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ВИЗАНТИЯ И СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЕ МАСТЕРСКИЕ 

ИЗДЕЛИЙ В СТИЛЕ ПЕРЕГОРОДЧАТОЙ ИНКРУСТАЦИИ1 

 

Ювелирные изделия в стиле перегородчатой инкрустации (cloisonné) 

маркируют элитную цивилизацию V–VI вв. По мнению Б. Аррениус, 

значительная, если не основная часть этих вещей, изготовленных в 

технике закрепления вставок на цементе, является продукцией 

константинопольских мастерских или же их ателье-сателлитов 

[Arrhenius, 1985]. В данном исследовании будет предпринята попытка 

уточнить некоторые положения этой гипотезы. 

В настоящее время совершенно очевидно, что «княжеская» 

культура романо-германских королевств начала средневековья 

формировалась под сильным влиянием ранней Византии, что в 

значительной степени и объясняет широкое распространение стиля 

перегородчатой инкрустации на Западе, а также парадного оружия и 

воинского костюма. Это византийское влияние во многом было обусловлено 

                                                 
1 Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Мегагрант № 075-15-2022-1119. 
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политическими и военными связями варварских королевств с Восточно-

Римской империей, а также присутствием варварских контингентов  

в ромейской армии [подробнее см.: Arrhenius, 1985; Böhme, 1994; 

Quast, 1997; Kazanski, Périn, 1996; Kazanski, Mastykova, Périn, 2002, 

p. 159, 160]. 

Однако, далеко не во всех обстоятельствах письменные источники 

подтверждают реальность таких связей, часто они предполагаются 

исключительно на базе археологических и нумизматических находок, 

как это делается для франкского королевства эпохи Хильдерика 

[Böhme, 1994]. Об археологическом материале мы поговорим ниже. 

Что же касается данных о широком распространении византийских 

монет на Западе, то они хорошо представлены не только в погребении 

Хильдерика (умер в 482 г.), открытом в Турнэ, что особенно 

подчеркивается сторонниками «провизантийской» ориентации 

франкского короля, но и в ряде других находок / кладов второй 

половины V в. В качестве примера назовем Реджо-Эмилия (Reggio 

Emilia) и Зерконе (Zerkone), что подтверждает их широкое 

распространение на Западе [Kazanski, Périn, 1996, p. 206].  

Относительно же археологических находок, то следует отказаться 

от предвзятого представления о культурном «упадке» романо-

германского Запада в V–VI вв. Сейчас ясно, благодаря 

многочисленным работам археологов, что западная цивилизация в 

эпоху Великого переселения народов не понесла тех разрушений, 

которые представляют себе некоторые историки. Уровень культуры и 

экономики для начала средневековья на римско-германском Западе 

сопоставимы с Восточным Средиземноморьем. Одни и те же 

культурные традиции и мода сохранялись как на Западе, так и на 

Востоке. Западные мастерские имели те же материальные средства и 

те же технические знания, что и византийские ателье. Таким образом, 

предметы роскоши, обнаруженные в «княжеских» могилах и кладах 

на территории «варварских» королевств, вполне могут происходить из 

западных мастерских. 

Следует подчеркнуть, что интересующие нас предметы стиля 

перегородчатой инкрустации выявлены по всему периметру 

Средиземноморья и, в частности, в его западной части, в Италии, 

Южной Галлии, Испании и Северной Африке. Их значительное 

географическое распространение, а также типологическая 

вариативность позволяют нам предположить существование 

средиземноморских мастерских, отличных от константинопольских 

[Kazanski, 1994; Kazanski, Périn, 1996]. С другой стороны, нет никаких  
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доказательств того, что техника закрепления камней на цементе была 

свойственна только константинопольским мастерским. Кстати, Б. Аррениус  

обоснованно предполагает существование западных ателье-сателлитов, 

работавших в «констанинопольской» технике [Arrhenis, 1985, p. 119]. 

На сегодняшний день можно выделить, по крайней мере, три ателье 

(или три группы мастерских), работавших на территории романо-

германских королевств Западного Средиземноморья. 

«Визиготское» ателье (Рис. 1).  

Наиболее ярким предметом среди продукции этих мастерских 

является пряжка из Трессана (Tressan) в Лангедоке (Рис.1,3), где 

отчётливо представлена «константинопольская» техника [Arrhenius, 

1985, fig. 40], но само изделие имеет местную форму, известную только 

в Южной Галлии [Kazanski, Périn, 1996, р. 206]. Пряжка из Трессана 

сделана из недорогого металла (позолоченная и посеребренная бронза), 

но в её инкрустации использованы резные камни, что свидетельствует о 

сложной технике изготовления и, следовательно, речь идёт о престижном 

предмете, возможно произведённом в «центральном» (королевском?) 

ателье. О существовании такого ателье где-то в Южной Галлии 

свидетельствует и инталия с изображением короля Алариха II (484–507) 

[Boudartchouk, 2020] (Рис. 1,2).  

Изучение серий пряжек с декором в стиле перегородчатой 

инкрустации V–VI вв. позволяет выявить продукцию этого ателье на 

более широком материале [Kazanski, 1994, p. 167]. К ним относятся, 

например, изделия с центральной вставкой в виде каплевидного 

кабошона или каплевидной пластины на инкрустированной пластине 

пряжки (типы I.l.B, I.1.C) [Kazanski, 1994, p. 139–141]. Сложнее 

определить происхождение инкрустированных пряжек некоторых 

других типов (I.3.D, I.3.G, I.3.К, I.3.N), однако их западно-

средиземноморское происхождение очень вероятно, поскольку они 

засвидетельствованы, прежде всего, в Испании и Северной Африке 

[Kazanski, 1994, p. 146, 148–152]. Наконец, о существовании местного 

«визиготского» ателье говорят и многочисленные находки больших 

пряжек с прямоугольной инкрустированной пластиной (Рис. 1,4-5) и 

фибул в виде орла (Рис. 1,1), также с декором в стиле перегородчатой 

инкрустации, в Испании и Южной Галлии. Те и другие принадлежат 

женскому убору восточногерманской традиции. Широкое 

распространение этих инкрустированных изделий из сравнительно 

недорогих металлов, украшенных стеклом и полудрагоценным камнями, 

несомненно свидетельствует, что помимо центрального ателье 

существовали и другие мастерские, изготовлявшие предметы 

инкрустационного стиля для «среднего класса». 
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«Италийское» ателье (Рис. 2).  

Довольно многочисленны вещи стиля cloisonné на территории 

Италии и прилегающих частях Иллирикума. При этом часть из них 

относится ко второй половине V в., то есть ко времени до прихода 

остроготов Теодориха в 496 г. Собственно поэтому данное ателье 

нельзя назвать «остроготским». Это, в частности, элементы поясной 

гарнитуры из могилы с мечом в Капрае (Capraia) в Тоскане, а также 

женские украшения восточногерманской традиции, такие как 

двупластинчатые фибулы в Десане (Desana) (Рис. 2,1-2) и Тестоне 

(Testona) [Bierbrauer, 1975, Taf. 6: 1, 2; 40: 1; Aimone, 2008]. Эти 

фибулы по форме близки фибулам типа Смолин-Косино, датируемым 

периодом D2/D3 и D3 хронологии варварской Европы (430/440–

470/480 и 450–480/490 гг.) [Kazanski, Périn, 1996, р. 206]. Для более 

позднего, остроготского времени, из италийских находок стиля 

перегородчатой инкрустации можно назвать пряжку из Ландриано 

(Landriano) (Рис. 2,8) [Bierbrauer, 1975, Taf. 25: 1], принадлежащую 

типу Крайнбург, остроготское происхождение которой под сомнение 

никем не ставится. 

Во второй половине V в. в Италии, при дворе западно-римских 

императоров очень важную роль играли военачальники варварского 

происхождения, такие как Рикимер, Гондебавд или Одоакр. Логично 

предположить, что рассматриваемые фибулы – это продукция, 

предназначенная для этой богатой варварской клиентуры. Знаменитое 

сокровище Доманьяно (Domagnano) на территории современной 

Республики Сан-Марино (Рис. 2,3-7) [I Goti a San Marino, 1995], по 

крайней мере его ранняя часть, относится к этому периоду до 

Теодориха, поскольку некоторые его предметы имеют те же 

перегородчатые мотивы, что и фибулы из Десаны, неизвестные 

позднее, в остроготский период [Bierbrauer, 1995, fig. 21]. Поэтому 

можно предположить, по крайней мере, для самых престижных 

западных объектов, итальянскую мастерскую, возможно 

находившуюся в Равенне, резиденции западных императоров, а затем 

двора остроготов. Существование такой мастерской уже давно 

предполагал И. Вернер, относивший, в частности, к его продукции 

пряжку из Италии, с характерными мотивами перегородчатой 

инкрустации (Рис. 2,9) [Werner, 1958]. 

«Вандальское» ателье (Рис. 3).  

О функционировании в Северной Африке соответствующей 

ювелирной мастерской говорит распространение некоторых типов 

средиземноморских пряжек с инкрустацией (типы I.l.D, I.3.С, I.3.Е, 

I.3.J, III.2) (Рис. 3,4-8) [Kazanski, 1994, p. 141, 145, 147, 149, 150, 159]. 

Кроме того, вероятнее всего из северо-африканских мастерских 
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происходят небольшие инкрустированные фибулы с округлой 

головкой [Koenig, 1981, Abb. 7: d, g, Taf. 49], известные также в 

Италии и в Германии [Bierbrauer, 1975, Taf.  51: 4; 55: 2] (Рис. 3,1-3). 

Итак, можно говорить о «средиземноморской» моде на украшения в 

стиле перегородчатой инкрустации, общей для Восточной Римской 

империи и для варварских королевств Западного Средиземноморья. 

Спрос на эти изделия осуществлялся как за счёт импортов из Византии, 

так и благодаря работе местных ателье. Можно также предположить и 

деятельность странствующих ювелиров, существование которых в V в. 

засвидетельствовано «Житием святого Северина» [8.3]. 

Украшения в стиле cloisonné очень ценились варварскими воинскими 

элитами Запада, о чём свидетельствуют предметы из «вождеских» 

погребений, таких, как уже упоминавшаяся могила короля Хильдерика 

(Рис. 4). Впрочем, можно предположить, что эта мода также 

распространялась и среди «варваризированной» римской аристократии. 

Вспомним таких персонажей, как Флавий Аэций, комит Павел, 

Афраний Сиагрий или Эгидий, вероятно, по образу жизни, мышлению и 

стереотипу поведения не сильно отличавшихся от варварских 

предводителей. 
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Рис. 1. Изделия «визиготского» ателье: 

1 –Аловера (Гвадалахара) [по: I Goti, 1990, Cat. n. IV.6, Fig. IV.28];  

2 – инталия с изображением короля Алариха II [по: Boudartchouk, 2020]; 

3, 5 – Трессан (фото Национального музея Средних веков, Клюни);  

4–Дуратон, погребение 192 [по: I Goti, 1990, Cat. n. IV.3, Fig. IV.24].  
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Рис. 2. Изделия «италийского» ателье: 

1, 2 – Десана [по: Amone, 2008]; 3–7 – Доманьяно [по: I Goti, 1990, 

Cat. n. III.27, Fig. III.75]; 8 – Ландриано [по: I Goti, 1990, Cat. n. III.22, 

Fig. III.64]; 9 – Италия [по: I Goti, 1990, Cat. n. III.23, Fig. III.65]. 
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Рис. 3. Изделия «вандальского» ателье: 

1, 2 – Кудиат-Затер [по: Das Königreich der Vandalen, 2009, Kat. 309a];  

3 – Пистойя [по: Die Schraube zwischen Macht und Pracht, 1995, Cat. Nr. C1, 

Abb. 124]; 4, 5 – Тубурбо-Маюс, погребение Арифрида [по: Das Königreich 

der Vandalen, 2009, Kat. 306a]; 6–8 – Карфаген (?) [по: Das Königreich der 

Vandalen, 2009, Kat. 313–315]. 
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Рис. 4. Вещи из погребения короля Хильдерика: 

1–5 – меч; 6, 7 – скрамасакс [по: L’Or des princes, 2000, N° 37. 5, 6, 8, 9]. 
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