taf. 1; 9: по Curtois, 1955, pl., IX.
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Рис. 2. Сердцевидные вставки на вещах ближневосточного и средневосточного происхождения
1: Армазисхеви; 2: Ахин Пош; 3: Вольфсхайм; 4: Селевкия; 5: Сирия.
1: по Muche, 1988, Taf. XVI: 11.2.1; 2: по Arrhenius, 1985, fig. 44; 3: по Werner, 1956, Taf. 4: 8; 4: по Muche, 
1988, Taf. IV: 1.1.2; 5: по Muche 1988, Taf. LXXV: 8.1.5.
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Рис. 3. Почковидные вставки на вещах из Керчи
1–3: Керчь, два склепа, разграбленных 24.06.1904 г.; 4, 5: Керчь.
1–3: по Засецкая, 1993, табл. 23: 81; 28: 130; 29: 139; 35: 176; 4–5: по Казанский, Мастыкова, 2022, 
рис. 1: 1, 4.
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Рис. 4. Некоторые параллели почковидным вставкам из Керчи
1: Сегед-Надьсекшош; 2, 3: Турнэ, могила короля Хильдерика; 4: Апахида II; 5: Флонсхайм; 6: Бона; 7: 
Алтынказган, оградка 158.
1–3: по Казанский, Мастыкова, 2022, рис. 1: 2, 3, 5; 4: по L’Or des princes barbares, 2000, N° 30,7; 6: по 
Curtois, 1955, pl. IX; 7: по  Астафьев, Богданов, 2023. рис. 317.
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Рис. 5. Вставки со ступенчатым краем на предметах из Керчи и их параллели
1: предположительно Керчь; 2, 3: Керчь, Новиковский склеп; 4: Вольфсхайм;  5: Блучина; 6: Паннонхалма; 
7: Турнэ, могила короля Хильдерика; 8: Гурдон.
1: по Засецкая, 1993, табл. 64: 383; 2, 3: по de Baye, 2022, fig. sur la p. 176; 4: по Werner, 1956, Taf. 4: 1;  
5: по L’Or des princes barbares, 2000, N° 33, 9; 6: по Adams, 2000, pl. VIII: 4; 7: по Adams, 2000, pl. VIII: 
5; 8: по Wood, 2008, Cat. IV.15.
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Рис. 6. Мечи из Тамани, погр. 1912 г. (1) и из погр. Дмитриевка-Вольная Вода (2)
1: по Menghin, 2007, I.34,5; 2: по Казанский, 2018, рис. 3: 1.
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Рис. 7. Параллели четырехлепестковому декору на мече из Тамани
1: Кацера де лас Ринас; 2: Дуратон, погр. 540; 3: Дуратон, погр. 514.
1: по Ardanaz Arranz, 2000, р. 108; 2: Ebel-Zepezauer, 2000, Taf. 23: 55; 3: Ebel-Zepezauer, 2000, 
Taf. 36: 90.
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Рис. 8. Некоторые параллели вставкам с рельефным декором на мече из 
Дмитриевки
1: Пуан; 2: Мшец; 3: Ялпуг; 4: Апахида II; 5: Трессан.
1: по Adams, 2000, pl. XI: 4;  2: по Blažková, Jiřík, Bezáková, 2023, fig. 2; 3: фото 
О. К. Савельева; 4: по Oanță-Marghitu, 2023, fig. 15; 5: по Arrhenius 1985, fig. 40.
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