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POLYHEDRON SEALS OF THE TRANSCAUCASIAN ORIGIN
DATED 2nd-1st CC BC FROM THE BURIALS OF THE NOMADS

OF ASIAN SARMATIA OF THE 1st – FIRST HALF OF THE 2nd CENTURY AD 1

Mikhail Yu. Treister
German Archaeological Institute, Berlin, Germany

Abstract. The article features the gem of rather rare forms, namely so-called prisms, polyhedra, scaraboids and
bifacial gems which were found in the burials of the Asian Sarmatia nomads. The author describes an attempt to
attribute seals in the form of polyhedra from Sarmatian burials dated back to the 1st – first half of the 2nd century AD
within the Lower and Upper Don and the Lower Volga regions. Polyhedra belong to the forms of gems, which became
widespread in the Classical era, both among Greek and so-called Greek-Persian gems. In the 2nd – 1st centuries BC the
seals in the form of polyhedra were widely distributed across the Caucasus and, especially, in Transcaucasia region.
According to the finds, they are represented by numerous items made of carved stone, as well as of dark blue glass,
milky white and greenish color. Moreover, there are also known rectangular forms of prints of such seals on the bulls,
in particular which were excavated from the palace at Dedoplis Gora in Caucasian Iberia, dated to the 1st century BC –
1st century AD. The analysis of the shapes, materials and subjects of the images on the seals from the Sarmatian burials
considered in the current article suggests that they were made in Transcaucasian workshops of the 2nd – 1st centuries
BC. The probable Transcaucasian origin of the seals and their dating to the late Hellenistic period are an indirect
confirmation of the hypothesis previously expressed by the author about the early cylindrical, conical seals and
scaraboids of the mid-2nd – mid-1st millennium BC found in Sarmatian burials of the 1st century BC – 2nd century AD,
originating from the sanctuaries of Transcaucasia.

Key words: burials of the Middle Sarmatian period, Lower and Upper Don region, Lower Volga region, gems
of rare forms, polyhedra, glyptics, Caucasus, Transcaucasia.
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ПЕЧАТИ-МНОГОГРАННИКИ ЗАКАВКАЗСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
II–I вв. до н.э. ИЗ ПОГРЕБЕНИЙ КОЧЕВНИКОВ АЗИАТСКОЙ САРМАТИИ

I – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ II в. н.э.1

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

Аннотация. Обращает на себя внимание тот факт, что в погребениях кочевников Азиатской Сарматии
были найдены геммы довольно редких форм, так называемые призмы, многогранники, скарабеоиды и двусто-
ронняя гемма. В статье представлена попытка атрибуции печатей в форме многогранников из сарматских
погребений I – первой половины II в. н.э. на Нижнем и Верхнем Дону и в Нижнем Поволжье. Многогранники
относятся к формам гемм, получившим распространение еще в классическую эпоху как среди греческих,
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так и среди так называемых греко-персидских гемм. Во II–I вв. до н.э. печати в форме многогранников
получают широкое распространение на Кавказе и особенно в Закавказье. Они представлены многочислен-
ными изделиями как из резного камня, так и из стекла темно-синего, молочно-белого и зеленоватого цвета.
Известны и прямоугольной формы оттиски таких печатей на буллах, в частности из раскопок дворца I в. до н.э. –
I в. н.э. в Дедоплис Гора в Кавказской Иберии. Анализ формы, материалов и сюжетов изображений на рас-
сматриваемых в статье печатях из сарматских погребений дает основание предполагать их изготовление в
мастерских Закавказья во II–I вв. до н.э. Вероятное закавказское происхождение печатей и их датировка
позднеэллинистическим временем являются косвенным подтверждением ранее высказанной автором гипо-
тезы о возможном происхождении ранних цилиндрических, конических печатей и скарабеоидов середины II –
середины I тыс. до н.э., найденных в сарматских погребениях I в. до н.э. – II в. н.э., из святилищ Закавказья.

Ключевые слова: погребения среднесарматского периода, Нижнее и Верхнее Подонье, Нижнее По-
волжье, геммы редких форм, многогранники, глиптика, Кавказ, Закавказье.
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Введение. Начиная со II в. до н.э. обы-
чай украшения ювелирных изделий (кроме
перстней) получает особенно широкое рас-
пространение именно в Северном Причерно-
морье, где геммами украшались броши, зве-
нья, наконечники и подвески гривен или оже-
релий, а также браслеты, пряжки, космети-
ческие флаконы и даже детали конской узды.
Большинство этих изделий происходит с тер-
ритории Боспорского царства и из сарматс-
ких погребений Северного Причерноморья
[Трейстер, 2007].

Обращает на себя внимание тот факт,
что в погребениях кочевников Азиатской Сар-
матии были найдены геммы довольно редких
форм (рис. 1), так называемые призмы (Сады
[Разуваев, 1992, c. 235, 237, рис. 2,19–20;
Медведев, 2008, c. 47, рис. 35,8–9], Кобяковс-
кий могильник [Прохорова, Гугуев, 1992,
c. 150–151, рис. 10,6; Прохорова, 1998, c. 290–
295, рис. 1, вверху; Cat. Paris, 2001, p. 229–230,
no. 245; Kat. Frankfurt, 2003, S. 152, Nr. 115]),
многогранники (Сады [Разуваев, 1992, c. 235,
237, рис. 2,27, 3,3; Медведев, 2008, c. 47,
рис. 35,7], Кобяковский могильник [Прохоро-
ва, Гугуев, 1992, c. 150–151, рис. 10,5; Прохо-
рова, 1998, c. 295–299, рис. 1, внизу; Cat. Paris,
2001, p. 230, no. 246; Kat. Frankfurt, 2003,
S. 152–153, Nr. 116], Комсомольский [Дворни-
ченко и др., 2002, c. 227, рис. 7,31]), скарабео-
иды (Барановка 1 [Сергацков, 2000, c. 24, 141,
рис. 23,13; Мордвинцева, Хабарова, 2006, c. 77,
табл. 14А,а; Дзиговский, Островерхов, 2010,
c. 160, рис. 11,2; c. 166; Археологическое на-
следие ... , 2013, c. 116 (ил.), № 276] и Чебота-
рев-V [Балахванцев и др., 2017; Трейстер,

2019]), а также двусторонняя гемма (Вербов-
ский I [Мамонтов, Шинкарь, 2014, c. 137,
рис. 3,8; c. 138, рис. 5,4; c. 139–140, № 11;
c. 142–143]).

В данной публикации мы рассмотрим
печати в форме многогранников, имеющих в
основании параллелепипед или куб, оформлен-
ные в верхней части в виде пирамиды с че-
тырьмя боковыми гранями, как правило с го-
ризонтально срезанной вершиной, и квадров.
Таким образом, эти многогранники имеют
одну нижнюю грань, на которой вырезалось
изображение, восемь боковых граней и могут
также иметь небольшую узкую верхнюю
грань. В том случае, если эти многогранники
имеют в основании параллелепипед, канал
отверстия проходит по длинной оси. В лите-
ратуре их определяли по-разному. Фасетиро-
ванные квадры (Facettierte Quader) (по П. Ца-
цоффу), или таблоиды (по Д. Бордману), или
многогранники (по Н.М. Никулиной) относят-
ся к формам гемм, получившим распростра-
нение еще в классическую эпоху как среди
греческих (сердолик, халцедон, зеленое стек-
ло) [Zazoff, 1983, S. 153, Abb. 44b; S. 154,
Anm. 147; Taf. 35,9; Boardman, 2001, p. 289,
pl. 515; p. 295, pl. 649], так и среди так назы-
ваемых греко-персидских гемм (агат, халце-
дон, голубое стекло) [Zazoff, 1983, S. 189,
Anm. 146; S. 190–191, Abb. 51a-b; Taf. 44,1;
45,1; Spier, 1992, p. 60, no. 116; p. 62, no. 122;
Никулина 1994, c. 87–94, рис. 466–469, 471–474
(форма 19); Boardman, 2001, p. 315, figs. 290–291;
p. 317, fig. 295; p. 319, fig. 304; p. 321, fig. 310;
p. 353, pl. 893; p. 355, pl. 948; p. 356, pl. 976;
Dzhavakhishvili, 2007, p. 121–124, no. 4, figs. 5, 7].
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Печать в форме многогранника из
погребения в кургане у пос. Сады на ок-
раине Воронежа. Многогранник из глухого
синего стекла с изображением кормящей же-
ребенка лошади (рис. 2,2, 3,2) [Разуваев 1992,
c. 235, 237–238, рис. 2,27, 3,3; Медведев, 2008,
c. 47, рис. 35,7] вместе с двумя аметистовы-
ми призмами, у которых изображения выре-
заны на двух сторонах [Разуваев, 1992, c. 235,
237, рис. 2,19–20; Медведев, 2008, c. 47,
рис. 35,8–9], был найден в датируемом I в. н.э.
погребении мужчины 40–45 лет в кургане
№ 4/1988 у пос. Сады на окраине Воронежа.
Многогранник имеет прямоугольное основа-
ние и срезанную вершину, в результате чего
образована небольшая верхняя горизонталь-
ная грань прямоугольной формы. Данная пе-
чать не сохранилась – в нашем распоряже-
нии есть рисунок, опубликованный в статье
Ю.Д. Разуваева, и сделанный автором рас-
копок гипсовый оттиск, на котором изобра-
жение представлено в довольно смазанном
виде. Не вызывает сомнения, что на печати
представлены самка копытного животного и
ее детеныш, сосущий вымя матери. По мне-
нию автора публикации, это сцена с кобылой
и жеребенком. Вероятно, исследователь прав,
так как пропорции тела животного не соот-
ветствовали бы, например, изображению ко-
ровы с теленком.

Представленный на печати мотив полу-
чил популярность на Ближнем Востоке, в Егип-
те и в Передней Азии [Keel, 1980; Curtis, 1984,
p. 24; Root, 2001, p. 192–194] еще с начала
III тыс. до н.э. Он был распространен в ис-
кусстве Ирана, например на золотом кубке из
гробницы № 2 некрополя Марлик [Negahban,
1996, p. 60, ill. 4; p. 77, no. 14], на печати из
Нуж-и Джан [Curtis, 1984, p. 24, no. 233, fig. 4],
и Ближнего Востока: на рельефах из слоновой
кости из Нимруда и Арслан-Таша [Barnett,
1975, p. 126–127; 1982, p. 48–49; Wicke, 2013,
S. 558, Abb. 338], на печати из гробницы IV
Нимруда [Hussein, 2016, p. 44, pl. 178b] – в
первые столетия I тыс. до н.э. Наконец, он
был представлен также в античном искусст-
ве [Kat. Berlin, 1983, S. 165–166, Nr. 159
(D. Gordon Mitten, с обзором)], в ахеменидс-
кой глиптике и в глиптике греко-персидского
стиля, например на цилиндрической печати из
голубого халцедона, хранящейся в Иерусали-

ме, с изображением кобылы с жеребенком и
орла [Boardman, 2000, p. 163, fig. 5.20], на про-
исходящем из кургана № 24/1876 некрополя
Нимфея золотом перстне с обсидиановым
скарабеоидом, на одной стороне которого вы-
резано изображение теленка, сосущего вымя
коровы, на другой – символа Ахурамазды
[Отчет ... , 1877, табл. III,7–8; Силантьева,
1959, c. 56, рис. 24,2; Treister, 2010, p. 254, no. 10
(с лит.)]. Не позднее III тыс. до н.э. в искус-
стве Ближнего Востока появляются и сцены
с изображением антилопы [Bielińska, 2013,
p. 122–125, figs. 1–3], газели [Strandberg, 2009]
и овцы [Animals in Ancient Art III ... , 1996,
p. 169–170, no. III.264 (D. Gordon Mitten, с об-
зором)], кормящих своих детенышей, в близ-
кой иконографии.

В античной глиптике мотив кобылы, кор-
мящей жеребенка, появляется не позднее VII–
VI вв. до н.э. (стеклянный скарабеоид в Же-
неве [Vollenweider, 1967, p. 155–156, no. 210,
pl. 80]), известен в классическое время (стек-
лянный скарабеоид с о. Киферы в Мюнхене
[Brandt, 1968, S. 56–57, Nr. 259, Taf. 30; Габ-
риэлян, 2013, c. 200, табл. III,17]) и по крайней
мере до I в. н.э. (гемма из плазмы римской
мастерской I в. н.э. в Вене [Zwierlein-Diehl,
1991, S. 91, Nr. 1837, Taf. 37]). Близкая по фор-
ме найденной в кургане на окраине Воронежа
стеклянная печать с изображением кобылы,
кормящей жеребенка, происходит из столицы
эллинистической Армении – Арташата [Ха-
чатрян, 1974, c. 102, рис. 6]; здесь же была
найдена и серия глиняных булл с оттисками с
аналогичным мотивом [Хачатрян, Неверов,
2008, c. 92, 184, № VII,574–575,577; Габриэ-
лян, 2013, c. 200, табл. III,20]. Среди обнару-
женных в Арташате булл имеются и оттиски
печатей с изображением лани с детенышем
[Хачатрян, Неверов, 2008, c. 188, № VII,629].
Таким образом, и форма печати, и мотив по-
зволяют отнести ее к работе закавказской ма-
стерской и датировать в рамках II–I вв. до н.э.

Печать в форме многогранника из
погребения № 2/1993 у пос. Комсомольс-
кий. Печать из гагата в форме многогранни-
ка с основанием квадратной формы и с верх-
ней частью в форме четырехгранной пирами-
ды была найдена в датированном второй
половиной I – началом II в. н.э. погребении
№ 2/1993 у пос. Комсомольский [Дворничен-
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ко и др., 2002, c. 227, рис. 7,31]. На основании
печати вырезаны две схематически передан-
ные стоящие человеческие фигурки (рис. 2,3,
3,4). Изображения очень близких стилисти-
чески фигур имеются на бронзовых печатях
в Британском музее, которые атрибутируют-
ся как произведения глиптики ахеменидского
времени, вероятнее всего – сиро-палестинско-
го происхождения [Collon, Curtis, 2017, p. 767–
768, no. 2, fig. 2; p. 778–779].

Материал, из которого вырезана печать,
очень редко использовался в глиптике, хотя
известны редкие примеры, датирующиеся еще
III тыс. до н.э., найденные как на Кавказе, так
и в Средней Азии [Hiebert, 2002, p. 1–3, figs. 1–
3; p. 11–12]. Судя по находкам из Гордиона,
гагат использовался для изготовления печа-
тей в Малой Азии и во II тыс. до н.э.
[Dusinberre, 2005, XIII, p. 37–38, nos. 7–8], и
позднее: известны скарабеоид ахеменидско-
го времени [Dusinberre, 2005, p. 25–26, 59–60,
no. 39, fig. 49,a–b; 2010, p. 332–333, fig. 31.13]
и коническая печать, которую относят к элли-
нистическому времени [Dusinberre, 2005,
p. 74–75, no. 68, fig. 78,a–b]. Широкое распро-
странение гагата в Малой Азии и Закавказье
дает основание предполагать, что печать, най-
денная в Нижнем Поволжье, происходит из
этого региона.

Печать в форме многогранника из
погребения в кургане № 10/1987 Кобя-
ковского могильника. Многогранник из
кварца, найденный в погребении кургана
№ 10/1987 Кобяковского могильника, по сво-
ей форме очень близок к рассмотренному
выше многограннику из кургана у пос. Сады.
На нижней грани печати представлено изоб-
ражение лежащего в профиль вправо копыт-
ного c поджатыми под себя задними и правой
передней конечностью, левая передняя нога
вытянута вперед. На загривке копытного жи-
вотного изображена стоящая также в профиль
вправо хищная птица (орел?) с загнутым клю-
вом и коротким хвостом (рис. 2,1, 3,3) [Про-
хорова, Гугуев, 1992, c. 150, 151, рис. 10,5;
Прохорова, 1998, c. 295–299, рис. 1, внизу; Kat.
Frankfurt, 2003, S. 152–153, Nr. 116]. По мне-
нию Т.А. Прохоровой [1998, с. 296], лежащее
животное – это осел, о чем свидетельствуют
его большие уши, а также отсутствие рогов,
с чем трудно не согласиться, хотя и высказы-

вались соображения, что это мог быть онагр
или даже олень [Kat. Frankfurt, 2003, S. 152].
На мой взгляд, представленное копытное без
рогов и с длинными ушами может быть и сам-
кой лани. Птица, как предположила исследо-
вательница, является либо орлом, либо воро-
ном [Прохорова, 1998, c. 296].

Точных аналогий представленной сцене
мне найти не удалось. Что же касается ком-
позиции, то хищная птица (орел), стоящая на
крупе или на рогах барана, изображалась до-
вольно часто на сасанидских геммах: это мог-
ла быть целая фигура лежащего барана
[Vollenweider, 1967, p. 87, no. 102, pl. 44;
Zwierlein-Diehl, 1991, S. 204, Nr. 2412 с лит.,
Taf. 140] или только голова с сидящей на ро-
гах птицей [Zwierlein-Diehl, 1991, S. 204,
Nr. 2413–2414, Taf. 140], что позволяет пред-
полагать переднеазиатское происхождение
этого мотива. Действительно, на сердолико-
вом скарабеоиде из коллекции В.В. Павлова
(в собрании Музея Востока в Москве), дати-
рованном IV–III вв. до н.э., изображен лежа-
щий олень, на спине которого представлена в
профиль стоящая птица [Никулина, 1994,
рис. 482; Берзина, 2010, c. 56–57, № 21]. По-
добное же изображение лежащего с поджа-
тыми конечностями оленя и представленной
в профиль птицы, сидящей на нем, имеется и
на оттиске парфянской печати из Нисы [Мас-
сон, Пугаченкова, 1954, c. 163, рис. 10].
С другой стороны, детали изображения птиц
на указанных выше сценах не указывают на
то, что это хищная птица, и сидит она не на
загривке, а ближе к хвосту животного. Так-
же и положение вытянутой передней ноги жи-
вотного на кобяковском многограннике не ха-
рактерно для изображений лежащих копыт-
ных животных (преимущественно оленей) в
глиптике греко-персидского стиля, где вытя-
нутая вперед одна из передних конечностей
изображалась приподнятой и согнутой в ко-
ленном суставе [Никулина, 1994, рис. 476,
484; Boardman, 2001, p. 355–357, pls. 941, 948,
981, 982, 985, 986; в том числе и на упомяну-
том выше скарабеоиде из коллекции В.В. Пав-
лова]. Сопоставимо, пожалуй, лишь положе-
ние правой передний ноги газели на халцедо-
новом скарабеоиде в Музее Метрополитен
[Никулина, 1994, рис. 475; Richter, 2006, p. 29,
no. 113, pl. 19].
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Изображение орла, сидящего на голове
оленя, представлено на монетах Кротона
[Imhoof-Blumer, Keller, 1889, S. 28, Taf. IV,29],
встречается, но очень редко и в римской
скульптуре [Basis mit Hirschkopf und Adler]. На
многофигурном рельефе первых веков н.э. из
Тира изображена стоящая в профиль вправо
лань (?), кормящая сидящего под ней младен-
ца, а на ее спине en face представлена фигура
орла с опущенными крыльями [Seyrig, 1963,
p. 23–24, pl. II,1]. При раскопках поселения Эд-
Дур в ОАЭ в слое II–III вв. н.э. была найдена
каменная скульптура с изображением орла, си-
дящего на букрании [Lecomte, 1993, p. 196, 205,
fig. 2]. Напротив, для Малой Азии такие об-
разы характерны – оттуда происходят брон-
зовые статуэтки с изображением орла, сидя-
щего на голове козла, и орла, сидящего на пол-
ной фигуре козла, из коллекции Хильпрехта
[Warden, 1997, p. 57, nos. 189–191, pl. 21], а
также орла, сидящего на голове быка, из этой
же коллекции [Warden, 1997, p. 55–56,
nos. 184–187, pl. 21; 2002, p. 130, fig. 4; p. 131]
и из собрания Университета Мюнстера
[Whybrew, 2016, S. 927–936, Taf. 113,1–3], а
также с известным происхождением – из Ки-
ликии [Laflı, Feugère, 2006, p. 95–96, nos. 94–
95, figs. 27–28] и Пафлагонии [Kara et al., 2013,
p. 177, fig. 5]. Изображение орла, сидящего на
крупе или на голове оленя, встречаются в
Малой Азии начиная с бронзового века, в ча-
стности в хеттском искусстве [Warden, 1997,
p. 57–58, nos. 192–193, pls. 21–22]. Подобные
изображения получают широкое распростра-
нение в памятниках искусства из Малой Азии,
где их связывают с культом Юпитера Доли-
хена [Blömer, Crowther, 2014, p. 349–354, 363–
364; Whybrew, 2016, S. 930–932], а также из
Закавказья последних столетий до н.э. –
I в. н.э.: на бронзовых фигурках, как правило,
с изображением оленя и орла, сидящего на его
крупе или рогах [Хачатрян, 2003, c. 164–165,
табл. II,1.4–5.7; Хачатрян, Неверов, 2008,
c. 51–52], на рельефах [Blöemer, Crowther,
2014, p. 346–347, pls. 55,2, 59].

Особенно важно то, что рассматривае-
мые изображения встречаются на печатях в
форме многогранников, которые восходят к
более ранним печатям ахеменидского време-
ни и получают широкое распространение на
Кавказе и в Закавказье (в Грузии [Максимо-

ва, 1941; Лордкипанидзе, 1963; Boardman, 2001,
p. 322; Javakhishvili, 2002, p. 71–80; 2015, p. 12–
13, 31, pl. I,14; p. 33, III,21–25], Азербайджа-
не (Мингечаур) [Бабаев, 1965] и Армении [Ха-
чатрян, 1965; Хачатрян, 1974; 1976, c. 127–131;
Манукян, 1988; 1992, c. 8–12; Хачатрян, Не-
веров, 2008, c. 49; Габриэлян, 2013; Демирха-
нян, 2016, c. 60, 78, 94–98, табл. 25,1]) во II–
I вв. до н.э. Они представлены многочислен-
ными изделиями как из резного камня, так и
из стекла темно-синего, молочно-белого и зе-
леноватого цвета. Так, на стеклянной печати
из Ошакана в Армении изображена птица на
спине у скачущего оленя [Хачатрян, 1965,
c. 276, рис. 5; Есаян, Калантарян, 1988, c. 58,
65, табл. XLVII,11; Габриэлян, 2008, с. 155,
табл. I,14]. Аналогичная печать происходит
из Гориса [Хнкикян, 1981, с. 312–314, рис. 3,1;
Хачатрян, 2003, табл. I,21; Габриэлян, 2008,
с. 155, табл. I,12]. По находкам в Армении из-
вестны и другие печати [Хачатрян, 2003,
табл. I,22–26] и оттиски печатей [Хачатрян,
Неверов, 2008, с. 48–50] с аналогичным сю-
жетом. На буллах из Арташата имеются от-
тиски гемм с изображением птицы, сидящей
на козле [Хачатрян, Неверов, 2008, с. 190–191,
VII, № 653–657]. Среди оттисков на буллах из
раскопок дворца I в. до н.э. – I в. н.э. Дедоп-
лис Гора в Кавказской Иберии имеется от-
тиск прямоугольной формы печати-многогран-
ника с изображением козла [Javakhishvili, 2008,
p. 200, 220, no. 30, pls. 82–83].

Отсутствие прямых аналогий затрудня-
ет датировку печати-многогранника из Кобя-
ковского могильника. Круг аналогий изобра-
жениям хищной птицы, сидящей на голове или
крупе копытного животного, позволяет пред-
полагать происхождение мотива печати из
Малой Азии, Закавказья, Кавказа или Парфии.
Форма печати, казалось бы, не позволяет да-
тировать ее позднее IV в. до н.э., однако на
печатях такой формы, вырезанных в греко-
персидском стиле, изображения помещались,
как минимум, на шести гранях, а очень час-
то – на всех десяти. На рассматриваемой пе-
чати, так же как и на печатях из курганов у
пос. Сады и Комсомольский, изображение
имеется лишь на нижней широкой грани. Все
это, а также распространение близких сюже-
тов на стеклянных печатях II–I вв. до н.э., най-
денных на территории Армении, позволяет
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предполагать возможность происхождения ко-
бяковской печати из Закавказья и ее датиров-
ки позднеэллинистическим временем.

Какие еще печати из сарматских по-
гребений могут происходить из Закавка-
зья? Не исключено, что не только многогран-
ные печати, но и скарабеоиды позднекласси-
ческого – эллинистического времени могли
попасть к сарматам также из Закавказья.
К ним относится халцедоновый скарабеоид с
почти округлым основанием из кургана № 3
могильника Барановка I. На плоской стороне
вырезано изображение хищной птицы (орла?),
терзающей рыбу (рис. 3,1) [Сергацков, 2000,
с. 24, 141, рис. 23,13; Мордвинцева, Хабаро-
ва, 2006, с. 77, табл. 14А,а; Дзиговский, Ост-
роверхов, 2010, с. 160, рис. 11,2; с. 166; Архе-
ологическое наследие ... , 2013, с. 116 (ил.),
№ 276]. Материал (халцедон) и форма (ска-
рабеоид) дают основания полагать, что ска-
рабеоид на момент погребения представлял
собой антикварную вещь и вряд ли может да-
тироваться позднее V–IV вв. до н.э., хотя точ-
ных аналогий на скарабеодах классического
времени мне не удалось найти. Более того,
изображение на скарабеоиде из Барановки
очень схематично по сравнению с изображе-
ниями на скарабеоидах греческого классичес-
кого и греко-персидского стилей.

Сама форма печати – почти округлая –
также примечательна. Греческие и греко-пер-
сидские скарабеоиды имеют обычно оваль-
ную форму основания, хотя среди последних
встречаются и экземпляры с почти округлым
основанием, как правило с изображением в
стиле a globolo (например: [Zazoff, 1983,
S. 186–189, Anm. 130, 132, 144, Abb. 50d,
Taf. 45,3.5; Boardman, 2001, p. 322, 356,
pls. 981–983]. Округлую форму имеют неко-
торые скарабеоиды из Северо-Восточной
Анатолии и Армении, в частности датируе-
мая по надписям печать III в. до н.э., проис-
ходящая из окрестностей Эрзерума и храня-
щаяся в Отделе Востока Эрмитажа [Ману-
кян, 1992, с. 7]. Каменные скарабеоиды по-
чти округлой формы обнаружены в погребе-
ниях из Ошакана (горный хрусталь, сцена
схватки человека с кабаном) [Есаян, Калан-
тарян, 1988, c. 66, табл. XLII,1] и Сисиана (сер-
долик, сцена сражения) [Khachatryan, 2011,
p. 63–64, pls. III,9, V,8], в изображениях кото-

рых прослеживается влияние греко-персидс-
кой глиптики. И по форме, и по стилю изобра-
жения являются, скорее всего, изделиями III–
I вв. до н.э. [Хачатрян, 1974; Манукян, 1992,
c. 12; Chacatrijan, 2000, S. 43–49, Abb. 1–2].
В этой связи отметим происходящий из погре-
бения первой половины III в. н.э. некрополя
Алма-Кермен в Юго-Западном Крыму высо-
кий сердоликовый скарабеоид, также почти
округлый в плане, на основании которого вы-
резано очень схематичное изображение двух
сидящих, обращенных друг к другу сфинксов
или грифонов [Зайцев и др., 2007, c. 255,
рис. 17,5, 31] – сюжет изображения явно вос-
ходит к одному из распространенных сюже-
тов на печатях из Малой Азии VI–V вв. до
н.э. [Boardman, 2001, p. 306, 351, pl. 834; Özgen,
Öztürk, 1996, p. 140, no. 95].

Заключение. Предполагаемое закавказс-
кое происхождение многогранных печатей и ска-
рабеоидов эллинистического времени из погре-
бений кочевников I – первой половины II в. н.э. на
Нижнем и Верхнем Дону и в Нижнем Повол-
жье является косвенным подтверждением
высказанной нами ранее гипотезы о возмож-
ном происхождении ранних цилиндрических,
конических печатей и скарабеоидов
середины II – середины I тыс. до н.э., найден-
ных в сарматских погребениях I в. до н.э. –
II в. н.э., из святилищ Закавказья [Трейстер,
2019, c. 26].
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Геммы и печати редких форм в погребениях кочевников Азиатской Сарматии:
Карта 1. Цилиндрические печати (круг), скарабеоиды (треугольник), двусторонняя гемма (ромб):

1 – Чеботарев V; 2 – Вербовский 1; 3 – Барановка I; 4 – Косика.
Карта 2. Призмы (квадрат) и многогранники (пятиугольник): 1 – Сады; 2 – Кобяковский могильник;

3 – Комсомольский. Карты: М.Ю. Трейстер, 2020, подоснова – Г.П. Гарбузов
Fig. 1. Gems and seals of rare shapes in the burials of the nomads of Asian Sarmatia:

Map 1. Cylindric seals (circle), scaraboids (traingular), bifacial gem (rhombus):
1 – Chebotarev V; 2 – Verbovskiy 1; 3 – Baranovka I; 4 – Kosika.

Map 2. Prisms (quadrate) и polyhedra (pentagon): 1 – Sady; 2 – Kobyakovo cemetery;
3 – Komsomolskii. Maps: M.Yu. Treister, 2020, background – G.P. Garbuzov
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Рис. 2. Прорисовки многогранных печатей из сарматских погребений Подонья:
1 – Кобяковский могильник, курган № 10/1987 (по: [Прохорова, 1998, рис. 1, внизу];
2 – Сады, курган № 4/1988 (рисунок Ю.Д. Разуваева, доработан Н.Е. Беспалой, 2015);

3 – Комсомольский, погребение № 2/1993. Астрахань, Астраханский государственный объединенный
историко-архитектурный музей-заповедник, инв. № 42918 (рисунок Н.Е. Беспалой, 2015)

Fig. 2. Drawings of the polyhedron seals from the Sarmatian burials of the Don basin:
1 – Kobyakovo cemetery, kurgan no. 10/1987 (after: [Prokhorova, 1998, fig. 1, below]);

2 – Sady, kurgan no. 4/1988 (drawing by Yu.D. Razuvaev, adopted by N.E. Bespalaya, 2015);
3 – Komsomolskii, burial no. 2/1993. Astrakhan, Astrakhan, Astrakhan State United

Historical-Architectural Museum-Reserve, inv. no. 42918 (drawing by N.E. Bespalaya, 2015)
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Рис. 3. Скарабеоид и многогранные печати из сарматских погребений Подонья и Нижнего Поволжья:
1 – Барановка I, курган № 3/1982, погребение № 1. Волгоград, Волгоградский областной краеведческий музей,

инв. № 25800/20 (фото Н.В. Хабаровой); 2 – Сады, курган № 4/1988, оттиск, печать утрачена
(фото М.Ю. Трейстера, 2015); 3 – Кобяковский могильник, курган № 10/1987.

Таганрог, Государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник,
инв. № КП-1642/174, А – 4146/174 (фото В.К. Гугуева);

4 – Комсомольский, погребение № 2/1993. Астрахань, Астраханский государственный объединенный
историко-архитектурный музей-заповедник, инв. № 42918 (фото М.Ю. Трейстера, 2015)

Fig. 3. A scaraboid and polyhedron seals from the Sarmatian burials of the Don and Lower Volga basins:
1 – Baranovka I, kurgan no. 3/1982, burial no. 1. Volgograd, Volgograd Regional Local Lore Museum,
inv.-no. 25800/20 (photo by N.V. Khabarova); 2 – Sady, kurgan no. 4/1988, impression; the seal lost

(photo by M. Treister, 2015); 3 – Kobyakovo cemetery, kurgan no. 10/1987.
Taganrog, State Literary and Historical-Architectural Museum-Reserve,

inv. no. КП-1642/174, А – 4146/174 (photo by V.K. Guguev);
4 – Komsomolskii, burial no. 2/1993. Astrakhan, Astrakhan, Astrakhan State United

Historical-Architectural Museum-Reserve, inv. no. 42918 (photo by M. Treister, 2015)
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