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BOSPORUS. POLYCHROMIC STYLES OF THE LATE ROMAN PERIOD

Oleg V. Sharov
Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation

Abstract. The polychromic style of the Late Roman period is characterized by a combination of the following
traits: a stable set of ornamental motifs, specific ornamentation techniques (embossing, stamping, granulating and
filigree techniques) and bezel setting of semi-precious stones or jewelry glasses. Altogether, five stylistically
distinct groups of polychromic articles can be distinguished in the Late Roman Period. The first stylistic group
named Illerup–Kerch consists of objects decorated with thin gold plates embossed with the following designs:
granulation, filigree patterns, concentric circles and serpents. They appear as early as the second third of the
3rd century AD and continue to exist up to the middle of the 4th century. The second stylistic group Berkasovo–
Kishpek includes objects decorated mainly with thin gilded silver plates embossed with both the same and some
new designs such as sidelong crosses, stars, triangles. These objects appear not earlier than the early 4th century
and continue to exist during most of this century. The third stylistic group Gorgippia–Loo includes massive gold
objects decorated all over with festoon patterns of soldered granulation and filigree, and with turquoise, carnelian
and garnet inserts in the center of the girdle. While such objects are particularly common at the Caucasian sites
(Armaziskhevi, Kldeeti, Loo) dated to the second half of the 2nd century and the first half of the 3rd century, they are
also known in Bosporus (Gorgippia, Panticapaeum) and in the Kuban region (“Golden cemetery”). In addition,
some of the Late Roman sites have yielded rare finds of objects executed in a technique similar to the technique of
filigree incrustation. These objects constitute the fourth stylistic group Aragvispiri–Tanais. They were found at
Komarov II (barrow 8); Adzhimushkai, 1841; burial with the Golden Mask of 1837; Berdyansk barrow; Tanais, 1972,
etc. The fifth group Messaksudi–Kerch appears in the second third of the 4th century AD and combines characteristics
of the previous two groups: ornaments of the third group (genuine granulation and filigree), but on thin gold plates.
The main ornamental motif is granulated triangles which fill all the space between the bezels inserted with semi-
precious stones and glasses. Nearly all items included in the third and fifth groups may have analogies among the
objects of I.P. Zasetskaya’s stylistic group I of the Hunnic era polychrome products, but precede them and belong
to the 3rd – 4th centuries AD.

Key words: Bosporus, Late Roman Period, polychromy, filigree incrustation technique, stylistic group, décor,
ornamentation, bezel, semi-precious stones/glasses.

Citation. Sharov O.V., 2019. Bosporus. Polychromic Styles of the Late Roman Period. The Lower Volga
Archaeological Bulletin, vol. 18, no. 2, pp. 197-220. (in Russian). DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2019.2.13

УДК 902.634 Дата поступления статьи: 07.08.2019
ББК 63.4 Дата принятия статьи: 08.10.2019

БОСПОР. ПОЛИХРОМНЫЕ СТИЛИ ПОЗДНЕРИМСКОЙ ЭПОХИ

Олег Васильевич Шаров
Институт археологии РАН, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. Под полихромным стилем позднеримской эпохи понимается сочетание следующих при-
знаков: устойчивый набор элементов орнамента, техника нанесения орнамента (тиснение, басма, напаян-
ные зернь и филигрань) и вставки полудрагоценных камней/стекла в напаянные или вырезанные касты. Для
позднеримской эпохи можно выделить пять стилистических групп полихромных изделий, выполненных в
различных орнаментальных стилях. К предметам первой стилистической группы «Иллеруп – Керчь» можно
отнести типы изделий, украшенные тонкими золотыми пластинами с тиснением следующих типов орнамен-
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та: зерни, филиграни, концентрических кругов и змеек. Они появляются еще во второй трети III в. и бытуют
вплоть до середины IV в. н.э. К предметам второй стилистической группы «Беркасово – Кишпек» можно
отнести типы изделий, украшенные главным образом уже серебряными позолоченными тонкими пластин-
ками с тиснением как известных, так и новых типов орнамента: косых крестов, звездочек, треугольников. Эти
предметы появляются не ранее начала IV в., продолжают существовать также и в развитом IV в. К предметам
третьей стилистической группы «Горгиппия – Лоо» следует отнести массивные золотые предметы, укра-
шенные в центре обойм бирюзовыми, сердоликовыми и гранатовыми вставками, а по полю – орнаментом в
виде фестонов из напаянной зерни, по краям обойм и вокруг гнезд – в виде напаянной филиграни. В поздне-
римское время они характерны для памятников Кавказа (Армазисхеви, Клдеети, Лоо и т. д.), в основном
второй половины II – первой половины III в., но известны также и на Боспоре (Горгиппия, Пантикапей), и в
Прикубанье («Золотое кладбище»). В позднеримское время также известны редкие изделия, выполненные в
морфологически близкой технике перегородчатой инкрустации, которые можно выделить в четвертую сти-
листическую группу «Арагвиспири – Танаис». Это единичные комплексы: Комаров II, кург. 8, Аджимуш-
кай, 1841 г., погребение с Золотой маской, 1837 г., Бердянский курган, мог. Центральный, Танаис, 1972 г. и т. д.
Во второй трети IV в. н.э. появляется пятая группа изделий «Мессаксуди – Керчь», которая сочетает в себе
признаки двух предыдущих групп – орнаменты третьей группы – настоящая зернь и филигрань, но на тонкой
золотой пластинке. Основной орнамент на вещах этой группы – треугольники из настоящей зерни, которые
заполняют все поле изделия между кастами, куда вставлены полудрагоценные камни и стекло. Почти все
предметы выделенных третьей и пятой групп полихромных изделий по своим признакам могут соотноситься
с изделиями I стилистической группы полихромных изделий гуннской эпохи по И.П. Засецкой, но предше-
ствуют им и датируются III–IV вв. н.э.

Ключевые слова: Боспор, позднеримское время, полихромия, техника перегородчатой инкрустации,
стилистическая группа, декор, орнамент, каст, полудрагоценный камень/стекло.

Цитирование. Шаров О. В., 2019. Боспор. Полихромные стили позднеримской эпохи // Нижневолжский
археологический вестник. Т. 18, № 2. С. 197–220. DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2019.2.13

Полихромные изделия составляют дос-
таточно значительную группу различных ти-
пов предметов, которые украшены вставка-
ми драгоценных/полудрагоценных камней и
стекла/пасты. Помимо определяющего или
маркирующего целый ряд вещей признака –
полихромии, то есть украшение предмета
цветными вставками драгоценного/полудраго-
ценного камня – стекла/пасты, не менее важ-
ны и другие признаки. Для каждой эпохи (эл-
линизм, раннеримское время, позднеримское
время, эпоха Великого переселения народов)
признаки могут варьироваться: вид камня,
способ изготовления каста и т. д. Эти призна-
ки я включил в понятие стиля.

Под полихромным стилем позднерим-
ской эпохи понимается сочетание следующих
признаков: устойчивый набор элементов ор-
намента вокруг вставок камней и стекла, тех-
ника нанесения орнамента (техники тиснения,
басмы; напаянные зернь и филигрань на ос-
нову или на верхнюю пластину) и вставки по-
лудрагоценных камней и стекла в напаянные,
литые или вырезанные касты.

В III–IV вв. н.э. в среде сарматской и
боспорской знати становится популярной новая
мода – украшать парадную упряжь коня и ору-

жие вставками сердолика в центре. На золо-
тые пластинки плакированных изделий поми-
мо вставок камней/стекла пуансоном наносил-
ся тисненый орнамент: в виде косых крестов,
звездочек, кружков с точкой, змеек, витых жгу-
тов, псевдозерни [Минасян, Шаблавина, 2009б,
с. 82–83, ил. 4], который очень резко контрас-
тировал с зооморфными орнаментальными мо-
тивами более раннего времени [Шаров, 1995,
рис. 57б,4–6,8–11; Soupault-Besquelin, 1999,
Pl. 1; Шаров, 2004; Засецкая, Шаров, 2008,
с. 62–64; Šarov, 2003; Шаров, 2009б, с. 107–124].
Подобный стиль украшения парадных деталей
амуниции иногда из-за основного элемента де-
кора называли «сердоликовым» [Яценко, Ма-
лашев, 2000, с. 230–231, табл. 2, 3], в отличие
от более раннего «золото-бирюзового» [Мор-
двинцева, 2003; Засецкая, Минасян, 2008].

Комплексы парадной конской упряжи,
найденные в сарматских курганах Нижнего
Дона (могильники Аэродром I и Комаров II),
являются яркими образцами этого нового сти-
ля и говорят, несомненно, об очень высоком
статусе их владельцев [Засецкая, Шаров,
2008, с. 62].

Техника тиснения, обозначаемая в евро-
пейской научной литературе как «repousse»
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или «Рressblech», известна в Северном При-
черноморье с классической эпохи. В этой тех-
нике делали по заказу скифов, а позднее и сар-
матов многие декоративные изделия в горо-
дах Боспора [Засецкая, 1980, с. 50; 1989, с. 42,
44; 2003, с. 50].

Наиболее близкими параллелями и в ка-
кой-то мере прототипами для позднеримских
плакированных изделий являются эллинисти-
ческие полихромные фибулы-броши, которые
в большинстве своем были изготовлены пол-
ностью из золота, но часть их была сделана
иначе: медная/бронзовая основа с наружной
золотой пластиной, на которой уже присутствует
декор и в касте вставлен камень/гемма/стек-
ло. При некотором морфологическом сходстве
существует ряд очень важных отличий плаки-
рованных эллинистических вещей от поздне-
римских: либо медные/бронзовые изделия с
наружной золотой тонкой пластинкой и тисне-
ным на ней орнаментом не украшались круп-
ными вставками камней/стекла, либо украша-
лись настоящей зернью и филигранью, но без
тисненого орнамента [Мордвинцева, 2010;
Мордвинцева, Трейстер, 2007, т. 1, с. 131–140].
Именно в этом стиле изготовлены роскошные
плакированные фибулы-броши II–I вв. до н.э.
для погребенных у станиц Динской и Северс-
кой [Мордвинцева, Трейстер, 2007, т. 2, с. 131–
132; т. 3, табл. 1,В.38.8, табл. 27,А68.1; Морд-
винцева, 2010, рис. 2,1]. В первом случае мед-
ная основа фибулы покрыта золотой тонкой пла-
стинкой с загнутыми краями, украшена грана-
тами и сердоликами в напаянных кастах, но
весь орнамент не оттиснут, а на золотую плас-
тину напаяна настоящая зернь и филигрань.
В Северском кургане на бронзовую основу на-
ложена тонкая золотая пластинка, украшен-
ная настоящей зернью и филигранью, по цен-
тру вставкой граната, а по краям вставками
сине-голубого стекла [Амброз, 1966, с. 31–32].

М.Ю. Трейстер высказал гипотезу о со-
здании «на территории Боспорскоrо царства и
его периферии особого стиля, сочетающего
полихромию в виде больших каменных вста-
вок, включая геммы, а также вторичного ис-
пользования бус и кусочков драгоценного мил-
лефиори, с филигранью и грануляцией. Эта
художественная традиция, видимо, родилась
во II в. до н.э. в азиатской части Боспора и
распространилась на остальной Боспор, Хер-

сонес и Северо-Западное Причерноморье в
I в. н.э.» [Treister, 2002, р. 43; Мордвинцева,
2010, с. 305]. Автор даже высказал гипотезу
о генезисе сирийских фибул-брошей от бос-
порских посредством сармат в первой поло-
вине II в. н.э. [Treister, 2002, p. 44–45].
И.И. Марченко считал в свое время ряд рос-
кошных золотых фибул-брошей подарками
царя Понта Митридата Евпатора местным
царькам и князьям [Марченко, 1996, с. 128].

Сочетание двух приемов орнаментации
изделий – тиснения орнамента на тонкой зо-
лотой пластине и украшение ее вставками
камней и стекла без напаянных на нее зерни и
филиграни было применено, скорее всего, так-
же в мастерских Боспора, которые выполня-
ли заказы «сарматской знати Прикубанья и
Подонья» в I–II вв. [Засецкая, 1980, с. 50; 1989,
с. 42, 44–45; 2003, с. 50]. В частности, это на-
ходки из курганов Золотого кладбища – брон-
зовые бляшки, покрытые тонкой золотой фоль-
гой с оттиснутыми изображениями сцен тер-
зания животных и украшенные по краям би-
рюзой и голубой пастой в углубленных/вдав-
ленных кастах [Гущина, Засецкая, 1994,
табл. 19,179, табл. 35,329, табл. 45,395,
табл. 55,541]. Именно в это время появляют-
ся предметы торевтики и ювелирные украше-
ния, в которых, по мнению И.П. Засецкой, про-
слеживается влияние двух культур: «сармато-
аланской» и античной – «греко-боспорской»
[Засецкая, 2003, с. 50].

Все полихромные плакированные изде-
лия позднесарматской эпохи, удаленные по
времени от вышеописанных на 150–200 лет,
сделаны технологически также: тиснением
орнамента на наружной тонкой золотой/позо-
лоченной пластине и украшением ее встав-
ками камней и стекла без напаянных на нее
зерни и филиграни. Следует отметить очень
важное отличие в технологии изготовления
кастов у позднеримских изделий: касты для
вставок камней/стекла на позднеримских
вещах уже не выдавливались в золотой пла-
стинке/фольге, а либо напаивались, либо вы-
резались и подгибались [Минасян, Шаблави-
на, 2009б, с. 82].

Существует и еще более очевидное сти-
листическое отличие полихромных изделий
середины – второй половины III в. н.э. от бо-
лее ранних предметов I–II вв.: совершенно
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иной тисненый орнамент – всю поверхность
вокруг вставок позднеримских изделий покры-
вают косые кресты, звездочки, кружки, змей-
ки, треугольники, заполненные псевдозернью,
и обязательно псевдофилигрань или орнамент
«веревочкой» по краю изделий. Этот после-
дний тип орнамента – единственный, кото-
рый сближает позднеримские предметы по
стилю с находками раннеримской эпохи в
«сарматском полихромно-бирюзовом звери-
ном стиле» [Засецкая, 1989, с. 46] и с более
ранними эллинистическими фибулами-броша-
ми Прикубанья. Остальные типы орнамента
на плакированных изделиях позднеримской
эпохи совершенно не имеют корней в сармат-
ской или греко-боспорской среде, и их истоки
нужно искать в другом регионе или других ма-
стерских, работающих в иных художествен-
ных традициях [Шаров, 2009б, рис. 102].

А.К. Амброз полагал, что для решения
этого вопроса нужно учитывать стилистичес-
ки близкие изделия, происходящие из богатых
германских погребений Силезии, Словакии,
Тюрингии, Дании, где в конце III в. н.э. подоб-
ный прием украшения парадных вещей тис-
неной фольгой и крупными вставками камней
и стекла был широко распространен (Закшув,
Страже, Хасслебен, Арслев) [Шаров, 2009б,
с. 109]. На основании находок вещей близко-
го стиля в римских провинциях (серия пара-
дных шлемов из Паннонии), декорированных
более разнообразно [Шаров, 2009б, рис. 103]
(рис. 1), чем крымские или германские поли-
хромные изделия, А.К. Амброз считал, что
все изделия, украшенные тисненой фольгой и
крупными вставками камней/стекла, изготов-
лены под сильным влиянием общепровинци-
ального позднеантичного ювелирного сти-
ля III в. н.э. [Амброз, 1992, с. 9].

Ванесса Супо пришла практически к ана-
логичным выводам. Она полагает, что севе-
ропричерноморские плакированные полихром-
ные обоймы пряжек III–IV вв., несомненно,
сделаны в римской традиции и подражают
изделиям, распространенным на территории
собственно Римской империи – то есть они
являются «Imitatio Imperii» [Soupault-Besquelin,
1999, S. 304]. Исходя из этого тезиса получа-
ется, что мастера, выполняющие заказы для
обширного региона Северного Причерномо-
рья, лишь копировали орнаментальный стиль

«римских импортов» III–IV вв. и дополняли
эти изделия новыми деталями, перерабаты-
вая их уже в своем «северопричерноморском
стиле», который, несомненно, имеет давние и
стойкие античные традиции.

С.А. Яценко и В.Ю. Малашев считают
этот орнаментальный стиль не отражающим
общепровинциальные античные вкусы, а ори-
гинальным северопричерноморским, и поли-
хромные изделия (узда, мечи) относят к су-
губо местным причерноморским типам [Яцен-
ко, Малашев, 2000, с. 244]. Авторы полагают,
что декор парадной конской узды из тайника
кургана 2 могильника Аэродром I отражает
не столько античные [Белинский, Бойко, 1991,
с. 96], сколько местные аланские кочевые эс-
тетические нормы и запросы [Яценко, Мала-
шев, 2000, с. 242].

Исходя из положений С.А. Яценко и
В.Ю. Малашева, получается, что стиль пла-
кированных полихромных тисненых изделий
с конкретным орнаментом появляется в се-
редине III в., прежде всего в Центральном и
Юго-Западном Крыму, и главным центром
производства становится вначале Херсонес,
а затем Пантикапей.

Если присоединиться к точке зрения
А.К. Амброза и В. Супо о происхождении из-
делий в данном полихромном стиле под влия-
нием римских провинций, то мы должны най-
ти образцы такой орнаментальной традиции
на деталях украшений или амуниции на тер-
ритории Римской империи.

Самым известным из римских комплек-
сов, где представлены уже изделия в тисне-
ном стиле, можно считать погребение «знат-
ного варвара на римской службе» из погранич-
ной дунайской крепости Силистрия [Шаров,
2009б, рис. 104]. Для украшения бронзовых
накладок ножен длинного меча из этого комп-
лекса были использованы тонкие серебряные
и золотые пластинки, орнаментированные псев-
дозернью и псевдофилигранью, а в центре ук-
рашенные вставками камней [Василев, Мита-
нов, 1974, рис. 15, a–d]. Комплекс датируется,
на основании находки Zwiebelknopffibel 1, рубе-
жом III–IV вв. н.э. [Василев, Митанов, 1974,
с. 40–41]. Остальные находки, выполненные в
данном полихромном стиле, на территории
собственно Римской империи появились толь-
ко во времена правления императора Констан-
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тина, то есть в самом конце фазы С2 и в фазе
СЗ (310/320–350/360 гг.). Это парадные шле-
мы из Будапешта и Беркасово [Аlföldi, 1934;
Klumbach, 1973, S. 22, 39]. К тому же времени
принадлежат полихромные пряжки со встав-
ками голубого стекла из Кельна [Roeren, 1960,
Abb. 10,5] и из Лаузакер (Lausacker) [Roeren,
1960, S. 229, Abb. 1].

Исходя из этих находок получается весь-
ма странная ситуация. На территории Римс-
кой империи в силу разных причин (каноны
римского погребального обряда, «Закон про-
тив роскоши», другие эстетические вкусы и
нормы) мы не знаем находок деталей амуни-
ции и украшений в этом стиле раньше самого
конца III – первых десятилетий IV в. н.э. Впол-
не возможно, что во II–III вв. такой полихром-
ный стиль и был распространен в Римской
империи, но мы можем судить об этом толь-
ко на основании сохранившихся изображений
деталей костюма на надгробиях и других па-
мятниках изобразительного искусства, кото-
рые не дают нам технологических деталей для
анализа данного стиля. Самые ранние изоб-
ражения полихромных поясов известны нам
на статуях тетрархов в церкви Святого Мар-
ка в Венеции и на статуях в хламидах из Вены
и Равенны (Chlamysstatue) (рис. 2). Эти скуль-
птуры, согласно Р. Дельбрюку, показывают
костюм императоров также не ранее конца
III – первой половины IV в. [Delbrueck, 1932,
Abb. 34–37], то есть даты создания скульп-
тур с изображением полихромных поясов и
даты находок деталей полихромных поясов в
закрытых археологических комплексах прак-
тически синхронны.

Но на территории европейского Барба-
рикума мы знаем некоторые украшенные
вставками камней детали вооружения. Это три
умбона щитов: из Гоммерна (Gommern) в
средней Германии [Becker, 2001, Abb. 2]
(рис. 3), из Лилла Харг (Lilla Harg) [llkj r, 1990,
S. 370, № 440] и из Иллеруп Одал (Illerup Ådal)
в Скандинавии [Сarnap-Bornheim, lllkj r, 1996,
S. 69, Abb. 41]. Эти предметы сделаны с при-
менением близкого по типу тисненого орна-
мента (концентрические круги, псевдозернь,
псевдофилигрань) и датируются фазами С1b
и С2 [220/230–310/320 гг.]. Являлись ли такие
умбоны щитов обычным вооружением для
римской армии или использовалось лишь рим-

скими вспомогательными частями «Ingentia
auxilia Germanorum»? Или же можно предпо-
ложить, что это чисто варварское вооруже-
ние? [Шаров, 2009б, рис. 105].

Опираясь на известный нам опубликован-
ный материал, можно сказать, что предметы
мужского воинского снаряжения, украшенные
в данном стиле со вставками камней и стек-
ла, были распространены только в германс-
ком Барбарикуме еще во второй четверти –
середине III в. н.э. [Carnap-Bornheim, Ilkj r,,
1996, S. 69–70].

Можно допустить, что это те детали
снаряжения, которые принесли с собой гер-
манские воины, служившие в римских леги-
онах в начале III в., в эпоху получения граж-
данства всеми свободными жителями Им-
перии,  включая варваров («constitutio
Antoniniana») 2. Это время военных реформ
Септимия Севера, когда стали употреблять
в римской армии для определения знаков от-
личия и ранга служащего бронзовые или се-
ребряные изделия, покрытые тонкими сереб-
ряными или серебряными позолоченными
пластинками [Martin-Kilcher, 1985, S. 168].
В этом случае вопрос о происхождении этих
предметов мог бы отпасть – их могли де-
лать римские мастера – «барбарикарии», но
исключительно для подарков «самым знат-
ным варварам», и они же украшали их полу-
драгоценными камнями/стеклом, имитирую-
щими драгоценные камни.

Но следует отметить, что на самых ран-
них центральноевропейских и скандинавских
полихромных вещах второй четверти – сере-
дины III в. есть ряд орнаментов, связанных
исключительно с германским миром образов –
лицевые маски, образы животных, птиц, фан-
тастических существ и т. д. (рис. 4) [Becker,
2001, S. 143–144; Шаров, 2009б, рис. 102,5].

Эти последние детали могут говорить о
том, что, вероятнее всего, изготавливали эти
предметы не римские «барбарикарии», а сами
германские мастера, раньше всех перенявшие
у мастеров Римской империи саму технику
тиснения и золочения тонких серебряных пла-
стин, и, возможно, имеющие в качестве об-
разцов парадные предметы, изготовленные
римскими мастерами.

К выводу о местном (германском) про-
исхождении полихромных изделий, изготовлен-
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ных в тисненом стиле, пришло сегодня боль-
шинство немецких исследователей [Carnap-
Bornheim, 1998, S. 267–270; Becker, 2001].

Где же и кем изготавливались в таком
случае восточноевропейские предметы? Ос-
новное скопление находок подобных изделий
III–IV вв. фиксируется на Боспоре и в Херсо-
несе. Можно допустить, что их изготавлива-
ли местные мастера таких крупных ремеслен-
ных центров, как города Боспора, но, вероят-
нее всего, мастерские Херсонеса, где в эпоху
тетрархов и Константина Великого стояли ле-
гионы из Мезии и находились представители
римской администрации. Именно в Херсоне-
се, в засыпи цистерны была обнаружена брон-
зовая матрица для изготовления тисненых
накладок с крестами, концентрическими кру-
гами и звездочками обойм пряжек [Яценко,
Малашев, 2000, табл. 5].

В боспорских материалах представлены
типы плакированных полихромных изделий,
золотые и позолоченные накладки которых
украшены только псевдозернью, псевдофилиг-
ранью и концентрическими кругами. Они по
технологии изготовления, и по типу орнамен-
тации продолжают традицию позднего Рима,
в русле которой и сделаны были на местах
большинство вещей III в. из Центральной Ев-
ропы и Скандинавии. Начало производства
типов изделий с этими элементами декора
можно отнести к середине – второй половине
III в. н.э.

Более сложная ситуация с тисненым ор-
наментом в виде крестов, треугольников, звез-
дочек. Такая орнаментация встречается в
Скандинавии только на единичных типах пред-
метов раннего III в. – это сакральные болот-
ные находки из Дании (Иллеруп А) [Ilkj r, 1990;
2000], в то время как большинство предме-
тов, украшенных таким орнаментом в Римс-
кой империи, относится уже к концу III – пер-
вой трети IV в. н.э.

Исходя из хронологии типов полихром-
ных изделий получается, что германские ма-
стера стали украшать свои престижные пла-
кированные изделия отдельными элементами
декора и вставками камней гораздо раньше,
чем мода на подобный орнаментальный стиль
распространилась в самой Римской империи
и стала уже с конца III – начала IV в. н.э. соб-
ственно римской.

Возникает вопрос: полихромные изделия
Восточной Европы следует связывать с бо-
лее ранними германскими или с более поздни-
ми римскими? Ответить на эти вопросы мож-
но достаточно легко ввиду того, что и на Бос-
поре и в Херсонесе нет комплексов, где встре-
чены изделия, украшенные во втором орна-
ментальном стиле, ранее конца III – начала
IV века.

Поэтому, на основании анализа приведен-
ных данных, следует скорее согласиться с тем,
что этот стиль, в котором орнаментированы
многие находки Восточной Европы, является
стилем римских провинций, но предметы во
«втором орнаментальном стиле» в Римской
империи стали изготавливать мастера для
знатных варваров на римской службе, начи-
ная с эпохи первой Тетрархии, то есть с
конца III – начала IV в. н.э. Скорее всего, к
этому же времени, не ранее, можно отнести и
боспорские находки, которые могли изготав-
ливаться и в Пантикапее местными мастера-
ми, имитируя стиль орнаментации римских
прототипов.

Таким образом, по нашему мнению, ис-
ходя из предварительного анализа полихром-
ных изделий с тисненым орнаментом можно
выделить следующие группы плакированных
предметов, украшенных в различных орнамен-
тальных стилях (рис. 5) [Шаров, 2004, с. 412–
414; 2009б, рис. 106; Засецкая, Шаров, 2008,
с. 62–64].

К предметам первой стилистичес-
кой группы можно отнести типы изделий,
украшенные тонкими золотыми пластинами с
тиснением следующего орнамента: псевдо-
зернь, псевдофилигрань, концентрические кру-
ги и змейки. Они появляются еще во второй
трети III в. и бытуют в первой половине
IV в. н.э. На Боспоре к этой первой группе
можно отнести полихромные изделия из ком-
плекса погребения с Золотой маской, 1837 г.
[Шаров, 2009а, с. 39–40] из комплекса Аджи-
мушкай, 1841 г. [Шаров, 2012]. К ней же мож-
но отнести браслеты, серьги и медальоны из
некрополей Юго-Западного Крыма – Дружное,
Черная Речка и Суворово (первая хронологи-
ческая группа по С.А. Яценко, В.Ю. Мала-
шеву) [Яценко, Малашев, 2000, с. 243–244].
Так как в Империи не изготавливали плаки-
рованных изделий, украшенных золотыми пла-
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стинами, а только серебряными позолоченны-
ми, то можно предполагать производство этих
предметов на Боспоре, где подобная техника
украшения была известна издавна.

К предметам второй стилистичес-
кой группы можно отнести типы изделий,
украшенные редко золотыми, чаще серебря-
ными позолоченными тонкими пластинками
с тиснением тех же деталей орнамента, но
также косых крестов, звездочек, треуголь-
ников. Эти предметы появляются, исходя из
дат достоверных комплексов и находок Бос-
пора и Херсонеса, не ранее конца III – нача-
ла IV в. и продолжают существовать также
и в развитом IV веке. Это полихромные де-
тали конского убора из кургана 5 могильника
Чауш [Simonenko, 2008, Taf. 154], поясные
пластины и наконечники ремней из кургана 9
могильника Градешка [Simonenko, 2008,
Taf. 158]. В этом же провинциальном стиле
изготовлены детали парадных конских убо-
ров из Керчи 1891 г., из могильников Аэро-
дром I, Комаров II, а также уздечные набо-
ры из Кишпека [Šarov, 1994, S. 418–421; Ша-
ров, 2010].

Вероятнее всего, предметы второй груп-
пы, украшенные серебряными позолоченны-
ми пластинками, были изготовлены уже в про-
винциально-римских мастерских Империи
(возможно, в Херсонесе), хотя их производ-
ство на Боспоре в IV в. н.э. в стиле «Imitatio
Imperii» также полностью исключить нельзя.

Необходимо выделить внутри второй
стилистической группы плакированных из-
делий 3 подгруппы:

2а. Серебряные и бронзовые предметы,
покрытые тонкой золотой фольгой с тисненым
орнаментом в виде псевдозерни и псевдофи-
лиграни по краям изделий, зигзаги и т. д.

2б. Серебряные и бронзовые изделия,
покрытые золотой фольгой с тисненым орна-
ментом в виде косых и прямых крестов, круж-
ков с точками.

2в. Серебряные и бронзовые изделия,
покрытые позолоченной серебряной фольгой
с тисненым орнаментом в виде косых крес-
тов, кружков с точками.

Первые две подгруппы изделий (2а и 2б)
связаны с местной греко-боспорской тради-
цией, но различаются по стилистике и хроно-
логии, так как прием украшения крестами и

кружками появляется на Боспоре достаточно
поздно – в самом конце III – начале IV в. н.э.

Третья подгруппа изделий (2в) выполне-
на в провинциально римском стиле, возмож-
но, мастерами Херсонеса, где находилась в
II–IV вв. римская администрация и вексил-
ляции легионов.

В позднеримскую эпоху существовали и
другие стилистические группы полихромных
изделий, появление и бытование которых, точ-
нее, мода на их ношение и употребление была
связана с влиянием двух главных центров
моды: на Западе – Римской империи; на Вос-
токе – Аршакидского/Сасанидского Ирана.

В позднеримскую эпоху незначительную
группу находок составляют массивные золо-
тые предметы, украшенные в центре обойм
бирюзовыми, сердоликовыми и гранатовыми
вставками, а по полю – орнаментом в виде
фестонов из напаянной зерни и по краям обойм
и вокруг гнезд в виде напаянной филиграни
(см. сводку по таким пряжкам в работах: [Ша-
ров, 1995, рис. 57б,1–3,7; Soupault-Besquelin,
1999, Pl. 2]). Предметы этого типа, украшен-
ные настоящей зернью и филигранью и встав-
ками полудрагоценных камней и стекла [Ша-
ров, 2009б, рис. 100,2–4,13–15], выполнены в
русле устойчивых античных традиций, по ко-
торым изготавливалось в эпоху эллинизма
преобладающее большинство фибул-брошей
и других украшений [Шаров, 2009б, рис. 101].
Но в первых вв. н.э. в Римской империи мода
на пышные восточные массивные золотые
полихромные изделия прошла, зато мода на
такого рода вещи никогда не исчезала в Ар-
шакидском Иране, являющемся наследником
Ахеменидского Ирана [Musche, 1988,
Taf. LXIII, XCVIII]. В позднеримскую эпоху
такого рода золотые изделия характерны,
прежде всего, для Ирана и Иберии, находя-
щейся в III в. н.э. под сильным иранским вли-
янием [Shchukin, Kazanski, Sharov, 2006, Fig. 57,
61; Шаров, 2009б, рис. 112–114]. Выделим ред-
кие массивные золотые полихромные изделия
с данными признаками в третью стилисти-
ческую группу (рис. 6).

Появились в позднеримскую эпоху и
редкие изделия в новой технике – технике
перегородчатой инкрустации, или «клуазоне».
На золотой поверхности изделий напаивались
вертикальные пластинки для вставок, обра-
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зующие сложные узоры, которые покрывают
всю поверхность предмета. Использовались
только граненые тонкие пластинки с плоской
верхней поверхностью, которые крепятся в
этих ячейках на особом растворе, и при этом
подкладывается под камень для лучшей игры
света золотая фольга. Долгое время была
принята идея производства таких предметов
прямо на Боспоре. Я могу указать вслед за
уважаемыми авторами [Бажан, Щукин, 1990,
с. 42; Shchukin, Bazhan, 1994, S. 233–248] це-
лый ряд предметов более ранней эпохи, свя-
занных с Боспором, – это и полихромные
пряжки из мог. Центральный [Безуглов, За-
харов, 1989, c. 63–82] и из погребения 1972 г.
из Недвиговки, навершие кинжала из скле-
па 1, Аджимушкай, 1841 г., серьги из погре-
бения с Золотой маской, детали упряжи из
кургана 8 мог. Комаров II, пряжки и наконеч-
ник ремня из Бердянских курганов [Шаров,
2009б, с. 119, рис. 110] (рис. 7). Они датиру-
ются второй половиной III – первой половиной
IV в. н.э., или фазами С2–С3 европейской хро-
нологической шкалы (250/260–350/360 гг.). Вез-
де одинаковая гамма цветов – красная либо
сочетание зеленого и красного цветов. Такие
вещи были хорошо известны в Иране и явля-
лись деталями парадной одежды высшей зна-
ти [Шаров, 2009б, рис. 111, 112]. Нужно учиты-
вать именно «иранский» центр производства
изделий в новой технике, а крайне редкие из-
делия III–IV вв. в стиле «клуазоне» на тер-
ритории Боспора объясняются приверженно-
стью боспорян к иной моде и ориентацией на
местную и римскую продукцию, где суще-
ствовали свои, почти тысячелетние ювелир-
ные традиции.

Изменение политической и экономичес-
кой ситуации на Боспоре в середине – второй
половине IV в. привело к появлению новой
моды и ориентации на Иран, и поэтому так
ярко проявились в эту эпоху восточные вку-
сы. Византия учла это пристрастие к новому
стилю и стала также выпускать начиная с
конца IV в. подобные вещи. Выделим эти до-
статочно редкие для позднеримской эпохи
полихромные изделия в четвертую стилис-
тическую группу.

В отношении еще одной редкой, пятой
группы полихромных изделий, которая
появляется во второй половине IV в. н.э., мож-

но также сделать некоторые предварительные
выводы. На тонких золотых пластинках, ко-
торыми покрыто большинство вещей, мы мо-
жем проследить настоящую зернь и филиг-
рань, причем основной орнамент – это треу-
гольники из зерни, которые заполняют все про-
странство между вставками камней. Такой
орнамент крайне редко встречается на вещах
эллинистического и римского времени, но час-
то – на Востоке начиная с VIII–VII вв. до н.э.
Это Иран, Ирак, Сирия, Палестина и т. д.
[Musche, 1988]. Подобный орнамент являет-
ся основным типом орнамента на вещах эпо-
хи Аршакидов и Сасанидов, и при этом со-
вершенно не присутствует на ранневизантий-
ских вещах. В большом количестве такая ор-
наментация встречена на типах изделий, ко-
торые найдены в комплексах, расположенных
к востоку от Боспора: Тугозвоново, пос. Брю-
хановский и на предметах харинского типа,
хотя есть находки и на Боспоре (Аджимуш-
кай, 1841 г., Керчь, Мессаксуди, 1918 г.)
(рис. 8). Можно предположить, что это влия-
ние Сасанидского Ирана, но там не известны
плакированные изделия с такого рода деко-
ром – иранские вещи изготовлены из цельно-
го золота, а не покрыты тонкой золотой фоль-
гой [Шаров, 2009б, рис. 113, 114]. Скорее, мож-
но предположить другой вариант: копирование
византийскими мастерами иранских образцов-
прототипов. Таким образом, по моему мне-
нию, произошло как бы совмещение трех тех-
нологических приемов: плакировка бронзовых,
серебряных изделий тонкой золотой пласти-
ной, орнаментация пластины зернью и филиг-
ранью и вставка камня в центре [Шаров,
2009б, рис. 115].

Все предметы выделенной нами пятой
группы полихромных изделий относятся к
I стилистической группе полихромных изде-
лий гуннской эпохи по И.П. Засецкой [Засец-
кая, 1994, рис. 13], для которой характерен по-
добный орнамент, и они датируются самым
ранним временем – серединой – второй поло-
виной IV в. н.э. Можно допустить, что эти
предметы являлись дарами византийского
двора, мастера которого делали их в «псев-
до-восточном» или «псевдо-сасанидском сти-
ле», используя другой технологический при-
ем: имитируя ювелирные изделия из массив-
ного золота, они покрывали предметы тонкой
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золотой пластинкой и украшали ее зернью и
филигранью и вставкой камня/стекла.

Таким образом, для позднеримской эпо-
хи можно выделить следующие стилистичес-
кие группы предметов, выполненные в различ-
ных орнаментальных стилях:

1. К предметам первой стилистичес-
кой группы «Иллеруп – Керчь» можно от-
нести типы изделий, украшенные тонкими зо-
лотыми пластинами с тиснением следующе-
го орнамента: зерни, филиграни, концент-
рические круги и змейки. Они появляются
еще во второй трети III в. и бытуют в первой
половине IV в. н.э. Существуют для этого вре-
мени две техники крепления вставок: 1 – гнез-
да вырезаны в верхней золотой тонкой плас-
тине и бортики кастов выдавлены изнутри; 2 –
касты напаяны снаружи на верхнюю пласти-
ну. На Боспоре к первой группе можно отнес-
ти полихромные изделия из комплекса погре-
бения с Золотой маской 1837 г. и из комплек-
са Аджимушкай, 1841 г. [Shchukin, Kazanski,
Sharov, 2006, pp. 93–101; Шаров, 2009а; 2012].

2. К предметам второй стилистичес-
кой группы «Беркасово – Кишпек» можно
отнести типы изделий, украшенные редко зо-
лотыми и главным образом уже серебряны-
ми позолоченными тонкими пластинками с
тиснением новых деталей орнамента: косых
крестов, звездочек, треугольников. Обе тех-
ники крепления вставок камней и стекла в этой
группе также присутствуют. Эти предметы
появляются исходя из дат достоверных ком-
плексов и находок Боспора и Херсонеса не
ранее конца III – начала IV в. и продолжают
существовать также и в развитом IV веке.
Это полихромные детали конского убора из
кургана 5 могильника Чауш, поясные пласти-
ны и наконечники ремней из кургана 9 могиль-
ника Градешка. В этом же стиле сделаны
детали парадных конских уборов из Керчи
1891 г., из могильников Аэродром I и
Комаров II [Šharov, 1994; Засецкая, Шаров,
2008; Шаров, 2004; 2010, рис. 1,5].

3. Редкую группу находок этой эпохи со-
ставляют массивные золотые предметы, ук-
рашенные в центре обойм бирюзовыми, сер-
доликовыми и гранатовыми вставками, а по
полю – орнаментом в виде фестонов из напа-
янной зерни, по краям обойм и вокруг гнезд –
в виде напаянной филиграни. В позднеримс-

кое время они характерны для памятников
Кавказа (Армазисхеви, Клдеети, Лоо), в ос-
новном второй половины II – первой полови-
ны III в., но известны также на Боспоре (Гор-
гиппия, Пантикапей) и на Кубани (Золотое
кладбище). По моему мнению, их изготовле-
ние и стиль орнаментации изначально связа-
ны с традициями еще Аршакидского Ирана.
Часть предметов могла изготавливаться ма-
стерами Иберии, находящейся в III в. н.э. под
сильным иранским влиянием. Эти изделия
можно выделить в третью стилистическую
группу «Горгиппия – Лоо» [Шаров, 2009б,
рис. 113–114].

4. В позднеримское время также извес-
тны редкие изделия, выполненные в технике
перегородчатой инкрустации, которые можно
выделить в четвертую стилистическую
группу «Арагвиспири – Танаис». Такие из-
делия более всего характерны для гуннской
эпохи и близки по стилю исполнения к чет-
вертой стилистической группе полихромных
изделий гуннской эпохи по И.П. Засецкой [За-
сецкая, 1994]. Существуют отдельные комп-
лексы с вещами четвертой стилистической
группы еще позднеримской эпохи (Комаров II,
кург. 8, Аджимушкай, 1841 г., погребение с
Золотой маской 1837 г., Бердянский курган,
мог. Центральный, Танаис, 1972 г. и др.) [Ша-
ров, 2009б, с. 118–119].

Несмотря на внешнее сходство, суще-
ствуют и отличия изделий ранней группы от
изделий гуннской эпохи: перечисленные выше
изделия в технике перегородчатой инкруста-
ции чаще всего выдержаны в иной цветовой
гамме, не свойственной для гуннского време-
ни, но характерной для позднеримской поли-
хромии (синее и зеленое стекло, сердолик,
красная, зеленая, голубая паста, красная и зе-
леная эмаль). Также следует отметить, что в
подлинном клуазоне все касты напаяны и спа-
яны между собой [Минасян, Шаблавина,
2009а, с. 257–258] и все каменные вставки –
это пиленые пластинки гранатов, что нельзя
сказать для позднеримских изделий в стиле
«перегородчатой инкрустации». Стиль поздне-
римских изделий иной и в технике создания
кастов, и в подборе иных – не-гранатовых и
не-пиленых вставок, но этот путь «проб и оши-
бок» приблизил и подготовил мастеров к со-
зданию подлинного стиля перегородчатой ин-
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крустации в эпоху Великого переселения на-
родов. Ирано-иберийское происхождение
этой группы украшений представляется на
сегодняшний день наиболее аргументирован-
ным [Бажан, Щукин, 1990; Шаров, 2009б,
рис. 111–112].

5. Во второй трети IV в. н.э. появляется
пятая группа изделий «Мессаксуди –
Керчь», которая сочетает в себе признаки
предыдущих групп (1, 2 и 3) – отдельные ор-
наментальные мотивы заимствованы или по-
вторяют орнаменты третьей группы – насто-
ящая зернь и филигрань, но приемы изготов-
ления вещей этой группы изменяются – осно-
ва предметов не золотая, а бронзовая, сереб-
ряная или железная, и лишь сверху основа
предмета покрывалась тонкой золотой плас-
тинкой, как у изделий 1–2 групп. Основной
орнамент на вещах этой группы – треуголь-
ники из настоящей зерни, которые заполняют
все поле изделия между кастами, куда встав-
лены полудрагоценные камни и стекло. Это,
прежде всего, пряжка из Керчи, найденная на
усадьбе Мессаксуди в 1918 г. [Beck, Kazanski,
Vallet, 1988; Шаров, 2009б, рис. 116]. Много-
численные аналогии по стилю оформления
этой пряжки представлены среди вещей гун-
нской эпохи, но сам тип пряжки, вставки сер-
долика в обойме говорят о предыдущей, по-
зднеримской эпохе.

Почти все предметы выделенных мной
третьей и пятой групп полихромных изделий
близки к I стилистической группе полихромных
изделий гуннской эпохи по И.П. Засецкой, кото-
рая датирует ее серединой – второй половиной
IV в. н.э. [Засецкая, 1982, рис. 1; 1994, рис. 13].

Я полагаю, что ранние предметы третьей
группы (массивные золотые изделия, укра-
шенные зернью и филигранью) позднеримс-
кой эпохи, как и более поздние, могли быть
изготовлены в Аршакидском/Сасанидском
Иране, возможно в Иберии, и вполне могли
являться дарами иранских вельмож, а пред-
меты пятой группы (бронзовые, серебряные
изделия, покрытые сверху золотой пластиной
и украшенные напаянной зернью и филигра-
нью), скорее всего, были изготовлены в ви-
зантийских мастерских и являлись дарами
византийского двора, мастера которого дела-
ли их в более дешевом варианте, внешне под-
ражая пышному сасанидскому стилю.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Транслит «Цвибелькнопффибель». Этот
термин соответствует в русскоязычной литературе
следующим типам римских фибул: «шарнирная
фибула с луковичными кнопками» или: «Т-образ-
ная шарнирная фибула с луковичными кнопками».

2 Эдикт Каракаллы 212 г. [Ковалев, 1986, с. 612].
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Детали украшения серебряных позолоченных пластин парадного шлема из Будапешта
(по: [Klumbach, 1973, S. 22, 39, Fig. 16])

Fig. 1. Decorative details of gilded silver plates on the ceremonial helmet from Budapest
(after: [Klumbach, 1973, S. 22, 39, Fig. 16])
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Рис. 2. Изображения полихромных поясов на порфировых статуях
(1, 2, 3 – по: [Delbrueck, 1932, Abb. 34–36]; 4 – по: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:

The-tetrarchs.jpg#filelinks (дата обращения: 04.09.2019))
Fig. 2. Depictions of polychromic belts on porphyritic statues

(1, 2, 3 – after: [Delbrueck, 1932, Abb. 34–36]; 4 – after: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:
The-tetrarchs.jpg#filelinks (accessed 4 September 2019))



Нижневолжский археологический вестник. 2019. Т. 18. № 2 209

О.В. Шаров. Боспор. Полихромные стили позднеримской эпохи

Рис. 3. Умбон парадного щита из г. Гоммерн (Gommern) (по: [Becker, 2001, S. 196–198])
Fig. 3. Umbo of the ceremonial shield from Gommern (after: [Becker, 2001, S. 196–198])
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Рис. 4. Умбон щита из г. Гоммерн (Gommern): декор купола умбона. Тисненый орнамент,
связанный с германским миром образов – лицевые маски,

образы птиц и т. д. (по: [Becker, 2001, S. 143–144])
Fig. 4. Umbo of the shield from Gommern: ornamentation of the dome.

Embossed design associated with the German world of images – face masks,
bird images, etc. (after: [Becker, 2001, S. 143–144])
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Рис. 5. Элементы декора, выполненные в технике тиснения на плакированных изделиях
Европейского Барбарикума в позднеримское время:

1 – псевдофилигрань; 2 – круг; 3 – круг с псевдофилигранью вниз; 4 – «голова быка»; 5 – «голова птицы»;
6 – точка-псевдозернь; 7 – угол; 8 – круг с точкой (с псевдозернью); 9 – прямой крест; 10 – косой крест;

11 – витая псевдофилигрань; 12 – полумесяц; 13 – треугольники с псевдозернью; 14 – круг с овами; 15 – зигзаг;
16 – змейка; 17 – звездочка; 18 – арки с псевдозернью; 19 – Т-образный (по: [Шаров, 2009б, рис. 102])

Fig. 5. Details of embossed ornaments on metal-clad objects from the European Barbaricum
of the Late Roman time:

1 – pseudofiligree; 2 – circle; 3 – circle with pseudofiligree; 4 – “bull head”; 5 – “bird head”;
6 – dot-pseudogranulation; 7 – angle; 8 – circle with dot (with pseudogranulation); 9 – strait cross; 10 – sidelong cross;

11 – spiral pseudofiligree; 12 – lunate; 13 – triangles with pseudogranulation; 14 – circle with ovums; 15 – zigzag;
16 – serpent; 17 – starlet; 18 – arcs with pseudogranulation; 19 – Т-shaped (after: [Sharov, 2009b, fig. 102])
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Рис. 6. Золотая пряжка и золотой браслет из склепа № 2 саркофага 2, Горгиппия, 1975 г.
(по: [L’Or des Amazones, 2001, № 331, 334])

Fig. 6. Gold buckle and gold bracelet from crypt no. 2 of sarcophagus 2, Gorgippia, 1975
(after: [L’Or des Amazones, 2001, № 331, 334])
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Рис. 7. Пряжки в стиле «клуазоне» из Бердянских курганов (по: [Шаров, 2009б, рис. 110])
Fig. 7. “Cloisonné” style buckles from Berdyansk barrows (after: [Sharov, 2009b, fig. 110])
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Рис. 8:
1, 2 – плакированные пряжка и навершие меча из комплекса Мессаксуди, Керчь, 1918 г.

(по: [Beck, Kazanski, Vallet, 1988, Fig. 1; Шаров, 2009б, рис. 116]);
3 – детали конской упряжи из погребения Аджимушкай, 1841 г. (по: [Шаров, 2012, рис. 23])

Fig. 8:
1, 2 – Metal-clad buckle and sword finial from the Messaksudi assemblage, Kerch, 1918

(after: [Beck, Kazanski, Vallet, 1988, fig. 1; Sharov, 2009b, fig. 116]);
3 – horse harness details from Adzhimushkai burial, 1841 (after: [Sharov, 2012, fig. 23])
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