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GOLD SETTINGS WITH INLAYS FROM KOSIKA 1

Mikhail Yu. Treister
German Archaeological Institute, Berlin, Germany

Abstract. The article dwells on the finds in the burial of the Sarmatian skeptuchos of the 1st century BC near
Kosika on the Lower Volga of the gold settings, decorated using the cloisonné technique and with inlays of
emeralds and glass of different colors. Three of them with inlays in the cloisonné technique, which find parallels
among jewelry from the Artyukhov Burial-mound and Asia Minor, are probably dating back to the 2nd century BC,
and could originally decorate various objects. 18 other settings are characterized by the absence of loops on the
rear or holes for stringing, which excludes their use as elements of necklaces or diadems. These settings find
analogies among the finds from the tomb in the Burial-mound A in Karalar in Central Anatolia, in which the Galatian
king Sinorix, the father of Deiotaros I (ca. 120–41/40 BC) and the grandfather of Deiotaros II the Younger (Philopator),
died in the battle under Philippi in 42 BC, was possibly buried. Like by the settings from Karalar, a significant
number of settings from Kosika are decorated with green inlays of emerald and beryl, which were widely used in
jewelry of the Late Hellenistic and Early Imperial periods. Along with other unique items from the burial on the
Lower Volga, gold settings with inlays, most likely used in the interior decoration of the grave or in the decoration
of the bone handle of the ceremonial dagger, emphasize the belonging of the burial to the highest rank of the
Sarmatian elite.
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ЗОЛОТЫЕ КАСТЫ СО ВСТАВКАМИ ИЗ КОСИКИ 1

Михаил Юрьевич Трейстер
Германский археологический институт, г. Берлин, Германия

Аннотация. В статье рассматриваются найденные в погребении сарматского скептуха I в. до н.э. в
Косике на Нижней Волге золотые касты, украшенные в технике клуазонне, и касты со вставками изумрудов
и стекла разных цветов. Три каста со вставками в технике клуазонне, находящие аналогии среди ювелирных
изделий из Артюховского кургана и Малой Азии, вероятно датирующиеся еще II в. до н.э., могли изначально
украшать различные предметы. 18 остальных кастов характеризуются отсутствием петель на обороте или
отверстий для нанизывания, что исключает их использование как элементов ожерелий или диадем. Эти касты
находят аналогии в кастах из погребения в кургане «А» в Караларе в Центральной Анатолии, в котором,
возможно, был погребен царь галатов Синорикс, отец Дейотара I (ок. 120–41/40 гг. до н.э.) и дед погибшего
при Филиппах в 42 г. до н.э. Дейотара II младшего (Филопатора). Как и среди кастов из Каралара, значитель-
ное количество кастов украшены вставками зеленого цвета из изумруда и берилла, которые получили широ-
кое распространение в ювелирных изделиях эпохи позднего эллинизма и Ранней империи. Наряду с другими
уникальными предметами из погребения на Нижней Волге золотые касты со вставками, вероятнее всего
использованные во внутреннем декоре могилы или в оформлении костяной рукояти парадного кинжала,
подчеркивают принадлежность погребения к высшему рангу сарматской элиты.
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Введение

Я уже рассматривал найденные в погре-
бении сарматского скептуха I в. до н.э. в Ко-
сике на Нижней Волге золотые касты, укра-
шенные в технике клуазонне [Treister, 2004a,
p. 192, fig. 2,7–9, p. 202; Cat. Rome, 2005,
p. 142–143, nos. 97–99; Трейстер, 2007в, c. 291;
Мордвинцева, Трейстер, 2007, т. II, c. 42,
№ А114.9, табл. 78], и касты со вставками
изумрудов и стекла разных цветов [Cat. Rome,
2005, p. 146–147, nos. 107–117]. Всего, как
было отмечено в первой публикации комплек-
са, в выбросе из погребения было обнаруже-
но 17 золотых кастов круглой, овальной и ром-
бической форм с каменными (зеленого, виш-
невого и охристого цвета) и стеклянными (фи-
олетового цвета) вставками, а также «каст на
ножке со вставкой бирюзы», предполагающие
«наличие крупной золотой основы» [Дворни-
ченко, Федоров-Давыдов, 1993, c. 147]. Об-
щее количество кастов, включая «каст на нож-
ке» и три каста со вставками в технике клуа-
зонне, – 21 (рис. 1–3).

Касты со вставками
в технике клуазонне

Вначале рассмотрим небольшие бляш-
ки, украшенные клуазонами. Основу бляшек
образовывали пластины, к которым напаива-
лись вертикально гнутые полоски, образую-
щие внешние вертикальные края. Напаянные
внутри каста торцами полоски образовывали
гнезда для вставок из стеклянной массы раз-
ных цветов (рис. 1, 2,5–7).

На ромбовидной (рис. 1,3, 2,6) [Дворни-
ченко, Федоров-Давыдов, 1993, c. 144, рис. 3,6,
c. 147; Treister, 2004a, p. 193, fig. 2,7, p. 212,
no. 19b; Cat. Rome, 2005, p. 143, no. 99; Трейстер,
2007в, c. 291; Мордвинцева, Трейстер, 2007,
т. II, c. 42, № А114.9, табл. 78] 2 и одной из
круглых бляшек (рис. 1,2, 2,7) [Дворниченко,
Федоров-Давыдов, 1993, c. 144, рис. 3,8, c. 147;
Treister, 2004a, p. 193, fig. 2,9, p. 212, no. 19a;
Cat. Rome, 2005, p. 142, no. 98; Трейстер, 2007в,

c. 291; Мордвинцева, Трейстер, 2007, т. II, c. 42,
№ А114.9, табл. 78] 3 представлены компози-
ции в виде розетт из четырех сердцевидных
лепестков с остроконечными листками меж-
ду ними, чрезвычайно близкие мотивам, вы-
полненным в технике клуазонне на щитках
булавки (рис. 4) [Отчет..., 1880, c. 8, № 18, c. 55,
табл. I,17; Rosenberg, 1921, S. 37, Figs. 51–52;
Jacobsthal, 1956, p. 102, 169, fig. 328; Margulies,
1967, p. 781, pl. 248,H; Максимова, 1979,
c. 26 (рис.), 49, 50, № 1, примеч. 128; Higgins,
1980, p. 169, 171, pl. 53F; Despini, 1996, p. 183,
fig. 177, p. 256; Kat. Bonn, 1997, S. 205–207,
Nr. 103; Cat. Amsterdam, 2004, p. 112, fig. 31;
Treister, 2004a, p. 190, fig. 1,9, p. 209, no. 3;
Трейстер, 2007в, c. 291; Мордвинцева, Трейстер,
2007, т. II, c. 7, № А6.14, табл. 78; Cat. Malibu,
2007, p. 289, no. 176; Власова, 2010, c. 248, 249,
рис. 119; Калашник, 2014, c. 254–255] и перст-
ня [Отчет..., 1880, c. 8, № 14, c. 52, табл. I,13;
Rosenberg, 1921, S. 37, Figs. 49–50; Pfeiler-
Lippitz, 1972, S. 113, Taf. 36,11; Максимова,
1979, c. 65, 67, № 11, примеч. 212, рис. 19;
Higgins, 1980, p. 169, pl. 53D; Despini, 1996,
p. 207, fig. 219, p. 268; Treister, 2004a, p. 190,
fig. 1,10, p. 209, no. 4; Трейстер, 2007в, c. 291;
Мордвинцева, Трейстер, 2007, т. II, c. 7,
№ А6.16, табл. 78; Власова, 2010, c. 248, 249,
рис. 120] из датирующейся серединой – тре-
тьей четвертью II в. до н.э. гробницы I Артю-
ховского кургана. Вставки щитка перстня из Ар-
тюховского кургана утрачены, но сравнение со
щитком булавки показывает близость двух пред-
метов, отличающихся принципиально лишь на-
бором цветов вставок в клуазоны в форме сер-
дцевидных лепестков 4. На пластине щитка бу-
лавки из Артюховского кургана они выполнены
из стеклянной массы зеленоватого, белого и ко-
ричневого цвета (рис. 4,2), на бляшке из Коси-
ки – вишневого, коричневого, оранжевого и бе-
лого (рис. 1,2, 2,7). В остальном форма бляш-
ки, в том числе волнистый профиль ее края (со-
поставимый с формой края вставки щитка бу-
лавки), явно предполагает, что она могла ис-
пользоваться изначально в качестве подобной
вставки.
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На оборотной стороне бляшки прочер-
чены две буквы ΙΖ, то есть 17 (если вторая
буква – ζ) или 18 (если вторая буква – η). Если
таким образом было передано именно число,
а не сокращение имени – возможно, это мар-
кировка для сборки, поскольку надпись про-
черчена на оборотной стороне каста, которая
не была видна на готовом изделии. Аналогий
маркировке отдельных элементов ювелирных
украшений я не знаю, но хорошо известны бук-
венные маркировки элементов греческих на-
кладок и ручек бронзовых сосудов еще арха-
ического и классического времени, в частно-
сти – на кратерах из Викса [Rolley, 2003,
p. 107–112, pls. 85, 105] и Требениште [Васи-
лев, 1988, с. 101–103, рис. 82–83; Angelini, 2011,
p. 99, fig. 12, p. 102, 104, 105, figs. 16–18] и брон-
зовых ручках сосудов с Афинского акрополя
[Tarditi, 2016, p. 21, not. 46, p. 168, nos. 7156,
7130, p. 201, no. 7036, p. 283], а также элемен-
тов бронзовых лож позднеэллинистического
времени (здесь численные обозначения тре-
мя или четырьмя буквами) [Faust, 1994,
S. 588–600, Abb. 26–30, 34–39].

Третья бляшка из Косики, украшенная в
технике клуазонне, отличается от них [Двор-
ниченко, Федоров-Давыдов, 1993, c. 144,
рис. 3,7, c. 147; Treister, 2004a, p. 193, fig. 2,8,
p. 212, no. 19с; Cat. Rome, 2005, p. 142, no. 97;
Трейстер, 2007в, c. 291; Мордвинцева, Трей-
стер, 2007, т. II, c. 42, № А114.9, табл. 78] 5.
Ее центральная часть образована двенадца-
тью узкими сегментами каплевидной и лан-
цетовидной формы, сгруппированными вокруг
маленького центрального гнезда круглой фор-
мы. Каждый сегмент, в свою очередь, состо-
ит из клуазонов различной формы и украшен
вставками эмали бирюзового, белого и ульт-
рамаринового цвета. Обрамляющий фриз вы-
полнен из чередующихся треугольных и по-
луовальных клуазонов (рис. 1,1, 2,5).

При рассмотрении возможного происхож-
дения бляшек из Косики следует обратить
внимание не только на упомянутые выше юве-
лирные изделия из гробницы I Артюховского
кургана, но и на находку ромбовидного меда-
льона с центральной вставкой в форме четы-
рехлепестковой розетты в Самсуне (древнем
Амисе) на южном берегу Черного моря, в
настоящее время хранящуюся в Лувре. Сле-
дует отметить, что на медальоне из Самсу-

на, так же как и на ромбовидной пластине из
Косики (рис. 1,3, 2,6), розетта обрамлена тон-
ким кольцом, заполненным белой эмалью, хотя
медальон из Самсуна (дл. 2,7 см) крупнее
пластины из Косики (дл. 1,7 cм) [Rosenberg,
1921, S. 37, Fig. 53; Margulies, 1967, p. 781,
pl. 248,F; Higgins, 1980, p. 169; Treister, 2004a,
p. 190, fig. 1,8]. Р. Хиггинс не исключал, что
подобного рода ювелирные изделия могли изго-
тавливаться в Малой Азии [Higgins, 1980, p. 169].

На оборотной стороне ромбовидной
бляшки из Косики (рис. 1,3, 2,6) сохранились
смятые три из четырех пластинчатых петель,
впаянные в углы, из чего (в том числе и их
ориентации) можно предположить, что изна-
чально она могла использоваться в качестве
нашивной бляхи или пронизи многорядного
ожерелья или крепиться на металлическую
пластину, например, диадемы, подобно кастам
диадемы из кургана Хохлач (см. ниже). Сле-
ды пайки проволочной петли заметны и на
оборотной стороне одной из круглых бляшек
(рис. 1,2, 2,7). О том, что изначально рассмат-
риваемые три бляшки из Косики украшали
разные предметы, по крайней мере два раз-
ных, свидетельствует тот факт, что бляшка
инв. № 35544 (рис. 1,2, 2,7) существенно тол-
ще остальных.

Касты со вставками стекла, изумрудов
и других драгоценных камней

Не менее интересны и касты со встав-
ками из Косики (рис. 2–3). Они имеют, как
правило, овальную 6, реже – округлую 7 или по-
чти ромбовидную 8 в плане форму (на их фоне
выделяется каст в форме столбика, сужаю-
щегося на переходе к головке со вставкой 9).
Основу их образует пластина соответствую-
щей формы. Вертикальные стенки каста об-
разованы согнутой по периметру полоской,
нижний край которой, как правило, завальцо-
ван на основание и припаян к нему. Вставка
фиксируется в гнезде загнутым верхним кра-
ем каста, на уровне которого в верхней части
припаяна широкая пластина-кольцо, край ко-
торой отогнут вниз. У многих кастов верхняя
кромка, фиксирующая вставки, обрезана не-
ровно и не обработана. Касты отличаются не
только по форме. Бросаются в глаза два ок-
руглых каста очень небрежной работы, у ко-
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торых вертикальные стенки отогнуты внутрь
таким образом, что образуют довольно ши-
рокую полосу, при этом в одном случае рва-
ные края верхней кромки образуют вырез по-
чти прямоугольной формы, а в другом – по-
чти ромбовидной. В качестве материала для
вставок использованы чаще всего стекло раз-
личных цветов (8) и изумруд (6), а также гра-
нат (1), альмандин (1), берилл (1), бирюза (1).
Есть все основания предполагать, что изна-
чально касты могли относиться к разным
предметам.

Касты такой конструкции со вставками
из стекла, драгоценных и полудрагоценных
камней, в том числе гемм, появляются не по-
зднее II в. до н.э. и используются вплоть до
I в. н.э., как правило, для украшения ожере-
лий, диадем, щитков серег и браслетов [Трей-
стер, 2007б, c. 276–277, рис. 64,9]. Известны
и отдельные находки таких кастов, происхо-
дящие как из ограбленных погребений, так и
найденные in situ. Обычно их считают эле-
ментами ожерелий, как в случае с шестью
кастами из комплекса ювелирных украшений,
происходящих из Палеокастро в Фессалии,
хранящегося в Гамбурге и датируемого в рам-
ках конца II – I в. до н.э. [Hoffmann, von Claer,
1968, S. 38–39, Nr. 27], семью кастами – из
погребения в Ногайчинском кургане середи-
ны – второй половины I в. до н.э. [Симоненко,
1993, c. 74, № 23 («пуговицы»); Ščepinskij, 1994,
S. 105, Nr. 29; Зайцев, Мордвинцева, 2003,
c. 73, 74, рис. 8,12; Mordvintseva, Zaitsev, 2003,
p. 212, 213, fig. 8,12; Трейстер, 2007а, c. 65;
Мордвинцева, Трейстер, 2007, т. II, c. 53,
№ А159.11, рис. 18], или диадем, как в случае
с шестью кастами из погребения в саркофаге
I – начала II в. н.э. в Томах [Kat. Frankfurt.
1994, S. 184–186, Nr. 63.8; Lungu et al., 2012,
p. 26, no. 14, pls. III, VI]. Особенностью ука-
занных кастов является наличие элементов
крепления в форме проволочных петель (двух
или четырех), припаянных на оборотной сто-
роне (Палеокастро, Томы), или отверстий в
вертикальных стенках каста (Ногайчинский
курган) для протягивания нити.

В отличие от рассмотренных выше, ка-
сты, найденные в Косике, характеризует не
только их значительно большее количество,
но и отсутствие петель на обороте или отвер-
стий для протягивания шнура в вертикальных

стенках каста. Очевидно, что они использо-
вались не как части ожерелья или диадемы.
Я также не вижу никаких оснований для пред-
положения, высказанного авторами первой
публикации, о том, что они монтировались на
крупной золотой основе [Дворниченко, Федо-
ров-Давыдов, 1993, c. 147]. Касты овальной
или прямоугольной формы со вставками гра-
ната или разноцветного стекла, использован-
ные в украшении золотых пластин диадемы
из кургана Хохлач (четыре – на центральной
пластине, четыре и три – на боковых), имели
на оборотной стороне припаянные пластинча-
тые петли, две или четыре, которые вставля-
лись в прорези на пластинах и фиксировались
на оборотной стороне при помощи проволочек
[Засецкая, 2011, c. 37–39, № 2, ил. 12–13]. При
этом сами касты не были такими высокими,
как касты из Косики.

Аналогии из Галатии

Ближайшими параллелями кастам без
петель на оборотной стороне или отверстий
для нанизывания в вертикальных стенках ка-
ста являются находки [Arik, 1934, p. 121, pl. 19,
p. 122, 144; Bingöl, 1999, s. 120, no. 124 (c оши-
бочной датировкой IV в. до н.э.); Rice, 2016,
p. 211, 386; Müller-Karpe, 2018, S. 321–325,
Abb. 6–8] из курганов «А» и «C» в Караларе
[Arik, 1934, p. 102–167; Arik, Coupry, 1935,
p. 133–140; Parachaud, 2015, vol. 1, p. 48–49;
Rice, 2016, p. 171–237, 383–387], в Галатии, не
так далеко от Анкары (в кургане «B» этой
группы была найдена надпись Дейотара II
младшего (Филопатора) [Arik, 1934, p. 131;
Arik, Coupry, 1935, p. 140–151; Mitchell, 1982,
no. 188; Strobel, 2002, S. 256; French, 2003, p. 82–
83; Coşkun, 2014, S. 143–145; Parachaud, 2015,
vol. 1, p. 137–138; vol. 2, p. 88; Rice, 2016, p. 497,
fig. 75; Parker, 2018, S. 206; Müller-Karpe, 2018,
S. 328, Abb. 2; Regional epigraphic catalogues...,
no. 188], погибшего при Филиппах и похоро-
ненного здесь ок. 42 г. до н.э.) [Müller-Karpe,
2018, S. 318]. Из 151 предмета ювелирных
украшений из Каралара, хранящихся в Музее
анатолийских цивилизаций в Анкаре, имеется
17 сохранившихся на сегодняшний день кас-
тов, среди которых есть группа (14) с прово-
лочными петлями (от двух до четырех), при-
паянными на оборотной стороне [Bingöl, 1999,
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s. 120, no. 124, верхний ряд, справа и нижний
ряд; Müller-Karpe, 2018, S. 323–324, Abb. 6,5–
6,9, 7,4–5, 8,1–12], а есть и касты (3) – без
таковых [Bingöl, 1999, s . 120, no. 124, верхний
ряд, первый и второй – слева; Müller-Karpe,
2018, S. 323, Abb. 7,1–3] (рис. 5). Поскольку
погребения, из которых происходят касты,
были ограблены, а сами касты из двух комп-
лексов смешаны, трудно сказать, какие имен-
но были найдены в кургане «С», а какие – в
кургане «А» [Müller-Karpe, 2018, S. 321–325,
Abb. 6–8]. Тем не менее, зная общее количе-
ство золотых изделий, найденных в курга-
не «С» (21 экз.), и то, что отсюда происходит
8 чисто золотых предметов, то есть без вста-
вок, А. Мюллер-Карпе приходит к выводу о
том, что из кургана «С» происходит 13 кастов
[Müller-Karpe, 2018, S. 323]. Таким образом,
на мой взгляд, есть определенные основания
предположить, что в кургане «С» были най-
дены именно касты с петлями, тогда как кас-
ты без петель скорее могут происходить из
кургана «А».

Недавно А. Мюллер-Карпе предположил,
что в кургане «С», откуда, как он указывает,
происходит, вероятно, основная часть таких
кастов (точно неизвестно, раскопки 1933 г.),
были погребены Дейотар I (ок. 120–41/40 гг.
до н.э.) и его супруга Береника [Müller-Karpe,
2018, S. 320]. Это лишь одна из возможных
интерпретаций – еще в 1937 г. Ж. Купри пред-
положил, что в кургане «С» мог быть погре-
бен сам Дейотар I по прозвищу Филоромайос
[Syme, 1995; Coşkun, 2005; 2013a; Parker, 2018],
скончавшийся несколько позже своего сына –
в 40 г. до н.э. [Coupry, 1937, p. 88] (эту точку
зрения поддержали, пусть и в качестве лишь
возможной, и другие исследователи [Coşkun,
2014, S. 144]). Именно в сражении с Дейота-
ром в ходе своего малоазийского похода 47 г.
до н.э. Фарнак II Боспорский, в составе войс-
ка которого, как я предположил ранее, был и
скептух, погребенный в Косике [Трейстер,
2005, c. 322–330; Treister, 2005, p. 223–240],
захватил принадлежавшую ему Малую Арме-
нию. Очевидно, однако, что все три кургана
связаны между собой и курган «С» также
датируется не позднее I в. до н.э. [Rice, 2016,
p. 193–194, 236], при этом самым ранним в
этой группе является курган «А», который на
основании найденных в нем немногочислен-

ных предметов, в частности фибулы [Arik,
1934, p. 122, pl. 9, fig. 18; Caner, 1983, S. 152–
153, Nr. 1064, Taf. 60; Strobel, 2002, S. 260,
Anm. 82; Rice, 2016, p. 185–186, fig. 64] и унг-
вентария [Arik, 1934, p. 119, 122–123, pl. 13,
fig. 19a; Rice, 2016, p. 186–189, 492, fig. 66],
может датироваться еще концом II – началом
I в. до н.э. [Rice, 2016, p. 189]. Теоретически
такой хронологический разрыв между погре-
бениями в кургане «А», с одной стороны, и
курганах «B» и «С» – с другой, действитель-
но, мог бы объясняться тем, что в кургане
«А» был погребен отец Дейотара I – Сино-
рикс, о котором сообщается в надписи на базе
статуи, воздвигнутой афинянами в честь Дей-
отара [Dittenberger (ed.), 1882, no. 3429; Strobel,
2002, S. 240; Hofeneder, 2004, S. 707, Anm. 11;
Coşkun, 2013b, S. 156, Anm. 17; Parker, 2018,
S. 191, Anm. 12; Spickermann, 2006].

Ошибка во французском переводе напи-
санной по-турецки части совместной статьи
Арика и Купри, опубликованной в «Revue
Archéologique» в 1935 г. [Arik, Coupry, 1935,
p. 140], привела к тому, что долгое время счи-
талось, что в кургане «А» были найдены час-
ти золотой гривны со вставками драгоценных
камней. Между тем в опубликованном на ту-
рецком языке полном отчете о раскопках речь
шла о том, что эти вставки, возможно, отно-
сились к диадеме или ожерелью [Arik, 1934,
p. 144]. На эту неточность уже обращали вни-
мание [Coşkun, 2014, S. 144–145; Müller-Karpe,
2018, S. 324, Anm. 44].

А. Мюллер-Карпе указал на три каста
без петель из Каралара и высказал, на мой
взгляд, совершенно справедливое предполо-
жение о том, что они не могли являться эле-
ментами нательных украшений [Müller-Karpe,
2018, S. 323]. Это высокие овальные касты
разных размеров со вставками, которые ис-
следователь предположительно определяет
как изумруд, хризопраз и аметист [Müller-
Karpe, 2018, S. 323, Abb. 7,1–3]. При общей
высоте кастов 0,40–0,45 см, судя по фотогра-
фии с масштабом, их нижняя часть с верти-
кальными стенками, то есть часть каста ниже
горизонтального «воротничка», составляет
0,20–0,25 см. Соответственно, эти касты дол-
жны были быть впущены в основание на та-
кую глубину. Исследователь предполагает,
что касты изначально могли украшать стены
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погребальной камеры, вероятнее всего ош-
тукатуренные и, возможно, обтянутые пур-
пурными тканями [Müller-Karpe, 2018,
S. 323–325]. Подобным образом драгоцен-
ные камни в бронзовых позолоченных кас-
тах использовались в архитектурном деко-
ре в Риме в императорскую эпоху [Zinc,
2019, p. 28, fig. 26].

Касты со вставками изумруда
или берилла в ювелирных изделиях

эпохи позднего эллинизма
и ранней Империи

Касты из Косики, по сравнению с рас-
смотренными кастами из Каралара, имеют
различную высоту. Как и среди кастов из Ка-
ралара, значительное количество кастов ук-
рашены вставками зеленого цвета из изумру-
да и берилла. Вставки из этих камней начина-
ют использоваться еще во II в. до н.э., в час-
тности ромбовидный каст со вставкой изум-
руда или берилла украшает ожерелье из гроб-
ницы I Артюховского кургана [Отчет..., 1880,
c. 7, № 6, 49, табл. I,6; Ruxer, Kubszak, 1972,
p. 26, 183, pl. V,1; Максимова, 1979, c. 29,
рис. 57, № 5, примеч. 162; Higgins, 1980, pl. 50A;
Pfrommer, 1990, S. 92, 262, 328, Nr. TK 106;
Despini, 1996, p. 177, fig. 168, p. 253–254;
Kat. Bonn, 1997, S. 204–205, Nr. 102; Калаш-
ник, 2004, c. 103, рис. 6; 2014, c. 246–247 (бе-
рилл); Treister, 2004b, p. 232–235, no. 3, fig. 3;
2006, p. 520, no. 1, fig. 1; Мордвинцева, Трей-
стер, 2007, т. II, c. 7, № А6.7 с лит., табл. 21;
Cat. Malibu, 2007, p. 288, no. 175 (здесь – изум-
руд)]. Аналогичный по форме каст, также со
вставкой изумруда, происходит из материалов
кораблекрушения у расположенного между
Пелопоннесом и северо-западным побережьем
Крита о. Антикитира [Stassinopoulou, 2012,
p. 147, no. 116]. Комплекс находок различных
категорий, в том числе амфоры с клеймами
(Родос, Эфес, Кос) [Kourkoumelis, 2012, p. 211]
и монеты [Tselekas, 2012, p. 218], датируют
кораблекрушение временем не позднее сере-
дины I в. до н.э., с большой долей вероятнос-
ти (по монетам) 70–60-ми гг. до н.э. Из этого
же комплекса происходит пара серег со щит-
ками, украшенными вставками в кастах, жем-
чужинами и подвесками – центральные встав-
ки щитков – изумрудные [Jackson, 2010,

p. 181–182, figs. 2,a,b, 3, p. 192; Stassinopoulou,
2012, p. 149–150, no. 119]. Близкая к квадрат-
ной (ромбовидной) форме вставка хризопра-
за, наряду со вставками из этого же материа-
ла в трех других кастах, обрамляет централь-
ный медальон ожерелья из погребения в кур-
гане № 10/1979 у хут. Песчаный [Анфимов,
1987, c. 205; 2011, c. 211; Ждановский, 1990,
c. 105–106, рис. 35; Delivorrias, 1999, p. 236,
fig. 169; Cat. Paris, 2001, p. 171, no. 181 (хри-
зопраз); Treister, 2004b, p. 232–235, no. 3, fig. 3;
2006, p. 520, no. 3, fig. 2; Трейстер, 2007а, c. 63–
65; Мордвинцева, Трейстер, 2007, т. II, c. 71,
№ А227.4 с лит., табл. 1, 37; Marčenko,
Limberis, 2008, S. 338, Nr. 12.2 (берилл),
Taf. 18,2; Мордвинцева и др., 2010, c. 313,
№ 407, рис. 30, табл. 72, цв. табл. 7], датируе-
мого около середины I в. до н.э. [Ждановс-
кий, 1990, c. 105–114; Cat. Paris, 2001, p. 168–
177] (отметим находку в этом погребении чаши
мозаичного стекла [Лимберис, Марченко,
2003, c. 111, 119, № 8, рис. 17; Marčenko,
Limberis, 2008, S. 300, 339, Nr. 12.6, Taf. 19,2],
находящую аналогии и в кораблекрушении у
о. Антикитира, и на Делосе [Nenna, 1999,
p. 46–47, nos. B 74–82, pl. 3]).

Пластины c прямоугольными кастами со
вставками из изумруда (?) – щитки серег с
головками рыси из клада, обнаруженного на
о. Делос в 1964 г. [Hackens, Lévy, 1965, p. 548–
552, no. IV, pl. XXI; Pfeiler-Lippitz, 1972, S. 111–
112; Zafeiropoulou, 1998, p. 295, no. 257;
Hadjidakis, 2003, p. 241, no. 353, p. 431]. Этот
клад, найденный «в квартале ювелиров» и со-
стоящий из ювелирных изделий и монет, дос-
таточно надежно датируется или ок. 122, или
88 г. до н.э. [Hackens, Lévy, 1965, p. 533–534].
Прямоугольные касты со вставками изумру-
да украшают пластинчатые золотые брасле-
ты, которые были найдены в саркофаге в ари-
стократической гробнице в Кочакизларе
(в районе Эскишехира в Малой Азии), датиру-
ющейся в рамках I в. до н.э. – начала I в. н.э.
[Atasoy, 1974, p. 261, 262, no. 18, pl. 52,5]. Пря-
моугольная вставка изумруда украшает и
щиток одного из найденных здесь перстней
[Atasoy, 1974, p. 261, 262, no. 9]. Подобной
формы касты со вставками изумруда оформ-
ляют и щитки серег с подвесками в виде фи-
гурок эротов, хранящиеся в Музее Бенаки и
датируемые II–I вв. до н.э. [Segall, 1938, S. 55–
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56, Nr. 43, Taf. 16a; Delivorrias, 1999, p. 230–
231, no. 81, fig. 165; Jackson, 2010, p. 188–189,
fig. 8; 2017, p. 79, fig. 15a, p. 141–142, no. 71].

Отметим, что во всех этих случаях сами
касты со вставками изумруда имеют другую
конструкцию, самую простую, без воротнич-
ка [Трейстер, 2007б, с. 272–273, тип 1,
рис. 64,1]. Вставка фиксируется отогнутым
внутрь вертикальным краем каста. Лишь упо-
мянутые выше касты ожерелья из Песчано-
го имеют конструкцию, близкую кастам из Ко-
сики и Каралара.

Прямоугольные и овальные вставки
изумрудов украшают и браслеты с известным
местом происхождения, но с неизвестными
обстоятельствами и, соответственно, контек-
стами – их по стилистическим особенностям
датируют I в. н.э., как элементы браслета из
Пирея в собрании Музея Бенаки [Segall, 1938,
S. 81–82, Nr. 93, Abb. 27; Pfeiler, 1970, S. 47,
Abb. 6–7; Cat. Dallas, 1990, p. 64, fig. 44;
Delivorrias, 1999, p. 252, no. 92, fig. 180], или
I в. до н.э., как пару браслетов, происходящих
из Ольвии – в собрании Музея изящных ис-
кусств в Бостоне [Deppert-Lippitz, 1985, S. 294,
Taf. XXXII; Delivorrias, 1999, p. 253, fig. 181;
Cat. New York, 2016, p. 238–239, no. 177]. Дру-
гие примеры вставок из изумрудов и подра-
жавшего им стекла зеленого цвета в прямоу-
гольных кастах в ювелирных изделиях поздне-
эллинистического и раннеимператорского вре-
мени уже приводились мною [Treister, 2002,
p. 33, notes 58–60].

Плиний Старший (NH XXXVII, 15–20)
отмечал, что после алмазов и жемчуга изум-
руды были наиболее ценными камнями в древ-
ности, сообщая также о том, что Александр
Македонский запрещал всем, кроме Пирготе-
ля, гравировать свой портрет на изумруде (NH
XXXVII, 4) [Krug, 1987, S. 467–471; Gagetti,
2006, p. 57–59; Zwierlein-Diehl, 2007, S. 309;
Platz-Horster, 2010, p. 187–188], а Плутарх (Лу-
кулл, 3.1) приводит историю, когда царь Пто-
лемей II Сотер в 85 г. до н.э. преподнес Лу-
куллу «оправленный в золото смарагд огром-
ной цены» [Plantzos, 1999, p. 111]. Считается,
что изумруды начали разрабатываться Пто-
лемеями и египетские залежи изумрудов
были одним из двух источников изумрудов для
Европы и Африки. Страбон (17.1.45) упоми-
нает добычу изумрудов в юго-западной пус-

тыне Египта в 24 г. до н.э. [Shaw et al., 1999,
p. 203, 205].

Особенности кастов из Косики
и их возможное использование

Если оставить вне поля зрения каст в
виде столбика со вставкой бирюзы высотой
1,4 см, явно отличающийся от всех осталь-
ных, то общая высота кастов колеблется от
0,29 до 0,72 см, при этом она не всегда корре-
лирует с размерами самих кастов (так, самы-
ми высокими, 0,70–0,72 см, являются касты
со вставками изумруда инв. № 35547–35548,
размеры которых 1,1  0,92 и 0,88  0,68 см
(рис. 2,8,10)), хотя в целом чем каст крупнее,
тем он выше. Глубина кастов ниже «ворот-
ничка» колеблется между 0,22 и 0,40 см. Тем
самым очевидно, что именно на такую глу-
бину (до 0,4 см) касты были впущены в осно-
ву, при этом края «воротничков» были сдви-
нуты вниз, что обеспечивало их фиксацию, при
этом нельзя исключать, что они также были
вклеены в основу. Каст в форме столбика со
вставкой бирюзы инв. № 45633, судя по его
конфигурации, мог быть заглублен на 0,8 см
(до перехода) к узкой части, отделяющей го-
ловку со вставкой от нижней части каста
(рис. 2,4) 10. Соответственно, возникает воп-
рос: из какого материала могла быть выпол-
нена основа? Мы уже исключили возможность
металлической (золотой) основы. Судя по глу-
бине впуска кастов, это вряд ли могла быть
основа из ткани или кожи, скорее всего – де-
ревянная или костяная.

Можно предположить, что касты могли
украшать деревянные конструкции, на кото-
рых крепился расшитый золотыми бляшками
и нитями погребальный полог. К этой конст-
рукции могли относиться два выточенных на
станке деревянных круглых столбика диамет-
ром ок. 5,0–5,5 см, один из которых сохранил-
ся на длину ок. 50 см, с профилированными
серебряными обкладками на концах [Дворни-
ченко, Федоров-Давыдов, 1993, c. 143–145,
рис. 3,5].

Каст инв. № 45633 (рис. 2,4) мог исполь-
зоваться в качестве крючка, вешалки, хотя
нельзя исключать, что он мог выполнять функ-
цию шпенька пряжки, подобно украшенным
шпенькам фигурных пряжки и наконечника
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ремня из Косики [Трейстер, 2018, с. 113,
рис. 1,1, 2,1, 3,1,3, 4,1, 8] (круглый и каплевид-
ный касты).

Находку из Косики и близкую ей пряжку
из Сибирской коллекции [Rudenko, 1962, S. 15,
50, Taf. II,4; Штейн, 1968; Артамонов, 1973,
c. 165, рис. 217; Мордвинцева, 2003, c. 84–85,
№ 34, рис. 13; Трейстер, 2018, с. 112 с лит.]
сближает оформление шпенька каплевидным
кастом со вставкой (бирюзы – на пряжке из
Сибирской коллекции, граната – на пряжке из
Косики). Подобным же каплевидным кастом,
также со вставкой бирюзы, оформлен шпенек
одной из двух золотых поясных пластин, най-
денных в Сидоровке [Матющенко, Татауро-
ва, 1997, c. 48, рис. 27,2; Koryakova, 2006,
p. 108, fig. 9,1; Brosseder, 2011, p. 375, 376,
fig. 24,13]. Инкрустированные шпеньки со
вставками каплевидной формы имелись так-
же у золотых пряжек I в. до н.э. – I в. н.э. из
Дальверзин-Тепе (вставка утрачена)
[Pougatchenkova, 1978, p. 102, fig. 80; Морд-
винцева, 2003, c. 56, рис. 43,7; Abdullaev, 2008,
p. 138, fig. 3], Нихавенда (вставка бирюзы на
пряжке, хранящейся в Нью-Йорке [Ghirshman,
1962, p. 100, fig. 112 (вверху); Cat. New York,
2000, p. 124–125, no. 95, p. 208]), погребения IV
некрополя Тилля-Тепе (бирюза) [Sarianidi,
1985, S. 182–183, Taf. 124, S. 246, Nr. 4.1; Мор-
двинцева, 2003, c. 21, 83, № 11, рис. 5;
Kat. Bonn, 2010, S. 195, 197, Nr. 106; Трейстер,
2018, с. 112 с лит.] и у серебряной пряжки из
погребения № 2 кургана № 20/1982 могильни-
ка у хут. Новый (стекло темно-коричневого
цвета) [Трейстер, 2018, с. 111, рис. 7].

Округлые вставки на шпеньке, как у на-
конечника пояса из Косики, имеются на пряж-
ках из погребения кургана № 12/1965 у с. Ни-
кольского (вставка из стекла) [Засецкая, 1979,
с. 111, рис. 22; Мордвинцева, 2003, с. 42, 88,
№ 58, рис. 22; Мордвинцева, Трейстер, 2007,
т. II, с. 49, № А146.2, рис. 33, табл. 32;
Brosseder, 2011, p. 398–401, fig. 47,2, p. 421, list 5,
no. 2; Трейстер, 2018, с. 113 с лит., рис. 8] и
Порогов (бирюза) [Симоненко, Лобай, 1991,
с. 14–18, № 7a–b, рис. 8–9, табл. 11–12; Мор-
двинцева, 2003, c. 40, 43, 51, 73, 78, 95, № 107,
рис. 40; Мордвинцева, Трейстер, 2007, т. II,
с. 73, № А234.7, табл. 38, рис. 50; Brosseder,
2011, p. 401, 403, fig. 50,29–30, p. 424, list 9,
no. 7; Трейстер, 2018, с. 113 с лит.].

Из рассматриваемого погребения в Ко-
сике происходит и костяная пряжка с рельеф-
ным изображением совы: в два отверстия на
конце ее вставлены золотые заклепки, а в от-
верстие спереди на рамке – золотой шпенек,
по форме близкий рассматриваемому, но без
каста со вставкой [Дворниченко, Федоров-
Давыдов, 1993, c. 175, рис. 20,2, c. 176; Трей-
стер, 2018, с. 113–114, рис. 11].

Другой вариант – украшение кастами или
частью из них, например кастами в технике
клуазонне, утраченной костяной рукояти най-
денного в погребении парадного кинжала в
ножнах с греческой надписью на перекрестье,
датированной по селевкидской эре, который
был изготовлен в Малой Азии, возможно – в
Коммагене, в 74 г. до н.э. [Белоусов, Трейстер,
2018; Belousov, Treister, 2020]. О том, что ру-
коять имела изначально костяные обкладки,
свидетельствует слой кости, сохранившейся
на перекрестье между железной основой ру-
кояти и золотым листом обкладки перекрес-
тья. Подобным образом золотым кастом со
вставкой альмандина была украшена деревян-
ная обкладка рукояти меча из позднеантич-
ного погребения некрополя Фанагории [Трей-
стер, 2015а, c. 174, 175, рис. 42,2, c. 177; 2015б,
c. 504, № 191, c. 506–507, табл. 64–65].

Заключение

Проведенный анализ показал, что золо-
тые касты со вставками из Косики имеют
различное происхождение и некоторые их них
могли изначально использоваться в украше-
ниях ожерелий или щитков булавок. Это каса-
ется в первую очередь кастов со вставками в
технике клуазонне, которые могут датировать-
ся еще II в. до н.э. Анализ других кастов со
вставками из стекла и драгоценных камней,
преимущественно изумрудов, вполне подтвер-
ждает возможность их датировки в рамках
конца II – середины I в. до н.э. Отмечается
близость этих кастов находкам из царских
галатских гробниц этого времени в Карала-
ре – не исключено, что касты без петель на
оборотной стороне происходят из самой ран-
ней гробницы «А», в которой, возможно, был
погребен отец Дейотара I – Синорикс. Безус-
ловно, невозможно говорить о какой-то пря-
мой связи между использованием золотых
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кастов со вставками в гробнице царя Гала-
тии и сарматского вождя, тем не менее, учи-
тывая чрезвычайную редкость таких предме-
тов и их хронологическую близость, нельзя не
обратить внимание на малоазийскую парал-
лель кастов из Косики.

Наряду с другими уникальными предме-
тами из погребения на Нижней Волге [Двор-
ниченко, Федоров-Давыдов, 1989; 1993;
Dvornitchenko, Fedorov-Davydov, 1994; Treister,
1997, p. 49–74] золотые касты со вставками,
вероятнее всего использованные во внутрен-
нем декоре могилы (подобно тому, как золо-
тыми бляхами с изображениями Ахурамазды
был, вероятнее всего, оформлен вход в погре-
бальную камеру погребения № 1 царского
кургана могильника Филипповка-I в Южном
Приуралье [Трейстер, 2012, c. 139–140,
табл. I.37–39, табл. I.114–115, II.10, 1.3,
рис. I.82, II.62,6–8]) или в оформлении костя-
ной рукояти парадного кинжала, подчеркива-
ют принадлежность погребения к высшему
рангу сарматской элиты. Об этом же свиде-
тельствуют и другие происходящие из погре-
бения предметы, в том числе антикварные:
переднеазиатские цилиндрические печати
середины II и середины I тысячелетия до н.э.
[Клочков, 1994; Klochkov, 1996; Трейстер, 2019,
c. 23–26, рис. 2–3; 2020a]; выполненная в ар-
хаическом греко-скифском стиле и переделан-
ная в начале IV в. до н.э. золотая пектораль
со сценами терзания [Трейстер, 2020б]; упо-
мянутый выше парадный кинжал в ножнах с
греческой надписью [Белоусов, Трейстер,
2018; Belousov, Treister, 2020]; серебряный с
позолотой и гравированными фигурными изоб-
ражениями столовый сервиз, в том числе таз
с надписью царя Артевазда, возможно Арте-
вазда II, царя Армении, правившего в 55–34 гг.
до н.э. [Трейстер, 1994; 2005; Treister, 2005,
p. 223–240]; парадный пояс с уникальными фи-
гурными пряжкой и наконечником ремня с по-
тайными отделениями [Трейстер, 2018].
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2 Астрахань, Астраханский государственный
объединенный историко-архитектурный музей-за-
поведник, инв. № 35543. Дл. 1,7 см, шир. 1,1 см,
толщ. 0,29 см, шир. полоски петли 0,1 см. Вес 0,92 г.
Проба 930.

3 Астрахань, Астраханский государственный
объединенный историко-архитектурный музей-за-
поведник, инв. № 35542. Дм. 1,0 см, толщ. 0,3 см.
Вес 1,26 г. Проба 960.

4 К сожалению, ни в одной из многочислен-
ных эрмитажных публикаций не указывается раз-
мер щитка булавки, нет масштаба, а приводимые
размеры булавки указывают лишь ее длину: в од-
ном случае – 7,7 см [Максимова, 1979, с. 49, при-
меч. 128], в другом – 15 см [Калашник, 2014, с. 254].
Вызывает сожаление, что в крупнейшем музее Рос-
сии до сих пор измеряют ювелирные украшения с
точностью до 1 см (!) Если предположить, что
М.И. Максимова приводила длину самой булав-
ки, а Ю.П. Калашник – булавки, щитка и подвесок
вместе, тогда, если мы исходим из длины 7,7 см
самой булавки, круглая вставка щитка имеет диа-
метр ок. 0,95–0,96 см, что почти точно соответ-
ствует диаметру бляшки из Косики.

5 Астрахань, Астраханский государственный
объединенный историко-архитектурный музей-за-
поведник, инв. № 35544. Дм. 1,1 см, толщ. 0,41 см.
Вес 1,36 г. Проба 950.

6 Астрахань, Астраханский государственный
объединенный историко-архитектурный музей-за-
поведник. 1) Инв. № 35545. 1,2  0,9 см, в. 0,7 см. Вес
1,33 г. Проба 950. Альмандин (рис. 3,10);
2) Инв. № 35546. 1,36  1,0 см, в. 0,57 см. Вес 1,59 г.
Проба 950. Желтое полупрозрачное стекло
(рис. 3,7); 3) инв. № 35547. 0,88  0,68 см, в. 0,7 см.
Вес 0,84 г. Проба 950. Изумруд 1,10 карата (рис. 2,10);
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4) Инв. № 35548. 1,1  0,92 см, в. 0,72 см. Вес 0,75 г.
Проба 950. Изумруд 0,90 карата (рис. 2,8); 5) Инв.
№ 39216. 1,35  1,2 см, в. 0,56 см. Вес 1,01 г. Про-
ба 850. Темно-коричневое стекло; 6) Инв. № 45638.
0,98  0,88 см, в. 0,35 см. Вес 0,41 г. Проба 820. Гра-
нат (рис. 3,2); 7) Инв. № 45639. 0,63  0,53 см,
в. 0,33 см. Вес 0,17 г. Проба 910. Изумруд 0,50 кара-
та (рис. 2,2); 8) Инв. № 35549. 1,2  0,99 см, в. 0,4 см.
Вес 0,66 г. Проба 920. Темно-коричневое стекло
(рис. 3,8); 9) Инв. № 45634. 1,3  1,0 см, в. 0,5 см.
Вес 0,84. Проба не известна. Фиолетовое стекло
(рис. 3,5); 10) Инв. № 45635. 1,3  1,0 см, в. 0,33 см.
Вес и проба не известны. Стекло, цвет не определя-
ется (рис. 3,4).

7 Астрахань, Астраханский государственный
объединенный историко-архитектурный музей-за-
поведник. 1) Инв. № 45640. Дм. 0,63 см, в. 0,29 см.
Вес 0,20. Проба 910. Берилл (рис. 2,3); 2) Инв.
№ 35550. Дм. 1,26 см, в. 0,44 см. Вес и проба не изве-
стны, вставка утрачена (рис. 3,6); 3) Инв. № 39215.
Дм. 1,1 см, в. 0,42 см. Вес 0,8 г. Проба 583. Зеленое

полупрозрачное стекло (рис. 3,1); 4) Инв. № 39217.
Дм. 1,0 см, в. 0,5 см. Вес 0,71 г. Проба 600. Зеленое
полупрозрачное стекло (рис. 3,3); 5) Инв. № 45637.
0,5  0,45 см, в. 0,39 см. Вес 0,26 г. Проба 950. Изум-
руд 0,30 карата (рис. 2,1).

8 Астрахань, Астраханский государственный
объединенный историко-архитектурный музей-за-
поведник. 1) Инв. № 35551. 0,95  0,82 см, в. 0,46 см.
Вес 0,62 г. Проба 800. Изумруд 1,10 карата (рис. 2,9);
2) Инв. № 45636. 1,0  0,94 см, в. 0,67 см. Вес 1,01 г.
Проба 950. Изумруд 1,20 карата (рис. 2,11).

9 Астрахань, Астраханский государственный
объединенный историко-архитектурный музей-за-
поведник. Инв. № 45633. В. 1,4 см, дм. каста
0,59  0,64 см, дм. нижнего основания ножки 0,45 см.
Вес 3,04 г. Проба 916. Бирюза (рис. 2,4).

10 Астрахань, Астраханский государственный
объединенный историко-архитектурный музей-за-
поведник. Инв. № 45633. В. 1,4 см, дм. каста
0,59  0,64 см, дм. нижнего основания ножки 0,45 см.
Вес 3,04 г. Проба 916. Бирюза.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Косика. Погребение № 1/1984. Золотые касты со вставками в технике клуазонне
(Астрахань, Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник).

Рис. Н.Е. Беспалой, 2015:
1 – инв. № 35542; 2 – инв. № 35544; 3 – инв. № 35543

Fig. 1. Kosika. Burial no. 1/1984. Gold settings with inlays in the cloisonné technique
(Astrakhan, Astrakhan State United Historical-Architectural Museum-Reserve).

Drawings by N.E. Bespalaya, 2015:
1 – inv. no. 35542; 2 – inv. no. 35544; 3 – inv. no. 35543
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Рис. 2. Косика. Погребение № 1/1984. Золотые касты со вставками
(Астрахань, Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник).

Фото М.Ю. Трейстера, 2015:
1 – инв. № 45637; 2 – инв. № 45639; 3 – инв. № 45640; 4 – инв. № 45633; 5 – инв. № 35542; 6 – инв. № 35543;

7 – инв. № 35544; 8 – инв. № 35548; 9 – инв. № 35551; 10 – инв. № 35547; 11 – инв. № 45636

Fig. 2. Kosika. Burial no. 1/1984. Gold settings with inlays
(Astrakhan, Astrakhan State United Historical-Architectural Museum-Reserve). Photos by M. Treister, 2015:

1 – inv. no. 45637; 2 – inv. no. 45639; 3 – inv. no. 45640; 4 – inv. no. 45633; 5 – inv. no. 35542; 6 – inv. no. 35543;
7 – inv. no. 35544; 8 – inv. no. 35548; 9 – inv. no. 35551; 10 – inv. no. 35547; 11 – inv. no. 45636
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Рис. 3. Косика. Погребение № 1/1984. Золотые касты со вставками (Астрахань, Астраханский государственный
объединенный историко-архитектурный музей-заповедник). Фото М.Ю. Трейстера, 2015:

1 – инв. № 39215; 2 – инв. № 45638; 3 – инв. № 39217; 4 – инв. № 45635; 5 – инв. № 45634; 6 – инв. № 35550;
7 – инв. № 35546; 8 – инв. № 35549; 9 – инв. № 39216; 10 – инв. № 35545

Fig. 3. Kosika. Burial no. 1/1984. Gold settings with inlays.
(Astrakhan, Astrakhan State United Historical-Architectural Museum-Reserve). Photos by M. Treister, 2015:

1 – inv. no. 39215; 2 – inv. no. 45638; 3 – inv. no. 39217; 4 – inv. no. 45635; 5 – inv. no. 45634; 6 – inv. no. 35550;
7 – inv. no. 35546; 8 – inv. no. 35549; 9 – inv. no. 39216; 10 – inv. no. 35545
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Рис. 4. Артюховский курган. Гробница I. Золотая булавка cо щитком в технике клуазонне
(Санкт-Петербург, Гос. Эрмитаж, инв. № Арт. 7):

1 – общий вид (по: [Kat. Bonn, 1997, S. 206]); 2 – деталь (по: [Калашник 2014, c. 255])
Fig. 4. Artyukhov Kurgan. Tomb I. Gold pin with a shield decorated in the cloisonné technique

(Saint Petersburg, State Hermitage, inv. no. Арт. 7):
1 – general view (after: [Kat. Bonn, 1997, S. 206]); 2 – detail (after: [Kalashnik, 2014, p. 255])
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Рис. 5. Каралар. Курганы «А» и «С». Золотые касты со вставками
(Анкара, Музей анатолийских цивилизаций, инв. № 182283):

1 – по: [Bingöl, 1999, s. 120, no. 124]; 2 – по: [Müller-Karpe, 2018, S. 332, Abb. 7]

Fig. 5. Karalar. Kurgans “А” and “С”. Gold settings with inlays
(Ankara, Museum of Anatolian Civilzations, inv. no. 182283):

1 – after: [Bingöl, 1999, p. 120, no. 124]; 2 – after: [Müller-Karpe, 2018, S. 332, Abb. 7]

1
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