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ORIGIN AND ATTRIBUTION
OF THE ITEMS IN EASTERN EUROPEAN CHAMPLEVÉ ENAMELS STYLE

(LATE 2nd – 4th CENTURIES) FOUND SOUTH-EASTWARD
OF THE MAIN DNIEPER AREA 1

Oleg A. Radyush
Institute of Archeology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation

Abstract. This article examines the origin and attribution of ornaments in Eastern European style found to
the south and east of the main Dnieper area of such artifacts. Previously unknown artifacts are introduced into
scientific circulation. Development of local barbarian jewelry styles in Eastern Europe reached its peak in the late
2nd – mid-3rd centuries AD. Most known enameled finds belong to this time period, although some types of items
can be traced back to the late 4th to early 5th centuries. Archaeological finds from closed complexes in the
Northwestern Black Sea region, the Crimea, the North Caucasus, and the Lower Don are dated to all stages of the
enameled style development. The early stage includes such sites as Bedrazhy Noi and Krasny Mayak, while the
middle stage is represented by Valovyi I, Kepy, Chatyr-Dag, Diviziya, Skalistoye (burial 28Л), and Neapolis-
Scythian. The late stage of development can be attributed to Neyzats (graves 275 and 480). Numerous casual
finds in the Crimea area suggest regular connections between the northern forest-steppe and forest territories
with the peninsula from early forms to later varieties of enameled items. The article discusses issues of ethno-
cultural attribution and distribution of the enameled ornaments. Various theories and hypotheses about the
origin of enamels associate them with different ethnic groups and regions. The movement of groups from the
Dnieper region eastward through the Central Don and Khoper formed contacts with the local population reaching
as far as the Volga region. However, the Caucasian finds, due to their remoteness and specific context, are of
particular interest. Military campaigns along the Black Sea coast and the involvement of numerous tribes in
those conflicts contributed to the spread of the enamel tradition, as evidenced by finds in the Crimea and the
Lower Don region. It is also worth considering various forms of matrimonial contacts, given the fact that many
burials were female.

Key words: Eastern European champlevé enamels, Late Sarmatian culture, Late Scythian culture, fibulae,
spurs, costume elements, Late Roman period, migration of peoples, burials.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются происхождение и распространение эмалевых предметов
к югу и востоку от основного «днепровского» ареала таких изделий. Вводятся в научный оборот ранее
неизвестные артефакты. Развитие местных варварских ювелирных стилей на территории Восточной Европы
достигло своего апогея в конце II – середине III в. н.э. Большинство известных эмалевых находок относится
именно к этому временному периоду, хотя некоторые типы изделий прослеживаются до конца IV – начала
V века. Археологические находки из закрытых комплексов в Северо-Западном Причерноморье, Крыму, на
Северном Кавказе и Нижнем Дону датируются всеми стадиями развития эмалевой стилистики. К ранней
стадии относятся такие памятники, как Бедражи Нои и Красный Маяк, к средней стадии – Валовый I, Кепы,
Чатыр-Даг, Дивизия, Скалистое (погр. 28Л) и Неаполь-Скифский. К поздней стадии развития можно отнести
Нейзац (могилы 275 и 480). Довольно многочисленные случайные находки в Крыму позволяют говорить о
регулярных связях северных лесостепных и лесных территорий с полуостровом от ранних форм до поздней-
ших разновидностей вещей с эмалями. В статье обсуждаются вопросы этнокультурной атрибуции и распро-
странения эмалевых изделий. Различные теории и гипотезы о происхождении эмалей связывают их с различ-
ными этническими группами и регионами. Движение группировок из Поднепровья на восток через Среднее
Подонье и Хопер формирует контакты с местным населением вплоть до Поволжья. Кавказские находки,
благодаря своей удаленности и специфичному контексту, представляют особый интерес. Военные походы
вдоль побережья Черного моря и участие многочисленных племен способствовали распространению эма-
левой традиции, что подтверждается находками в Крыму и на Нижнем Дону. Нельзя исключать и различные
формы матримониальных контактов, учитывая женский контекст многих погребений.

Ключевые слова: восточноевропейские выемчатые эмали, позднесарматская культура, позднескифс-
кая культура, фибулы, шпоры, детали костюма, позднеримское время, переселение народов, погребения.
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Интерес к проблематике, связанной с
изучением предметов круга восточноевро-
пейских выемчатых эмалей, получил силь-
ный импульс после обнаружения, изъятия у
находчика и научного исследования Брянс-
кого (Усухского) клада в 2010 г. [Ахмедов
и др., 2015].

Свод находок, собранный Г.Ф. Корзухиной
и опубликованный на основании ее черновиков
после смерти в 1978 г., к этому времени значи-
тельно устарел [Корзухина, 1978]. В работе ока-
залась отражена ситуация на начало 1970-х гг.,
но, к сожалению, ни одного подобного каталога
в последующие десятилетия выпущено не было.
Исследования сосредоточивались на региональ-
ных сводках [Обломский, Терпиловский, 2007;
Радюш, 2010; 2020б; 2021; Michelbertas, 2016;
Ахмедов, 2018а; 2018б; Ахмедов, Белоцерковс-
кая, 2019; Бугров, 1994; Зиньковская, 2009а; 2010;
2011а; 2011б; 2012; 2019; 2020; Обломский, 2017а;
2017б; Рябчевский, 2020], публикации кладов
[Левада, 2010; Мызгин и др., 2020; Обломский,
2018а; 2018б], изучении отдельных типов вещей
и естественнонаучных анализах металла и эма-
лей [Воронятов и др., 2020; Гороховський, 1982;
Bitner-Wróblewska, 2011; Зиньковская, Колесни-
кова, 2017; Радюш, 2012; 2018; Румянцева, Три-
фонов, 2021; Румянцева, Ханин, 2023].

Фактически параллельно с публикация-
ми каталогов по среднедонскому и северско-
донецкому региону А.М. Обломского [Облом-
ский, 2018б; Обломский, Березуцкий, 2019;
Обломский, Сапрыкина, 2019; Хреков, 2012;
2013; 2016] этот же набор источников много-
кратно перепубликовывался воронежскими
авторами [Зиньковская, 2009а; 2009б; 2011а;
2011б; Колесникова, Зиньковская, 2015]. На-
ходки эмалей в верховьях Северского Донца,
Среднего Подонья, Похоперья из разведок и
раскопок А.М. Обломского, А.А. Хрекова,
А.П. Медведева и др. были изданы в виде
серии дублирующихся статей и коллективной
монографии, основанной на материалах дис-
сертации А.Ю. Колесниковой [Зиньковская,
Колесникова, 2021а; 2021б; 2021в].

В 2020 г. вышел третий сборник в серии
Germania – Sarmatia, посвященный в значи-
тельной части эмалевой проблематике, ста-
тьи многих авторов были нацелены на ката-
логизацию находок из разных регионов – Вос-
точной Прибалтики [Раззак, 2020], брянского
Подесенья [Воронятов, Шинаков, 2020; Ши-
наков, Чубур, 2020; Рябчевский, 2020], верхо-
вьев Днепра и Северского Донца [Макушни-
ков, Радюш, 2017; Радюш, 2020а], Среднего
Поволжья [Никитина, 2020], Верхнего Поочья
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[Воронцов, 2020], Северного Кавказа [Кадие-
ва, 2020]. Подробный свод находок выемча-
тых эмалей в верхнем течении Днепра, Не-
мана, Западного Буга, Западной Двины, Ло-
вати на территории Беларуси и России был
опубликован автором позднее [Радюш, 2021].

На данный момент достаточно четко
фиксируется выраженная концентрация эма-
левых изделий на археологических памятни-
ках в Среднем и Верхнем Поднепровье, в
Подесенье, на левобережье Днепра, верхо-
вьях Северского Донца, Немана, Западной
Двины, Верхней Оки [Радюш, 2020а; 2020б].

Отдельные находки часто фиксируются
в верховьях Южного и Западного Буга, Прута
и Днестра. Для этой зоны в основном харак-
терны отдельные категории вещей в эмале-
вой традиции относимые к мужской субкуль-
туре: шпоры, детали рогов для питья, диско-
видные и подковообразные фибулы, тогда как
детали женского убора крайне редки. Скоп-
ления вещей с эмалями отмечаются также в
Верхнем Поволжье, Москворечье, на Сред-
ней Оке, в Посурье (рис. 1).

Накопление данных о находках за пре-
делами основных зон распространения ве-
щей с эмалями происходило постепенно.
Первые вещи становятся известны уже в
конце XIX века. Большинство выявленных в
основном по коллекциям конца XIX в. кавказ-
ских находок (Кумбулта-Алдан Резен, Верхняя
Рутха, Камунта, Чми) были введены в оборот
в работах П.С. Уваровой [1900] и Н.П. Конда-
кова [Kondakof et al., 1891]. В своде А.А. Спи-
цына [1903] были учтены вещи из работы П.С.
Уваровой и дополнены одной фибулой с Цим-
лянского городища (из коллекции Х.И. Попо-
ва), двумя фибулами из гробницы 3 в Херсоне-
се и частью цепи от рога для питья из Лезгора.
В наиболее обширном из существующих ката-
логов эмалей, созданном по архиву Г.Ф. Корзу-
хиной [1978] 2, к опубликованным вещам доба-
вились многие из полученных в том числе во
время раскопок 1960-х гг. – Клин Яр погр. 11,
Кепы, вторая фибула с территории Цимлянско-
го городища, а также ранее известные пред-
меты из иностранной литературы – фибула из
Сирма-Бешмия и случайные находки из раз-
ведок 1950–1960 гг. А.В. Бодянского в Запо-
рожской и Днепропетровской области, фибула
из Сурской Заборы. Одна из случайных нахо-

док из Венгрии – лунница из Гатера – ошибоч-
но была опубликована в своде древностей «Ан-
тов» [Корзухина, 1996, № 182, с. 428].

Попытки собрать данные по «южному»
региону предпринимались в 2000-х гг. [Зинь-
ковская, 2009б], однако значительная часть ар-
тефактов в этой работе не была учтена. Наи-
больший рост источниковой базы происходит
в 2010-х гг., когда были опубликованы многие
ранее найденные вещи, не отраженные в свод-
ках, – браслет из Неаполя Скифского, лунницы
из Херсонеса [Воронятов, 2016; Воронятов, Кро-
потов, 2022]. Наиболее подробная сводка юж-
ных вещей в итоге была собрана А.М. Облом-
ским [2017а]. Она фактически дополняется ста-
тьей А.А. Кадиевой [2020], которая во многом
посвящена уточнению мест и обстоятельств об-
наружения кавказских предметов. В работах
многих авторов старые находки приводятся в
новых более детальных и точных прорисовках
и фотографиях, вводятся в научный оборот ма-
териалы раскопок 1990–2000 гг. в Северном При-
черноморье, Крыму, на Нижнем Дону, выполне-
ны анализы металла и эмалей [Воронятов, 2016;
2020; Воронятов и др., 2020; Воронятов, Раев,
2020; Воронятов, Кропотов, 2022; Волошинов,
Масякин, 2023; Храпунов, 2017].

Так и нерешенной проблемой конца ХХ –
начала XXI в. осталась бурная деятельность
грабителей практически на всем пространстве
бывшего СССР. Накопление данных, к наше-
му глубокому сожалению, до сих пор продол-
жается в виде потока «случайных» находок.
Это особенность источниковой базы для ве-
щей круга восточноевропейских выемчатых
эмалей, которую, конечно, следует учитывать
при исследованиях массивов данных и изуче-
нии географического распространения нахо-
док. Этот значительный объем зафиксирован-
ного материала, несомненно, следует исполь-
зовать в обобщенном виде в научных иссле-
дованиях, прилагая все возможные усилия к
собиранию максимальной имеющейся инфор-
мации, верификации обстоятельств и мест их
происхождения и изъятию вещей из незакон-
ного оборота и частных коллекций. Несмотря
на некоторые скептические взгляды, наибо-
лее эффективными в подобном случае можно
считать принципы исследований с источника-
ми схожего происхождения – нумизматичес-
кими находками, для работы с которыми как
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с массовым материалом «случайного» про-
исхождения выработаны определенные мето-
ды, позволяющие вводить в научный оборот
результаты изучения особенностей их рас-
пространения [Dymowski, 2011; Myzgin, 2017].

Попытку сохранить информацию о ты-
сячах изъятых из контекста вещей предпри-
нималась в инициативном порядке И.А. Ба-
жаном, результатом чего были изданы не-
сколько выпусков «Корпуса случайных архе-
ологических находок» [Бажан, 2011; 2012; 2013;
2017; 2018; Бажан, Трошин, 2014]. После его
смерти сохраненный и разобранный автором
данной статьи электронный каталог Игоря
Анатольевича используется в отделе архео-
логии эпохи Великого переселения народов
ИА РАН, он состоит из примерно 17 000 пред-
метов, около 1 000 из которых связаны с вы-
емчатыми эмалями, для многих были уста-
новлены точные места обнаружения.

Автором настоящей статьи проводился
мониторинг различных ресурсов и сбор инфор-
мации о находках с 2005 года. В настоящее
время количество учтенных артефактов со-
ставляет свыше 5 000 единиц [Радюш, 2020в,
с. 330–346]. Часть предметов удалось пере-
дать в музейные коллекции Курского государ-
ственного областного музея археологии, Го-
сударственного военно-исторического музея
заповедника Куликово поле, Орловского крае-
ведческого музея и др.3

В настоящей работе предпринята по-
пытка объединить максимальное количество
сведений о находках варварских эмалей к югу
и востоку от основных ареалов их распрост-
ранения. Ранее известные сведения допол-
нены новыми данными и рисунками из архи-
ва Г.Ф. Корзухиной.

Картирование находок позволило выде-
лить регионы, в которых известны подобные
предметы круга восточноевропейских выем-
чатых эмалей в варварском стиле 4 – Поду-
навье, Северо-Западное Причерноморье,
Нижнее Поднепровье, Крымский полуостров,
Таманский полуостров, Нижнее Подонье,
Среднее Подонье, Северный Кавказ, Нижнее
Поволжье, Южное Зауралье (рис. 1).

Подунавье. Район концентрации эмале-
вых изделий в Карпатской котловине распо-
лагается между Дунаем и Тисой, фактически
вблизи Подунайских провинций Римской им-

перии. Два из трех предметов безконтекст-
ные – это малая лунница из Гатера (табл. 1,2,
рис. 2,2) и треугольная фибула с эмалевыми
вставками из Сирма-Бешмия 5 (табл. 1,1,
рис. 2,5). Наиболее свежей находкой являет-
ся подковообразная фибула из могильника
Почпетри (табл. 1,3) [Савельев, 2020]. Фибу-
ла из Почпетри литая, вероятно с высоким со-
держанием олова или серебра, игла не сохра-
нилась (рис. 2,7). Сечение дужки близко к по-
лукругу. Концевые дисковидные щитки орна-
ментированы круглыми гнездами, которые за-
полнены красной эмалью. Центральный щи-
ток подпрямоугольной формы тоже заполнен
эмалью красного цвета. Диаметр фибулы –
4,3 см. Грунтовое погребение совершено в
подпрямоугольной яме, ориентированной по
линии СЗ – ЮВ, погребенная женщина 18–
23 лет уложена головой на юго-восток. Сопро-
вождающий инвентарь составлял две сереб-
ряные фибулы, две серебряные серьги, брон-
зовое зеркало, серебряная подвеска, набор
стеклянных и сердоликовых бусин, которыми
расшивались рукава и низ платья. Дата погре-
бения из Почпетри, по мнению О.К. Савелье-
ва, может укладываться во вторую половину
III в. н.э. [Савельев, 2020, с. 278].

Северо-Западное Причерноморье.
В данном регионе, включающем Молдавию,
Одесскую и Николаевскую области, извест-
ны два предмета, происходящие из раскопок
курганного могильника Дивизия (табл. 1,5,
рис. 2,9) и грунтового (?) Старые Бедражи (Ла-
Стынка) (табл. 1,4, рис. 2,8).

В кург. 2 могильника Дивизия женское по-
гребение было совершено в прямоугольной яме,
ориентированной по линии С – Ю, скелет лежал
головой на север. В сопровождающем инвента-
ре зафиксированы бронзовое зеркало, бронзовая
двучленная лучковая фибула, бронзовый наконеч-
ник ремня, бусины, которыми расшивалась одеж-
да. Для этого и ряда других синхронных сармат-
ских памятников междуречья Дуная и Днестра
была предложена дата приблизительно 240–
270 гг. н.э. [Васильев, Савельев, 2008, с. 35, 36].
В погр. 5 могильника Ла-Стынка останки жен-
щины были помещены в прямоугольную могиль-
ную яму с заплечиками, ориентированную по оси
С – Ю, головой на север. Среди сопровождаю-
щего инвентаря бронзовый наконечник ремня с
фасетками, бронзовая овальная пряжка.
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Фибула из Бедражей, по определению
О.К. Савельева, наиболее ранняя – вторая
половина (конец?) II в. н.э., из Дивизии более
поздняя – в конце II – первой половине III в.
Сюльгамы известны и в других сарматских
комплексах позднеримского времени, например
в погр. 8 могильника Холмское, но такие эк-
земпляры относятся к совсем иной – римской
и/или германской стилистико-культурной тра-
диции [Савельев, 2020, с. 279–280].

В последние годы появилась информа-
ция о пяти находках с территории Одесской
области. Их точно локализовать не удалось,
указывались «северные» районы, которые
могут быть близки к основному поднепровс-
кому ареалу вещей с эмалями. Это обломок
треугольной фибулы с остатками красной
эмали (табл. 1,6, рис. 2,14), кольцевидная
фибула с серпообразными выступами на дуж-
ке, украшенными красной и голубой эмалью
(табл. 1,9, рис. 2,10), подковообразная фибула
с круглыми разделительной и концевыми пло-
щадками, все три декорированы узкими коль-
цевыми ровиками, залитыми красной эмалью
(табл. 1,8, рис. 2,11), Т-образная фибула и ман-
жетовидный браслет без эмалевых вста-
вок, найденные в одном месте (табл. 1,7а,б,
рис. 2,12,13). Все перечисленные вещи отно-
сятся к развитому эмалевому стилю и дати-
руются широко в пределах III в. н.э.

Нижнее Поднепровье. В данный реги-
он входят территории Запорожской, Днепропет-
ровской, Херсонской областей. Две находки по-
лучены в результате сборов А.В. Бодянского в
1950-х гг., и их контекст не ясен. Из них наи-
больший интерес, несомненно, представляет
треугольная фибула из Сурской Заборы, отно-
сящаяся к финальному этапу развития стиля
(табл. 1,10). Крупная застежка имеет пять под-
треугольных гнезд, заполненных красной эма-
лью, корпус покрыт напайками из тонкой сереб-
ряной фольги (рис. 2,1,1а). Подобный декор ха-
рактерен для серии вещей, датирующихся кон-
цом IV – началом V века. А.М. Обломский
пытался привязать обе находки к пеньковским
памятникам и считал их выпадение в слой за-
паздываем [Обломский, 2017а, с. 58; Гопкало,
2019, с. 204], однако такой подход стоит признать
ошибочным, учитывая довольно большое коли-
чество датированных комплексов с вещами ана-
логичного типа [Мызгин и др., 2020, с. 214–216].

Вторая находка менее выразительная –
крестообразная бляшка, найденная А.В. Бо-
дянским на Сурском острове (пос. Прохвос-
тье) в остатках очага № 2 вместе с обломка-
ми груболепных горшков (табл. 1,11, рис. 2,3).
Вполне возможно, что это обломок декора бо-
лее крупного украшения, например, лунницы.

Единственным закрытым комплексом с
находкой эмали в регионе остается погребе-
ние 48 позднескифского грунтового могильни-
ка Красный Маяк (табл. 1,13). Захоронение, ве-
роятнее всего девочки, сопровождалось брон-
зовым пластинчатым венчиком (рис. 2,4,4а),
бронзовыми пластинчатыми головными укра-
шениями, двумя бронзовыми пирамидальны-
ми колокольчиками, двумя спиральными брас-
летами, бусами, двумя бронзовыми фибула-
ми. Дата комплекса по А.К. Амброзу – II в.,
с уточнениями В.В. Кропотова и В.Ю. Мала-
шева – конец II – первая половина III в. [Об-
ломский, 2017а, с. 59].

При раскопках поселения с позднезаруби-
нецкими материалами Осиповка, расположен-
ного на границе лесостепной и степной зон на
левом берегу р. Орель в Днепропетровской
области, найдена малая пластинчатая лунница
(табл. 1,14) [Телегiн, Бєляєва, 1975, рис. 2,20].

Из случайных находок последних десяти-
летий известна малая лунница с пустыми гнез-
дами под эмали (табл. 1,12, рис. 2,6), с трехле-
пестковыми ажурными розетками на концах, что
указывает, скорее, на развитую эмалевую сти-
листику, датирующуюся в пределах III века.
И.А. Бажан уточнил, что она найдена на раз-
мывах берега на острове напротив плотины
Запорожской ГЭС [Бажан, Трошин, 2014, с. 58].

Крымский полуостров. В настоящее
время на этой территории стало известно до-
вольно много предметов интересующей нас
группы, они встречаются в погребениях и в
виде случайных находок. Концентрации выде-
ляются вокруг Херсонеса, в горной зоне от
Алушты до Бахчисарайского и Белогоровско-
го районов. Также отдельные находки фикси-
руются в районе Керчи. Большая часть крым-
ских предметов давно известна в литерату-
ре. За последние годы добавились более ка-
чественные публикации двух фибул из гроб-
ницы в Херсонесе (табл. 1,18, рис. 3,1,2), пла-
стинчатого браслета с перекладинами без
эмалей из могилы 3 на некрополе Неаполя
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Скифского (табл. 1,22, рис. 3,6), двух шпор с
эмалевыми вставками на площадках-зацепах
из погр. 28Л мог. Скалистое III (табл. 1,19,
рис. 3,13,14), кольцевидной фибулы с четырь-
мя серповидными выступами по дужке, три из
которых имеют подтреугольные гнезда, за-
полненные красной эмалью, из насыпи курга-
на Госпитальный в Керчи (табл. 1,21, рис. 3,7).

Две фибулы с эмалевыми вставками из
гробницы в Херсонесе из раскопок К.К. Кос-
цюшко-Валюжинича (рис. 3,1,2) относятся к
среднему этапу развития стиля. Фибулы пар-
ные и очевидно были связаны с женским по-
гребением, датируемым в пределах первой
половины III века. Среди находок в гробнице –
серебряная монета-подвеска Каракаллы (212–
217 гг.), само погребальное сооружение исполь-
зовалось до V века.

Погребение 15 могильника Чатыр-Даг –
трупосожжение в каменном ящике, сопровож-
далось обломком Т-образной фибулы с двумя
поперечными перекладинами, следы гнезд на
сохранившейся части не прослеживаются
(табл. 1,17). Реконструкция, приводимая в пуб-
ликации М.Б. Щукина, весьма гипотетична
(рис. 3,3), поэтому не может быть использо-
вана для отнесения к какому-то этапу разви-
тия стиля [Щукин, 2002, рис. 1]. Помимо фи-
булы в погребении находились фрагменты двух
амфор, бронзовая пряжка, бляшка, обломок
проволочного браслета, две подвески из брон-
зовых монет (неопределимы). Возможная
дата на основании пряжки II–III вв. [Обломс-
кий, 2017а, с. 62].

Звено цепи с зооморфным навершием без
эмалевых вставок найдено в погр. 275-VI мо-
гильника Нейзац (табл. 1,15А, рис. 3,11). Ком-
плекс в целом датирован IV в. [Khrapunov, 2008;
Обломский, 2017а, с. 60]. Однако звено цепи,
очевидно, относится к более раннему периоду.
Тем более что в захоронении находились брон-
зовые монеты Савромата IV (275 г.) и возмож-
но Рискупорида V (243 г.). Кроме того, исполь-
зование массивных нагрудных цепей для фи-
нального этапа развития эмалей в IV в. до сих
пор не фиксировалось.

Такое же сомнение вызывает датировка
фибулы из склепа 480 того же некрополя
(табл. 1,15Б, рис. 3,10). Очевидно, что обло-
мок застежки не относится к заключитель-
ной стадии развития стиля, как предполагал

А.М. Обломский [Обломский, 2017а, с. 60],
в этот период уже использовались Т-образ-
ные фибулы более примитивных форм.

Столь сильное запаздывание вещей с
эмалями относительно общей датировки ком-
плексов в целом удивительно. Судя по конст-
рукции звена цепи, она, вероятно, связана не с
женскими наперсными цепями, а с конской
сбруей, выявление деталей которой в настоя-
щее время только начинается. Более-менее
адекватным объяснением может быть пред-
положение И.Н. Храпунова о помещении об-
ломков ранее использованных вещей в каче-
стве экзотических безделушек [Khrapunov,
2008, s. 196; Храпунов, 2017, с. 264].

Детское погр. 2 из подбойной могилы 3
могильника Неаполя Скифского из раскопок
1956 г. П.Н. Шульца, включавшее пластинча-
тый браслет (табл. 1,22, рис. 3,6), авторами
новой публикации убедительно датировано
первой половиной III в. [Воронятов, Кропотов,
2022, с. 204]. Близкую датировку на основе
детального анализа инвентаря получил комп-
лекс 28Л со шпорами из могильника Скалис-
тое III (рис. 3,13,14). Авторы новой публика-
ции отнесли захоронение к культурно-хроно-
логическому горизонту «всаднических» ком-
плексов конца II – первой половины III в. по
С.И. Безуглову, к финальной его части [Воло-
шинов, Масякин, 2023, с. 108].

Следует упомянуть серию случайных
находок, связываемых с крымским регио-
ном. К ней относятся: подковообразная фи-
була (табл. 1,25, рис. 4,6), дисковидная фибу-
ла с остатками эмалей в гнездах (табл. 1,32,
рис. 4,3), Т-образная фибула с подтреуголь-
ным эмалевым гнездом на хвостовике
(табл. 1,27, рис. 4,5), треугольная «процвет-
шая» фибула с вставками красной эмали, ана-
логи которой связаны с предфинальными эк-
земплярами стиля, малая лунница (табл. 1,26,
рис. 4,7), три шпоры без эмалевых вставок
(табл. 1,28–30, рис. 4,9–11), замок от шейной
гривны с эмалевыми вставками (табл. 1,31,
рис. 4,8). Для этих находок упоминается толь-
ко регион в широком смысле, но по информа-
ции, собранной И.А. Бажаном, практически
все они относятся к району Севастополя и
прилегающим горным районам.

С территории Крымского полуострова про-
исходит также находка шпоры с рамкой возле
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основания шипа и ромбическими площадками-
зацепами (табл. 1,24, рис. 3,12), которая все же
попала в музейные коллекции, как и дисковид-
ная фибула поздних серий с плохо пролитым
сложным прорезным полем и эмалевой встав-
кой в виде мальтийского креста, найденная в лесу
возле села Приветное на горном побережье
вблизи Алушты (табл. 1,16, рис. 3,15).

Следует также учесть одну достаточно
точно локализованную парную находку: мас-
сивные треугольную и дисковидную фибулы
с эмалевыми вставками (табл. 1,23, рис. 4,1,2),
найденные в районе села Синапное. Пара за-
стежек относится к финальной стадии разви-
тия стилистики, поверхность покрыта сереб-
ристым металлом, возможно, свинцово-оло-
вянистым сплавом. Площадка треугольной
фибулы украшена рядами прорезных орнамен-
таций с декором в виде свастик, небольшие
гнезда с красной эмалью были в средней и
хвостовой части. Дисковидная фибула типич-
на для данной серии [Мызгин и др., 2020,
с. 202–203], относится к разновидности с цен-
тральной вихревой розеткой, гнезда которой
заполнены полихромной эмалью – красного,
оранжевого, зеленого цветов.

Таманский полуостров. На городи-
ще Кепы в разрушенном погребении с зер-
калом и обломком удил обнаружен обломок
треугольной фибулы с эмалевыми вставка-
ми (табл. 1,34, рис. 3,4). Других находок до
сих пор не известно. В целом данный комп-
лекс близок к Крымским вышеописанным мо-
гилам. По мнению А.М. Обломского, принад-
лежность фибулы к погребению сомнительна,
возможно, она связана с культурным слоем
[Обломский, 2017а, с. 60].

В бассейне Дона в степной части наход-
ки отмечены на трех его участках.

Нижнее Подонье. Здесь известны две
фибулы – одна треугольная, вторая Т-образ-
ная, относящиеся к дериватным формам пред-
финальной или финальной стадии развития
стиля (вероятнее всего IV в.), найдены на тер-
ритории Цимлянского правобережного горо-
дища (табл. 1,45а,б, рис. 5,1,2).

Звено цепи из слоя поселения Рогожки-
но 12 в дельте Дона рассматривалось рядом
авторов (М.Б. Щукин, О.В. Шаров) как след
присутствия германцев (герулов) в низовье
Дона (табл. 1,42,  рис. 5,3). По мнению

С.В. Воронятова, данный предмет мог быть
щитком от створчатого браслета [Воронятов,
2013, с. 74], однако ни одной точной аналогии
именно таким формам щитков мне до сих пор
не известно.

Предметы из погр. 1 кург. 33 могильни-
ка Валовый I интерпретированы С.В. Вороня-
товым как навершия булавок (табл. 1,43а–г).
Несомненно, их некоторое стилистическое
отличие от основного массива эмалевых на-
ходок (рис. 5,4–6). Петербургский исследова-
тель предполагает их прибалтийское происхож-
дение и вторичное использование этих пред-
метов в позднесарматских погребениях [Во-
ронятов, Раев, 2020, с. 308–311].

При впадении в Дон реки Маныч у
ст. Багаевская, на ее правом берегу, обнару-
жено звено наперсной цепи круглой формы с
небольшими парными округлыми выступами
снаружи, внутри которых располагались
вставки красной эмали, и овальной розеткой
по центру, также с эмалевыми вставками,
прорезная площадка декорирована двумя па-
рами серповидных гнезд с красной эмалью
(табл. 1,44, рис. 5,10).

Среднее Подонье. В верхнем течении
рек Дон и Воронеж, а также рек Ворона и Хо-
пер были выявлены две зоны концентрации
находок вещей и кладов с эмалями, в том чис-
ле на поселениях, и памятники типа Шапкино-
Инясево соответственно [Обломский, 2018б;
Обломский, Березуцкий, 2019; Обломский, Сап-
рыкина, 2019; Обломский, 2023].

Южнее этого скопления, уже в степной
зоне, был найден клад браслетов из Журавки
(Лукъянчикова) [Березуцкий, Золотарев, 2014;
Обломский, 2018б; Акимов и др., 2020] на ле-
вом берегу Дона (табл. 1,47, рис. 6). На пра-
вом берегу р. Хопер возле ст. Нехаевская най-
дено звено наперсной цепи пропеллеровидной
формы с тремя площадками, украшенными
красной эмалью, – центральная круглая, две
подтреугольные, по краям которых располо-
жены ряды округлых выступов, на концах об-
разуя двухлепестковые розетки (табл. 1,46,
рис. 5,11).

Северский Донец. В верхнем течении
Северского Донца в лесостепной зоне фикси-
руются многочисленные находки вещей с эма-
лями, фактически они на юго-восточной ок-
раине основного Днепровского ареала. В сред-
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нем течении Северского Донца и его прито-
ков в степной зоне также зафиксированы еди-
ничные вещи с эмалями. Небольшие трапе-
циевидные пластинчатые подвески обнаруже-
ны во время раскопок поселения с позднеза-
рубинецкими материалами Раковка-1 на юге
Харьковской области (табл. 1,48, рис. 5,13,14).

Остальные находки являются случайны-
ми, в то же время они демонстрируют рас-
пространение эмалевых вещей далеко на юг
в степную зону. И.А. Бажан зафиксировал
находки: Т-образная фибула из окрестностей
села Сулиговка в Изюмском районе, в верх-
ней части корпуса которой гнездо со следами
красной эмали (табл. 1,50, рис. 5,8); из окрест-
ностей г. Изюм происходит обломок подковоб-
разной фибулы с розеткой в виде мальтийско-
го креста из красной эмали на круглой пло-
щадке (табл. 1,51, рис. 5,9); во время выка-
пывания окопов под г. Артемовск обнаруже-
но пропеллеровидное звено от наперсной цепи
(табл. 1,49, рис. 5,12): центральная часть кор-
пуса круглая с гнездом, разделенным на че-
тыре сегмента, заполненных оранжевой и бе-
лой эмалями, треугольные парные выступы
имели также гнезда с красной эмалью, по краю
находились полукруглые выступы. Конструк-
тивно и стилистически деталь близка выше-
описанной находке из ст. Нехаевской. Еще
одна Т-образная фибула (табл. 1,52, рис. 5,7)
без эмалевых вставок, с двумя поперечными
перекладинами и Т-видным хвостовиком с ша-
ровидными окончаниями найдена в Донецкой
Народной Республике. Локализовать место
обнаружения более точно не удалось.

Северный Кавказ. В этом регионе ко-
личество находок практически не изменилось
с момента публикации П.С. Уваровой и свода
Г.Ф. Корзухиной. Подробности, связанные с
возможным контекстом этих вещей, подроб-
но разобраны А.А. Кадиевой [2020]. Един-
ственное сообщение о современной находке
опубликовано И.А. Бажаном – это Т-образ-
ная фибула с двумя поперечными переклади-
нами и ромбообразной ажурной хвостовой
розеткой, каждый из трех окончаний которой
декорирован трехлепестковыми розетками
(табл. 1,41, рис. 4,12). Предмет происходил
из Кабардино-Балкарии. Эмалевые встав-
ки отсутствуют. Стилистически застежку
можно отнести к развитому стилю эмалей,

датировка вероятна в пределах второй по-
ловины III века.

Практически все предметы с выемчаты-
ми эмалями в варварском стиле обнаружены в
центральной части Большого Кавказа в боль-
шинстве случаев в районе Дигорского ущелья
в Осетии – Лезгор (табл. 1,36, рис. 7,1,1а,1б),
Кумбулте (табл. 1,37, рис. 7,3,6), Камунте
(табл. 1,39, рис. 7,7), Верхней Рутхе (табл. 1,32,
рис.7,2). Один предмет найден в Тагаурском
ущелье – Чми (табл. 1,40, рис. 7,5), и один в
Кисловодской котловине на могильнике Клин-
Яр (табл. 1,35, рис.7,4,4а). Могильники Чми
и Камунта находятся возле перевалов, через
которые проходили торговые и военные мар-
шруты. Селение Чми расположено близ круп-
ной транспортной артерии между Северным
Кавказом и Закавказьем, селение Камунта у
Згидского перевала, соединяющего Дигорское
ущелье с Алагирским. Лезгорский некрополь
также находится возле небольшого перевала
Борафцаг, связывающего Дигорию и Балкарию
[Кадиева, 2020, с. 296].

Здесь же расположены могильники с
престижным инвентарем от протокобанской
эпохи до раннего средневековья. По мнению
А.А. Кадиевой, погребальные памятники, на
которых найдены эмали, могут относиться к
доаланскому населению [Кадиева, 2020,
с. 296], для которых характерен обряд погре-
бения в каменных ящиках. Появление памят-
ников римского времени А.А. Кадиева объяс-
няет торговыми и дипломатическими связя-
ми северокавказских племен с закавказски-
ми соседями. Она также справедливо указы-
вает, что до решения вопроса с происхожде-
нием варварских эмалей на Кавказе еще да-
леко (учитывая состояние источниковой
базы), а связи с населением лесостепи, для
которых характерен комплекс вещей с эма-
лями, опосредованы и вполне возможно их
проникновение с севера или запада [Кадиева,
2020, с. 296].

Нижнее Поволжье. В 2011 г. возле Вол-
гограда на левом берегу Волги была найдена
Т-образная фибула (табл. 1,53, рис. 8,1). Этот
артефакт подробно описан в статье С.В. Во-
ронятова, который предполагает позднесар-
матский контекст происхождения предмета
[Воронятов, 2020, с. 300–305]. Фибула относит-
ся к редким формам со сложным прорезным
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декором верхней части корпуса и хвостовика,
оформленных в виде вписанных прямоугольни-
ков с эмалевыми розетками.

Первая и пока единственная находка с
территории Астраханской области, также с
левого берега Волги зафиксирована в
2019 году. Это Т-образная фибула с двумя по-
перечными перекладинами и прорезным де-
кором в центральной части, перекладины со-
единены продольными пластинами, также
прорезями украшена верхняя часть корпуса,
в центре композиции треугольник, состоящий,
в свою очередь, из трех более маленьких
(табл. 1,54, рис. 8,2). Хвостовик в виде ромба
с ажурными трехлистными розетками на трех
углах, в центре ромбическая прорезь с двумя
перекрещивающимися поперечинами. Эмале-
вые вставки отсутствуют. Обнаружена в осы-
пи берега реки Митинка левого протока Волги
возле КП пристань Рыбака в с. Заволжское Ха-
рабалинского района Астраханской области.
Контекст вещи пока неясен.

Среднее Поволжье. В Среднем По-
волжье на территории Ульяновской, Самарс-
кой областей и Республики Татарстан в лесо-
степной зоне найдено довольно большое ко-
личество предметов с эмалями [Никитина,
2020] как полученных в ходе раскопок и раз-
ведок, так и в виде случайных находок. Не-
далеко от пос. Красный Миронов в Сызранс-
ком районе Самарской области на правом бе-
регу р. Уса, относящейся к правобережному
бассейну Волги, обнаружены несколько предме-
тов круга выемчатых эмалей (табл. 1,55а–г).
Среди них: кольцевидная фибула с подтреу-
гольными выступами по корпусу на которых
находятся гнезда со вставками красной эма-
ли (рис. 8,4); треугольная фибула с подтреу-
гольной ножкой, на корпусе и хвостовике гнез-
да с эмалями (рис. 8,5); Т-образная фибула
дериватной формы с двумя поперечными пе-
рекладинами и округлыми широкими площад-
ками по сторонам верхней части и хвоста
(рис. 8,6), эмалевые гнезда отсутствуют; зве-
но наперсной цепи в виде пропеллера, декори-
рованное сложным прорезным орнаментом,
центральной части мальтийский крест, в двух
концах которого расположены углубления со
следами светлой и красной эмали, выступы
украшены подтреугольными и круглыми вы-
резами (рис. 8,7); также среди находок упо-

миналось прямоугольное звено наперсной цепи
с гнездами, украшенными эмалевыми встав-
ками красного и зеленого цвета.

Вышеописанные вещи стилистически мож-
но разделить на две группы – относящиеся к
среднему этапу развития эмалей по Е.Л. Горо-
ховскому и А.М. Обломскому (кольцевидная
и треугольные фибулы, звено цепи) и дерива-
ты поздней стадии (Т-образная фибула). Боль-
шая серия аналогий для Т-образной фибулы
происходит из Среднего Поволжья к северу
от Самарской луки, где расположена зона кон-
центрации таких вещей и памятников, связан-
ных с ними [Никитина, 2020, рис. 7,1,2,4,
8,1,3,4], хотя отдельные экземпляры редко, но
встречаются и в Поднепровье.

Южное Зауралье. Наиболее восточная
находка круга эмалей происходит из Башкир-
ского Зауралья. По информации находчика
обнаружена в окрестностях населенного пун-
кта Баймак фактически в Южном Зауралье.
Фибула Т-образная, дериват, эмалевые встав-
ки отсутствуют. Корпус массивный с двумя
близкорасположенными поперечными пере-
кладинами, хвостовик подпрямоугольный ши-
рокий, верхняя часть также подпрямоуголь-
ная с кольцевыми выступами, оттянутыми
вниз в сторону перекладины (табл. 1,56,
рис. 8,3). Ближайшая аналогия происходит из
случайных находок в районе р. Большой Че-
ремшан в Ульяновской области [Никитина,
2020, рис. 7,7].

Происхождение и распространение
эмалевых вещей к югу и востоку от ос-
новных ареалов. В настоящее время дати-
ровка горизонта вещей восточноевропейских
выемчатых эмалей принята в пределах сере-
дины II–IV вв. [Обломский, Терпиловский,
2007, с. 120; Битнер-Врублевска, 2019, с. 171–
180]. При этом основная часть эмалевых на-
ходок относится к концу II – середине III в.,
на этот временной отрезок, по всей видимос-
ти, приходится наивысший расцвет «днепров-
ского» эмальерного искусства в Восточной
Европе. По наблюдениям А.М. Обломского
на материалах Поднепровья, эмали ранней
стадии датируются второй половиной II – на-
чалом III в.; средней – концом II – середи-
ной – второй половиной III вв.; поздней – се-
рединой III – IV в. [Обломский, Терпиловский,
2007, с. 120–124]. Автором данной статьи пред-
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ложена верхняя дата бытования вещей с вы-
емчатыми эмалями в пределах конца IV – на-
чала V в. [Мызгин и др., 2020].

Вышеописанные погребения в рассмат-
риваемых регионах датируются следующим
образом: к ранней стадии можно причислить
Бедражи Нои, Красный Маяк; к средней – Ва-
ловый I; Кепы, если фибула относится к комп-
лексу погребения, Чатыр-Даг; Дивизия, Ска-
листое, погр. 28Л, Неаполь-Скифский; к по-
здней – Нейзац, могилы 275 и 480. Раннее рас-
пространение вещей с эмалями во второй по-
ловине II – начале III в. фиксируется практи-
чески во всех описанных регионах. Наиболее
поздние вещи финальной стадии встречают-
ся в Нижнем Поднепровье (Сурская Забора),
Крыму (Синапное, Керчь), Нижнем Подонье
(Правобережное Цимлянское городище),
Средней Волге (Красный Миронов) и в Зау-
ралье (Баймак). С учетом случайных находок
очевидно, что контакты продолжаются прак-
тически все время бытования эмалевого ком-
плекса с конца II до конца IV – начала V в.,
однако не во всех регионах фиксируются
именно поздние находки.

Одними из основных вопросов, связан-
ных с распространением эмалей, являются их
этнокультурная атрибуция и выяснение причин
попадания в соседние культуры.

Долгое время широкое распространение
имела «готская гипотеза», особенно популяр-
ная в первой половине ХХ века. В настоящее
время подобный взгляд на источник эмалей
можно признать устаревшим. Вещи с эмаля-
ми на собственно германских памятниках еди-
ничны, и, по всей видимости, контакты с носи-
телями комплекса эмалей были также опосре-
дованы. А.А. Спицын связывал происхожде-
ние восточноевропейских находок эмалей с
аланами [Спицын, 1903, с. 44], но не исключал
и прибалтийское происхождение [1903]. По мне-
нию X.А. Моора, родиной вещей с эмалями
являются Юго-Восточная Прибалтика и Ма-
зурия, откуда они распространялись на северо-
восток, восток и юго-восток [Мооrа, 1938,
S. 110–113]. Г.Ф. Корзухина местом возникно-
вения стиля восточноевропейских эмалей счи-
тала Юго-Восточную Прибалтику и Мазурию
[Корзухина, 1978, с. 51–53]. Е.Л. Гороховский
пришел к выводу об усвоении среднеднепров-
скими мастерами техники выемчатой эмали и

форм изделий, известных им по римским им-
портам еще во второй половине II в. н.э. [Горо-
ховский, 1982].

По мнению М.Б. Щукина, И.Н. Храпуно-
ва и О.В. Шарова, южные находки имели пре-
имущественно прибалтийское происхождение
и попали в Крым в результате миграции гер-
манцев, в которой могли принять участие и от-
дельные балтские группировки [Khrapunov,
2008, р. 196–198; Шаров, 2012, с. 279]. По мне-
нию М.Б. Щукина, находки на памятниках типа
Рахны-Почеп вещей круга эмалей, подково-
образных фибул серии Гришинцы-Малышки-
Межонис связаны с пронизывавшими лесную
зону во II в. «балтийскими культурными им-
пульсами», а также тесными днепро-балтий-
скими контактами [Щукин, 2002, с. 12, 13].
В качестве балтийской интерпретируется и
фибула из могильника Чатыр-Даг в публика-
ции этого памятника [Мыц и др., 2006, с. 158].
О.А. Гей и И.А. Бажан сделали вывод, что
захоронение с шейной гривной в Красном
Маяке свидетельствует о наличии в составе
нижнеднепровского населения накануне появ-
ления черняховской культуры чужеродного
компонента, связанного происхождением с
балтским миром [Гей, Бажан, 1993, с. 57–58].

А.М. Обломский, объясняя распростра-
нение эмалей на южных памятниках, указы-
вал на то, что они поступали в Причерномо-
рье продолжительное время, и большинство
из них имеет аналогии в Поднепровье и со-
седних с ним регионах, а не в Прибалтике
[Обломский, 2017а, с. 63–64]. И.В. Зиньковс-
кая предполагала, что южные вещи с эмалью
являются свидетельствами «эпизодических
контактов населения лесной, лесостепной и
степной зон Восточной Европы». Проводни-
ком этих контактов, по ее мнению, было мо-
бильное сарматское население [Зиньковская,
2010, с. 110]. Позднее, опираясь на данные
Певтингеровых таблиц – римской карты III в.,
И.В. Зиньковская высказала предположение
о формировании к III в. н.э. в западных преде-
лах Сарматии некой этнокультурной общнос-
ти венедов и сарматов и то, что подобные
процессы могли синхронно происходить в
Доно-Волжском лесостепном междуречье
[Зиньковская, 2018, с. 88].

По мнению М.В. Любичева, вещи стиля
«выемчатых эмалей» являются маркером
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связей с Балтией. Их появление в Восточной
Европе может быть как отражением распро-
странения определенной моды и торговых
связей, так и индикатором продвижения оп-
ределенных групп населения. Постзарубинец-
кий горизонт выглядит как очередной этап
этой традиции миграций и связей по линии
Центральная Европа / Балтика – лесная зона –
лесостепь – Северное Причерноморье уже в
раннеримском и начале позднеримского вре-
мени. Сам постзарубинецкий горизонт в днеп-
ро-донецкой лесостепи М.В. Любичев назы-
вает «горизонтом эмалей» [Любичев, 2019,
с. 180]. Подобный взгляд на проблему появ-
ления и распространения эмалей в лесостепи
и лесной зоне Восточной Европы можно счи-
тать наиболее современным.

Таким образом, доминирующей точкой
зрения среди исследователей является мне-
ние о значительных связях находок вещей с
выемчатыми эмалями с балтскими региона-
ми и их распространении через миграции и
опосредованные культурные контакты в степ-
ную зону Крыма, Поволжья, Подонья вплоть
до Северного Кавказа.

Обсуждение и выводы. Проведенное
исследование демонстрирует, что распрост-
ранение эмалевых изделий в различных реги-
онах тесно связано с миграционными процес-
сами и межкультурными взаимодействиями
между позднезарубинецкими группировками,
являющимися основными носителями восточ-
ноевропейских выемчатых эмалей. Эти груп-
пы активно контактировали с кочевыми, по-
зднескифскими племенами и позднеантичным
населением Северного Причерноморья, про-
никающими в III в. германскими племенами
и, вероятно, с отдельными северокавказски-
ми народами.

Следует кратко подытожить географи-
ческие и культурные контексты имеющихся
в нашем распоряжении предметов.

Крым, Северо-Западное Причерномо-
рье, Таманский полуостров и Карпатская
котловина. Находки варварских эмалевых из-
делий в этих регионах в закрытых комплексах
появляются в позднесарматском или позднес-
кифском контексте. Яркий пример этого –
погр. 28Л из могильника Скалистое, указыва-
ющее на значительное влияние позднеантич-
ной и местной кочевнической культуры, кото-

рую поддерживал мужчина, сохранивший эт-
нографическую деталь снаряжения – шпоры с
эмалевыми вставками. В большинстве же по-
гребений они чаще попадают в сопровождаю-
щий инвентарь женских захоронений.

Зауралье и Нижнее Поволжье. Здесь
находки эмалевых изделий единичны и, скорее
всего, происходят из Среднего Поволжья, что
позволяет предполагать их попадание в среду
кочевников. Эти вещи, вероятно, относятся к
женскому комплексу, указывая на возможные
матримониальные связи с поволжскими группа-
ми позднезарубинецкого происхождения.

Среднее Поднепровье, Среднее Подо-
нье и Северский Донец. Эмалевые изделия
в этих регионах связываются с позднезару-
бинецким населением, которое периодичес-
ки переселяется в степную зону. Примером
могут быть поселения Осиповка и Раковка-1.

Среднее Поволжье и Самарская Лука.
Здесь связь с позднезарубинецким населением
подтверждается находками груболепной керами-
ки «раннеславянского» типа на поселении у пос.
Красный Миронов. Этот регион может служить
«южной» границей распространения населения,
использующего эмалевый комплекс украшений,
приходящего с запада из Поднепровья и Подо-
нья. Самарская Лука, расположенная по южной
границе лесостепной зоны, могла выполнять роль
рубежа, отделяющего территории массового рас-
пространения эмалевых украшений.

Кавказ. Кавказские находки вызывают
особый интерес из-за их удаленности от ос-
новных центров распространения эмалей.
Можно поддержать гипотезу А.А. Кадиевой
о том, что эти предметы могли проникнуть не
с севера, а с запада. При этом следует учи-
тывать события второй-третьей четверти
III в., когда готы и их союзники, среди кото-
рых могли быть представители варварских
группировок, использующих эмалевый комп-
лекс украшений, появляются в Причерномо-
рье. Эти группы могут скрываться среди мно-
жества союзных германских племен.

В анализе этнокультурной принадлежнос-
ти эмалевых изделий также необходимо учи-
тывать фактор близкородственности балтийс-
ких и раннеславянских группировок в раннерим-
ское время. Это объясняет активное распрос-
транение днепровских вариантов эмалевых из-
делий в Прибалтике и возникновение собствен-



86

O.A. Radyush. Origin and Attribution of the Items in Eastern European Champlevé Enamels Style

The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2024. Vol. 23. No. 4

ных национальных направлений в регионе. Не-
смотря на это, вещей, произведенных в литов-
ском и восточно-балтийских центрах, в южной
зоне пока не известно. Самостоятельные шко-
лы варварского эмальерного искусства, харак-
терные для территорий Литвы, Латвии, Эсто-
нии и Финляндии, свидетельствуют о локаль-
ных культурных особенностях, однако в степ-
ной зоне Крыма и на Кавказе эмалевая тради-
ция не связана с балтийским происхождением;
большинство изделий здесь относится к днеп-
ровским разновидностям.

Находки предметов с эмалями, связан-
ных с характерными этнографическими осо-
бенностями, снаряжением коня и всадника,
свидетельствуют о значительной активности
позднезарубинецкого населения не только в
лесной зоне. Передвижение этих групп из Под-
непровья на восток через лесостепное Сред-
нее Подонье и бассейн Хопра привело к фор-
мированию связей с местным населением и
заселению Среднего Поволжья.

Комплексы археологических находок, где
украшения эмалевой стилистики представле-
ны целыми вещами, а не обломками, их женс-
кий контекст указывает на возможные матри-
мониальные отношения «носителей» эмалевой
традиции с этнокультурными обществами юга
и востока Восточной Европы. Военные похо-
ды III в. вдоль черноморского побережья, со-
провождаемые нападениями и грабежами го-
родов, способствовали тесным межкультурным
контактам, что объясняет значительное число
находок в Крыму и на Нижнем Дону, и вполне
возможно их регулярному появлению или даже
проживанию на этих территориях, пусть и не в
представительном количестве. Хронология
предметов указывает практически на весь пе-
риод распространения варварских выемчатых
эмалей во II – начале V в. н.э.

Полученные результаты подтверждают
сложность и многогранность процессов миг-
раций и культурных взаимодействий, связан-
ных с позднезарубинецкими общностями и
обнаруживающихся в распространении эма-
левых изделий.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Работа выполнена в рамках исследований по
плановой теме отдела археологии эпохи Великого

переселения народов и раннего средневековья ИА
РАН № 122011200267-0

The work was carried out within the framework
of research on the planned topic of the Department of
Archaeology of the epoch of the Great Migration of
Peoples and the Early Middle Ages of IA RAS
No. 122011200267-0

2 Основной набор вещей, связанный с наход-
ками выемчатых эмалей, был опубликован в своде
Гали Федоровны Корзухиной [Корзухина, 1978]. Этот
фундаментальный труд был частью обширного
исследования под названием «К истории Среднего
Поднепровья в V–VII вв.». Работа была практичес-
ки завершена к середине 60-х гг., но сбор материа-
лов начался еще раньше – с 1938 по 1941 год. Корзу-
хина продолжала вносить дополнения, изменения
и редактировать текст вплоть до последних дней сво-
ей жизни. В результате получилась обширная ру-
копись, более тысячи печатных страниц, что не по-
зволило публиковать ее одной книгой. В 1969 г. она
предприняла усилия по переработке текста, отка-
завшись от начального раздела. Первый раздел по-
свящался выемчатым эмалям и получил название
«Памятники Среднего Поднепровья V – первой
половины VI вв.». Однако даже после значительных
сокращений монография все еще оставалась слиш-
ком большой для издания в одном томе.

Г.Ф. Корзухина разбила текст, каталоги и
иллюстрации на две части, основываясь на хро-
нологическом принципе. Первая часть содержа-
ла информацию о выемчатых эмалях, а вторая
была посвящена предметам из круга «Древнос-
тей Антов» [Щеглова, 2010, c. 33–34]. Окончатель-
ную подготовку и редактирование книги прове-
ла уже М.А.Тиханова после смерти своей кол-
леги в 1974 году.

3 Приношу искреннюю благодарность кол-
легам, оказывавшим огромную помощь в сборе и
верификации информации на местах и передаче
многих находок в музейное хранения, – П.В. Би-
рюкову, А.В. Барышеву, В.А. Дудареву, И.А. Ба-
жану, А.С. Бондарчуку (Москва).

4 Следует отметить, что в понятие «предметы
круга восточноевропейских выемчатых эмалей»
традиционно входят вещи, близкие по своей стили-
стике как с эмалевыми вставками, так и без них,
также к ним относятся различные типы пластинча-
тых украшений. Комплекс включает в себя как ук-
рашения и детали костюма (фибулы разных типов,
браслет, шейные гривны, налобные венчики, на-
грудные цепи, детали поясов, булавки), так и снаря-
жение коня и всадника (уздечные накладки, нагай-
ки, шпоры).

5 В работе А.М. Обломского приводится оши-
бочное определение места находки – на террито-
рии Воеводины.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Каталог находок варварских выемчатых эмалей, выявленных к югу и восто-
ку от основных ареалов распространения

Table 1. Catalog of finds of the barbarian excavated champlevé enamels found south-eastward
of the main distribution areas

№ Место и время 
находки 

Государство / Регион / 
Район 

Тип предмета Публикация Рисунок 

Подунавье 
1 Сирма-Бешмий 

Сирмабешенье  
(Szirmabeseny / 
Szirmabesenyő),  
случайная находка 
(кон. XIX в.) 

Венгрия / Боршод-
Абауйи-Земплен 

Треугольная фибула с 
эмалями 

[Lossonczy, 1903, 
lap. 399, kep; Корзухи-
на, 1978, с. 77, № 133, 
табл. 23,9; Обломский, 
2017а, с. 55] 

2,5 

2 Гатер (Gater),  
случайная находка 

Венгрия / Медье Бач-
Кишкун, Кишкунфе-
ледьхазаскийяраш 

Лунница [Корзухина, 1996, 
табл. 115,2; Обломский, 
2017а, с. 55] 

2,2 

3 Почпетри 
(Pócspetri),  
грунтовый могиль-
ник,погр. 10 (2002) 

Венгрия / с. Почпетри, 
м. Сабольч-Сатмар-
Берег 

Подковообразная фи-
була с эмалями 

[Hullám, 2012, о. 356–
357, tab. 11,9–11, tab. 12, 
1–5,8–11; Савельев, 
2020, с. 278, рис. 4] 

2,7 

Северо-Западное Причерноморье 
4 Старые Бедражи / 

Бадражи / Ла-
Стынка 
(BădragiiVechi), 
грунтовый могиль-
ник, погр. 5 (1987) 

Молдавия / Единецкий 
район 

Подковообразная фи-
була с эмалями 

[Kurciatov, Bubulici, 
1997, р. 224, fig. 3,1; 
Савельев, 2005–2009; 
Обломский, 2017а, 
с. 55–58; Савельев, 
2020, с. 277–278, рис. 3] 

2,8 

5 Дивизия, 
курганный могиль-
ник, 
кург. 2 (1985) 

Украина / Одесская об-
ласть / Белгород-
Днестровский район 

Подковообразная фи-
була с эмалями 

[Субботин, Дзиговский, 
1990, с. 2–4, рис. 3; Ва-
сильев, Савельев, 2008, 
с. 32–36; Обломский, 
2017а, с. 58; Савельев, 
2020, с. 277, рис. 2] 

2,9 

6 Одесская обл., слу-
чайная находка 
(2013) 

Украина / Одесская об-
ласть / Северные рай-
оны 

Фрагмент треугольной 
фибулы с эмалью 

[Бажан, 2013, 
№ 5-1-161] 

2,14 

7 Одесская обл., слу-
чайная находка 
(2013) 

Украина / Одесская об-
ласть / Северные рай-
оны 

А) Т-образная фибула 
без эмалей 
Б) три фрагмента ман-
жетовидного браслета с 
гребнями без эмалей 

[Бажан, Трошин, 2014, 
№ 5-2-171] 

2,12,13 

8 Одесская обл., слу-
чайная находка 
(2018) 

Украина / Одесская об-
ласть / Северные рай-
оны 

Подковообразная фи-
була с эмалью 

Архив автора, публику-
ется впервые 

2,11 

9 Одесская обл., слу-
чайная находка 
(2010) 

Украина / Одесская об-
ласть / Северные рай-
оны 

Кольцевидная фибула с 
эмалями 

Архив автора, публику-
ется впервые 

2,10 

Нижнее Поднепровье 
10 Сурская Забора, 

случайная находка 
(1953) 

Украина / Днепропет-
ровская обл. / Днепро-
петровский район / 
с. Волосское 

Треугольная фибула [Корзухина, 1978, с. 77, 
№ 129, табл. 31; Об-
ломский, 2017а, с. 58; 
Гопкало, 2019, рис. 8] 

2,1,1а 

11 Сурский остров, 
Очаг № 2 (1954) 

Украина / Днепропет-
ровская обл. / Днепро-
петровский район / 
с. Волосское (пос. Про-
хвостье) 

Крестообразная бляшка [Гороховский, 1982, 
с. 129, рис. 1,18; Об-
ломскии, Терпилов-
скии, 2007, рис. 149,9, 
150,5; Обломский, 
2017а, с. 58] 

2,3 
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Продолжение таблицы 1

Continuation of Table 1
№ Место и время 

находки 
Государство / Регион / 

Район 
Тип предмета Публикация Рисунок 

Подунавье 
12 Хортица (до 2017) Украина / Запорожская 

область / г. Запорожье 
Лунница с эмалями [Бажан, 2017, с. 58, 

№ 5-3-167] 
2,6 

13 Красный Маяк,   
грунтовый могиль-
ник, 
мог. 48, погр. 1 
(1986) 

Украина / Херсонская 
область / Бориславский 
район 

Венчик [Гей, Бажан, 1993; Об-
ломский, 2017а, с. 58] 

2,4,4а 

14 Осиповка 
(1971–1974) 

Украина / Днепропет-
ровская обл. / Новомо-
сковский район (бывш. 
Магдалиновский) 

Малая пластинчатая 
лунница 

[Телегiн, Бєляєва, 1975, 
с. 100, рис. 2,20; Об-
ломский, Терпилов-
ский, 2007, 
рис. 10] 

 

Крымский полуостров 
15 Нейзац, грунтовый 

могильник, 
погр. 275 (2008) 

Россия / Республика 
Крым / Белогорский 
район 

А) Звено цепи [Khrapunov, 2008, 
fig. 2,2,3; Обломский, 
2017а, с. 60] 

3,11 

 погр. 480 (2017) Россия / Республика 
Крым / Белогорский 
район 

Б) Фрагмент Т-образной 
фибулы без эмалей 

[Храпунов, 2017; Об-
ломский, 2017а, с. 60] 

3,10 

16 Приветное, случай-
ная находка 

Россия / Республика 
Крым / Городской ок-
руг Алушта 

Дисковидная фибула с 
эмалевой вставкой 

Архив автора, публику-
ется впервые  

3,15 

17 Чатыр-Даг, грунто-
вый могильник,  
погр. 15 (1988) 

Россия / Республика 
Крым / Городской ок-
руг Алушта 

Фрагмент Т-образной 
фибулы 

[Щукин, 2002; Мыц и 
др., 2006, с. 178, табл. 
19,А,1;Обломский, 
2017а, с. 61] 

3,3 

18 Херсонес, гробни-
ца 3 (1891) 

Россия / Республика 
Крым / г. Севастополь 

А, Б) Две треугольные 
фибулы с эмалями 

[Отчет Императорской 
Археологической…, 
1891, с. 138–139, 
No. 153; Спицын, 1903, 
рис. 147; Шугаевскии, 
1911, с. 253, 254; Мака-
ренко, 1928, с. 84, 
рис. 1; Корзухина, 
1978, с. 77, 116, № 127, 
табл. 23,1,2; Залесская, 
2006, с. 111; Зубарь, 
1982, с. 58; Щукин, 
1988; Колесникова, 
2006, с. 131, рис. 1,7,10; 
Воронятов, 2016; Об-
ломский, 2017а, с. 62; 
Воронятов и др., 2020, 
с. 27, рис. 5,5,6, 7,1,2; 
Румянцева и др., 2021, 
с. 92, 93, 97] 

3,1,2 

 Херсонес, город, 
случайная находка 
(кон. XIX в.) 

Россия / Республика 
Крым / г. Севастополь 

В) Малая треугольная 
лунница с эмалью 

[Колесникова, 2006, 
рис. 1,7; Воронятов, 
2016; Обломский, 
2017а, с. 62] 

3,9 

 Херсонес, город, 
случайная находка  
(кон. XIX в.) 

Россия / Республика 
Крым / г. Севастополь 

Г) Обломок малой 
ажурной лунницы с 
эмалями 

[Колесникова, 2006, 
рис. 1,10; Обломский, 
2017а, с. 62] 

3,8 
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Продолжение таблицы 1

Continuation of Table 1

№ Место и время 
находки 

Государство / Регион / 
Район 

Тип предмета Публикация Рисунок 

19 Скалистое III,  
погр. 28Л 
(1965) 

Россия / Республика 
Крым / Бахчисарайский 
р-н 

А, Б) Две шпоры с эма-
лями 

[Богданова и др., 1976, 
с. 146, рис. 8,48,49; 
Radyush, 2013, p. 330; 
Обломский, 2017а, 
с. 62; Румянцева, Три-
фонов, 2021; Волоши-
нов, Масякин, 2023, 
рис. 13, 14; Румянцева, 
Ханин, 2023, с. 90, 
рис. 4,1,4] 

3,13,14 

20 Керчь,   
случайная находка 
(нач. ХХ в.)   

Россия / Республика 
Крым / г. Керчь 

Обломок ножки тре-
угольной фибулы  

[Левада, 2010, s. 575, 
рис. 19,2; Обломский, 
2017а, с. 63] 

3,5 

21 Госпитальный кур-
ган,   
северная траншея в 
насыпи (2017) 

Россия / Республика 
Крым / г. Керчь 

Рамка от круглой фи-
булы с эмалями 

[Рукавишникова и др., 
2022, с. 93, 280, 
ил. 109] 

3,7 

22 Неаполь Скифский,   
подбойная моги-
ла 3,погр. 2 (1956) 

Россия / Республика 
Крым / г. Симферополь 

Браслет пластинчатый 
без эмалей 

[Шульц, 1956, с. 105, 
106; Сымонович, 1983, 
табл. XXXIII,12; Воро-
нятов, Кропотов, 2022] 

3,6 

23 Синапное, случай-
ная находка (2019) 

Россия / Республика 
Крым / Бахчисарайский 
р-н 

А) Дисковидная; Б) 
треугольная фибула с 
эмалями 

Архив автора, публику-
ется впервые 

4,1,2 

24 Крымский полу-
остров, случайная 
находка (2010-е) 

Россия / Республика 
Крым 

Шпора без эмалей Архив автора, публику-
ется впервые 

3,12 

25 Запад Крымского 
п-ова, случайная 
находка 

Россия / Республика 
Крым / Округа Сева-
стополя 

Подковообразная фи-
була с эмалями 

[Бажан, 2011, с. 28, 
№ 5-2-34] 

4,6 

26 Запад Крымского 
п-ова, случайная 
находка (2011) 

Россия / Республика 
Крым / Округа Сева-
стополя 

Малая лунница с эма-
лями 

[Бажан, 2017, с. 54, 
№ 5-3-157а] 

4,7 

27 Запад Крымского 
п-ова, случайная 
находка 

Россия / Республика 
Крым 

Т-образная фибула с 
эмалями 

[Бажан, Трошин, 2014, 
с. 44, № 5-2-128] 

4,5 

28 Крымский полу-
остров, случайная 
находка 

Россия / Республика 
Крым 

Шпора без эмалей Архив И.А. Бажана 
№ 2-42-24 

4,9 

29 Запад Крымского 
п-ова, случайная 
находка (2009) 

Россия / Республика 
Крым / Округа Сева-
стополя 

Шпора без эмалей Архив автора, публику-
ется впервые 

4,10 

30 Крымский полу-
остров, случайная 
находка (2012) 

Россия / Республика 
Крым 

Шпора без эмалей Архив автора, публику-
ется впервые 

4,11 

31 Крымский полу-
остров, случайная 
находка (2013) 

Россия / Республика 
Крым  

Замок от шейной грив-
ны с эмалями 

Архив автора, публику-
ется впервые 

4,8 

32 Крымский полу-
остров, случайная 
находка (2010-е) 

Россия / Республика 
Крым 

Дисковидная фибула с 
эмалью 

Архив автора, публику-
ется впервые 

4,3 

33 Крымский полу-
остров, случайная 
находка (2019) 

Россия / Республика 
Крым 

Треугольная фибула с 
эмалями 

Архив автора, публику-
ется впервые 

4,4 
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Продолжение таблицы 1

Continuation of Table 1
№ Место и время на-

ходки 
Государство / Регион / 

Район 
Тип предмета Публикация Рисунок 

Таманский полуостров 
34 Кепы,  городище, 

погр. (1962) 
Россия / Краснодарский 
край / Темрюкский 
район 

Треугольная фибула с 
эмалью 

[Сокольскии, 1964; 
Корзухина, 1978, с. 77, 
№ 128; Обломский, 
2017а, с. 60] 

3,4 

Северный Кавказ 
35 Клин Яр,   

грунтовый могиль-
ник, 
погр. 11 (1968) 

Россия / Ставрополь-
ский край / г. Кисло-
водск 

Лунница [Виноградов, Рунич, 
1969, с. 118–119, 
рис. 17, 105, 110; Кор-
зухина, 1978, с. 77, 
№ 126а; Кадиева, 2020, 
с. 295, рис. 4,2] 

7,4,4а 

36 Лезгор (Лизгур),  
могильник (1886) 

Россия / Республика 
Северная Осетия – 
Алания / Ирафский 
район 

Звено цепи от рога для 
питья с эмалью 

[Долбежев, 1886, л. 27–
29; Спицын, 1903, с. 40, 
рис. 299; Амброз, 1968, 
рис. I,1аб; Корзухина, 
1978, с. 77, № 121; Ra-
dyush, 2013, fig. 8,10; 
Радюш, 2018, 
рис. 110,9; Кадиева, 
2020, c. 289, рис. 2,1] 

7,1,а,б 

37 Кумбулта 
(Алдан Резен),  
коллекция 
К.И. Ольшевского, 
случайная находка 
(1880-е) 

Россия / Республика 
Северная Осетия – 
Алания / Ирафский 
район 

А) Подвеска или обло-
мок фибулы без эмалей 

[Уварова, 1900, 
табл. XCII; Спицын, 
1903, с. 40, рис. 301; 
Корзухина 1978, с. 77, 
№122-2; Кадиева, 2020, 
с. 290, рис. 2,2] 

7,6 

 Кумбулта, респуб-
лика, 
коллекция 
И.Б. Дзелихова, 
случайная находка 
(1880-е) 

Россия / Северная Осе-
тия – Алания / Ираф-
ский район 

Б) Накладка с эмалями [Спицын, 1903, с. 40, 
рис. 301; Корзухина, 
1978, с. 77, № 122-1; 
Кадиева, 2020, рис. 3,3] 

7,3,3а 

38 Верхняя Рутха,  
сборы П.С. Уваро-
вой, 
случайная находка 
с территории мо-
гильника 
(кон. XIX в.) 

Россия / Республика 
Северная Осетия – 
Алания / Ирафский 
район 

Круглая подвеска с 
эмалью 

[Уварова, 1900, с. 235, 
248, табл. CIII,15; Спи-
цын, 1903, с. 40, 
рис. 196; Корзухина, 
1978, с. 77, № 124; Ка-
диева, 2020, с. 291–293, 
рис. 3,1] 

7,2 

39 Камунта,  
коллекция 
К.И. Ольшевского, 
случайная находка 
(1880-е) 

Россия / Республика 
Северная Осетия – 
Алания / Ирафский 
район 

Т-образная фибула [Chantre, 1887, 
pl. XVI,50; Kondakof et 
al., 1891, fig. 410; Ува-
рова, 1900, с. 320, 
табл. CXXVI,21; Кор-
зухина, 1978, с. 77, 
№ 125; Кадиева, 2020, 
с. 296, рис. 4,1; Воро-
нятов и др., 2020, с. 26, 
27, рис. 5,4, 6,1; Румян-
цева и др., 2021, с. 91, 
92, 97] 

7,7 
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Продолжение таблицы 1

Continuation of Table 1
№ Место и время 

находки 
Государство / Регион / 

Район 
Тип предмета Публикация Рисунок 

40 Чми (Беахни-Куп 
или Царца),   
Могильник. 
Коллекция 
Г.Д. Филимонова, 
случайная находка 
(1880–1890-е) 

Россия / Республика 
Северная Осетия – 
Алания / Ирафский 
район 

Лунница [Уварова, 1900, 
табл. CIII,15; Спицын, 
1903, с. 40, рис. 298; 
Корзухина, 1978, с. 77, 
№ 123; Кадиева, 2020, 
с. 293, рис. 3,2] 

7,5 

41 Кабардино-
Балкария,   
случайная находка 
(2012) 

Россия / Кабардино-
Балкарская республика 

Т-образная фибула без 
эмалей 

[Бажан, Трошин, 2014, 
с. 56, № 5-2-214] 

4,12 

Нижнее Подонье 
42 Рогожкино XII, 

культурный слой 
поселения (1989) 

Россия / Ростовская 
обл. / Азовский район 

Звено цепи [Гудименко, 1994, с. 15; 
Безуглов, Гудименко, 
1993; Щукин, 2005, 
с. 146; Зиньковская, 
2009б, с. 143; Шаров, 
2010, с. 261; 2012, 
с. 279; Гудименко, То-
лочко, 2012, с. 184; Во-
ронятов, 2013] 

5,3 

43 Валовый I, курган-
ный могильник, 
кург. 33, погр. 1 
(1987)  

Россия / Ростовская 
обл. / Мясниковский 
район 

А–В) Навершия трех 
булавок (?); Г) обломок 
предмета (?) 

[Безуглов и др., 2009, 
с. 113; Беспалый и др., 
2007, с. 80–81; Вороня-
тов, Раев, 2020, с. 306–
315] 

5,4–6 

44 Багаевская станица,  
случайная находка 
(2010-е) 

Россия / Ростовская 
обл. / Багаевский район 

Звено цепи Новочеркасский музей 
истории донского каза-
чества, публикуется 
впервые 

5,10 

45 Цимлянское право-
бережное городище,   
коллекция Попо-
ва Х.И. 
(конец XIX в.) 

Россия / Ростовская 
обл. / Цимлянский рай-
он 

А) треугольная фибула  
 

[Труды VIII АС…, 
1897, т. IV, с. 240, 
табл. XXXV,6; Спицын, 
1903, рис. 286; Артамо-
нов, 1935, рис. 5,31; 
Moora, 1938, S. 118] 

5,1 

 Цимлянское право-
бережное городи-
ще, культурный 
слой (1959) 

Россия / Ростовская 
обл. / Цимлянский рай-
он 

Б) обломок Т-образной 
фибулы 

[Артамонов, 1962, 
с. 322; Корзухина, 1978, 
с. 26, 77, табл. 6,5, 
22,4,7; Обломский, 
2017а, с. 59; Воронятов 
и др., 2020, с. 27, 
рис. 5,3, 6,3] 

5,2 

Среднее Подонье 
46 Нехаевская,  

случайная находка 
(2020) 

Россия / Волгоградская 
обл. / Нехаевский рай-
он 

Фрагмент цепи с эма-
лями 

Волгоградский област-
ной краеведческий му-
зей, публикуется впер-
вые (ВОКМ КП 34988) 

5,11 

47 Журавка,   
случайная находка 
(2013) 

Россия / Воронежская 
обл. / Богучарский рай-
он 

Клад браслетов без 
эмалей 

[Березуцкиий, Золота-
рев, 2014; Акимов и 
др., 2020, с. 248, рис. 3] 

6,1–6 

Бассейн Северского Донца 
48 Раковка-1,  

поселение,  
случайная находка 
(до 1998) 

Украина / Харьковская 
обл. / пгт Савинцы Ба-
лаклейский р-н 

Трапециевидная пла-
стинчатая подвеска 

Дiдик, Любичев, 1998, 
рис. 1,4,5 

5,13,14 
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Окончание таблицы 1

End of Table 1
№ Место и время на-

ходки 
Государство / Регион / 

Район 
Тип предмета Публикация Рисунок 

49 Артемовск  
(2014) 

Россия / Донецкая На-
родная Республика / 
г. Артемовск 

Звено цепи с эмалями [Бажан, 2018, с. 110, 
№ 5-6-168] 

5,12 

50 Сулиговка 
(2011) 

Украина / Харьковская 
обл. / Изюмский р-н 

Фрагмент Т-образной 
фибулы с эмалями 

[Бажан, Трошин, 2014, 
с. 56, №5-2-161] 

5,8 

51 Изюм 
(2013) 

Украина / Харьковская 
обл. / окрестности г. 
Изюм 

Обломок подковооб-
разной фибулы с эма-
лями 

[Бажан, Трошин, 2014, 
с. 12, № 5-2-24] 

5,9 

52 Донецкая Народная 
Республика 
(2016) 

Россия / Донецкая На-
родная Республика 

Т-образная фибула без 
эмалей 

Архив автора, публику-
ется впервые 

5,7 

Нижнее Поволжье 
53 Верхнее Погром-

ное, случайная на-
ходка (2011) 

Россия / Волгоградская 
обл. / Среднеахтубин-
ский район 

Т-образная фибула с 
эмалями 

[Археологическое на-
следие..., 2013, с. 135. 
кат. 347; Обломский, 
2017а, с. 60; Воронятов, 
2020] 

8,1 

54 Заволжское,  
случайная находка 
(2019) 

Россия / Астраханская 
обл. / Харабалинский 
район 

Т-образная фибула без 
эмалей 

Астраханский государ-
ственный объединён-
ный историко-
архитектурный музей-
заповедник 
КП 49344 А 22966 

8,2 

Среднее Поволжье 
55 Красный Миронов,  

случайная находка 
(2020) 

Россия / Самарская обл. 
/ Сызранский район 

А) треугольная фибула 
Б) звено цепи без эма-
лей 
В) кольцевидная фибу-
ла с эмалью 
Г) Т-образная фибула 
без эмали 

[Никитина, 2020, 
рис. 1,27]; Архив Ники-
тиной А.В. 

8,4–7 

Южное Зауралье 
56 Баймак,  

случайная находка 
(2024) 

Россия / Республика 
Башкортостан / Бай-
макский район 

Т-образная типа без 
эмалей 

Архив автора, публику-
ется впервые 

8,3 
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Рис. 1. Распространение находок вещей с выемчатыми эмалями к югу и востоку от основных ареалов:
А – зоны концентрации вещей круга восточноевропейских выемчатых эмалей; Б – случайные находки;

В – погребения с эмалями; Г – клады

1 – Сирма-Бешмий; 2 – Гатер; 3 – Почпетри; 4 – Старые Бедражи; 5 – Журавка (Лукьянчиков); 6 – Дивизия;
7 – Сурская забора; 8 – Сурский остров; 9 – Красный маяк; 10 – Херсонес; 11 – Скалистое III; 12 – Синапное;
13 – Неаполь Скифский; 14 – Чатыр-Даг; 15 – Нейзац; 16 – Приветное; 17 – Керчь; 18 – Госпитальный курган

(Керчь); 19 – Кепы;  20 – Багаевская; 21 – Рогожкино; 22 – Валовый I; 23 – Клин Яр; 24 – Лезгор; 25 – Кумбулта;
26 – Камунта; 27 – Чми; 28 – Заволжский; 29 – Верхнепогромное; 30 – Нехаевская; 31 – Правобережное Цимлянское;

32 – Красный Миронов; 33 – Баймак; 34 – Хортица; 35 – Артемовск; 36 – Изюм; 37 – Раковка; 38 – Осиповка

Fig. 1. Distribution of the finds with champlevé enamels found south-eastward of the main areas:
A – concentration zones of the items of Eastern European champlevé enamels; Б – accidental finds;

B – burials with enamels; Г – treasures
1 – Sirma-Beshmiy (Szirmabeseny); 2 – Gater; 3 – Pochpetri (Pócspetri); 4 – Starye Bedrazhi (Bădragii Noi); 5 – Zhuravka

(Luk’yanchikov); 6 – Diviziya; 7 – Surskaya zabora; 8 – Surskiy ostrov; 9 – Krasnyy mayak; 10 – Hersones;
11 – Skalistoe III; 12 – Sinapnoe; 13 – Neapol’ Skifskiy; 14 – Chatyr-Dag; 15 – Neyzats; 16 – Privetnoe; 17 – Kerch`;
18 – Gospital`ny`j kurgan (Kerch`); 19 – Kepy`;  20 – Bagaevskaya; 21 – Rogozhkino; 22 – Valovy`j I; 23 – Klin Yar;
24 – Lezgor; 25 – Kumbulta; 26 – Kamunta; 27 – Chmi; 28 – Zavolzhskij; 29 – Verxnepogromnoe; 30 – Nexaevskaya;

31 – Pravoberezhnoe Cimlyanskoe; 32 – Krasny`j Mironov; 33 – Bajmak; 34 – Xorticza; 35 – Artemovsk; 36 – Izyum;
37 – Rakovka; 38 – Osipovka
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Рис. 2. Находки с территории Венгрии, Румынии и Нижнего Поднепровья:
1 – Сурская забора (по: [Левада, 2010, рис. 16]), 1а – прорисовка Г.Ф. Корзухиной (архив ИИМК РАН);

2 – Гатер (по: [Корзухина, 1978, табл. 115,2]); 3 – Сурский остров (по: [Обломский, 2017а, рис. 2,6]);
4 – Красный Маяк, погр. 48-1 (по: [Обломский, 2017а, рис. 2,7]), 4а – фото (по: [Левада, 2010, рис. 10,4]);

5 – Сирма-Бешмий (рисунок Г.Ф. Корзухиной, архив ИИМК РАН); 6 – Хортица (по: [Бажан, 2017, № 5-3-167]);
7 – Почпетри, погр. 10 (по: [Савельев, 2020, рис. 4]); 8 – Старые Бедражи, кург. 8 (по: [Савельев, 2020, рис. 3]);

9 – Дивизия, кург. 2 (по: [Савельев, 2020, рис. 2]); 10, 11 – Одесская обл. (архив автора);
12, 13 – Одесская обл. (по: [Бажан, Трошин, 2014, № 5-1-161]); 14 – Одесская обл. (по: [Бажан, 2013, № 5-1-161])

Fig. 2. Finds from Hungary, Romania and the Lower Dnieper region:
1 – Surskaya zabora (after: [Levada, 2010, fig. 16]), 1a – drawing by G.F. Korzukhina (archive of the IIMC RAS);

2 – Gater (after: [Korzukhina, 1978, tab. 115,2]); 3 – Sursky Ostrov (after: [Oblomskiy, 2017, fig. 2,6]);
4 – Krasnyy mayak, bur. 48-1 (after: [Oblomskiy, 2017, fig. 2,7]), 4a – photo (after: [Levada, 2010, fig. 10,4]);

5 – Szirmabeseny (drawing by G.F. Korzukhina, IIMK RAS archive); 6 – Hortitsa (after: [Bazhan, 2017, № 5-3-167]);
7 – Pócspetri, bur. 10 (after: [Savelyev, 2020, ill. 4]); 8 – Starye Bedrazhi, barrow 8 (after: [Savelyev, 2020, fig. 3]);

9 – Diviziya, barrow 2 (after: [Savelyev, 2020, fig. 2]); 10, 11 – Odesskaya oblast’ (archive of the author);
12, 13 – Odesskaya oblast’ (after: [Bazhan, Troshin, 2014, № 5-2-171]);

14 – Odesskaya oblast’ (after: [Bazhan, Troshin, 2013, № 5-1-161])
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Рис. 3. Находки с территории Крыма и Таманского полуострова:
1, 2 – Херсонес (по: [Воронятов и др., 2020, рис. 5,5,6]); 3 – Чатыр-Даг (по: [Мыц и др., 2006, табл. 19,А,1]);

4 – Кепы (по: [Сокольский, 1964, c. 207]); 5 – Керчь (по: [Левада, 2010, рис. 19,2]); 6 – Неаполь-Скифский
(по: [Воронятов, Кропотов, 2022, рис. 2]); 7 – Госпитальный курган, насыпь (по: [Рукавишникова и др., 2022,

ил. 109]); 8, 9 – Херсонес (по: Воронятов, 2016, рис. 1]); 10 – Нейзац, погр. 480 (по: [Храпунов, 2017, рис. 5,1]);
11 – Нейзац, погр. 275 (по: [Khrapunov, 2008, fig. 2,3; 2,2]); 12 – Крым (фото автора);

13, 14 – Скалистое III, погр. 28Л (по: [Волошинов, Масякин, 2023, рис. 13, 14]); 15 – Приветное (фото автора)
Fig. 3. Finds from the territory of the Crimea and the Taman Peninsula:

1, 2 – Hersones (after: [Voronyatov et al., 2020]); 3 – Chatyr-Dag (after: [Myts et al., 2006, tab. 19, A, 1]);
4 – Kepy (after: [Sokol’skiy, 1964]); 5 – Kerch’ (after: [Levada, 2010, ill. 19,2]); 6 – Neapol’-Skifskiy

(after: [Voronyatov, Kropotov, 2022, ill. 2]); 7 – Gospital’nyy kurgan (after: [Rukavishnikova et al., 2022, ill. 109]);
8, 9 – Hersones (after: [Voronyatov, 2016, fig. 1]); 10 – Neyzats, bur. 480 (after: [Khrapunov, 2017, fig. 5,1]);

11 – Neyzats, bur. 275 (after: [Khrapunov, 2008, fig. 2,3; 2,2]); 12 – Crimea (photo by the author);
13, 14 – Skalistoe III, bur. 28L (after: [Voloshinov, Masyakin, 2023, fig. 13, 14]); 15 – Privetnoe (photo by the autor)
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Рис. 4. Находки с территории Крыма и Северного Кавказа:
1, 2 – Синапное; 3, 4, 8, 9, 11 – Крым; 5, 6, 7, 10 – Западная часть Крымского полуострова (по: [Бажан, 2011;

2017; Бажан, Трошин, 2014]); 12 – Кабардино-Балкария (по: [Бажан, Трошин, 2014, № 5-2-214])

Fig. 4. Finds from the territory of Crimea and North Caucasus:
1, 2 – Sinapnoe; 3, 4, 8, 9, 11 – Crimea; 5, 6, 7, 10 – Western Crimean Peninsula (after: [Bazhan, 2011;
2017; Bazhan, Troshin, 2014]); 12 – Kabardino-Balkaria (after: [Bazhan, Troshin, 2014, № 5-2-214])
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Рис. 5. Находки с территории Нижнего Дона и среднего течения Северского Донца:
1 – Правобережное Цимлянское городище (по: [Воронятов и др., 2020, рис. 5,3]);

2 – Правобережное Цимлянское городище (фото Г.Ф. Корзухиной, архив ИИМК РАН); 3 – Рогожкино XII
(по: [Воронятов, 2013, рис. 1,1]); 4–6 – (по: [Воронятов, Раев, 2020, рис. 4]); 7 – Донецкая Народная Республика;

 8 – Сулиговка (по: [Бажан, Трошин, 2014, № 5-2-161]); 9 – Изюм (по: [Бажан, Трошин, 2014, № 5-2-24]);
10 – Багаевская (фото автора); 11 – Нехаевская (фото автора); 12 – Артемовск (по: [Бажан, Трошин, 2014, № 5-6-168]);

13, 14 – Раковка (по: [Дiдик, Любичев, 1998, рис. 1,4,5])
Fig. 5. Finds from the territory of the Lower Don and the middle course of the Seversky Donets:

1 – right-bank Cimlyanskoe settlement (after: [Voronyatov et al., 2020, fig. 5,3]);
2 – right-bank Cimlyanskoe settlement (photo by G.F. Korzukhina, archive of the IHMC RAS); 3 – Rogozhkino XII
(after: [Voronyatov, 2013, fig. 1,1]); 4–6 – (after: [Voronyatov, Raev, 2020, fig. 4]); 7 – Donetsk People’s Republic;
8 – Suligovka (after: [Bazhan, Troshin, 2014, № 5-2-161]); 9 – Izyum (after: [Bazhan, Troshin, 2014, № 5-2-24]);

10 – Bagaevskaya (photo by the author); 11 – Nekhaevskaya (photo by the author);
12 – Artemovsk (after: [Bazhan, Troshin, 2014, № 5-6-168]); 13, 14 – Rakovka (after: [Didyk, Lyubichev, 1998б, fig. 1,4,5])
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Рис. 6. Находки из Среднего Подонья:
1–6 – Журавка (Лукьянчиков) (по: [Березуцкий, Золотарев, 2014, рис. 2])

Fig. 6. Finds from the Middle Don region:
1–6 – Zhuravka (Luk’yanchikov) (after: [Berezutskiy, Zolotarev, 2014, fig. 2])
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Рис. 7. Находки с территории Северного Кавказа:
1 – Лезгор (по: [Кадиева, 2020, рис. 2]), 1а, 1б – рисунки Г.Ф. Корзухиной (архив ИИМК РАН); 2 – Верхняя Рутха

(по: [Кадиева, 2020, рис. 3,1]); 3 – Кумбулта (по: [Кадиева, 2020, рис. 3,3]), 3а – рисунок Г.Ф. Корзухиной
(архив ИИМК РАН); 4 – Клин Яр (по: [Виноградов, Рунич, 1969, рис. 17]), 4а – рисунок Г.Ф. Корзухиной

(архив ИИМК РАН); 5 – Чми (по: [Кадиева, 2020, рис. 3,2]); 6 – Кумбулта (Алдан Резен) (по: [Кадиева, 2020, рис. 2,2]);
7 – Камунта (по: [Воронятов и др., 2020, рис. 5,4])

Fig. 7. Finds from the territory of the North Caucasus:
1 – Lezgor (after: [Kadieva, 2020, fig. 2]), 1a, 1b – drawings by G.F. Korzukhina (archive of the IHMC RAS);

2 – Verhnyaya Rutha (after: [Kadieva, 2020, fig. 3,1]); 3 – Kumbulta (after: [Kadieva, 2020, fig. 3,3]),
3a – drawing by G.F. Korzukhina (archive of the IHMC RAS); 4 – Klin Yar (after: [Vinogradov, Runich, 1969, fig. 17]),

4a – drawing by G.F. Korzukhina (archive of the IHMC RAS); 5 – Chmi (after: [Kadieva, 2020, fig. 3,2]);
6 – Kumbulta (Aldan Rezen) (after: [Kadieva, 2020, fig. 2,2]); 7 – Kamunta (after: [Voronyatov et al., 2020, fig. 5,4])
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Рис. 8. Находки с территории Среднего и Нижнего Поволжья и Зауралья:
1 – Верхнепогромное (по: [Воронятов, 2020, рис. 3]); 2 – Заволжское (фото автора); 3 – Баймак (фото автора);

4–7 – Красный Миронов

Fig. 8. Finds from the territory of the Middle and Lower Volga region and the Trans-Urals:
1 – Verkhnepogromnoye (after: [Voronyatov, 2020, fig. 3]); 2 – Zavolzhskoe (photo by the author);

3 – Baymak (photo by the author); 4–7 – Krasnyy Mironov
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