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A PRECIOUS BELT SET FROM THE NOMADIC ELITE BURIAL
NEAR THE VILLAGE OF KOSIKA

Mikhail Yu. Treister
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Abstract. The paper is devoted to the study of the belt set (a buckle and a belt tip made of gold in the form of
hedgehogs with inlays of color stone, glass, paste and with the use of cloisonné technique) from the ruined elite burial
of the Middle Sarmatian time, discovered in 1984 in the Baer ridge near the village of Kosika in the Lower Volga region.
The author comes to the conclusion that the elements of this belt set were designed especially for a nomad originating
from Eastern Eurasia. According to the original idea, which was probably represented on the buckle and on the belt-
tip from the Siberian collection, the hedgehog was only one of the heroes of the plot, who had rendered harmless the
snakes biting the griffins. Later the idea was changed, and the hedgehog was now represented as a winner, with
strangled snakes tied in form of the Herakles knot behind his back and reduced images of griffins depicting only their
heads. The elements of decoration and castes images, peculiar of the Late Hellenistic jewelry, were inserted in the
composition. Instead of the inlays of turquoise, typical for the buckles of  Chinese, Central Asian and Parthian origin,
those of garnets, glass and paste were used. Taking into account all these observations, it is logical to assume the
fabrication of elements of the belt set from the village of Kosika in a highly specialized toreutic workshop. This was
most likely to occur in the second half of the 2nd – 1st cc. BC in Iran or in Asia Minor. Taking into account the unique
structure and design of belt elements, as well as their high material value, we can assume that the belt was a status-
marking object and perhaps even a symbol of the royal power.
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ДРАГОЦЕННЫЙ ПОЯСНОЙ НАБОР
ИЗ ЭЛИТНОГО ПОГРЕБЕНИЯ КОЧЕВНИКА У с. КОСИКА

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

Аннотация. Статья посвящена публикации поясной пряжки и наконечника пояса, выполненных в форме
ежей из золота со вставками цветного камня, стекла и пасты и с использованием техники клуазоне, из разру-
шенного элитного погребения среднесарматского времени, открытого в 1984 г. в бугре Бэра у с. Косика в
Нижнем Поволжье. Автор приходит к выводу, что элементы этого поясного гарнитура создавались специально
для кочевника, выходца из Восточной Евразии. Изначальная концепция, которая, вероятно, была представлена
на пряжке и наконечнике пояса из Сибирской коллекции и в которой еж был лишь одним из героев сюжета,
обезвреживая змей, кусающих грифонов, была изменена и теперь представляла ежа триумфатором, с задушен-
ными им змеями, завязанными «узлом Геракла» за его спиной и редуцированными изображениями грифо-
нов, сокращенных до головок. В композицию были введены элементы декора и конструкции кастов, характер-
ные для позднеэллинистического ювелирного дела. Вместо характерных для пряжек китайского, центрально-
азиатского и парфянского происхождения вставок бирюзы были использованы вставки граната, стекла и пасты.
С учетом всех этих наблюдений логично предположить изготовление элементов поясной гарнитуры из Косики
в высокоспециализированной мастерской торевта. С наибольшей вероятностью это могло произойти во вто-
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рой половине II – I в. до н.э. в Иране или в Малой Азии. Пояс, к которому относились публикуемые пряжки,
учитывая их уникальное конструктивное и художественное исполнение, а также, безусловно, высокую матери-
альную ценность, был статусным предметом и возможно даже инсигнией царской власти.

Ключевые слова: среднесарматская культура, элитные погребения, Косика, Нижнее Поволжье, Пар-
фия, Иран, Малая Азия, Сибирская коллекция, образы ежа и змеи в древнем искусстве, поясной набор,
эллинистическая торевтика и ювелирное дело.

Цитирование. Трейстер М. Ю., 2018. Драгоценный поясной набор из элитного погребения кочевника у
с. Косика // Нижневолжский археологический вестник. Т. 17, № 1. С. 108–143.

1. Контекст находки

Погребение в бугре Бэра (длинной воз-
вышенности, перпендикулярной Волге) у с. Ко-
сика Енотаеевского района было открыто и
разрушено в 1984 г. во время прокладки во-
допроводной траншеи вдоль шоссе Москва –
Астрахань в 111 км к северу от Астрахани.
Большая часть вещей из центральной части
погребения, практически полностью разрушен-
ной роторным экскаватором, попали строите-
лям и позднее частично были переданы По-
волжской археологической экспедиции, а само
погребение было доследовано в том же году.
В статьях, опубликованных в конце 1980-х –
первой половине 1990-х гг. [Дворниченко, Фе-
доров-Давыдов, 1989, с. 5–13; 1993, с. 141–
179; Dvornitchenko, Fedorov-Davydov, 1994,
p. 66–75], был дан общий обзор находок и опуб-
ликованы работы, посвященные серебряным
сосудам из погребения [Трейстер, 1994, с. 172–
203; Treister, 2005, p. 199–255] и надписи на
венчике серебряного таза [Виноградов, 1994,
с. 151–170]. Со времени этих публикаций про-
шло почти 25 лет. Вопросы, связанные с дати-
ровкой и интерпретацией погребения и отдель-
ных находок, с тех пор неоднократно поднима-
лись в самых разных работах 1, но публикаций
отдельных находок из Косики, основанных на
работе de visu с памятниками, не было – та-
ким образом, дискуссия об одном из важней-
ших элитных погребений среднесарматского
периода ведется практически на основании об-
зорной статьи, а интерпретации по существу
давно живут своей жизнью, оторванной от ре-
ального археологического материала.

Автор впервые получил возможность
работать с находками из Косики в 1989–
1990 гг. благодаря приглашению В.В. Дворни-
ченко, когда часть из них хранилась в Москве
в Институте археологии. Данная публикация,
ставящая задачу хотя бы частично ликвиди-

ровать пробелы в информации и основанной
на изучении находок из Косики интерпретации,
базируется на работе в фондах и экспозиции
Астраханского государственного объединен-
ного историко-архитектурного музея-заповед-
ника в рамках совместного германско-россий-
ского проекта в сентябре 2015 года 2.

2. Описание пряжки
и наконечника пояса

Выполненные в одном стиле пряжка и
наконечник пояса имеют близкую пятиуголь-
ную форму с параллельными длинными сторо-
нами, прямой – передней и подтреугольной –
задней боковыми сторонами и представляют
собой выполненное в высоком рельефе и по-
мещенное на невысоком цоколе изображение
лежащего ежа с вытянутыми вперед передни-
ми лапками, которого обвивают по бокам и
сзади две змеи, образующие сзади ежа «ге-
раклов узел». Спереди в углах помещено по
головке грифона, между которыми по центру
передней боковой стороны расположены шпень-
ки – с округлой головкой на наконечнике ремня
и с каплевидной – на пряжке; оба со вставка-
ми граната. Пряжка отличается от наконечни-
ка ремня тем, что у нее имеется отверстие для
продевания ремня неправильной овальной фор-
мы, расположенное в передней части между
мордочкой ежа и рамкой со шпеньком. Компо-
зиции двух предметов выполнены в зеркаль-
ной симметрии (рис. 1–6).

Конструктивно и пряжка, и наконечник
пояса исполнены одинаково (рис. 1) и образо-
ваны: 1) верхней пластиной с рельефным изоб-
ражением и припаянными к ним с оборотной
стороны четырьмя пластинчатыми петлями
(рис. 4,1,3, 6,1,3); 2) впаянным в ее централь-
ной части с оборотной стороны вместилищем
овальной в плане формы со стенками, плавно
сужающимися кверху (рис. 3,2, 4,3, 5,2, 6,3).
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Место соединения верхней рельефной плас-
тины и вместилища оформлено горизонталь-
ным плоским краем, образующим овальное
отверстие. Снизу вместилище имеет ровное
горизонтальное дно с расположенным в цент-
ре отверстием прямоугольной формы. В это
отверстие вставлена вертикально полая труб-
ка прямоугольного сечения со скругленными
углами (рис. 4,1, 6,1). Внизу край трубки выс-
тупает чуть ниже дна вместилища, вверху –
чуть выше горизонтального края овального
отверстия. С внутренней стороны дно вокруг
вместилища на пряжке укреплено округлой пла-
стиной-шайбой. 3) Спинка ежа представляет
собой съемный выпуклый элемент неправиль-
но-овальной в плане формы [та ее часть, кото-
рая обращена к голове ежа, оформлена под-
треугольным выступом (рис. 2,2, 4,2)]. Снизу
съемная часть имеет вертикальную закраину,
точно подогнанную под контур отверстия, в
которое она входила. В центре съемной части
с внутренней стороны впаян вертикальный
штифт прямоугольного сечения с округлым
отверстием внизу, вставлявшийся в отверстие
трубки-приемника вместилища (рис. 4,2 сле-
ва, рис. 6,2 слева). Отверстие служило для за-
пирания съемной части при помощи пропущен-
ной через него и под дном вместилища чеки,
которые не сохранились. На наконечнике по-
яса крепление штифта усилено пластиной под-
прямоугольной формы (рис. 6,2 справа).

Не исключено, что шайба округлой фор-
мы на дне вместилища пряжки и пластинка
подпрямоугольной формы с внутренней сторо-
ны съемного элемента – результат ремонта.

Верхняя пластина изготовлена из толсто-
го листа глубокой вытяжкой с последующей
дочеканкой деталей с лицевой стороны. Еж
изображен лежащим на животе с вытянуты-
ми вперед параллельно мордочке передними
лапами, а задние – чуть разведены в сторону.
Все лапы – трехпалые. Уши выполнены в фор-
ме вычеканенных каплевидных кастов, в од-
ном из которых (на наконечнике пояса) сохра-
нилась вставка стекла бирюзового цвета. Гла-
за оформлены аналогичными кастами подтре-
угольной формы, в которых на пряжке (в пра-
вом) и на наконечнике ремня (в левом) сохра-
нились выпуклые вставки глухого белого стек-
ла с коричневыми круглыми зрачками в цент-
ре (рис. 2, 3,1, 5,1).

Фигурку ежа по бокам и сзади обрам-
ляют две змеи, завязанные сзади «геракло-
вым узлом». Тела их, перекинутые через зад-
ние лапки ежа, свернуты кольцами с каж-
дой стороны между передними и задними
лапами, а головки лежат на передних лапах
ежа. Шкура змей проработана дуговидны-
ми насечками, образующими продольные
ряды, а сплющенные листовидные головы
проработаны глубокой продольной линией и
двумя углубленными овалами, обозначаю-
щими глаза (рис. 2, 3,3, 5,3).

В передних углах пряжки и наконечника
ремня изображены стилизованные головы
грифонов с клювами, обращенными друг к
другу. Глаза и уши переданы кастами: гла-
за – круглыми полупрозрачного зеленовато-
го стекла (одна из вставок на пряжке – не
сохранилась), уши – каплевидными (все ут-
рачены) (рис. 2, 3,1, 5,1).

Выпуклая съемная пластина (спинка ежа)
с внешней стороны полностью украшена
вставками в кастах, впаянных в ее основание.
Ее подтреугольные части, обращенные к го-
ловам ежей, украшают крупные каплевидные
касты со вставками кабошонов из граната и
альмандина. Вся остальная поверхность пла-
стины плотно (практически без свободных
мест) заполнена кастами округлой в плане
формы со вставками из камней и глухого стек-
ла зеленого, красного, синего, голубого и бе-
лого цветов.

Сохранность. 1 (пряжка): утрачены
шесть из десяти вставок: из ушей, левого гла-
за, из гнезд по сторонам лапок и слева от
штырька, а также восемь вставок из гнезд на
крышке. На поверхности царапины, потер-
тость, небольшие вмятины (рис. 2,1, 3, 4); 2 (на-
конечник пояса): утрачены четыре из десяти
вставок: из правого глаза и уха, из гнезд по сто-
ронам лапок, а также 25 вставок из гнезд на
крышке. На поверхности царапины, потер-
тость, небольшие вмятины (рис. 2,2–3, 5, 6).

Пряжка. Вес 52,99 г (основа – 42,67 г,
крышка – 10,32 г). Проба 900. Наконечник.
Вес 53,72 г (основа – 42,91 г, крышка – 10,81 г).
Проба 920. Пряжка. 7,1  3,66 см, толщ. 2,3 см.
Штырек крышки: сечение 0,23  0,16 см,
дл. 2,2 см. Наконечник: 7,4   3,57 см,
толщ. 2,1 см. Штырек крышки: сечение
0,26  1,5, дл. 2,2 см.
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Хранение. Пряжка – инв. № 35528. На-
конечник пояса – инв. № 35529.

Литература: [Дворниченко, Федоров-Да-
выдов, 1993, с. 172, рис. 19, с. 173–174;
Dvornitchenko, Fedorov-Davydov, 1994, p. 70;
Treister, 1997, p. 55, 91, fig. 22; Fedorov-Davydov,
2001, p. 147, no. 9, pls. 29–30; Мордвинцева, 2003,
c. 87, № 55, рис. 22; Treister, 2004b, p. 213,
no. 20b; Cat. Rome, 2005, p. 128–129, nos. 77–
78; Малашев, Дзуцев, 2016, с. 173, рис. 16,2;
Mordvintseva, 2016, p. 388, 397, 416, pl. VI,1].

3. Поясной набор
и конструкция пряжки

Очевидно, что конструктивно пряжка и
наконечник пояса относятся к большой груп-
пе поясных наборов, характерной чертой ко-
торых является наличие в сплошном теле
пряжки прямоугольной прорези для ремня и
вертикального, загнутого шпенька, спереди на
рамке пряжки, который служил для фиксации
ремня в его отверстии. По форме и по стили-
стическим особенностям наконечник ремня
близок пряжке, но не имеет ни шпенька, ни
отверстия для ремня.

У кочевников Евразии пряжки рассмат-
риваемого типа с прорезью для ремня и заг-
нутым шпеньком на рамке появляются не по-
зднее III–II вв. до н.э., вначале в форме круг-
лых или восьмерковидных рамок с такими
шпеньками [Мошкова, 1960, с. 293–299, рис. 1;
Скрипкин, 1990, с. 97–98, тип 1–2, рис. 22,22–
26; Клепиков, 2002, с. 80–81, рис. 28,4–7;
Abdullaev, 2008, p. 137–138], в дальнейшем, во
II–I вв. до н.э., на территории от Центральной
Азии до Нижнего Подонья получают распро-
странение такие пряжки с рамкой прямоуголь-
ной формы, в которые вписаны или изображе-
ния лежащего верблюда, или сцены схватки
животных [Скрипкин, 1990, с. 98, тип 4,
рис. 22,30; 2000, с. 17–26; 2006, с. 13–14,
рис. 1,17–25; Королькова, 2006, с. 90–91,
табл. 53,7–13,55; Brosseder, 2011, p. 384–388,
fig. 35, lists 3a-b; Глебов, 2016, c. 69–79]. В пер-
вые века нашей эры пряжки такой конструк-
ции с разными изображениями, вписанными в
рамки, получают распространение как в Пар-
фии, так и в Северном Причерноморье
[Rostovtzeff, 1931, S. 46–55; Ghirshman, 1979,
p. 170–176, pls. I–III; Post, 1995, S. 247–254;

Curtis, 2001, p. 299–327; Treister, 2003, p. 247–
257; Трейстер, 2015, c. 295–296] 3. При этом
ни у тех, ни у других пряжек в составе по-
ясного набора наконечников ремней не фик-
сируется.

Золотая пряжка без инкрустаций такого
же типа (прямоугольная со скругленными уг-
лами и с изображением ежа с задними лягу-
шачьими лапками, с боковым крючком – вы-
ломанным из нее) происходит из ограбленно-
го мужского погребения 5 кургана 70/1982
могильника у хут. Новый, изначально датиро-
ванного II–I вв. до н.э., затем I в. до н.э. – I в.
н.э. Пряжка принадлежала поясу, расшитому
двумя рядами раковин каури [Власкин, 1989,
с. 32–34, рис. 2; Дворниченко, Федоров-Давы-
дов, 1993, с. 174; Cat. Daoulas, 1995, p. 88–90,
no. 112; Cat. Paris, 2001, p. 182, no. 201; Kat.
Frankfurt, 2003, S. 119, Nr. 84; Brosseder, 2011,
p. 384, fig. 34, p. 401, 424, list 9, no. 4]. Этот
факт позволил У. Бросседер сопоставить пояс
из Нового с находкой из Иволгинского могиль-
ника и рядовыми погребениями эпохи Запад-
ной Хань в Китае [Brosseder, 2011, p. 384]. Еще
одна золотая пряжка со шпеньком на рамке,
найденная в могильнике у хут. Новый, в по-
гребении 4 кургана 46/1982, датированном по
инвентарю II–I вв. до н.э., имеет подпрямоу-
гольную форму, украшена рельефной зеркаль-
ной композицией из четырех головок ушастых
грифонов с сильно изогнутыми клювами, а
также круглыми глазами и ушами каплевид-
ной форме, выполненными в виде кастов со
вставками фиолетового стекла, попарно об-
ращенных друг к другу, длинные шеи которых
образуют узел в центре пряжки, где в округ-
лом касте имеется стеклянная вставка [Влас-
кин, 1989, с. 32–33, рис. 1; Cat. Paris, 2001,
p. 183, no. 202].

Серебряная пряжка из датирующегося
I – первой половиной II в. н.э. погребения 2
кургана 20/1982 у хут. Новый имеет прямо-
угольную форму со скругленными углами и
украшена выполненной в высоком рельефе
головой лося, изображенной сверху: ноздри,
глаза, уши и лоб животного выделены гнез-
дами для вставок разной формы со вставка-
ми из стекла и кости (рис. 7).

Голова лося в рельефе также является
центральным элементом серебряной пряжки
из погребения 1 кургана 1/1993 могильника
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Октябрьский I, датирующегося второй поло-
виной I – началом II в. н.э. Глаза животного
украшены округлыми выпуклыми вставками
из темно-вишневого стекла. Гнезда в ушах в
форме полуовалов заполнены вставками би-
рюзового фаянса. Однако конструктивно пряж-
ка отличается тем, что прорезь для ремня
сегментовидной формы имеется в ее основа-
нии треугольной формы, а загнутый шпенек в
форме головы утки расположен на округлом
кольце, зажатом в пасти лося [Мордвинцева,
Мыськов, 1999, с. 179, рис. 1,10; Археологи-
ческое наследие, 2013, с. 112 (ил. вверху сле-
ва), № 259].

Вероятно, наиболее ранний комплект,
включающий и пряжку со шпеньком, и нако-
нечник ремня, выполненные в едином стиле и
украшенные вставками бирюзы, – набор из
Сибирской коллекции, происходящий из посыл-
ки князя М.П. Гагарина. Ажурная пряжка
имеет подпрямоугольную форму с овальной
передней частью и состоит из двух симмет-
ричных половин. Основу каждой половины
составляют две пары голов стилизованных
грифонов. Шеи той пары голов, которая бли-
же к центру, соединены в дугу; шеи другой
пары как бы вырастают из голов первой пары.
Глаза у птиц выложены бирюзой; она же, оче-
видно, украшала и шпенек с верхней поверх-
ностью в форме каста каплевидной формы,
который служил для застегивания этой пряж-
ки. На противоположном конце пряжки поме-
щена маленькая объемная фигурка ежа, вок-
руг которого извивается змея, пытающаяся
укусить шею грифона, но еж, в свою очередь,
схватил зубами змею. На ежах имеются ма-
ленькие полукруглые углубления, очевидно
предназначенные для инкрустации. Наконеч-
ник пояса выполнен зеркально симметрично
и отличается отсутствием шпенька на оваль-
ной рамке [Rudenko, 1962, S. 15, 50, Taf. II,4;
Штейн, 1968, c. 269–272; Артамонов, 1973,
c. 165, рис. 217; Миняев, 1995, c. 128–129,
рис. 6,7; Minyaev, 2000, p. 294–295, fig. 5g;
Мордвинцева, 2003, c. 84–85, № 34, рис. 13;
Boardman, 2010, p. 72, nos. 341; Малашев, Дзу-
цев, 2016, с. 173, рис. 16,4]. Еще одну пару с
зеркальным изображением образуют золотые
пряжка со шпеньком и наконечник ремня с
изображениями лежащих кабанов, со вставка-
ми из бирюзы и стекла, из коллекции Ш. Уайт

и Л. Леви [Cat. New York, 1990, p. 63–64, no. 46;
Bunker et al., 2002, p. 174–175, no. 162; Морд-
винцева, 2003, c. 59, рис. 48,1–2]. Разнообраз-
ные поясные бляхи с зеркальными изображе-
ниями животных и грифонов представлены на
парфянских скульптурах II–III вв. н.э. из Хат-
ры [Curtis, 2001, p. 303–305, fig. 2 (тип с)].

Зеркальные образы представлены и на
датированных I в. до н.э. – I в. н.э. ажурных
пряжках с округлой рамкой с изображением
орла с добычей в когтях (заяц, антилопа?)
[Brosseder, 2011, p. 401, 424, list 9, nos. 10–11;
Peterson, 2012, p. 23–24, fig. X. – Британский
музей: Collon, 1995, fig. 160 (вверху); Curtis,
2001, p. 306, 327, pl. XIV,b; Rahbar et al., 2014,
p. 301, 313, pl. 2,3). – Музей Метрополитен:
Ghirshman, 1962, p. 100, fig. 112 (вверху);
Cat. New York, 2000, p. 124–125, no. 95; p. 208],
предположительно происходящих из гробни-
цы, открытой в 1910–1911 гг. в районе Ниха-
венда в Иране [Herzfeld, 1928, p. 21–27; Rahbar
et al., 2014, p. 301], и близких им по форме обув-
ных пряжек с изображением вельможи в по-
возке с запряженным драконом из погребе-
ния IV некрополя Тилля-тепе (отлитых в ха-
рактерной для поясных блях из Сибирской
коллекции и китайских изделий технике lost
wax – lost textile,  возможно в Бактрии)
[Sarianidi, 1985, S. 182–183, Taf. 124, S. 246,
Nr. 4.1; Мордвинцева, 2003, c. 21, 83, № 11,
рис. 5; Kat. Bonn, 2010, S. 195, 197, Nr. 106;
Mordvintseva, 2010, p. 181, fig. 3,1, p. 185;
Baumer, 2012, p. 292 (ill.); Boardman, 2012,
p. 105, fig. 3; Hickman, 2012, p. 84, 85, fig. 12;
Patry Leidy, 2012, p. 112–113, figs. 2–3; Olbrycht,
2015, p. 354, fig. 14, p. 355]. Однако обе пары
пряжек и из Тилля-тепе, и из Нихаванда име-
ют шпеньки, таким образом, функционально
они не могут быть сопоставлены с находками
из Косики.

Помимо представленного мотива ежа и
змеи, пряжку из Сибирской коллекции с пряж-
кой из Косики сближает оформление шпенька
каплевидным кастом со вставкой (бирюзы –
на пряжке из Сибирской коллекции, граната –
на пряжке из Косики). Подобным же капле-
видным кастом, также со вставкой бирюзы,
оформлен шпенек одной из двух золотых по-
ясных пластин, найденных в Сидоровке [Ма-
тющенко, Татаурова, 1997, c. 48, рис. 27,2;
Koryakova, 2006, p. 108, fig. 9,1; Brosseder, 2011,



Нижневолжский археологический вестник. 2018. Т. 17. № 1 113

М.Ю. Трейстер. Драгоценный поясной набор из элитного погребения кочевника у с. Косика

p. 375, 376, fig. 24,13]. Инкрустированные
шпеньки со вставками каплевидной формы
имелись также у золотых пряжек I в. до н.э. –
I в. н.э. из Дальверзин-тепе (вставка утраче-
на) [Pougatchenkova, 1978, p. 102, fig. 80; Curtis,
2001, p. 307; Мордвинцева, 2003, c. 56, рис. 43,7;
Abdullaev, 2008, p. 138, fig. 3; Peterson, 2012,
p. 24, fig. XI], из Нихавенда (вставка бирюзы
на пряжке, хранящейся в Нью-Йорке), из Тил-
ля-тепе (бирюза) и у серебряной пряжки из
погребения 2 кургана 20/1982 могильника у
хут. Новый (стекло темно-коричневого цвета)
(рис. 7).

Округлая вставка на шпеньке, как и у на-
конечника пояса из Косики, имеется на пряж-
ках из погребения кургана 12/1965 у с. Николь-
ского (вставка из стекла) [Засецкая, 1979,
с. 111, рис. 22; Мордвинцева, 2003, с. 42, 88,
№ 58, рис. 22; Мордвинцева, 2007, с. 214, 223,
227, 238; Мордвинцева, Трейстер, 2007, т. 2,
с. 49, № А146.2, рис. 33, табл. 32; Mordvintseva,
2010, p. 195–196, no. 3, fig. 11,1; Brosseder, 2011,
p. 398–401, fig. 47,2, p. 421, list 5, no. 2; Засец-
кая, 2012а, с. 356, № 2, с. 365, 368–369, 372,
рис. 1,3–4; Засецкая, 2012б, с. 71, рис. 8; Shu
Takahama, 2012, p. 28, no. D-1, fig. 4,1; Засец-
кая, 2013, с. 141, рис. 2,4,  с. 143–144;
Mordvintseva, 2016, p. 388, 397, 416, pl. VI,3]
(рис. 8) и Порогов (бирюза) [Симоненко, Ло-
бай, 1991, с. 14–18, № 7a-b, рис. 8–9, табл. 11–
12; Kat. Schleswig, 1991, S. 328, 405, Nr. 155a;
Cat. Milan, 1995, p. 124, 198, no. 68; Мордвин-
цева, 2003, с. 40, 43, 51, 73, 78, 95, № 107, рис. 40;
Мордвинцева, 2007, с. 214, 225, 228, 238; Мор-
двинцева, Трейстер, 2007, т. 2, с. 73, № А234.7,
табл. 38, рис. 50; Mordvintseva, 2010, p. 197,
no. 8, fig. 11,9; Brosseder, 2011, p. 401, 403,
fig. 50,29–30, p. 424, list 9, no. 7; Засецкая,
2012б, 66–67, № 5, рис. 4,1].

Отличаются пряжка и наконечник рем-
ня из Косики от приведенных выше аналогий
и способом крепления к ремням. Так, на обо-
роте пряжки и наконечника ремня из Сибирс-
кой коллекции имеются по две широкие петли
для продевания ремня. Остатки серебряных
петель отмечаются и на пластинах из коллек-
ции Ш. Уайт и Л. Леви – сколько их было и
как они располагались, однако, из описания
неясно. Петли, но из бронзы, имелись на обо-
роте пластин из Сидоровки, из которых сохра-
нилась лишь одна. Судя по прорисовке, сохра-

нившаяся небольшая петля находится в углу
пластины, а ось отверстия расположена пер-
пендикулярно оси пластины. На оборотных
сторонах пряжки и наконечника ремня из Ко-
сики в углах имеются небольшие округлые
пластинчатые петли (на каждой их изначаль-
но было – по четыре, одна петля утрачена),
которые могли служить либо для продевания
шнуров вдоль нижнего и верхнего краев плас-
тин, либо, что значительно менее вероятно, на-
шивания на основу. Ближайшей параллелью яв-
ляется конструкция петель на пряжках из
погребения IV в Тилля-тепе – это также че-
тыре небольшие петли округлой формы, при-
паянные на равном расстоянии друг от друга.
В какой-то степени близкую систему крепле-
ния имела поясная пряжка прямоугольной фор-
мы с рельефным изображением сирены из
Барановки, к оборотной стороне бронзовой
основы которой были приклепаны шесть (со-
хранилось пять) бронзовых петель, позволя-
ющих протянуть два шнура вдоль верхнего и
нижнего края пряжки (рис. 9, 10), либо, что
менее вероятно, как и в случае с пряжкой и
наконечником пояса из Косики, пришить ее к
основе. На пряжке из кургана 20 у хут. Новый
к оборотной стороне по центральной продоль-
ной оси припаяны две петли, с отверстиями не
в продольном направлении, как у пряжек из
Косики и Барановки, а в поперечном. У золо-
той пряжки из кургана 70/1982 могильника у
хут. Новый на оборотной стороне пряжки в рай-
оне брюха животного имеется сломанная в
древности петля, а для крепления к ремню ис-
пользовались также два небольших отверстия,
пробитые в углах пряжки на стороне. Шпенек,
вставлявшийся в отверстие на рамке, был выр-
ван – сохранилось лишь квадратное отверстие,
в которое он вставлялся. У пряжки из курга-
на 46/1982 могильника у хут. Новый также име-
ются два отверстия на рамке в задней части
пряжки, а в передней – сохранился шпенек.
Подобную же конструкцию с двумя отверсти-
ями на пряжке сзади имеет костяная пряжка
с рельефным изображением совы из Косики:
в эти два отверстия вставлены золотые зак-
лепки, а в отверстие спереди на рамке – золо-
той шпенек (рис. 11) [Дворниченко, Федоров-
Давыдов, 1993, c. 175, рис. 20,2, c. 176 (назва-
на поясной накладкой, но функционально, учи-
тывая наличие шпенька спереди на рамке и
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прорези для ремня, безусловно, является
пряжкой. – М. Т.); Cat. Rome, 2005, p. 119,
no. 63; Mordvintseva, 2016, p. 388, 397, 416,
pl. VI,7].

4. Какие еще детали могли относиться
к поясному набору?

То обстоятельство, что находки из Ко-
сики происходят из разрушенного погребения,
далеко не весь инвентарь которого до нас до-
шел, затрудняет ответ на этот вопрос. Тем не
менее обращают на себя внимание два узких
золотых наконечника ремня.

Один из них – гладкий, второй – укра-
шен с двух сторон в технике клуазоне. На
одной стороне – два продольных ряда из кап-
левидных проволочных кастов со вставками
из эмали голубого цвета, образующих цепоч-
ку, с другой – два продольных фриза из треу-
гольных кастов из напаянной рубчатой прово-
локи со вставками из эмали синего цвета
(рис. 12) [Дворниченко, Федоров-Давыдов,
1993, с. 158–159, рис. 11,1; Fedorov-Davydov,
2001, p. 118, pls. 34–35, p. 148, no. 13; Treister,
2004b, p. 212, no. 20a; Cat. Rome, 2005, p. 118,
nos. 60–61; Мордвинцева, Трейстер, 2007, т. 2,
с. 42, № А114.10, табл. 78].

Имели ли эти наконечники ремней, нахо-
дящие параллели в погребениях из Первомай-
ского, Порогов, Цветны и Усть-Альминского
могильника (см. подробно: [Treister, 2004b,
p. 194, fig. 3,14–20, p. 199–202; Трейстер,
2007б, с. 290–291]) и в погребении IV в Тил-
ля-тепе [Sarianidi, 1985, S. 155, Taf. 98, S. 247,
Nr. 4.4, S. 251, Nr. 4.34; Curtis, 2001, p. 307;
Kat. Bonn, 2010, S. 199, Nr. 109, S. 209, Nr. 124;
Brosseder, 2011, p. 404, fig. 51,7–9], отношение
именно к ремню с пластинами, украшенными
изображениями ежей – вопрос, на который
трудно однозначно ответить, учитывая то, что
ни один из двух косикских наконечников по
своему оформлению никак не связан с деко-
ром блях с ежами..В поясном наборе из по-
гребения 3 кургана 14/1984 могильника Пер-
вомайский VII и бляхи ремня, и близкий по
форме наконечник пояса оформлены в одной
технике и с использованием одних и тех же
декоративных фризов [Симоненко, Лобай,
1991, с. 50–52, рис. 27,3,6; Мамонтов, 2000,
17–19, рис. 16,4–5,9; Treister, 2004b, p. 194,

fig. 3,12–14, p. 213–214, no. 26]. О том, что
это не всегда могло иметь место, свидетель-
ствует тот факт, что в погребении 5 курга-
на 70/1982 могильника у хут. Новый, из кото-
рого происходит золотая пряжка с изображе-
нием ежа с лягушачьими лапками, был най-
ден узкий наконечник пояса такой же формы,
как в Косике, но из железа [Ильюков, Влас-
кин, 1992, с. 81, 83, рис. 20,9]. Также и в по-
гребении в Порогах наконечники пояса с де-
кором в технике клуазоне из прямоугольных
(или почти ромбовидных) кастов (один из них
с тамгообразным знаком на оборотной сто-
роне) [Kat. Schleswig, 1991, S. 404 (Farbtaf.);
Симоненко, Лобай, 1991, с. 20, рис. 11,3–4,
с. 22, № 9, g. D,  с. 50–52, рис. 27,1–2,
табл. 16,1–2; Cat. Milan, 1995, p. 129 (ill.), p. 198,
no. 72; Simonenko, 2001, S. 230, 232, Abb. 23,1;
Treister, 2004b, p. 194, fig. 3,18–20, p. 213, no. 21;
Мордвинцева, Трейстер, 2007, т. 2, с. 73,
№ А234.4, табл. 78, рис. 17; Brosseder, 2011,
p. 400, 403, fig. 50,25–26; Симоненко, 2015,
с. 71–72, цв. вкл. 1,3, с. 73, рис. 20,3] никаким
образом не соответствуют по стилю пояс-
ным бляхам и накладкам, ни портупейного
ремня, к которому они предположительно от-
носятся [Brosseder, 2011, p. 400, 403, fig. 50,21–
28; Симоненко, 2015, с. 71–72, цв. вкл. 1,3,
с. 73, рис. 20,1–7], ни парадного пояса. Ин-
тересно, что и в тайнике кургана 3/1988 у
с. Хапры золотые поясные пластины были
также найдены вместе с аналогичным нако-
нечником пояса с декором в технике клуазо-
не из прямоугольных кастов [Гордин, 1989,
л. 24, рис. 101].

Учитывая уровень исполнения рассмат-
риваемых блях поясной гарнитуры из Коси-
ки, их уникальную конструкцию с потайны-
ми отделениями, трудно представить себе,
что относящиеся к этой же поясной гарниту-
ре узкие наконечники ремней могли настоль-
ко не соответствовать по своему декору этим
бляхам, разве что в процессе использования
ремня изначальные узкие наконечники, сви-
савшие с пояса, если они и были, в связи с
утратой были заменены. Не надо забывать,
что в рассматриваемом погребении в Коси-
ке была найдена и упомянутая выше костя-
ная пряжка с изображением совы и золоты-
ми штифтами для крепления к поясу и золо-
тым шпеньком (рис. 11).
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5. Сюжет. Еж и змеи

Образ ежа в древнем искусстве особой
популярностью не пользовался [Werness, 2003,
p. 210–211], если исключить египетские ска-
рабеи и фаянсовые алабастры архаического
времени.

Золотая пронизь в виде фигурки ежа на
постаменте предположительно эллинистичес-
кого времени в собрании Кливлендского му-
зея изображает фигурку животного с телом,
полностью покрытым шариками зерни [Gift...,
1985]. Другая золотая пронизь в форме ежа,
также полностью покрытого зернью, но не с
продольным, а с поперечным отверстием,
имеется в Сибирской коллекции [Rudenko,
1962, S. 60, Taf. XXI,33; Штейн, 1968, с. 271;
Артамонов, 1973, с. 195, рис. 252]. Наконец,
еще одна золотая пронизь была найдена при
раскопках храма в центральной части горо-
дища Еркурган [Древнейшие государства,
1985, с. 291, табл. CXXXVII,9; Рахманова,
1990, с. 83; Яценко, 2000, с. 174; Сулейманов,
2000, с. 127–130; Мордвинцева, 2003, с. 56,
рис. 43,6; Абдуллаев, 2011, с. 317; Малашев,
Дзуцев, 2016, с. 173, рис. 16,3], слои которого
датируются не ранее IV в. н.э. Полая трубоч-
ка для шнура припаяна к основанию фигурки.
Отличительной особенностью фигурки явля-
ется использование многочисленных высоких
пластинчатых кастов различной формы (круг-
лых и в форме криволинейных треугольников).
В семи из 49 клуазонов сохранились вставки
бирюзы. Вся спинка ежа представляет собой
большое округлое гнездо со вставкой выпук-
лой перламутровой раковины белого цвета 4.
Вероятно, их прототипы следует искать на во-
стоке. Действительно, в Китае ежи почита-
лись как tasheng, или Великий Дух [Werness,
2003, p. 211]. В этой связи укажем на находку
десяти золотых нашивных бляшек в форме
ежей в погребении в Алушайдене, Внутрен-
няя Монголия, датированном III в. до н.э. [Tian,
Guo, 1980, p. 335, fig. 3, 12, pl. 11, 5; Psarras,
1995, p. 119, 122, fig. 11; Bunker, 1997, p. 51,
fig. A59, p. 237; Di Cosmo, 1999, p. 955; Cat.
Paris, 2000, p. 125, no. 113; Boardman, 2010,
p. 69, no. 311, pl. 42; Hsu, 2010, p. 13–14, 24,
fig. 16,6]. Аналогичные бляшки из серебра
были найдены в погребении в Шихуигоу во
Внутренней Монголии [Bunker, 1997, p. 237].

Впрочем, известно, что еж почитался
и номадами Центральной Азии и Ирана, от-
вечая за дары природы и огонь [Werness,
2003, p. 211]. От внимания исследователей
ускользнула находка пяти сбруйных (?) се-
ребряных бляшек в форме фигурок ежей, с
пластинчатыми петлями на обороте [Спи-
цын, 1909, с. 29, 48, рис. 73; Малашев, Дзу-
цев, 2016, с. 173, рис. 16,5] вместе с фала-
рами парфянской работы (?) и кольцами при
распашке кургана в окрестностях Новоузен-
ска в 1884 г. Иглы переданы выбитыми с
оборотной стороны выступами треугольной
и ромбовидной формы. Учитывая наиболее
вероятную датировку фаларов в пределах
II – начала I в. до н.э., есть все основания
предполагать, что новоузенские бляшки яв-
ляются наиболее ранними изображениями
ежей в древностях кочевников Азиатской
Сарматии.

На этом фоне обращает на себя внима-
ние то, что мотив ежа в схватке со змеей по-
лучает распространение именно на поясных
пластинах (пряжках и наконечниках поясов),
выполненных из золота и, по крайней мере, в
одном случае, исполненных в полихромном
стиле. Пряжка и наконечник пояса из Сибир-
ской коллекции [Rudenko, 1962, S. 15, 50,
Taf. II,4; Штейн, 1968, с. 269–272; Артамонов,
1973, с. 165, рис. 217; Миняев, 1995, с. 128–
129, рис. 6,7; Minyaev, 2000, p. 294–295, fig. 5g;
Boardman, 2010, p. 72, nos. 341] относятся к
тому же типу, что и рассматриваемые детали
поясного набора из Косики.

Золотая пряжка без инкрустаций такого
же типа (с боковым крючком – выломанным
из нее) происходит из ограбленного мужского
погребения 5 кургана 70/1982 могильника у
хут. Новый, изначально датированного II–I вв.
до н.э., затем I в. до н.э. – I в. н.э. Пряжка
принадлежала поясу, расшитому двумя ряда-
ми раковин каури [Власкин, 1989, с. 32–35,
рис. 2; Дворниченко, Федоров-Давыдов, 1993,
с. 174; Cat. Daoulas, 1995, p. 88–90, no. 112;
Cat. Paris, 2001, p. 182, no. 201; Kat. Frankfurt,
2003, S. 119, Nr. 84; Brosseder, 2011, p. 384,
fig. 34, p. 401, 424, list 9, no. 4]. Этот факт по-
зволил У. Бросседер сопоставить пояс из Но-
вого с находкой из Иволгинского могильника
и рядовыми погребениями эпохи Западной
Хань в Китае [Brosseder, 2011, p. 384].
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Всю поверхность пряжки из кургана 70/1982
могильника у хут. Новый занимает рельефное
изображение, которое М.В. Власкин [1989,
c. 33] определяет как «фантастическое живот-
ное» с туловищем ушастого ежа и задними
лягушачьими лапками, с чем нельзя не согла-
ситься. Изогнутые отростки рядом с пере-
дними лапками определяются как стилизо-
ванные изображения змей, а завитки по сто-
ронам от отверстия для ремня – как стили-
зованные изображения головок хищных птиц.
Таким образом, есть все основания предпо-
лагать, что пряжка из кургана 70/1982 мо-
гильника у хут. Новый в определенной сте-
пени имитировала композицию пряжки из Ко-
сики, будучи выполненной в значительно бо-
лее примитивной манере, при этом еж транс-
формировался в существо с задними лягу-
шачьими лапками.

Уже в первой публикации находок из Ко-
сики указывалась их связь с рассмотренны-
ми выше некоторыми из предметов, такими
как пряжка и наконечник пояса из Сибирской
коллекции, пряжка из могильника у хут. Но-
вый, амулет из Еркургана и ордосские бронзы,
при этом в качестве ближайшей параллели рас-
сматривалось украшение из Еркургана, а пряж-
ке и наконечнику ремня из Косики приписыва-
лось вероятное южносибирское или среднеази-
атское происхождение [Дворниченко, Федоров-
Давыдов, 1993, с. 173–174]. В.И. Мордвинце-
ва отмечала, сравнивая пряжки из Сибирской
коллекции из Косики, что «отличие обеих ком-
позиций состоит в том, что на пряжках из Ко-
сики основным персонажем является еж, что
подчеркивается его размерами и вниманием к
декору, а на сибирских застежках сцене борь-
бы ежа и змеи уделяется мало внимания, зато
второстепенный по отношению к основному
сюжету мотив занимает основное декоратив-
ное пространство. Если обе композиции вос-
ходят к одному прототипу, то пряжки из Коси-
ки стоят к нему ближе, чем сибирские, и мо-
гут быть датированы раньше» [Мордвинце-
ва, 2007, с. 225]. Указывая в качестве парал-
лелей на пряжки из Сибирской коллекции и
пряжки хунну, а также на амулет из Еркурга-
на, В.И. Мордвинцева приходит к выводу, что
«перечисленных параллелей недостаточно,
чтобы делать какие-либо серьезные выводы
о происхождении косикинских пряжек» [Мор-

двинцева, 2003, с. 44; Мордвинцева, 2007,
с. 229]. У. Бросседер ставит пряжку из Коси-
ки в один ряд с пряжками из погребения 4 в
Тилля-тепе, Порогов, Нихавенда, то есть в
группу пряжек, которые не могут быть отне-
сены к какому-то определенному типу «List 9.
Ostentatious belts or belt plaques which cannot
be attributed to a specific type» [Brosseder 2011,
р. 401, 424, list 9, no. 2].

6. Атрибуция

В.Ф. Штейн [1968, с. 269–272], проана-
лизировав сюжет изображений на пряжке и
наконечнике пояса из Сибирской коллекции
(еж, убивающий змею), обратил внимание на
то, что этот сюжет, не характерный для ис-
кусства Сибири, был довольно распространен
в ордосских бронзах, и отнес пряжку из Си-
бирской коллекции к кругу памятников сюн-
ну 5. Есть основания полагать, что рассмат-
риваемые пряжка и наконечник ремня из Си-
бирской коллекции послужили прототипами
для некоторых бронзовых пряжек сюнну [Ми-
няев, 1995, с. 128–129, рис. 6,8; Minyaev, 2000,
p. 294–295, fig. 5h].

В том, что композиция и сюжет пряжки
из Косики определенным образом связаны с
пряжкой и наконечником пояса из Сибирской
коллекции, сомнений нет. Разница заключает-
ся не только в тех моментах, которые уже
были отмечены исследователями, а еще и в
том, что на пряжках из Косики грифоны при-
сутствуют в рудиментарной форме – головок
с глазами и ушами, обозначенными вставка-
ми, а еж змей не хватает – они образуют за
спиной ежа «гераклов узел», своими завязан-
ными хвостами обвивают по сторонам фигур-
ку ежа, при этом передние части змей свер-
нутыми петлями, а их головками лежат по-
верх лап ежа (еж не хватает змей и не душит
их – схватка со змеями уже явно завершена,
ср.: [Власкин, 1989, с. 34; Мордвинцева, 2007,
с. 225]). Таким образом, мне трудно предста-
вить, в отличие от В.И. Мордвинцевой, что
пряжка и наконечник ремня из Косики были
ближе прототипу, чем рассмотренные пред-
меты из Сибирской коллекции. Скорее всего,
все обстояло наоборот.

Несмотря на то что сюжет и компози-
ция декора пряжек из Косики восходит веро-
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ятнее всего к ордосским бронзам, возможно
опосредованно (через прототипы, подобные
предметам из Сибирской коллекции, место
изготовления которых неизвестно) в трактов-
ке изображений змей прослеживается иконог-
рафия эллинистического искусства. Именно
так (с петлей туловища перед головкой) изоб-
ражались змеи, в частности в ювелирном ис-
кусстве, будучи распространенным мотивом
оформления колец и особенно браслетов. Ин-
тересно, что такие браслеты, получившие
широчайшее распространение в эпоху эллиниз-
ма, особенно во второй половине III – первой
половине II в. до н.э. [Pfrommer, 1990, S. 126–
138, Abb. 18, S. 348–353, Taf. 22], известны и
по находке на территории Афганистана (с ве-
совой надписью, в которой обозначен вес, ско-
рее всего, в птолемеевских драхмах) [Bernard,
Bopearachchi, 2002, p. 237–240, figs. 1–3,
p. 245–247, fig. 8]. Эллинистическим мотивом,
безусловно, является и «гераклов узел»
[Pfrommer, 1990, S. 4–80], которым завязаны
змеи и который в сильно схематизированном
виде представлен на пряжке из кургана 46 мо-
гильника у хут. Новый – здесь узел образован
переплетенными шеями грифонов. Интерес-
но, что в центральной части более поздних,
датирующихся серединой – второй половиной
I в. н.э. золотых ажурных пряжек предполо-
жительно парфянской и боспорской работы в
центральной части также имеется «гераклов
узел»6, известны также нашивные бляшки в
форме «узла Геракла», в частности из тайни-
ка кургана у пос. Дачи [Беспалый, 1992, с. 179,
рис. 3,9, с. 180, 189].

И на пряжке из Саксанохура, на которой
представлен всадник-кочевник, охотящийся на
кабана, также прослеживаются определенные
влияния эллинистического искусства – в офор-
млении края фризом ионийского киматия 7,
пусть и переданного в несколько варваризо-
ванной манере. Подобный же декор оформ-
ляет по краю и пряжки из Нихавенда, более
того, их петли с прорезями для ремней офор-
млены полулистами аканфа. В еще большей
степени влияние эллинистической составляю-
щей проявилось в золотой пряжке неизвест-
ного происхождения с антикварного рынка в
Узбекистане со сценой схватки героя (Герак-
ла?) с кентавром – типологически пряжка так-
же относится к рассматриваемому типу пря-

жек со шпеньком (в данном случае он округ-
лый в плане и украшен вставкой из темно-си-
него камня) [Abdullaev, 2008, p. 135–137, fig. 1;
Boardman, 2015, p. 108–109, fig. 58].

Обращают на себя внимание и исполь-
зование принципиально других материалов
вставок. Если рассмотренные пряжки из Си-
бирской коллекции, Дальверзин-тепе, Тилля-
тепе, Нихавенда инкрустированы исключи-
тельно вставками из бирюзы, а пряжки из
Сидоровки – бирюзой, кораллом и янтарем,
амулет из Еркургана – вставками из бирюзы
и раковины, то в пряжке и наконечнике пояса
из Косики использованы гранаты и стекло.
Интересно, что из подобных же материалов,
стекла и гранатов, выполнены вставки округ-
лой (стекло голубого цвета) и каплевидной
формы на бронзовых позолоченных фаларах
из бывшей коллекции Н. Шиммеля, в настоя-
щее время хранящихся в Музее Метрополи-
тен, предположительно происходящих из За-
падной Азии и являющихся парфянской рабо-
той последних веков до нашей эры или I–II вв.
н.э. [The Metropolitan Museum, 1992, p. 56,
nos. 26–27; Treister, Yatsenko, 1998, p. 71–72,
105, figs. 17–18; Cat. New York, 2000, p. 126–
127, fig. 96]. Предположение о происхождении
этих фаларов подкрепляется находкой пары
очень близких им по декору с композицией
также из трех вихреобразно закрученных го-
лов грифонов на шеях, сгруппированных вок-
руг центрального каста треугольной формы –
в отличие от фаларов из Музея Метрополи-
тен эти фалары, вероятно, обнаруженные на
территории Иранского Азербайджана, имеют
по краю бордюр не из круглых кастов, а в
форме ов, а сами головки грифонов несколько
отличаются по деталям исполнения
[Zimmermann, 1991, p. 96, fig. 28; Schiltz, 1994,
S. 71, Abb. 46, S. 72; Treister, Yatsenko, 1998,
p. 59–60; Le profane et le divin, 2008, p. 403 (ill.),
508 (с датировкой V–IV вв. до н.э.)] 8. И нако-
нец, третьей парой фаларов, обнаруживающих
близость рассмотренным выше, – является
находка, сделанная в том же погребении в Ко-
сике, что и публикуемые пряжка и наконеч-
ник ремня. Нам точно неизвестен материал
вставок в поле серебряной пластины с рель-
ефным изображением льва, нападающего на
оленя (сюжет, находящий параллели на пред-
положительно происходящих с территории
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Северо-Западного Ирана фаларах, поступив-
ших в Музей Гетти [Pfrommer, 1993, p. 5–13,
155–160, nos. 30–33]), предположительно про-
исходящей из Дайламана в Иране и хранив-
шейся в начале 1960-х гг. в коллекции Д. За-
ликовиц в Нью-Йорке, но, судя по черно-бе-
лой фотографии, и округлые, и каплевидная
вставки были темные [Cat. Paris, 1961, p. 124,
no. 733A, pl. LXXVII; Pfrommer, 1993, p. 72,
note 43].

Касты для вставок на пряжке и наконеч-
нике ремня из Косики, однако, обнаруживают
определенную близость кастам на амулете из
Еркургана. В первую очередь это касается
высоких кастов округлой формы, покрываю-
щих поверхность фигурки ежа (но не спинки)
довольно плотно, пусть и не сплошь, как и на
спинках ежей из Косики. Другой относитель-
но близкий пример плотного использования
высоких кастов, в данном случае со вставка-
ми бирюзы – по краю – и граната – в центре
представлен на верхних элементах фаларов с
крупными агатовыми вставками, фигурками
львов и вставками гемм, вероятнее всего,
боспорской работы I в. н.э., найденных в тай-
нике кургана у пос. Дачи под Азовом [Cat.
Tokyo, 1991, p. 105, no. 112; Беспалый, 1992,
c. 182–183, № 6, рис. 8–9; Kat. Zürich, 1993,
S. 261; Сat. Daoulas, 1995, p. 70–71, nos. 100–
101; Treister, Yatsenko, 1998, p. 57, 104, fig. 13;
Cat.  Paris, 2001, p. 209–210, no. 235;
Mordvinceva, 2001, S. 86–87, Nr. 112, Taf. 56;
Мордвинцева, 2003, с. 38, 52, 80, 90, № 78,
рис. 33; Treister, 2004a, p. 163, no. 7, fig. 7;
Treister, 2004b, p. 193, fig. 2,4, p. 210, no. 9b;
Мордвинцева, 2007, с. 223, 231, 237, 239; Трей-
стер, 2007в, с. 303; Мордвинцева, Трейстер,
2007, т. 2, с. 28, № А67.2, табл. 26, 78, 79,
рис. 44; Кат. Ст. Петербург, 2008, с. 100–103,
№ 22; Kat. Leoben, 2009, S. 222–225, Nr. 83].

В то же время конструкция некоторых
кастов, прежде всего, каплевидных – на съем-
ных элементах и круглого и каплевидного –
на шпеньках, отличается тем, что камни
вставлены в углубления кастов в своих соб-
ственных оправах, край которых загнут сверху
внутрь для лучшей фиксации камня. Этот при-
знак абсолютно не характерен для кастов ук-
рашений из Сибирской коллекции и Тилля-тепе
[Мордвинцева, 2007, c. 233–237; Mordvintseva,
2010, p. 184, fig. 6, p. 187; Hickman, 2012, p. 80–

82], с одной стороны, и, наоборот, был весьма
распространен в Восточном Средиземномо-
рье в эпоху позднего эллинизма и в первые
века нашей эры. Хотя уровень и качество пуб-
ликаций лишь в редких случаях позволяет су-
дить об этом, тем не менее, среди находок из
кораблекрушения у о. Антикиферы есть от-
дельный золотой каст со вставкой ромбовид-
ной формы – издатели, справедливо отмечая
отсутствие каких-либо следов фиксации, при-
ходят к выводу о том, что каст со вставкой
сам должен вставляться в другой каст на юве-
лирном украшении [Stassinopoullou, 2012, p. 147,
no. 116]. О конструкции таких двойных кас-
тов дают представления серьги и с подвеска-
ми из того же комплекса, у одной из которых
внутренние касты со вставками утрачены, а
у других сохранились [Stassinopoullou, 2012,
p. 148–149, nos. 118–119] 9. Находки 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. Извест-
ны и другие примеры таких двойных кастов в
ювелирных изделиях из Восточного Средизем-
номорья, Греции, Малой Азии и Закавказья
позднеэллинистического времени [Трейстер,
2007а, с. 277, тип 10], в том числе из клада «в
квартале ювелиров», найденного на Делосе в
1964 г. и датированного 122 или 88 г. до н.э.
[Hackens, Lévy, 1965, p. 533–534].

Особого внимания заслуживает наличие
потайных отделений со съемными крышками
пряжки и наконечника ремня. О том, что пер-
стни с секретными отделениями для яда были
в употреблении в античности, имеются сооб-
щения в письменных источниках, в частности
о том, что такие перстни помогли покончить с
жизнью Демосфену (Plin. XXXIII, 25) и Ган-
нибалу (Cornelius Nepos, Hannibal 12.5; Juvenal,
Satires X.164) [Marshall 1907, XXIII]. Интерес-
но, что и пряжки с секретными отделениями
у сарматов не исчерпываются находкой в Ко-
сике. У более поздней пряжки, вероятно бос-
порской работы, найденной под Воронежом
(Титчиха) и, скорее всего, относящейся к ин-
вентарю разрушенного погребения I в. н.э., к
откидному язычку была припаяна прямоуголь-
ная коробочка со съемной крышкой, украшен-
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ной четырьмя листами плюща, черенки кото-
рых переплетаются в центре, образуя «герак-
лов узел» [Смирнов, 1940, c. 364, № 3, рис. 3].

Выводы

Конструкция пряжек и представленный
на ней сюжет дают основание предположить,
что элементы этого поясного гарнитура со-
здавались специально для кочевника, выход-
ца из Восточной Евразии. Изначальная кон-
цепция, которая, вероятно, была представле-
на на пряжке и наконечнике пояса из Сибирс-
кой коллекции и в которой еж был лишь од-
ним из героев сюжета, обезвреживая змей,
кусающих грифонов, была изменена, и теперь
представляла ежа триумфатором, с задушен-
ными им змеями, завязанными «узлом Герак-
ла» за его спиной и редуцированными изоб-
ражениями грифонов, сокращенных до голо-
вок. В композиции были введены элементы
декора, характерные для эллинистического
ювелирного дела – «узел Геракла», и исполь-
зован типичный для Восточного Средизем-
номорья II–I вв. до н.э. прием двойных кас-
тов, при котором в углубление для вставки

помещался камень со своим кастом, края
которого были загнуты внутрь. Вместо ха-
рактерных для пряжек китайского, централь-
но-азиатского и парфянского происхождения
вставок бирюзы были использованы вставки
граната и стекла, которые, впрочем, приме-
нялись для декора фаларов предположитель-
но парфянского происхождения. С учетом
всех этих наблюдений логично предположить
изготовление элементов поясной гарнитуры
из Косики специально для заказчика-кочев-
ника в высокоспециализированной мастерс-
кой торевта. С наибольшей вероятностью это
могло произойти во второй половине II – I в.
до н.э. в Иране или в Малой Азии. Пояс, к
которому относились публикуемые пряжки,
учитывая их уникальное конструктивное и
художественное исполнение, а также, бе-
зусловно, высокую материальную ценность
(и пряжка, и наконечник весят около 53 г вы-
сокопробного золота каждая), был статусным
предметом и, возможно, даже инсигнией цар-
ской власти – не случайно на позднепарфянс-
ких скульптурах из Хатры пояса с подобны-
ми бляхами носят либо цари, либо предста-
вители высшей знати [Curtis, 2001, p. 308–310].
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Пряжка и наконечник ремня из погребения 1/1984 у с. Косика.
Рисунки Н.Е. Беспалой

Fig. 1. The buckle and the belt tip from burial no. 1/1984 near the village of Kosika.
Drawings by N.E. Bespalaya
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Рис. 2. Пряжка и наконечник ремня из погребения 1/1984 у с. Косика.
Астрахань, Государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник, инв. № 35528–35529.

Фотографии М.Ю. Трейстера:
1 – пряжка; 2, 3 – наконечник пояса

Fig. 2. The buckle and the belt tip from burial no. 1/1984 near the village of Kosika.
Astrakhan, State United Historical-Architectural Museum-Reserve, inventory nos. 35528-35529.

Photographs by M. Treister:
1 – buckle; 2, 3 – belt tip
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Рис. 3. Пряжка из погребения 1/1984 у с. Косика.
Астрахань, Государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник, инв. № 35528.

Фотографии М.Ю. Трейстера
Fig. 3. The buckle from burial no. 1/1984 near the village of Kosika.

Astrakhan, State United Historical-Architectural Museum-Reserve, inventory no. 35528.
Photographs by M. Treister
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Рис. 4. Пряжка из погребения 1/1984 у с. Косика.
Астрахань, Государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник, инв. № 35528.

Фотографии М.Ю. Трейстера
Fig. 4. The buckle from burial no. 1/1984 near the village of Kosika.

Astrakhan, State United Historical-Architectural Museum-Reserve, inventory no. 35528.
Photographs by M. Treister
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Рис. 5. Наконечник пояса из погребения 1/1984 у с. Косика.
Астрахань, Государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник, инв. № 35529.

Фотографии М.Ю. Трейстера
Fig. 5. The belt tip from burial no. 1/1984 near the village of Kosika.

Astrakhan, State United Historical-Architectural Museum-Reserve, inventory no. 35529.
Photographs by M. Treister
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Рис. 6. Наконечник пояса из погребения 1/1984 у с. Косика.
Астрахань, Государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник, инв. № 35529.

Фотографии М.Ю. Трейстера
Fig. 6. The belt tip from burial no. 1/1984 near the village of Kosika.

Astrakhan, State United Historical-Architectural Museum-Reserve, inventory no. 35529.
Photographs by M. Treister
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Рис. 7. Пряжка из погребения 2 кургана 20/1982 у хут. Новый.
Аксай, Военно-исторический музей, инв. № 17910/613.

Фотографии М.Ю. Трейстера
Fig. 7. The buckle from burial no. 2 of burial mound no. 20/1982 near the settlement of Novy.

Aksai, Military-Historical Museum, inventory no. 17910/613.
Photographs by M. Treister
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Рис. 8. Пряжка из погребения 1 кургана 12/1965 у с. Никольское.
Астрахань, Государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник, инв. № 14317.

Фотографии М.Ю. Трейстера
Fig. 8. The buckle from burial no. 1 of burial mound no. 12/1965 near the village of Nikolskoe.

Astrakhan, State United Historical-Architectural Museum-Reserve, inventory no. 14317.
Photographs by M. Treister
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Рис. 9. Пряжка из погребения 1 кургана 13/1972 у с. Барановка.
Астрахань, Государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник, инв. № 45625.

Фотографии М.Ю. Трейстера
Fig. 9. The buckle from burial no. 1 of burial mound no. 13/1972 near the village of Baranovka.

Astrakhan, State United Historical-Architectural Museum-Reserve, inventory no. 45625.
Photographs by M. Treister
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Рис. 10. Пряжка из погребения 1 кургана 13/1972 у с. Барановка.
Рисунки Н.Е. Беспалой

Fig. 10. The buckle from burial no. 1 of burial mound no. 13/1972 near the village of Baranovka. 
Drawings by N.E. Bespalaya
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Рис. 11. Пряжка из погребения 1/1984 у с. Косика.
Астрахань, Государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник, инв. № 35555.

Фотографии М.Ю. Трейстера
Fig. 11. The buckle from burial no. 1/1984 near the village of Kosika.

Astrakhan, State United Historical-Architectural Museum-Reserve, inventory no. 35555.
Photographs by M. Treister
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Рис. 12. Наконечники пояса из погребения 1/1984 у с. Косика.
Астрахань, Государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник, инв. № 39208–39209.

Фотографии М.Ю. Трейстера:
1 – № 39208; 2 – № 39209

Fig. 12. The belt tips from burial no. 1/1984 near the village of Kosika.
Astrakhan, State United Historical-Architectural Museum-Reserve, inventory nos. 39208-39209.

Photographs by M. Treister:
1 – no. 39208; 2 – no. 39209
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Достаточно подробный обзор различных
точек зрения как на датировку погребения, так и
интерпретацию найденных в нем серебряных со-
судов см.: [Туаллагов, 2013, с. 20–32; 2014, с. 47–64].

2 Представленная публикация выполнена в
рамках проекта, финансируемого DFG и РГНФ
«Формы и пути культурных контактов кочевников
Азиатской Сарматии. Импорты в сарматских па-
мятниках II в. до н.э. – III в. н.э.» (FL-334/15-1). Парт-
нер проекта с российской стороны – Б.А. Раев,
которому принадлежат цитируемые выше обме-
ры и описание сохранности предметов. Автор
выражает искреннюю признательность за предо-
ставленную нам возможность работать в фондах
Музея и информацию о весе и пробах публикуе-
мых предметов заведующей отделом фондов Му-
зея Э.Р. Чиняковой.

3 При этом пряжки из Северного Причерно-
морья, найденные преимущественно на Боспоре,
отличаются не только сюжетами, но и конструктив-
но – прорези для ремня имеются и в передней (за
крючком) и в задней части рамки [Rostovtzeff, 1931,
S. 46–49, Taf. 1,1–8; Treister, 2003, p. 247–257; Трей-
стер, 2015, c. 295–296], а в задней части рамки нет
характерного для парфянских пряжек шпенька.

4 Это не съемная деталь, как пишет В.И. Мор-
двинцева [2007, с. 229]. Странно, что В.И. Мордвин-
цева не обратила внимание на замечание В.В. Двор-
ниченко и Г.А. Федорова-Давыдова [1993, с. 174] о
том, что «по фотографии нельзя, к сожалению, оп-
ределить, была ли верхняя часть съемной». В лю-
бом случае, в специальной публикации амулета из
Еркургана [Рахманова, 1990, с. 83] нет ни слова о
том, что перламутровая вставка на спинке ежа была
съемной.

5 Об изображениях ежа в искусстве номадов,
обитавших на северных границах Китая, см.: [Cat.
Washington, 1995, p. 94, no. 7; Psarras, 1995, p. 119,
122, fig. 10; Bunker, 1997, p. 227, no. 175, p. 237, no. 192;
Bunker et al., 2002, p. 87, no. 52].

6 Пряжка из склепа № 620 Усть-Альминского
могильника: [Loboda et al., 2002, S. 332, Nr. 11,
Abb. 20,7; Puzdrovskij, 2013, S. 309, Nr. VII.41 (встав-
ки бирюзы овальной и каплевидной формы на рам-
ке и в центре узла)]. Пряжка из трупосожжения в
серебряной урне, найденной Д.В. Карейшей в Кер-
чи в 1842 г.: [Карейша, 1844, с. 617; ДБК, 1854, т. 2,
с. 220; т. 3, табл. XXXII,16; Толстой, Кондаков, 1889,
с. 154, 156, рис. 138 (вставки изумрудов овальной,
округлой и каплевидной формы на рамке и на узле)].
Пряжка, приобретенная в 2003 г. Гос. Эрмитажем,
с напаянными на рамку кастами со вставками гра-
натов: [Кат. Ст. Петербург, 2004, с. 56, № 63 (с дати-
ровкой II–III вв. н.э.)].

К этому же типу относится серебряная пряж-
ка без вставок из погребения 1 кургана 11 могиль-
ника Каршинский на Нижнем Дону: [Кат. Новочер-
касск, 1981, с. 31, № 318, табл. 6, 4; Максименко,
1998, с. 244, рис. 61, 24].

Более поздние версии пряжки с «узлом Ге-
ракла», представленные находками из Прикубанья
[Гущина, Засецкая, 1994, с. 51, № 160, табл. 17; Аб-
рамова, 1998, с. 217, рис. 3, 14; Soupault-Becquelin,
1999, p. 301, fig. 2, 1; Гущина, Засецкая, 1994, с. 47,
№ 91, табл. 10; Абрамова, 1998, с. 217, рис. 3, 12],
имеют подвижный язычок вместо крючка.

7 На это уже обращалось внимание [Abdullaev,
2008, p. 138].

8 Нет сомнений в том, что этот фалар в 1960-е
гг. находился в тегеранском собрании Азизбеглу и,
по сообщениям, был найден к юго-западу от Кас-
пийского моря (то есть на территории Иранского
Азербайджана. – М. Т.) [Ghirshman, 1969, p. 9–17;
Farkas, 1973, p. 80, fig. 5, p. 81]. Парный фалар ока-
зался вначале в собрании Н.М. Хеераманека, а за-
тем в коллекции Музея искусства в Лос-Анжелесе
[Cat. Los Angeles, 1981, p. 181, no. 936]. О сходстве
фаларов из Косики и Музея Барбье-Мюллера см.:
[Treister, 1997, p. 52; Treister, Yatsenko, 1998, p. 59–
60, 71–72].

9 См. также подобные серьги с аналогичной
конструкцией кастов со вставками изумрудов и гра-
натов в Музее Бенаки [Delivorrias, 1999, p. 230–231,
no. 81, fig. 165] и из клада «в квартале ювелиров»,
найденного на Делосе в 1964 г. [Hackens, Lévy, 1965,
p. 541–547, fig. 6, pls. 17, 20; LIMC III, 1986, s.v. Eros
(A. Hermary, H. Cassimatis, R. Vollkommer), p. 909,
no. 672a; Zafeiropoulou, 1998, p. 295, no. 256].
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