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БУСЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА ИЗ ЯНТАРЯ В ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЯХ  
ИЗ ПОГРЕБЕНИЙ КОЧЕВНИКОВ АЗИАТСКОЙ САРМАТИИ  

В КОНТЕКСТЕ ТОРГОВЛИ ЭКЗОТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ В ЕВРАЗИИ* 
 

Если распространение янтаря в Европе исследовано довольно полно, то представление о 
распространение янтаря в Евразии изобилует белыми пятнами. Это касается, в том числе, и 
украшений из янтаря у кочевников. В центре внимания этой работы — украшения из янтаря у 
кочевников Азиатской Сарматии в контексте их распространения на территории Евразии в эпоху 
раннего железного века. В этой связи рассматривается распространение янтарных бус в Центральной 
Европе, в Италии, на Балканах, в Скифии в VII—IV вв. до н.э., в некрополях античных городов 
Северного Причерноморья VI—IV вв. до н.э., Колхиды V—IV вв. до н.э., на Переднем Востоке, в 
Центральной Азии, в Сибири и Монголии.  

Не позднее IV в. до н.э. изделия из янтаря, преимущественно происходящего с территории 
Украины, а также Прибалтики, редкие в этот период в Северном Причерноморье и неизвестные в 
Скифии, появляются в сарматских погребениях Южного Приуралья, где встречаются чаще и в 
большем количестве в комплексах III и III—II вв. до н.э. Рассматриваются два возможных пути 
ихраспространения. Один — через Северное и Восточное Причерноморье, далее через Кавказ, 
Каспийское море и по старому руслу Узбоя, которое представляется более вероятным, и второй — 
через Переднюю Азию. Это предположение, однако, вряд ли коррелируется с выводом о 
происхождении материала большей части бус из Прохоровки с территории Украины.  

В погребальных комплексах Азиатской Сарматии II—I вв. до н.э. янтарные бусы чрезвычайно 
редки и представлены в единичных количествах как в Заволжье, так и на Нижнем Дону. Не 
исключено попадание таких бус, как через Переднюю Азию, так и из Центральной Европы через 
Танаис. Не позднее I в. до н.э. янтарные бусы начинают использоваться как в Индостане и 
Центральной Азии, так и на востоке Сибири и в Китае. Обращает на себя внимание их довольно 
широкое распространение в погребениях хунну в Монголии конца I в. до н.э. — I в. н.э.  В этом 
регионе и, вероятно, в Бактрии, судя по находкам из некрополя Тилля-тепе, янтарь начинают 
использовать и как материал для инкрустации ювелирных изделий и поясных пряжек. Несмотря на 
то, что очевидно, что бусы из янтаря могли попадать к хунну и в Китай с запада (как балтийский 
янтарь использовался для изготовления бус из раннескифского кургана Аржан-2 в Туве), тот факт, 
что этот янтарь мог иметь не обязательно балтийское происхождение, а происходить из Бирмы, 
подтвердило исследование янтарных предметов из датирующейся I в. н.э. гробницы М18 в Наньянге. 

В I — первой половине II в. н.э. бусы из янтаря получают широкое распространение как в 
некрополях античных городов и поселений Северного Причерноморья, так и варварских погребениях 
Крыма, сарматских погребениях Побужья, Приднепровья. Их относительно немного в погребениях 
кочевников Нижнего Подонья — чаще они встречаются в междуречье Волги и Дона. Особенно часто 
встречаются янтарные бусы в погребениях позднесарматского времени, когда они известны 
практически на всей территории Сарматии от Карпато-Дунайского бассейна до степей Южного 
Приуралья. В Азиатской Сарматии выделяются три кластера: в первую очередь — Нижнее Подонье и 
южная часть Волго-Донского междуречья, а также — Южное Приуралье и междуречье Хопра и 
Волги. В этот период получает распространение и использование янтаря для изготовления наверший 
мечей и кинжалов.  

Начиная со II—I вв. до н.э. янтарные бусы в погребениях довольно часто сочетаются с бусами и 
подвесками из коралла (в 40—47% случаев). Возможно, это указывает на общие источники 
поступления бус из этих экзотических материалов. В IV—III вв. до н.э., когда украшения из янтаря и 
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коралла появляются у сармат Южного Приуралья, вероятно, пути их поступления были различные. 
Кораллы с большей вероятностью поступали через Переднюю Азию. 
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BEADS AND DECORATION ELEMENTS MADE OF AMBER IN ITEMS OF JEWELRY 

FROM THE BURIALS OF THE NOMADS OF ASIAN SARMATIA  
IN THE CONTEXT OF TRADE IN EXOTIC MATERIALS IN EURASIA 

 
 

If the distribution of amber in Europe has been studied quite fully, then the study of the distribution of 
amber in Eurasia is replete with white spots. This also applies to amber jewelry among the nomads. The 
focus of the present article is amber jewelry among the nomads of Asian Sarmatia in the context of its 
distribution in Eurasia in the Early Iron Age. In this regard, the distribution of amber beads in Central 
Europe, Italy, the Balkans, and Scythia in the 7th  — 4th centuries BCE, in the necropoleis of the ancient cities 
of the North Pontic region of the 6th  — 4th centuries BCE, Colchis — of the 5th — 4th centuries BCE, in the 
Near East, Central Asia, in Siberia and Mongolia is considered. 

No later than the 4th century BCE items made of amber, mainly originating from the territory of Ukraine 
and the Baltics, rare in this period in the North Pontic area and unknown in Scythia, appear in the Sarmatian 
burials of the Southern Urals, where they are found more often and in larger numbers in the complexes of the 
3rd and 3rd — 2nd centuries BCE. Two possible ways of distribution are considered. One — across the 
Northern and Eastern Black Sea regions, further on via Caucasus, Caspian Sea and the old bed of Uzboy, 
which seems preferable, and the second — via Western Asia, which hardly correlates with the provenance of 
the material of the majority of beads from Prokhorovka in the Urals. 

In the burial complexes of Asian Sarmatia of the 2nd — 1st centuries BCE amber beads are extremely rare 
and are presented in single quantities both in the Trans-Volga region and in the Lower Don. It is not 
excluded that such beads found their way via both Western Asia and Central Europe (through Tanais). No 
later than the 1st century BCE amber beads are beginning to be used both in Hindustan and Central Asia, as 
well as in Eastern Siberia and China. Attention is drawn to their rather wide distribution in the burials of the 
Xiongnu in Mongolia in the late 1st century BCE — 1st century CE. In this region and probably in Bactria, 
judging by the finds from the Tillya-tepe, amber was also used as a material of inlays in jewelry and belt 
buckles. Despite the fact that it is obvious that amber beads could have come to the Xiongnu and China from 
the west (as Baltic amber was used to make beads from the early Scythian Burial-mound Arzhan-2 in Tuva), 
the fact that it may not have necessarily been of Baltic origin, but originate from Burma, was confirmed by 
the study of amber objects from the 1st century CE tomb M18 in Nanyang. 

In the 1st — first half of the 2nd century CE amber beads are widespread both in the necropoleis of ancient 
cities and settlements of the North Pontic region, as well as in the barbarian burials of the Crimea, Sarmatian 
burials in the Bug and Dnieper regions. There are relatively few of them in the burials of the nomads of the 
Lower Don region — they are more often found in the interfluve of the Volga and Don. Amber beads are 
especially common in burials of the Late Sarmatian period, when they are known practically throughout the 
territory of Sarmatia from the Carpathian-Danube basin to the steppes of the Southern Urals. In Asian 
Sarmatia, three clusters are distinguished: first of all — the Lower Don region and the southern part of the 
Volga-Don interfluve, as well as — the South Urals and the interfluve of the Khoper and Volga. During this 
period amber was widely used for the manufacture of pommels of swords and daggers. 

Starting from the 2nd — 1st centuries BCE amber beads in burials are quite often found together with coral 
beads and pendants (in 40—47% of cases). This may indicate a common source of beads made from these 
exotic materials. In the 4th — 3rd centuries BCE, when jewelry made of amber and coral appeared among the 
Sarmatians of the Southern Urals, it is likely that the ways of their distribution were different. Corals were 
more likely to arrive through Western Asia. 
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Введение. Янтарные украшения в Европе, Малой Азии и Восточном Средиземноморье 
в эпоху бронзового и железного века 

 
Уже в эпоху бронзы бусы из балтийский янтаря (succinite) получают широкое 

распространение в Европе (от Иберийского полуострова (Murillo-Barroso et al. 2018: 1—36) 
на западе — до Балканского полуострова (Maran 2013: 147—169; Sgouritsa Polychronakou, 
Nikolentzos 2016: 233—246; Zygouris 2019: 177—189)), достигая и степи Северного 
Причерноморья (см. в целом: Czebreszuk 2009: 87—102. — Гордеевка: Berezanskaja, Kločko 
1998: 13—15, Taf. 7: 6; 10: 4; 13: 9; 18: 1; 20: 1; 21: 2; 23: 5; 24: 2; 31; 34: 4; 37: 2; 43: 1; 54: 2; 
77; 78: 2; Клочко 2008: 233—243), Южный Кавказ (Триалети, Ананаури (Cultraro 2016: 52—
53)), Малую Азию (см. в целом обзор: Pieniążek 2020: 131—132) (в частности, Троя 
(Трейстер 1996: 213; Кат. Москва 1996: 175, № 226—227; Sazcı 2007, 285, 403—404; 
Pieniążek 2016, 52—53, fig. 1), Алалах (Pieniążek 2020: 123, 125, fig. 7), кораблекрушение у 
Улубуруна (Kat. Bochum 2005: 588—589, Nr. 94)), Ближний Восток (Todd 1985: 292—301; 
Mukherjee et al. 2008: 55—57; Gestoso Singer 2008: 17—19; 2016: 251—264) и Междуречье 
(Moorey 1999: 79—81).  

В частности, в царском склепе второй четверти — середины II тыс. до н.э. в Кватне в 
Сирии были найдены не только янтарные бусы (Roßberger 2011: 123, 128, 129, Abb. 17; 132—
133; 2015: 141—143, 172), но и изготовленный, вероятнее всего в Сирии, сосуд из 
балтийского янтаря в форме головы льва (Mukherjee et al. 2008: 49—55; Pfälzner 2011: 139, 
142, Abb. 7; 146—149, Abb. 11; 12a—b; Rahmstorf 2014: 26), и часть музыкального 
инструмента в форме кисти человеческой руки (Pfälzner 2011: 179—180, Abb. 45). По 
оценкам специалистов, начиная от эпохи бронзы и до раннего средневековья, — 80—90% 
исследованных янтарных изделий, найденных на Ближнем Востоке, изготовлены из 
балтийского янтаря (Eger, Khalil 2013: 164). Также балтийское происхождение имеет янтарь 
из Угарита (Pieniążek 2020: 132, note 102). 

Столь широкое распространение янтаря и изделий из него уже давно привели к 
возникновению гипотез о существовании трансъевропейских янтарных путей (amber road/s, 
Bernsteinstraße (см. об этом термине, например, Madejski 2014: 48—52, с лит.)), при этом 
образовавшиеся еще в эпоху бронзы центры обработки янтаря в северной Адриатике 
продолжали с перерывами работать, по крайней мере, вплоть до римской эпохи, а пути 
распространения янтаря, если их и можно рассматривать в таком качестве, функционировали 
пусть и с перебоями, более-менее регулярно уже начиная со II тыс. до н.э., особенно XVII в. 
до н.э. (Сat. Belgrade 2006: 38—44; Palavestra 2007: 349—355; Czebreszuk 2007: 363—369; 
Cwaliński 2014: 183—199; Ernée 2017: 111—131).  

На рубеже II—I тысячелетий и до VIII—VII вв. до н.э., а затем с IV в. до н.э. и до I в. н.э. 
янтарь перестает попадать из Северной Европы на Балканы (Сat. Belgrade 2006: 43—44; 
Gergova 2009: 184; Ivanova, Kuleff 2009: 35—36), при этом на Апеннинском полуострове 
перерыв на рубеже эпохи бронзы и раннего железа был несколько короче и украшения из 
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янтаря появляются здесь в VIII в. до н.э. (Strong 1966: 24; Сat. Belgrade 2006: 44; Cat. Napoli 
2007: 112—251; Naso 2013: 260; Quast 2014: 29—33).  

В Малой Азии изделия из янтаря появляются вновь в VII в. до н.э., прежде всего в 
святилищах (Strong 1966: 22—23; Naso 2013, 260—261; Prêtre 2016, 69, nos. 426—429, pl. II). 
Так, в Эфесcком Артемисионе многочисленные изделия из янтаря представлены не только 
бусами и подвесками, зачастую образующими сложные украшения, но и фигурками, 
вырезанными из янтаря. Этот материал использовался также для инкрустации фибул и 
ювелирных изделий (Cat. Istanbul 2008: 186—190, Nr. 165—191; Naso 2013: 261—278). 
Исследования подтвердили балтийское происхождение янтаря 85 из 87 проб (Kaur et al. 2012: 
39—43). 

Янтарь получил широкое распространение в VI — начале V в. до н.э. как в 
Центральной и Западной Европе (Waldhauser 1996: 80—85, 88—92; Echt 1999: 90—95; Stahl 
2006), так и на Западных и Центральных Балканах (Palavestra 2018: 115—121) и в Македонии 
(Синдос: Cat. Thessaloniki 1985: 90—91, no. 136; 267, no. 434; Despini 2016: vol. III, 125—127, 
nos. 198—199, 583, figs. 219—220. — Пелла, Архонтико: Chrysostomou, Chrysostomou 2002: 
467—469; 2012: 369; Chrysostomou 2016: 98—99, pl. 7: 3; Del Socorro 2017: 52, 64, notes 275, 
280). Однако в более позднее время изделия из янтаря на Балканах, вплоть до I в. н.э., очень 
редки, хотя янтарные бусы и известны в комплексах вплоть до второй половины IV — 
первой четверти III в. до н.э. (Ljuština 2013: 99; Rustoiu 2015: 365, 366, fig. 2: 1; 368—370; 
371, figs. 5: 16; 6; 373, list 1; 2017: 185, 187, fig. 4: 3; 199—200; Blečić Kavur, Kavur 2017: 
102—105; Horváth 2017: 54, 55, fig. 3: 2—3; 2019: 109, 110, pls. II: 3, IV: 7, VI: 8).  

Чрезвычайно редки они в эллинистический период в Италии, где они практически 
неизвестны с последней четверти IV в. до н.э. (Strong 1966: 24—25; Causey 2011: 72; 
Montanaro 2015b: 191)1, хотя в кельтско-этрусских некрополях второй половины IV — начала 
III в. до н.э. в районе Болоньи янтарные бусы, в основном дисковидной формы и округлые, 
поперечно-сжатые, были довольно распространены (Cat. Bologna 2010: 130—134, nos. 5—11; 
214, no. 1).  

Редки были украшения из янтаря в этот период и в Восточном Средиземноморье. 
Подвеска в форме астрагала из янтаря, обтянутая серебряной проволокой, образующей 
петлю, с двух сторон обрамленную спиральной обмоткой проволоки, — элемент ожерелья из 
подвесок, происходит из трупосожжения начала IV в. до н.э. S-D на о. Фазос (Sgourou, 
Agelarakis 2001: 343, 344, fig. 29; 345, fig. 31; 355, no. 55a; см. также Dasen 2015: 196: здесь 
астрагал ошибочно обозначен как золотой). Три украшения в форме астрагалов из янтаря 
происходят также из Артемисиона на Фазосе — их точная датировка не известна, в целом 
они относятся к материалам, датирующимся от архаического до позднеэллинистического 
времени (Prêtre 2016: 69, nos. 427—429, pl. II). Интересно, что подвеска из янтаря в форме 
астрагала с отверстием в центре была найдена и в датирующемся второй половиной I — 
первой половиной II в. н.э. погребении в катакомбе К27/1976 некрополя Нимфея (Грач 1999: 
172, № 9, табл. 178: 12). 

Головки негров, лицо которых вырезано из граната или янтаря, украшали серьги, 
получившие особенно широкое распространение на севере Балканского полуострова и в 
Италии, главным образом, с конца III до середины II в. до н.э., хотя наиболее ранние 
образцы, относящиеся к середине III в. до н.э., происходят из Македонии и Иллирии. При 
этом прослеживается довольно четкая закономерность — серьги с головками, вырезанными 
                                                           

1 Cм. в частности, янтарные подвески из гробниц № 28 и 51 певкетского некрополя в Гравина в Апулии, 
которые надежно датируются, соответственно ок. 380—370 гг. до н.э. (Lojacono 2019: 184—194, fig. 5) и 
началом IV в. до н.э. (Pulinetti 2019: 195—203, fig. 5: слева). 
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из янтаря, происходят из Центральной Италии и Иллирии (Pfrommer 1990: 185—187, Abb. 36 
(карта распространения); 387—389; ср. Themelis 1994: 154—155, pl. 88; Causey 2011: 72). О 
том, что в раннеэллинистическую эпоху изделия из янтаря все еще, пусть и редко, 
использовались в Италии, свидетельствует дисковидная янтарная бусина из датирующегося 
началом III в. до н.э. клада на поселении Поджио Кола в районе Флоренции (Castor 2009: 
257, no. 10, fig. 12). Бусина из янтаря была найдена и в погребении второй половины II в. до 
н.э. некрополя Адрии (Mangani 1982: 55, fig. 41g; 86, no. 10; Cool 2016: 42). 

Вероятнее всего, по крайней мере, до середины I в. н.э. янтарный путь в Центральной 
Европе контролировался кельтами, начиная после их возвращения с Балканского 
полуострова в 279 г. до н.э. (Oculicz-Kozaryn, Nowakowski 1996: 161; Cat. Belgrade 2006: 68; 
Rudnicki 2009: 292; Bochnak 2010: 391, 394—395; 2015: 361—363; Łuczkiewicz 2012: 112; 
Bochnak, Harasim 2012: 79; Harasim 2013: 28—29; Maciałowicz et al. 2016: 141, 153—154; 
Quast 2017: 66; Karwowski 2018: 269—270). Довольно значительное количество бус из 
янтаря, а также кусков необработанного янтаря было найдено в позднелатенских некрополях 
и оппидумах (Wielowiejski 1996: 47—56; Waldhauser 1996: 81, 85, Abb. 3: 17—29; 91, Nr. 25, 
27; Bozic 1998: 141—156, особенно 151—152, list 4, Abb. 18 (карта)) в Центральное Европе, в 
частности, в Старе Градишко в Моравии (Čižmárová 1996: 173—182) и Страдонице в 
Богемии (Rybová, Drda 1994: 48, 100, fig. 35: 5—9; 109, 114; Drda, Rybová 1995: 603—605, fig. 
7; Waldhauser 1996: 81, 85, Abb. 3: 19—29; 91, Nr. 25), а также в Манхинге в Баварии (Lorenz 
2004: 72; Nüsse 2011: 236—237; Sievers 2013: 170), Тительберге в Люксембурге (Metzler, 
Gaeng 2009: 230). Янтарные бусы в количестве 103 экз. и 25 фрагм., в основном 
цилиндрической формы, входили и в состав клада, найденного в Жидоваре в Сербии и 
датируемого первой половиной I в. до н.э. (Jevtić et al. 2006: 17, fig. 13; 59, figs. 57—62; 92—
93, 127—134; Cat. Belgrade 2006: 62—63, fig. 33). В Иллирии количество янтарных 
украшений, редких в раннелатенское время, значительно увеличивается именно в III—I вв. 
до н.э. (Oculicz-Kozaryn, Nowakowski 1996: 158—161, figs. 1—2). 

С I в. н.э. янтарь получает широкое распространение в Римской империи, будучи 
чрезвычайно дорогим материалом, о чем пишет Плиний Старший, сравнивая стоимость 
фигурки из янтаря со стоимостью раба («Taxatio in deliciis tanta ut hominis quamvis parva 
effigies vivorum hominum vegentium que pretia ex superet, prosus ut castigation una non sit satis») 
(Pliny. Nat. Hist. XXXVII, 12). Он также сообщает (Pliny. Nat. Hist. XXXVII, XI, 45—51) об 
экспедиции, предпринятой при правлении Нерона, за янтарем, которой руководил всадник 
Юлиан (Kolendo 1981: 13—29, 59—74; Cat. Belgrade 2006: 69; Quast 2017: 59). Есть 
основания считать, что янтарь перевозился как сырье, обрабатывающееся непосредственно 
потребителями (Quast 2017: 63—65). В середине столетия массовый выпуск украшений из 
янтаря начали мастерские в Аквилее (Strong 1966: 33—35; Gagetti 2000: 194—250; 2001: 
191—485; Calvi 2005; Cat. Belgrade 2006: 70—77; Cat. Napoli 2007: 254—267; Buora 2014: 
56—63: Koster 2014: 65—71). Можно предполагать, что пути поступления янтаря меняются 
после Маркоманнских войн и с конца II в. н.э. основным центром изготовления изделий из 
янтаря в Империи становится совр. Кельн (La Baume 1968: 108—114; Nüsse 2011: 238; Buora 
2014: 63; Koster 2014: 66; Quast 2017: 66—67). 

Далеко не всегда естественно-научные исследования материала однозначно указывают 
на балтийское происхождения янтаря, в том числе потому, что месторождения сукцинита, 
пусть и более низкого качества известны на Украине — в частности, высказывались 
различные точки зрения о происхождении материала бус из Гордеевки (Berezanskaja, Kločko 
1998: 13—14). Исследования также показали, что, по крайней мере, некоторые изделия из 
янтаря из энеолитического некрополя в районе Тарента в Южной Италии из толоса 
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позднеэлладского периода в Пелопоннесе — сицилийского происхождения (Beck, Hartnett 
1993: 36—43; Naso 2013: 259); при этом начиная с эпохи поздней бронзы и на Сицилии 
преобладали бусы из балтийского янтаря (Cultraro 2007: 386—388). 

Если распределение янтаря в эпоху бронзы, в раннем железном веке и в императорское 
время в Европе относительно хорошо исследовано, то значительно больше белых пятен в 
истории поступления и обработки янтаря на территории Евразии. И здесь мы имеем лучшее 
представление о формах и распространении янтарных бус, начиная с позднеантичного 
времени. Наша же задача — дать обзор находок янтарных предметов и элементов декора в 
украшениях, предметах одежды и оружии кочевников Азиатской Сарматии в контексте 
торговли экзотическими материалами в Евразии. Для этого представляется необходимым 
кроме находок из погребений Азиатской Сарматии рассмотреть распространение янтаря и 
изделий из него на Ближнем Востоке и в Центральной Азии в ахеменидскую и парфянскую 
эпохи, в некрополях античных городов и поселений Северного и Восточного 
Причерноморья, в скифских памятниках Северного Причерноморья и Кавказа, а также в 
памятниках хунну в Сибири и Монголии, и в Китае. 
 
1. Ближний Восток и Центральная Азия в ахеменидскую и парфянскую эпохи 
 

В некрополе ахеменидского времени (ок. 450—370 гг. до н.э.) Камид-эль-Лоз в Ливане 
янтарные бусы известны, но чрезвычайно редки и представлены экземпляром удлиненно-
биконической формы из погребения 72 (Poppa 1978: 65, 119, Nr. 7, Taf. 21, 72: 1). Бусина 
округлой формы, предположительно из местного янтаря плохого качества происходит из 
погребения 76 (Poppa 1978: 122, Nr. 5c, Taf. 23, 76: 56). А в Навкратисе ожерелье, состоящее 
из 53 стеклянных, янтарных и каменных бус, датируется периодом от 50 г. до н.э. до 337 г. 
н.э.: все 22 янтарные бусины представлены экземплярами нерегулярных форм (Thomas, 
Acosta 2018: 22—23, fig. 51). Появление здесь янтаря связывают с римской экспансией и 
торговлей балтийским янтарем (Thomas, Acosta 2018: 29). Впрочем, до позднеантичного 
периода, янтарные бусы в Египте и Мерое практически не известны (Then-Obłuska, Pleşa 
2019: 52, 55). 

Среди разнообразных материалов, найденных в сокровищнице Персеполя, была 
обнаружена дисковидная бусина из янтаря (Schmidt 1939: 73; 1957: 76, 77, tab. III, pl. 43: 41), 
а при раскопках Ападаны непосредственно под каменным ящиком, в котором хранились 
золотые и серебряная закладные таблички Дария, вместе с четырьмя золотыми статерами 
Креза и двумя греческими серебряными монетами (Эгины и Абдеры) были найдены куски 
янтаря (Krefter 1971: 53; Henkelman 2012: 944), предполагающие местное производство из 
привозного сырья уже в конце VI в. до н.э. Кроме того, на эламской табличке V в. до н.э. из 
раскопок в районе крепостной стены Персеполя написано имя производное от персидского 
обозначения янтаря (Gersevich 1969: 201; см. также Бубнова, Половникова 2001: 127). 

Украшения из янтаря, в том числе бусы, амулет, и такие уникальные предметы, как 
две броши в форме щитов пельтовидной формы, фигурки собаки и Теллесфора в плаще, 
были найдены в саркофаге в аристократической гробнице в Кочакизларе в районе 
Эскишехира в Малой Азии, датирующейся в рамках I в. до н.э. — начала I в. н.э. (Atasoy 
1974: 261, 263, nos. 25—29, pl 52: 8—10; Shedrinsky, Lightfoot 2012: 452; Rice 2016: 439; 
Demirer 2019: 58).  

Бусы из янтаря чрезвычайно редки в некрополе Дура-Эвропос — все девять экземпляров 
происходят из одного погребения (Tomb VI. Loc IV) и относятся к одному типу — крупные 
уплощенные бусы неправильной формы (Toll 1946: 31, nos. 29—36; 128; Baird 2016: 45. Yale, 
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1938.5211, 5224)2. В Селевкии янтарные бусы были найдены в датирующемся в рамках 
середины I — начала II в. н.э. склепе № 131 (Yeivin 1933: 51, 52, pl. XIX: 4; Musche 1988: 125, 
Nr. 2.2.13, Taf. XXVI)3. В Таксиле были найдены девять янтарных бусин, в том числе две — в 
слое эпохи Маурьев, и семь — в сако-парфянском слое (Marshall 1951: 740). Особое 
внимание привлекает использование янтаря для инкрустации золотых браслетов, найденных 
в кладе в помещении D, датирующемся ок. 19—70 гг. н.э. (Marshall 1951: 634, nos. 137—138, 
pl. 196; Seyrig 1952: 232, fig. 12; Musche 1988: 210, тип 8.1.1; 212—213, Taf. LXXV). Дж. 
Маршалл предполагал, что янтарь бус и инкрустаций из Таксилы — балтийский (Marshall 
1951: 740). Исследование янтарных бус и подвесок из пещер в Вешнавех в Иране, где были 
найдены 62 бусины и три подвески, значительная часть которых может быть отнесена к 
парфянскому периоду, показало, что они изготовлены из балтийского янтаря (Bagherpour 
Kashani 2011: 19, 133—139, 160—162, 223—227, 243—244, pls. 20, 21, 26; Bagherpour Kashani 
et al. 2011: 71—77).  

По мнению К. Рапэна, янтарь мог поступать на территорию Индостана и далее в 
Центральную Азию, тем же путем, что и коралл, через порты Индии (Rapin 1992: 181; 1996: 37). 

Среди ювелирных изделий из царского некрополя Тилля-тепе в Северном Афганистане 
встречены украшения из янтаря и со вставками из янтаря (Calligaro 2010: 278—279): 
перстень — из гробницы II (Sarianidi 1985: 231, no. 2.3; Kat. Bonn 2010: 167, Nr. 57), пронизи 
браслета — из гробницы V (Sarianidi 1985: 160—161, ills. 102—103; 252, no. 5.1; Kat. Bonn 
2010: 212—213, Nr. 127). Особый же интерес вызывает подвеска в форме фигурки льва из 
гробницы V (Sarianidi 1985: 131, ill. 76; 253, no. 5.7; Kat. Bonn 2010: 215, Nr. 131; Rapin 1996: 
18, note 29). Фигурные подвески из янтаря, в том числе с изображением львов и львиных 
голов, получили широкое распространение в Этрурии в VI—V вв. до н.э. (см., например, 
Causey 2011: 214—217, no. 31 с аналогиями). На их фоне, однако, подвеска из Тилля-тепе 
отличается схематизмом и условностью изображения. Ее можно было бы сопоставить по 
иконографии и стилю изображения с фигурками львов, вырезанных из сердолика, аметиста и 
лазурита, найденных в кладе в Пасаргадах (Stronach 1978: 169—170, nos. 7—9; 177, pl. 152: 
c—d), или скорее, с фигурками львов — амулетами из Таксилы, вырезанными из сердолика, 
кварца, граната и лазурита (Beck 1941: 17—18, pls. I: 9; VII: 3—8; Deo 2000: 84, fig. 16: 115—
118), подвесками из разных материалов из других памятников Индостана (Deo 2000: 84—85; 
Yotsna 2000: 44—45, fig. 1: 27—28), сердоликовой фигуркой — из Афганистана (Rienjang et 
al. 2017: 53, 54, fig. 22: 3), а также с бронзовыми подвесками-амулетами, предположительно 
индийского происхождения, из погребений конца I в. до н.э. — начала II в. н.э. некрополя 
первых веков н.э. в Эд-Дур в ОАЭ (de Waele 2007: 298, fig. 1: 9—12; 304). Хотя янтарь как 
материал для изготовления бус в Индии и редко использовался (Deo 2000: 32; Yotsna 2000: 
105), тем не менее, приведенные аналогии достаточно убедительно свидетельствуют в 
пользу возможности изготовления янтарной подвески из Тилля-тепе в Индии. Т. Каллигаро 
отмечает присутствие в составе янтаря из Тилля-тепе серы и поташа, но ответа на вопрос о 
происхождении материала не дает (Calligaro 2010: 279). 

Намечая пути распространения янтаря в Центральной Азии, М.А. Бубнова и 
И.А. Половникова указывали на его появление в середине I тыс. до н.э. и особенно широкое 
распространение в первые века нашей эры в памятниках Джетыасарской культуры в 
Приаралье, предполагая, что оттуда янтарь, следуя вдоль Сыр-Дарьи, попадал на восток в 
Ферганскую долину и далее распространялся на Восток вплоть до Китая (Бубнова, 

                                                           
2 Кроме того — Tomb 40. Loc. VI, 1938.5192.18—21. В списке находок, см. Toll 1946: 77—78, — их нет. 
3 Ошибочно отнесены ко II—I вв. до н.э. (Bagherpour Kashani et al. 2011: 71). 
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Половникова 2001: 125). Эта схематично намеченная картина, лишенная каких-либо 
хронологических реперов, оставляет очень много вопросов, одним из которых является 
происхождение материала янтарных бус из мавзолея № 4 в Северном Тагизкене эпохи 
поздней бронзы, датированного X—VIII вв. до н.э. (Итина 1998: 164—167, рис. 1: 6—7). 
М.А. Итина связывает эти дисковидные бусы с янтарем, открытым в лигнитах олигоцена и 
современных пляжных отложения Западного и Северо-Западного Приаралья, при этом 
известно, что приаральский янтарь сходен по составу с сукцинитом, что, по мнению 
исследовательницы, ставит под вопрос определение материала этих бус предположительно 
как балтийского янтаря, сделанного М.А. Бубновой и И.А. Половниковой (Бубнова, 
Половникова 2001: 127, 128, № 1). 

Насколько мне известно, древнейшими находками являются предположительно янтарная 
бусина из городища Калалы Гыр 2, датирующаяся в рамках IV—II вв. до н.э. (Калалы Гыр 2, 
2004: 163) и бусы, найденные в погребениях Чирикрабатской культуры, мавзолее Бабиш-
Мулла 2 (Толстов 1962: 166, рис. 94: вверху в центре; Вайнберг, Левина 1992: 59; 1993: 87; 
Байпаков, Таймагамбетов 2006: 179) в Восточном Приаралье. Значительно шире 
представлены бусы из янтаря в памятниках джетыасарской культуры первых веков н.э.; они 
составляли 8,2% всех бус из могильников (Левина, Довгалюк 1995: 205, 213, табл. I, рис. 1: 
1—6. 45—63; Левина 1996: 117—118, 218, 224, 340, рис. 145: 1—6. 45—63; 342, рис. 147: 9; 
Байпаков, Таймагамбетов 2006: 202). Исследованные бусы из городища Джеты-Асар 2 и 
могильника Джеты-Асар 12 изготовлены из сукцинита (Бубнова, Половникова 2001: 128, № 
3—4). Небольшая янтарная бусина «чечевицеобразной формы» найдена на городище 
Топрак-кала (Трудновская 1952: 124, табл. II: 4). 

В Бишкентской долине Таджикистана янтарные бусы были найдены в погребениях 
Тулхарского и Аруктаусского могильника. В Тулхарском могильнике последней трети II—I 
вв. до н.э. было найдено 11 бус, девять из которых относятся к эллипсоидно-
призматическому типа, одна — плоская ромбическая и еще одна — плоская квадратная 
(Мандельштам 1966: 129, № 12, табл. 7; LXI: 13; Бубнова, Половникова 2001: 132, № 24).  
Шесть бус эллипсоидно-призматического типа были найдены в Арактаусском могильнике, 
датирующемся в рамках последней трети II в. до н.э. — II—III вв. н.э. (Мандельштам 1975: 
52, № 6, табл. 6; Бубнова, Половникова 2001: 132, № 23).  

Из бус, найденных в Арактаусском могильнике, два — образцы «типичного сукцинита», 
по химико-структурному облику сходны с ископаемой смолой типа моравского волховита и 
смолами из нижнемеловых отложений на территории Болгарии. Еще один образец — 
«спектр небалтийского происхождения, или материал взят из корковой части балтийского 
янтаря» (Бубнова, Половникова 2001: 132, № 23).  

На поселении Ак-Тепе II в Кобадиане в комплексе позднекушанского времени 
(погребальная яма № 2) было найдено ожерелье из 78 бусин из янтаря и раковины, в том числе 
крупная янтарная прямоугольная бусины сегментовидного сечения, и несколько янтарных 
подвесок (Седов 1987: 46, 73—74, табл. XI: 7). Янтарные бусы округлой поперечно-сжатой и 
дисковидной формы представлены находками из могильников и поселений Южного 
Казахстана, Ферганы и Притяньшанья первых веков н.э.4 и III—VII вв. н.э.5 
                                                           

4 См. в целом: Ягодин, Ходжайов 1970: 107. — Культобе, восточная группа, катакомба № 1: Подушкин 2018: 
71—72, рис. 8: 8 (вставка в железный перстень); катакомба № 9: Подушкин 2018: 76, рис. 11: 15 (амулет); 
катакомба № 18: Подушкин 2014: 122, 123, 127, рис. 6: 5 (вставка в бронзовый перстень). Цитадель Культобе: 
подвеска в золотых торцевых обоймах: Смагулов, Ержигитова 2019: 15, рис. 14: 3. — Могильник Хангиз I: 
Горбунова 1990: 192—194, рис. 9: 36; 10: 18, 20. 

5 Коныртобе I—II: Смагулов 2001: 92, 96, 98; Байпаков и др. 2005: 55—56, фото 1.17. — Могильник Красная 
речка в Чуйской долине: Торгоев, Кольченко 2017: 169, 170, ил. 4: 24—25. 
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2. Северное и Восточное Причерноморье 
 

По наблюдениям Е.М. Алексеевой, до рубежа н.э. янтарные бусы поступали в Северное 
Причерноморье в ограниченном количестве, хотя они и известны, начиная со второй 
половины VI — V в. до н.э. Такие бусы единичны в IV—I вв. до н.э., а основное количество 
бус происходит из комплексов I—II вв. н.э., несколько сокращаясь в позднеантичную эпоху, 
когда, напротив, получают широкое распространение янтарные грибовидные подвески 
(Алексеева 1978: 22—23, рис. 9, табл. 23—25).  

Положение о распространении янтарных бус во второй половине VI — в первой 
половине V в. до н.э. основано лишь на одной находке маленькой янтарной реберчатой 
бусины в комплексе ольвийского некрополя — могиле № 29/1909 (Алексеева 1978: 24, тип 
18, табл. 25: 24; Скуднова 1988: 47, № 37.2) третьей четверти VI в. до н.э. Таким образом, 
предположение о том, что один из путей распространения янтаря в Восточное 
Средиземноморье в архаическую эпоху был путь через Северное Причерноморье, откуда 
янтарь мог попадать в Милет (Naso 2007: 32; Baughan 2013: 77, note 363), представляется мне 
необоснованным. 

Отметим, что в Восточном Причерноморье в V в. до н.э. янтарные бусы были 
распространены шире, о чем свидетельствуют их находки в погребениях второй четверти — 
середины  этого столетия некрополя Пичвнари (шесть бусин прямоугольной формы 
(Turmanidze 2005: 284—285, pl. II: 1; Kakhidze 2007: 223, figs. 16: 8; 31: 10), а также довольно 
многочисленные бусы в форме призм, бочонковидные и две крупные, уплощенные, в форме 
трапеций6 и погребения № 11/1969 в Вани (две бусины: сферическая и уплощенная в форме 
трапеции с выпуклыми боковыми сторонами) (Гиголашвили 1983: 98—99, 151, № 449—450, 
табл. 48). Кроме того, янтарные бусы найдены в Вани в двух погребениях середины — 
третьей четверти IV в. до н.э. (№ 22/2003 (Kacharava, Kvirkvelia 2009: 248, 251, 256)7 и 
24/2004 (Kacharava 2005: 296—297; Kacharava, Kvirkvelia 2009: 248, 251, 256, 273, 285, 286, 
288)8) (рис. 1), а инкрустации из плоских пластин янтаря в форме кружков и половинок 
кружков были найдены в погребении начала III в. до н.э. № 16 (Качарава, Мжаванадзе 1986: 
21, № 69, рис. 14: 10). Особенно многочисленны янтарные бусы из погребения № 24/2004, 
где было найдено 318 уплощенных и полигональных экземпляров и 274 «малые» бусины 
(Kacharava 2005: 297). 

Для конца IV — начала III в. до н.э., когда янтарных бус в Скифии нет, они 
зафиксированы по находкам из богатых захоронений на Боспоре: датируемой концом IV в. 
до н.э. (Полин 2014: 609) плитовой могилы «В» Зеленского кургана (Шкорпил 1916: 25—26; 
Алексеева 1978: 24, тип 7 (16 экз.); Власова 2010: 246) и погребения некрополя Пантикапея 
(земляная гробница № 25/1907 на горе Митридат (Шкорпил 1910: 18; Алексеева 1978: 23—
25, типы 1—2, 5, 33, 37)) конца IV — начала III в. до н.э.9 В погребении на г. Митридат были 
найдены не только три янтарные бусины, но и две подвески: в форме лапы грифона и 

                                                           
6 См.: commons.wikimedia.org: 1. 
7 О датировке погребения № 22, см. Трейстер 2012а: 48 (ок. середины IV в. до н.э.); Kacharava, Kvirkvelia 

2008: 206 (ок. 330 г. до н.э.); Kacharava, Kvirkvelia 2009: 262; Sens 2009: 182 (вторая половина IV в. до н.э.).  
8 О датировке погребения № 24, см. Kacharava 2005: 303; Kacharava, Kvirkvelia 2009: 305 (третья четверть 

IV в. до н.э.). C учетом того, что в погребении была найдена серебряная монет Пантикапея 340—330-х гг. до 
н.э., погребения может быть и несколько более поздним, например, 330—320-хх гг. до н.э. 

9 Cм. о датировке Treister 2010: 254, no. 8. По мнению Е.М. Алексеевой, комплекс датируется второй 
половиной IV — III вв. до н.э. (Алексеева 1975: 76; 1978: 79, П 200). 
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возлежащего человека (с утраченной головой), по определению В.В. Шкорпила (Шкорпил 
1910: 18; Алексеева 1978: 25, тип 33, 37, табл. 25: 7—8)10.  

Большая округлая янтарная бусина в золотой оплетке была найдена в плитовой гробнице 
III в. до н.э. в Среднем кургане № 1 на Васюриной горе (Таманский полуостров) (рис. 2: 2) 
(Власова 2004: 168, 170, рис. 33; 2010: 240, 243, рис. 105). Форма оплетки бусины находит 
параллели в украшениях из Македонии, Малой Азии и Северного Причерноморья III—II вв. 
до н.э. (см. подробнее наш анализ: Sevinç, Treister 2003: 238). Одна янтарная бусина была 
найдена в каменном ящике № 1/1964 западного некрополя Фанагории (вторая половина III —
II в. до н.э.) (Алексеева 1978: 24, тип 5). Обращает на себя внимание и тот факт, что янтарь в 
виде круглых выпуклых вставок использовался в украшении боспорских деревянных 
саркофагов этого времени, в частности, саркофага из гробницы № 3 кургана № 2/1967 
Трехбратних курганов (рис. 2: 3—6) (Лоренц, Трейстер 2008: 43—44, № 84, табл. 121: 6). 
Использования янтаря в качестве вставок в мебель зафиксировано в Греции еще в 
архаическую эпоху, особенно клине типа B, по классификации Э. Боуген (Baughan 2013: 30, 
38, 49, 61—65, 77) — деревянное ложе, украшенное слоновой костью и вставками янтаря, 
происходит из погребения третьей четверти VI в. до н.э. на Афинском Керамике (Knigge 
1976: 60—83, 84—85, Nr. 3, Taf. 18: 1; 101—111; Fischer 1990: 115—116, Beil. 1: слева; 
Ignatiadou 2007: 477; Naso 2007: 16—17). 

Значительно больше комплексов с янтарными бусами, датирующихся II—I вв. до н.э. В 
погребении 261/1969 некрополя Танаиса II в. до н.э. было найдено 8 округлых и 
полуцилиндрических янтарных бусин (Алексеева 1978: 24, типы 5, 7; Арсеньева 1977: 80, 
138, табл. XLIV: 1) (янтарные бусы встречены и в других погребениях некрополя Танаиса 
эллинистического времени (Глебов и др. 2005: 64)), одна бусина — в погребении № 259/1965 
некрополя Фанагории II в. до н.э. (Алексеева 1978: 24, тип 7), серия бус — в склепе II в. до 
н.э. некрополя Виноградный-7 на Таманском полуострове (Лимберис, Марченко 2010: 156, 
рис. 2: 9; 8: 2). Обращает на себя внимание золотая подвеска с овальной вставкой из янтаря, 
происходящая из разрушенной гробницы с парным погребением у д. Мерджаны в районе ст. 
Благовещенской (рис. 2: 1) (Ростовцев 1913: 138, табл. XII: 1; Ebert 1929: 82, Taf. 29b: 1; 
Виноградов 1998: 63, рис. 1: 4; Трейстер 2007а: 71; Мордвинцева, Трейстер 2007: т. 2, 123, 
№ B23.4, табл. 54) — есть все основания для датировки этого погребения в рамках середины 
— второй половины II в. до н.э. (Мордвинцева, Трейстер 2007: т. 2, 123, № B23). Из 
округлых янтарных бус изготовлены элементы наконечников с головками ланей ожерелья из 
гранатовых бус в золотых оправах из гробницы I Артюховского кургана (Максимова 1979: 
28, (рис.), 57, № 4, прим. 160: здесь как головки бычков, материал янтарь как элемент 
окончаний не указан; Pfrommer 1990: 89—90; 92; 262; 321 TK 10; Мордвинцева, Трейстер 
2007: т. 2, 7, № А6.9; Калашник 2014: 252—253). В погребении позднеэллинистического 
времени некрополя Горгиппии был найден серебряный перстень с янтарной вставкой в 
форме фигурки льва (Алексеева 2010: 367). Из погребения могильника Куру-Баш на окраине 
Феодосии, датирующегося II—I вв. до н.э., происходят янтарные продольно-сжатые 
овальные пронизи и пронизи неправильной формы (Гаврилов, Труфанов 2012: 46, 52, 59, 66, 
рис. 3: 1д; 5: 4и—л; 10: 6з). 

Разнообразные янтарные бусы были найдены в датируемой II—I вв. до н.э. могиле 
№ 1/1968 некрополя Беляус (Алексеева 1978: 25, тип 25; Дашевская 2014: 13, табл. 6: 13—14). 
В последние десятилетия появилось больше информации об относительно широком 
распространении украшений из янтаря во II—I вв. до н.э., в частности, в элитных варварских 
                                                           

10 По мнению Е.М. Алексеевой (1978: 25, тип 33, табл. 25: 7), это стилизованная головка животного, 
возможно, лошади) и когтистая лапа хищника (1978: 25, тип 37, табл. 25: 8). 
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погребениях Крыма и Кубани. Так, довольно много разнообразных бус и подвесок из янтаря 
происходит из погребений указанного времени Тенгинского могильника в Закубанье (Беглова 
2005: 169, рис. 6: 1. 10. 41—52; Beglova 2005: 67, fig. 13: 27—29; 75; Беглова, Эрлих 2018: 166, 
рис. 192: 17—28). Янтарные бусы различных форм входили также в состав ожерелья 
погребенной в Ногайчинском кургане (Зайцев, Мордвинцева 2003: 67—68, рис. 4: 22; 73—75, 
рис. 8: 28—29. 31—32. 39—41; Mordvintseva, Zaitsev 2003: 201—202, fig. 4: 22; 212—214, fig. 8: 
28—29. 31—32. 39—41). 

Публикации последних лет материалов некрополей Херсонеса и его округи11, 
европейского (Грач 1999: 41, № 5, табл. 18: 4; 130, № 16, табл. 161: 1; Хршановский 2010: 
255; Винокуров 2014: 25, 28, 31, 37, 40, 47, 48, 55, 73, 81, 86, 103, 104, рис. 60: 3; 71: 17; 175: 
15; 213: 8; 373: 2; Федосеев, Пономарев 2017: 91, 93, рис. 8—9; 13: 4—6) и азиатского 
(Довгалюк 2008: 206, рис. 117: 33—42; 2011: 323, рис. 241: 1—26; Ворошилов, Ворошилова 
2015: 53, № 47; 56, № 52; 68, № 70) Боспора, Танаиса (Арсеньева и др. 2001: 112, № 153т; 
табл. 26: 364—365; 130—131, № 261.1в, 2л; 218, табл. 47: 579—584, 586), могильников 
варварского населения Крыма (Столярова 2001: 204—205, рис. 2: 26—36; Храпунов 2008: 23, 
тип 52, рис. 17: 18; Храпунов и др. 2009: 26, тип 99, рис. 27: 11; 34: 16; Стоянова 2012: 82, 
типы 131—132; Труфанов 2014: 189, рис. 12: 3б; 2016: 55, рис. 3: 2е. 10; цв. вклейка 1: 11; 
2018: 133, рис. 6: 10л—м; 134—135, рис. 7: 31—37. 66; цв. вклейка 2: 3. 11. 15; Труфанов и др. 
2019: 266, рис. 3: 9; Пуздровский 2015: 188, рис. 1: 5; 4: 6; 189, рис. 2: 5; 4: 12; Гущина, 
Журавлев 2016: табл. 5: 22; 12: 11; 18: 15—21; 27: 9; 32: 10—13 и т.д.; Храпунов, Стоянова 
2016: 204—205, рис. 12: 1—2. 21. 24—26; 13: 16; 14: 10; Иштванович и др. 2020: 29, табл. 9; 
34; Храпунов 2020: 255, рис. 7: 6—26; 10: 3; Храпунов, Стоянова 2020: 93, 100, № 83—84, 
рис. 23: 42; 24: 5) и меотских могильников Нижнего Дона (Косяненко 2008: 152, рис. 43, 1; 
49, 2; 79: 15—16; Горбенко, Косяненко 2011: 101, рис. 36: 4; 152: 3; 181: 5; Ларенок 2018: 
439, рис. 3: 8; 7: 14; 9: 4; Гугуев, Ничипорук 2020: 190, № 4, рис. 7: 6), некрополей 
Кавказской Иберии (Lekishvili 2005: 142—147) и Албании (Гаджиев 1997: 12) в целом 
подтверждают уже отмеченные закономерности распространения бус в первых веках н.э. 
Широкое распространение получает янтарь в черняховской культуре (Гопкало 2008: 66—72, 
№ 2.2.6, табл. VIII).  

Лишь начиная с III в. н.э. украшения из янтаря, в частности, так наз. грибовидные 
подвески, получают широкое распространение на обширной территории от Британии до 
Кавказа, Поволжья и Прикамья (Tempelmann-Mączyńska 1985: 81—86, Taf. 18, 70; Мастыкова 
1999: 173—175; 2016: 174—176; Быкова, Казанцева 2012: 94—100; Медведев 2013: 357, 358, 
№ 4; 359, рис. 19: 14—16; Пьянков, Анфимов 2014: 87, 87—98, рис. 2: 6—15; Przybyła, 
Rydzewska 2019: 166, fig. 9A (карта распространения); Храпунов 2020: 255, 256, рис. 7: 27; 
14: 6)12. По мнению А.В. Мастыковой, ранние крымские образцы могут происходить из 
мастерских по обработке янтаря в Аквилее, на северном побережье Адриатики, активно 
работавших до второй половины II в. н. э. Из этого же центра прототипы грибовидных 
подвесок по трассе Янтарного пути распространились и в Центральноевропейском 
Барбарикуме (Мастыкова 2016: 181—184). 
 

                                                           
11 Здесь процент янтарных бус очень высок. В могильнике «Совхоз-10» — 9,04% из учтенных 7400 бус. 

Высотская, Рыжова 1998: 127, рис. 1: 38—47. В могильнике Фронтовое 3 они находятся на втором месте по 
количеству после стеклянных: Язиков и др. 2019: 281, 289, рис. 7; Гавритухин и др. 2020: 94, рис. 2: 9. 30—41. 
44; 98. 

12 О распространении янтарных бус и грибовидных подвесок в позднеантичную эпоху в Северном 
Причерноморье, на Северном Кавказе и на Ближнем Востоке см. также Eger, Khalil 2013: 164—166. 
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3. Янтарные бусы у кочевников Евразии 
 

3.1. Скифия 
 

Украшения из янтаря широко представлены в памятниках раннескифской культуры, 
датируемых серединой VII — первой половиной VI в. до н.э., как в Приднепровской 
лесостепи (главным образом, на Правобережье) (Cat. San Antonio 1999: 170, 172, no. 58; 
Петренко 2006: 94—95; Klochko 2009: 418—428, figs. 1—8; Дараган 2011: 610, 611, 615; 
Бидзиля, Полин 2012: 469—470; Shramko, Zadnikov 2016: 44, fig. 4: 2; Шрамко 2017: 373, рис. 
6: 1—2), так и на Северном Кавказе (Петренко 2006: 93—95, табл. 57; Васильева 2010: 25—
34), в Центральном Предкавказье (Прокопенко 2014: ч. 2, 221), а также в памятниках 
кобанской культуры (Васильева 2009: 35—39) и раннемеотской культуры Прикубанья 
(Лимберис, Марченко 2012: 70, рис. 42: 5; 44: 10)13. Широко распространены янтарные бусы 
были в могильниках раннего железного века Западной Грузии (Turmanidze 2005: 284—285 c 
лит.; Kachavara, Kvirkvelia 2009: 287—288; Lordkipanidze 2015, 176—177, figs. 186—189) и 
Абхазии (Трапш 1969: 75; Скаков и др. 2018: 77, № 12; 78, рис. 1: 15; 93).  

Для раннескифского времени самой восточной находкой бус и подвесок из балтийского 
янтаря (Shedrinsky et al. 2004: 69—81), в том числе изготовленных на месте из привозного 
сырья, являются находки из погребений кургана Аржан-2 в Туве (Чугунов 2010: 48—53, 
рис. 12—14; Čugunov et al. 2010: 55, Nr. 5-54-6a, Taf. 39: 3; 57: 15—16; 72: 6; 56, Nr. 5-56-2, 
Taf. 58: 12—14; 56, Nr. 5-57-2, Taf. 73: 6; 63, Nr. 5-78-1-3, Taf. 63: 3—5; 83: 2; 61, Nr. 5-70-2-4, 
Taf. 64: 4—6; 77: 3; 68, Nr. 5-100; Taf. 83: 3; Cat. London 2017, 140, no. 72). Крупные янтарные 
бусины были найдены и в других могильниках раннескифского времени в Туве (Чугунов 
2011: 367). 

В скифских степных погребениях янтарные бусы в незначительном количестве 
появляются лишь на рубеже V—IV вв. до н.э. (Петренко 2006: 94). Известны редкие находки 
янтарных бус в погребениях V в. до н.э. в Центральном Предкавказье (Прокопенко 2014: ч. 1, 
104; ч. 2, рис. 7: 32; 15: 15; 29: 7) и Закубанье (Ульские курганы 2015: 142, № 77, табл. 5: 
курган № 1/1909). Отсутствие украшений из янтаря в греческих северо-причерноморских 
памятниках показывает, что есть все основания связывать распространение янтарных 
украшений в Приднепровье и на Северном Кавказе с появлением на этих территориях 
носителей скифской археологической культуры. Материалы памятников Приднепровья и 
Предкавказья демонстрируют существование единой традиции использования янтаря для 
изготовления бус, широко представленных в этих памятниках (Петренко 2006: 94—95; 
Рябкова 2010: 35, 36—37, рис. 8 — карта распространения).  

Обращает на себя внимание факт практически полного отсутствия украшений с янтарем 
в скифских степных погребениях V—IV в. до н.э. (Klochko 2009: 427—428, 431). 
Исключение составляет лишь фрагментированный янтарный скарабеоид на золотой дужке из 
кургана Малый Чертомлык (Мозолевский 1987: 71—72, № 8, рис. 6: 13; Klochko 2009: 432, 
434, fig. 12), погребения, которое надежно датируется в пределах третьей четверти V в. до 
н.э. (Полин 2014: 201—202, № 2.4.6) и инкрустированная круглой янтарной вставкой золотая 
фиала с изображением конских голов из Братолюбовского кургана (Schiltz 1994: 69—70, figs. 
41—42; Cat. Rimini 1995: 68, no. I.33; Cat. San Antonio 1999: 272—274, no. 134; Кубышев и др. 
2009: 76—81, рис. 12, фото 18—22; Klochko 2009: 432, 433, fig. 11), погребение в котором, 
вероятнее всего, датируется первой четвертью IV в. до н.э. (Полин 2014: 279, № 2.5.15). Из 
                                                           

13 По своей форме эти подвески находят параллели среди распространенных в VI — начале V в. до н.э. на 
Центральных Балканах, см. Cat. Belgrade 2006: 218—239, nos. 251—318. 
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всего этого следует, что не позднее, чем на рубеже V—IV вв. до н.э. поступление янтаря в 
Скифию заканчивается. По мнению В.Г. Петренко, резкое сокращение притока янтаря 
датируется еще началом V в. до н.э., что связывается с нарушением торговых контактов 
(Петренко 2006: 95; Klochko 2009: 432), а именно, торгового пути из Прибалтики через 
Приднепровье в Северное Причерноморье и далее на Кавказ и в Закавказье (Рябкова 2010: 40).  

Янтарные бусы встречаются редко в комплексах конца IV — III в. до н.э. (Прокопенко 
2014, т. 1, 126—127, т. 2, рис. 36: 15) и последних веков до н.э. (Керефов 1985: 206, рис. 5: 22. 
32; 6: 37—38; 7: 8; 9: 10—20; 13: 13; Абрамова 1993: 92; Прокопенко 2014: ч. 2, 221, 224, рис. 
46: 12—14; 49: 7; 62Б: 15; 69: 35; 70: 22—23; 73: 16; 76: 41; 207А: 36; 208: 29) в Центральном 
Предкавказье14. 

Хотя украшения из янтаря и встречаются в скифских погребениях III—II вв. до н.э., они 
чрезвычайно редки и представлены единичными находками в Приднестровье (погребение 
№ 81/3 последней четверти III — первой четверти II в. до н.э. могильника у с. Глиное 
(Тельнов и др. 2016: 484, 487—488, 957—958, рис. 274: 16; Синика, Закордонец 2018: 83, № 
16)). Обращает на себя внимание и находка ожерелья из янтарных бус на фрако-гетском 
поселении Сахарна Мара VI—III вв. до н.э. в Среднем Поднестровье (Niculiţă et al. 2011: 197, 
fig. 4: 2—16; 201, nos. 18—32; Заноч 2012, 78, 79, fig. 4: 6). Впрочем, исследование янтаря из 
Приднестровья не проводились, поэтому трудно сказать, идет ли речь о балтийском или 
румынском янтаре, т.н. румените (Tünde 1999: 277).  

 
3.2. Сарматия 
 
3.2.1. Погребения IV—II вв. до н.э. 
 

В раннесарматских погребениях Южного Приуралья бусы из янтаря различных форм 
впервые появляются не позднее IV в. до н.э., когда они еще чрезвычайно редки (рис. 1). 
Собственно, в погребении № 1 кургана № 17/1990 некрополе Филипповка-1 была найдена 
лишь одна янтарная бусина ромбической формы (Пшеничнюк 2012: 55; Трейстер и др. 2012: 
148, № A13.5.1.15). Фрагментированная округлая янтарная бусина происходит из погребения 
№ 1 кургана № 30 (Аникеева 2016: 21, рис. 1: 33). Неопубликованные изделия из янтаря 
были найдены также в датирующемся, вероятнее всего, не позднее рубежа V—IV — первой 
четверти IV в. до н.э. погребении № 2 кургана № 1, открытом в 2013 г. (Яблонский 2015: 100; 
2016: 745; Yablonsky, Treister 2019: 81). 

Можно ли говорить о том, что янтарные бусы впервые появляются здесь еще в V в. до 
н.э. — вопрос открытый. Предположительно янтарная бусина (материал специально не 
исследовался) была найдена в богатом женском погребении в кургане № 6/2002 могильника 
Лебедевка II в Западном Казахстане (Гуцалов 2007: 76, рис. 3: 5; 2009: 309, № 3.1, рис. 5: 11; 
Гуцалов и др. 2012: 41, № А7.1.1.2А). 

В датирующихся несколько более поздним временем погребениях конца IV — III в. до 
н.э. курганов у д. Прохоровка янтарных бус больше и они представлены различными 
формами (округлыми, округлыми поперечно-сжатые, дисковидными): бусы были найдены в 
могилах № 1 (Яблонский 2010: 20, рис. 13: 2. 6; 14: 3; 212, № 594—613; Аникеева 2010: 328, 
№ 594—613; Аникеева, Буяновская 2010: 354, рис. 124, 1; Аникеева 2017: 93—95, рис. 1—2) 
(рис. 3: 1—2) и 3 (здесь использованы для расшивки рукавов рубахи или платья: одиннадцать 

                                                           
14 Из Чегемского могильника происходит вырезанная из янтаря антропоморфная фигурка: Керефов 1985: 

203, рис. 9: 8. 
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— на правом (рис. 3: 3—13), двенадцать — на левом (Яблонский 2010: 23, рис. 19: 1—2, 5, 7, 
11—12, 15—17, 21—30, 32; 219, № 1244—1283; Аникеева, Буяновская 2010: 354, рис. 124, 
2—8; Трейстер и др. 2012: 73—74, № А11.2.1.7, цв. табл. II.15: 6; Аникеева 2017: 93—95, рис. 
3—21) (рис. 3: 14—21; 4: 1)) кургана Б, при этом исследования дают основание предполагать, 
что небольшая часть из них (так наз. разделительные пластины из погребения № 1 и одна из 
бус — из погребения № 3) изготовлена из балтийского янтаря, все остальные — вероятно из 
месторождений Северо-Западной Украины, возможно также Приднепровья (Аникеева, 
Яблонский 2007: 226—229; Аникеева, Буяновская 2010: 343, 345; Аникеева 2017: 94). 
Важное значение здесь имеет датировка погребения № 3 кургана Б в Прохоровке, которое, 
судя по серебряному кубку (Трейстер 2012а: 84) и алабастру из алебастра (Трейстер 2012б: 
104), вряд ли может датироваться ранее рубежа IV—III в. до н.э., скорее его следует 
датировать в рамках первой половины III в. до н.э. 

Бусы из янтаря были найдены и в других кочевнических погребениях в Южном 
Приуралье, датирующихся в рамках III—II вв. до н.э. (Мошкова 1963: 45, табл. 30: 81, 83. 
85)15: в погребении № 5 кургана № 4/1995 могильника Бердянка-V (бусина дисковидной 
формы) (рис. 4: 2) (Моргунова, Мещеряков 1999: 127, 136, рис. 2: 10а; Мещеряков и др. 2012: 
14—15, № A2.1.2.4.ж, цв. табл. II.3: 5—6), в погребении № 8 кургана № 11/1966 у дер. 
Бишунгарово (одна бусина цилиндрической формы?) (Пшеничнюк 1983: 30, 153, табл. XX: 
5), погребении № 19 кургана № 11/1958 (одна бусина дисковидной формы с широким 
отверстием) (Садыкова 1962а: 97, табл. IV: 19; Мошкова 1963: 45, табл. 30: 83) и погребений 
№ 11 кургана № 20/1958 (Садыкова 1962а: 114, табл. XII: 12; Мошкова 1963: 45, табл. 30: 85) 
(одна бусина кольцевидной формы) и № 4 кургана № 15 (Садыкова, Васильев 2001: 58, рис. 
7: 1) (одна бусина округлой формы) у дер. Старые Киишки (бусы из курганов могильников у 
д. Бишунгарово и Старые Киишки утрачены). Обращает на себя внимание редкость таких 
бус, представленных в каждом из отмеченных погребений лишь одним экземпляром. 
 
3.2.2. Погребения II—I вв. до н.э. 

 
В сарматских погребениях Приднепровья известны различные варианты янтарных бус, 

при этом наиболее ранние их образцы (округло-уплощенные бусы, дисковидные) известны 
еще в комплексах II—I вв. до н.э. (Солонцы, Соколово) (Смирнов 1984: 106, рис. 49: 13—14; 
107, 108, рис. 50: 13. 15—16; Дзнеладзе 2016: 93). Разнообразной формы янтарные бусы 
происходят из погребения в кургане у п. Заливное в Крыму (Кропотов 2016: 28). 

Янтарные бусы, найденные в погребениях последних веков до н.э. — первых н.э. 
Азиатской Сарматии, упомянуты в работах А.С. Скрипкина (Скрипкин 1984: 36—37, группа 
II, рис. 14: 24—28; 1990: 87, группа 11, рис. 31: 14—26), однако представлены суммарно без 
указания комплексов, в которых они были найдены, что обесценивает, в том числе, и 
попытку их классификации (Скрипкин 1990: 87, группа 12). 

В Азиатской Сарматии янтарные бусы в погребениях этого времени известны как в 
Заволжье, так и на Нижнем Дону (рис. 5). Шесть округло-уплощенных, цилиндрических и 
бусин неправильной формы происходят из погребения № 3Б кургана № 4 могильника 
Майеровский-III (рис. 4: 3) (Skvorcov, Skripkin 2006: 259, Nr. 24; 261, Abb. 17: 1; Скворцов, 
Скрипкин 2008: 102—103, № 24, рис. 14: 1). Две бусины бочонковидной формы были 
найдены в погребении № 7 кургана № 12/1954 Калиновского могильника (Шилов 1959: 362, 
                                                           

15 Впрочем, указанные как янтарные (Мошкова 1963: 45, табл. 30: 81) бусы из погребения № 10 кургана № 1 
группы II у с. Молчановка в отчетной публикации И.В. Синицына (1960: 133, рис. 44: 6) обозначены как 
стеклянные. 
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440). Шесть бусин сжато-цилиндрической формы со слегка выпуклыми сторонами были 
найдены в погребении кургана № 13/1996 могильника на территории совхоза Шаумяна у ю-з 
окраины с. Чалтырь, в 7—8 км к востоку от Танаиса (рис. 4: 4) (Глебов 2002: 30, рис. 1: 2; 32, 
№ 8; 2006: 63; Сергацков 2006: 40). Две янтарные кольцевидные бусины происходят из 
погребения № 7 кургана № 16/1980 могильника Криволиманский-I (Ильюков, Власкин 1992: 
150—151, рис. 38: 17; 215, табл. 5, № 70). В разрушенном погребении кургана у пос. 
Кадамовский, доследованном в 1953 г., была найдена крупная цилиндрическая пронизь (рис. 
4: 5) (Кат. Новочеркасск 1979: 49, № 131.5).  По мнению В.Е. Максименко (1983: 62), 
комплекс датируется не позднее II в. до н.э. 

К рассматриваемому времени относится и ограбленное погребение № 2 в святилище 
Терен на Устюртском плато, в котором была найдена фрагментированная янтарная бусина 
(Онгарулы и др. 2017: 30, № 12). 

  
3.2.3. Погребения I — первой половины II в. н.э. 

 
В погребении первой половины I в. н.э. жрицы в Соколовой Могиле на Южном Буге 

среди амулетов, хранившихся в сумочке погребенной, имелась крупная подвеска из янтаря 
треугольной формы и бусина сжато-цилиндрической формы с выпуклыми торцами 
(аналогичная бусам из могильника на территории совхоза Шаумяна) (Ковпаненко 1986: 87—
88, рис. 93: вверху и в центре справа; 94: 7; 89). Еще одна аналогичная сжато-
цилиндрическая бусина, цилиндрическая и дисковидная с выпуклыми торцевыми сторонами 
— из янтаря находились в районе черепа погребенной (Ковпаненко 1986: 98, 101, рис. 105; 
106: 3—5). 12 бусин кольцевидной формы и 21 дисковидная с выпуклыми торцевыми 
сторонами (подобные бусам из Соколовой Могилы) были найдены в датирующемся 
серединой — третьей четвертью I в. н.э. склепе № 735/1999 Усть-Альминского могильника 
(Puzdrovskij, Zaicev 2004: 250, Nr. 12; 251, Abb. 13: a—c). Особо следует отметить находку 
двух янтарных грибовидных подвесок в надежно датируемом этим же временем склепом 
№ 720/1999 Усть-Альминского могильника (Puzdrovskij, Zaicev 2004: 232—234, Nr. 3, Abb. 3: 
m—o; Пуздровский 2007: рис. 114: 1: 11, 15; Puzdrovskij 2013: 315, Nr. VII.74). 

В I — первой половине II в. н.э. янтарные бусы в погребениях на Нижнем Дону очень 
редки (рис. 6). Они известны, в частности, в междуречье Сала и Маныча, где крупная бусина 
дисковидной формы с выпуклыми торцевыми сторонами была найдена в погребении № 1 
кургана № 89 могильника у хут. Новый (Ильюков, Власкин 1992: 108—109, рис. 28: 18; 
252—253, табл. 9, № 64), в погребении № 1 кургана № 4/1982 могильника Полевой стан II на 
р. Быстрой, где была обнаружена овальная уплощенная пронизь (Максименко 1998: 121, рис. 
57: 13), а также в погребении № 1 кургана № 14/1978 могильника Сладковский (Cat. Paris 
2001: 252, no. 288), где были найдены крупные слегка подработанные бусы различных форм. 

Янтарные бусы происходят из двух погребений этого времени на Верхнем Дону. 
Отметим находку янтарной пронизи темно-вишневого цвета овально-уплощенной формы в 
погребении № 1 кургана № 1/1978 Второго Власовского могильника (рис. 7: 4) (Берестнев 
2017: 122; Трейстер 2021: рис. 9: 5). 11 бус различных типов были найдены в датирующемся 
первой половиной II в. н.э. кургане № 22 могильника у с. Третьяки (Ефимов 1998: 19—35; 
Берестнев 2017: 118—119, рис. 13: 31—33). 

Бусы округлой, бочковидной, цилиндрической формы и в виде параллелепипеда 
происходят из погребения кургана № 3/1993 могильника Аршань-3ельмень II в Калмыкии 
(Мошеева 1995: 40—45, рис. 1: 1, 3, 28, 30; Очир-Горяева 2009: 365, № 4, рис. 3). 
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Значительно чаще они встречаются в сарматских погребениях в междуречье Дона и 
Волги (рис. 6). Бусина коротко-цилиндрической формы происходит из погребения № 1 
кургана № 4/1998 могильника Вербовский-II первой половины I в. н.э. (Мамонтов 2008: 173, 
рис. 3: 4). Бочковидные поперечно-сжатые (3 экз.) (Сергацков 1998: 150—152, рис. 2: 37—39; 
2000: 86, рис. 103: 37—39) и цилиндрическая бусины (Сергацков 1998: 153, рис. 2: 14; 2000: 
86, 153, 159, 185, рис. 103: 14) были найдены в погребении I в. н.э. № 1 кургана № 11/1991 
могильника Авиловский-II. Уплощенно-овальные бусы различных размеров происходят из 
погребения № 1 кургана № 4/1968 у с. Колпачки (рис. 7: 3) (Мамонтов 1971: 214, с 
датировкой позднесарматским временем, рис. 3: 9. 19; 215; Скрипкин (ред.) 2013: 267, № 250, 
с датировкой I—II в. н.э.) и датируемого концом I — началом II в. н.э. погребения № 1 
кургана № 1/1982 могильника Барановка-I (3 экз.) (Сергацков 2000: 20, рис. 17: 26—27; 
Скрипкин (ред.) 2013: 124 (илл.), 269, № 271). Четыре бусины дисковидной формы были 
найдены в погребении второй половины I — начало II в. н.э. № 1 кургана № 15/2013 
могильник Вербовский-I (Мамонтов, Шинкарь 2014: 134, 136, рис. 2: 1д; 143), дисковидная 
бусина — в погребении № 1 кургана № 5/2000 у с. Перегрузное (Балабанова (ред.) 2014: 12, 
№ 3, рис. 6: 7в). Поперечно сжатые, овальной в сечении формы пронизи (2 экз.). происходят 
из погребения № 1 кургана № 79/1974 могильника у пос. Жутово (не опубликованы. 
Волгоград, ВОКМ, инв. № 14245/80). Три округлые бусины были найдены в погребении № 1 
кургана № 38/2007 у с. Перегрузное (Балабанова (ред.) 2014: 55, № 11, рис. 73: 10). 

Реже встречаются янтарные бусы в Нижнем Поволжье. Одна уплошенно-овальная 
пронизь происходит из погребения № 1 кургана № 28/1972 у с. Барановка (Дворниченко, 
Федоров-Давыдов 1989: 58, рис. 40: 1). Особого внимания заслуживают находки из 
датируемого первой половиной II в. н.э. погребения № 1 в кургане № 11/1961 у с. Старица. 
Здесь восемь овально-уплощенных пронизей входили в состав браслета из бус, кроме того, 
была найдена бочковидная бусина удлиненной формы (рис. 8: 2) (не опубликованы. 
Астрахань, АГОИАМЗ, инв. № 11989/7). Особого внимания заслуживает использование 
янтаря для вставок в касты найденного здесь ожерелья (рис. 9) (Шилов 1968: 312—314, 
рис. 3; Cat. Rome 2005: 156—157, no. 126; Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 81, № А252.1, c 
лит., табл. 40; Трейстер 2007а: 77; 2018: 129—130, рис. 14), вероятно восточного 
происхождения (Парфия, Гандхара?) (Трейстер 2018: 130).  

В погребениях «Золотого кладбища» янтарные бусы очень редки — их насчитывается 18 
экз. (из 8 комплексов) из общего количества учтенных 1128 бус, т.е. примерно 1,5% (Гущина, 
Засецкая 1994: 19, прим. 4). Чрезвычайно редки они и в сарматских могильниках 
Карпатского бассейна (Vaday 2016: 759, 765, Abb. 3: 9—21; Korom 2018a: 21, 24, fig. 2; 2018b: 
176, 181—182 c лит., Abb. 5; Иштванович и др. 2020: 17, 19, табл. 5; 24), Северного (Керефов 
1985: 218, рис 18: 10. 17; 26: 22; Абрамова 1987: 165, рис. 6: 31; 9: 32; 19: 6; 29: 25) и Северо-
Восточного (Малашев 2016: 164, рис. 10: 19—26)16 Кавказа первых веков н.э. 

 
3.2.4. Погребения второй половины II — III в. н.э. 

 
В сарматских памятниках Приднепровья основная часть янтарных бус найдена в 

погребениях конца II — первой половины III в. н.э. (Дзнеладзе 2016: 70—71, типы 1—6, рис. 
11: 12—37; 121). 

                                                           
16 Здесь же, в Бесланском могильнике, найдена и янтарная подвеска в форме человеческой головы: Малашев 

2016: 164, рис. 10: 27.  
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Бусы из янтаря, которые использовались как части ожерелий и для расшивки рукавов 
одежды, представлены находками из сарматских погребений Нижнего Подонья конца II — 
первой половины III в. н.э. (рис. 10): 

В погребении № 1 кургана № 4/1989 у хут. Красный Кут были найдены 13 бус, в 
основном уплощенные, овальной формы, а также: одна — цилиндрическая и одна 
трехгранная в сечении (рис. 8: 1) (Guguev, Trejster 1992: 244, no. 1; 246, fig. 4: 4a; 248). 

Из погребения № 1 кургана № 9/1987 могильника Валовый-I происходят: 16 бусин с 
отверстием по длинной оси (Беспалый и др. 2007: 29, № 21м, табл. 33: 1к); 9 овальных в 
плане и сечении крупных янтарных бусин, с отверстиями по длинной оси (Беспалый и др. 
2007: 30, № 22а) и 4 овальных бусины (Беспалый и др. 2007: 30, № 26в; 31, № 27б) (рис. 7: 1). 
В погребении № 1 кургана № 33/1987 того же могильника были обнаружены 3 
цилиндрических и одна чуть уплощенная (Беспалый и др. 2007: 78, № 5д), а также 17 
овальных уплощенных бусин (Беспалый и др. 2007: 79, № 12б; 13б, табл. 88: 1б) (рис. 7, 2). 

Из погребения № 1 кургана № 20/1985 могильника Новоалександровка-1 происходит 70 
округлых и дисковидных бус (Bespaly 1986: 76, no. 8, pl. 63: 11—13; Беспалый, Лукьяшко 
2018: 74, № 11; 75, рис. 41: 4). 

В погребении № 1 кургана № 18/1985 могильника Высочино-V в области грудной клетки 
были обнаружены пять пронизей слега подправленной природной формы, одна — 
уплощенная овального сечения, одна — подпрямоугольная, три — подтреугольных 
(Беспалый 2000: 160—161, № 38, рис. 3: 8; Беспалый, Лукьяшко 2008: 85, № 38а, табл. 
LXXXII: 8), еще одна пронизь, подпрямоугольной формы с поперечным каналом отверстия 
была найдена вместе с различными бусинами  на левом запястье погребенной (Беспалый 
2000: 162, № 47, рис. 3: 11; Беспалый, Лукьяшко 2008: 87, № 47, табл. LXXXII: 11). 

В погребении кургана № 25/1984 могильника Московский-I была найдена низка из 34 
дисковидных бус, а в районе меча — 14-гранная бусина, подобная которой была найдена в 
погребении кургана № 22 того же могильника, где, кроме того, была найдена янтарная 
«пуговица» (Ильюков 2018: 71—72).  

Значительное количество янтарных бус и подвесок было найдено в двух погребениях 
могильника у с. Большая Дмитриевка на территории междуречья Хопра и Волги. Выделяется 
комплекс бус из погребения № 1 кургана № 5, в котором были найдены 34 грибовидные 
подвески и каплевидные (гребневидные) типа 41— 6 экз. (Матюхин 1997: 185, 187, рис. 2: 
51—96; 195; Берестнев 2017: 118—119, рис. 13: 34—35). Бусы различных типов происходят 
из погребения № 2 кургана № 13/1988 того же могильника. Среди них: дисковидной и 
коротко-цилиндрической формы (67 экз.) (рис. 11: 1), а также очень крупные — из 
природных кусков янтаря с зашлифованной поверхностью (7 экз.) (рис. 12) (Матюхин, Ляхов 
1991: 136, 138, № 1, 3, рис. 2: 24—30. 38). 

На территории Нижнего Поволжья (рис. 10): 
Бусы овально-уплощенной формы и неправильной формы (8 экз.) были найдены в 

погребении № 1 второй половины II в. н.э. кургана № 55/1961 у с. Старица (рис. 8: 3—4) (не 
опубликованы). 31 — цилиндрическая, три — кольцевидные и одна — зонная янтарная 
бусины происходят из погребения конца II — первой половины III в. н.э. № 1 кургана 
№ 12/1973 могильника Кривая Лука-VI (Дворниченко и др. 1977: 74, рис. 102: 6—7). Бусы 
округлой (Скрипкин (ред.) 2013: 129 (илл.), 273, № 317), дисковидной разных размеров, 
коротко-цилиндрической и цилиндрической формы (Скрипкин (ред.) 2013: 129 (илл.), 273, № 
313, 315) происходят из датируемого III в. н.э. погребения № 1 кургана № 2/2008 у ж.-д. ст. 
Гремячая. Крупная бусина из янтаря уплощенно-овальной формы была найдена в 
погребении № 1 кургана № 34/2004 у с. Перегрузное (Балабанова (ред.) 2014: 52, № 2, рис. 
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68: 6). Три янтарные грибовидные подвески происходят из датируемого первой половиной 
— серединой III в. н.э. погребения № 1 кургана № 3/1970 у с. Барановка (Скрипкин 1970: 58, 
№ 4; 59, рис. 2: 7). 

В Южном Приуралье янтарные бусы происходят, по крайней мере, из пяти 
погребальных комплексов позднесарматского времени, в том числе из трех погребений 
Лебедевского могильника.  

48 экз.17 бус округлой, округло-уплощенной и цилиндрической формы с плавно 
закругленными гранями, различных размеров образовывали ожерелье, найденное в 
погребении кургана № 2/1966 (рис. 11: 2) (Багриков, Сенигова 1968: 74, 75, рис. 4: 1; 
Мошкова 2009: 102, Tasmagombetov 2003: 260 (слева); Cat. Mantua 1998: 234, no. 505; Cat. 
San Diego 2006: 139, no. 92; Cat. New York 2012: 181, no. 162; Kat. Bochum 2013: 771, Nr. 517). 
Анализы трех бусин показали, что их материал — сукцинит (Бубнова, Половиникова 2001: 
126). 13 бусин коротко-цилиндрической, цилиндрической и пирамидальной формы были 
найдены в погребении № 1 кургана № 1/1969 могильника Лебедевка II (Мошкова, Кушаев 
1973: 263, рис. 4: 1; 267). 29 округлых бус происходят из погребения № 1 кургана № 39/1979 
могильника Лебедевка VI (не опубликованы). 

6 коротко-цилиндрических бус были найдены в погребении № 1 кургана № 18/1999 
могильника Красный Яр (не опубликованы. Оренбург, ОГПУ). Наконец при раскопках 
погребения № 1 кургана № 24/2000 могильника Покровка 10, датируемого концом II — 
началом III в. н.э., были найдены бусы неправильной бочонковидной формы со слабо 
выраженными неправильными гранями, уплощенно-пирамидальной и неправильной формы, 
две из которых были обнаружены в заполнении могильной ямы, остальные — справа и слева 
от погребенной (рис. 8: 5—11) (Малашев, Яблонский 2008: 13, 46, 282, рис. 158: 5, 6, 10, 12, 
21, 23, 25, 28—30; Аникеева 2008: 115: отмечается находка 10 бус). 
 
3.2.5. Формы бус из погребений Азиатской Сарматии 
 

Обращает себя внимание отличие основных форм бус из погребений IV—I вв. до н.э. и 
бус из комплексов первых веков н.э. В ранних комплексах в Южном Приуралье (IV—II вв. 
до н.э.) получили распространение округлые, округлые поперечно-сжатые и дисковидные 
бусы с аккуратно-выведенными гранями.  

К сожалению, утрачена бусина ромбовидной формы из кургана № 17/1990 в 
Филипповке. В Северном Причерноморье бусы такой формы не зафиксированы, но известны 
на Центральных Балканах в конце VI—V вв. до н.э. (Cat. Belgrade 2006: 319, no. 491; 328—
329, nos. 517—518; 343, no. 547; 357, no. 585). Одна плоская ромбовидная бусина была 
найдена и в Тулхарском могильнике Бишкентской долины Таджикистана (Мандельштам 
1966: 129, № 12, табл. 7; LXI: 13). 

Крупные дисковидные бусы с прямыми или закругленными боковыми гранями находят 
параллели среди янтарных бус эпохи раннего железного века (до римского завоевания) в 
Британии (Croom 2018: 1—2, fig. 2). Подобные же бусы были найдены и в погребении № 177 
Тенгинского могильника (Беглова 2005: 169, рис. 6: 47—48; Беглова, Эрлих 2018: 297, рис. 
113: 47—48; 376, рис. 192: 26—27), в Ногайчинском кургане (Зайцев, Мордвинцева 2003: 
73—75, рис. 8: 31; Mordvintseva, Zaitsev 2003: 212—214, fig. 8: 31), и в могильниках 
Джетыасарской культуры (Левина, Довгалюк 1995: 205, рис. 1: 58—59; Левина 1996: 340, 
рис. 145: 58—59). По классификации Е. М. Алексеевой эти бусы относятся к типу 2 и имеют 
                                                           

17 Согласно хранительской документации НМРК, бусин — 47 экз., согласно описи 1966 г. их было 48 экз., в 
публикациях Багрикова, Сениговой 1968 и Мошковой 2009 гг. указывается 49 экз. 
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широкий диапазон размеров и датировок от IV в. до н.э. до IV в. н.э., при этом указывается 
на датирующееся IV—III вв. до н.э. бусы из Пантикапея и II в. до н.э. — из Танаиса 
(Алексеева 1978: 23, тип 2, табл. 23: 11). В некрополях юго-западной части Боспора крупные 
бусины такой формы встречены как в погребении первой половины I в. н.э. № 9 
Цемдолинского некрополя (Довгалюк 2008: 207, рис. 117: 33), так и позднеантичного 
времени — № 49 могильника Широкая Балка (Довгалюк 2011: 323, рис. 241: 1). 

Бусина дисковидной формы из могильника Бердянка-V с прямыми боковыми гранями 
(рис. 4: 2) близка так наз. коротко-цилиндрическим бусам типа 7, по классификации Е.М. 
Алексеевой, также с широкой датировкой от IV в. до н.э. до IV в. н.э., при этом указывается 
на датирующееся IV в. до н.э. бусы из Пантикапея и II в. до н.э. — из Танаиса и Фанагории 
(Алексеева 1978: 24, тип 7, табл. 23: 3—4).  

Заслуживают особенного внимания фрагменты украшений из янтаря, найденные в 
погребении № 1 кургана Б в Прохоровке (рис. 3: 1—2) (Яблонский 2010: 20, рис. 14: 3ст; 
212, № 594—613; Аникеева 2010: 328, № 594—613; 2017: 93—95, рис. 1—2; Аникеева, 
Буяновская 2010: 335 (илл.), 354, рис. 124: 1). Они были определены как «разделительные 
пластины». Форма их описана как «пластинчато-дугообразная» с длинной гранью 10—12 × 6 
мм, толщиной 4 мм. При этом отмечается, что пластины имеют два пересекающихся 
отверстия дм. 2 мм: одно в центре пластины и одно — вдоль длинной грани (Аникеева 2010: 
328). Насколько мне известно, это единственная находка такого рода в Сарматии. Вызывает 
большой вопрос определение пластин как разделителей нитей ожерелья. Прямоугольные 
разделители нитей хорошо известны, как по находкам в Микенах (Kat. Berlin 1998: 256, 
Nr. 280; Rahmstorf 2014: 28, илл. вверху; Zygouris 2019: 182, fig. 5), так и из раннескифского 
Краснознаменского могильника на Северном Кавказе (Петренко 2006: 93, тип 10, № 94, 233, 
246, табл. 57, 106; Klochko 2009: 429, fig. 9) и кельтского княжеского погребения начала IV в. 
до н.э. на западе Германии в Райнхайме (Echt 1999: 90—91, Abb. 27: O). В Краснознаменском 
могильнике был найден и фигурный разделитель нитей (Петренко 2006, 93, тип 10, № 95, 
табл. 57), а в Райнхайме — и два трапециевидных (Echt 1999: 90—91, Abb. 27: N), при этом 
трапециевидные разделители, очевидно, находились на концах ожерелья, подобно таким 
пластинам ожерелья из погребения начала VI в. до н.э. в Кьяромонте в Басиликате в Италии 
(Cat. Napoli 2007: 242, no. III.264). Во всех случаях, это плоские пластины с двумя, чаще 
тремя, параллельными поперечными каналами отверстий, через которые и проходили нити. 
В отличие от последних, «разделители нитей» ожерелья из Прохоровки имеют дуговидную 
форму, лишь одно отверстие на грани, пересекающееся с другим отверстием, проходящим 
вдоль длинной грани. Очевидно, что это не разделители ожерелий. Я могу себе представить 
такие пластины, скорее, как ограничители нитей ожерелья, т.е. как крайние бусы, у которых 
пересекающееся отверстия служили для того, чтобы завязать узлом нить. Конструктивно 
ближайшими параллелями являются дисковидные бусины из погребений хунну начала I в. 
н.э. у которых помимо основного отверстия имеется пересекающееся с ним дополнительное 
тонкое горизонтальное отверстие по центру боковой поверхности (см. подробно ниже). 

Более разнообразны бусы из погребений II—I вв. до н.э. в Нижнем Поволжье и Нижнем 
Подонье. Это округло-уплощенные, цилиндрических и неправильной формы, бусы сжато-
цилиндрической формы со слегка выпуклыми торцевыми сторонами, кольцевидные и 
крупная цилиндрическая пронизь. Часть дисковидных (округлых, поперечно-сжатых) бус из 
Майеровского (рис. 4: 3) близки коротко-цилиндрическим бусам типа 7 по Е.М. Алексеевой 
(1978: 24, табл. 23: 6—7) (по непонятным мне причинам, объединенных с тонкими 
дисковидными бусинами в один тип). Аналогии крупной цилиндрической овальной в 
сечении бусине из Кадамовского (рис. 4: 5) мне не известны.  
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Бусы из могильника Шаумяна (рис. 4: 4) близки к бусам типа 11 по классификации 
Е.М. Алексеевой (1978: 24, табл. 24: 27—29: коротко-цилиндрические бусы с выступающими 
торцами с датировкой I—IV вв. н.э.), но не идентичны им (ср. Сергацков 2006: 40: ср. Глебов 
2006: 63). От остальных янтарных бус из сарматских памятников бусы из могильника 
Шаумяна отличает высокое качество обработки, прекрасно выведенные грани. Круговые 
следы на поверхности свидетельствуют об их обточке на станке. Бусы аналогичной формы, 
также со следами обточки на станке, известны по находкам из кельтского погребения начала 
IV в. до н.э. в Райнхайме (их рассматривают как импорты из Италии) (Echt 1999: 90—91, 
Nr. 69, Abb. 27: К3; 94; Nüsse 2011: 234—235; Quast 2014: 33 (илл. вверху)), позднелатенских 
оппидумов в Старе Градишко в Моравии (Čižmárová 1996: 177, 179, Abb. 3: 21—22; 4: 12. 14) 
и Страдонице в Богемии (Rybová, Drda 1994: 48, 100, fig. 35: 5). Впрочем, бусы подобной 
формы происходят и из позднеантичного некрополя в Хибрат Яюз в Иордании (Eger, Khalil 
2013: 164, pl. 2: 8), и из памятников черняховской культуры (Гопкало 2008: 69, подгруппа 
IVa—b; табл. VIII). 

В первые века н.э. и особенно в позднесарматский период получили распространение 
бусы овально-уплощенной формы (рис. 7—8), а также крупные бусы неправильной формы 
со слегка подправленными гранями (рис. 12), которые, хотя и находят аналогию в царском 
раннескифском погребении кургана Аржан-2 (Čugunov et al. 2010: 63, Nr. 5-78-1-3; 68, Nr. 5-
100; Taf. 63: 3—5; 83: 2—3), характерны для находок из Северного Причерноморья I—II вв., 
особенно рубежа I—II вв., но встречаются и в комплексах III—IV вв. н.э. (Алексеева 1978: 
25—26, тип 44, табл. 23: 43; 24: 35—46; Арсеньева и др. 2001: 130—131, № 261.1в, 2л; табл. 
47: 579—584. 586; Довгалюк 2008: 207, рис. 117: 34—40; 2011: 323, рис. 241: 2—5. 17—21; 
Беспалый, Верещагин 2013: 152, № 1в; 153, рис. 9: 1в). По своей форме эти бусы находят 
параллели среди бус из могильников варварского населения Юго-Западного Крыма 
(Столярова 2001: 205, рис. 2: 29: 31—36; Стоянова 2012: 82, типы 131—132; Храпунов, 
Стоянова 2020: 93, 100, № 83, рис. 24: 5), сарматских погребений Прикубанья I—II вв. н.э. 
(Гущина, Засецкая, 1994: 45, № 69.2, табл. 6; 49, № 130.2, табл. 13; 66, № 375.3, табл. 41; 67, 
№ 402.1, табл. 45; 75, № 523.2, табл. 53), меотских могильников Нижнего Подонья (Гугуев, 
Ничипорук 2020: 190, № 4, рис. 7: 6), аланских могильников Северного Кавказа (Румянцева 
2009: 349—350, рис. 10: 17), из Дура-Эвропос (Toll 1946: 31, nos. 29—36; 128) и погребений 
хунну в Монголии (Egiimaa 2011: 119, no. 137; 121, no. 142; Brosseder 2015: 262, fig. 29, 4; 
265). Подобные бусы встречаются в Северной Италии (Аквилея (Calvi 2005: tav. 107: 1 c, g, 
m)), Британии (Croom 2018, 4, fig. 4: 13: 1—4; 6), но на территории центрально-европейского 
Барбарикума бус такой формы нет (ср. Tempelmann-Mączyńska 1985: Taf. 15—18). Вероятно, 
этот тип бус появляется не позднее I в. до н.э., судя по находкам в Ногайчинском кургане 
(Зайцев, Мордвинцева 2003: 73—75, рис. 8: 39—41; Mordvintseva, Zaitsev 2003: 212—214, fig. 
8: 39—41). 

Бусы округлой, округло-уплощенной и цилиндрической формы с плавно закругленными 
гранями, различных размеров, которые образовывали ожерелье из кургана № 2/1966 в 
Лебедевке (рис. 11: 2), близких параллелей среди бус, опубликованных Е.М. Алексеевой, не 
имеют, при этом бусы цилиндрической формы с плавно закругленными гранями находят 
параллели среди янтарных бус из курганов № 9 и 33/1987 могильника Валовый-I (рис. 7: 1—
2). Встречаются подобные бусы и в некрополях Боспора первых веков н.э. (Довгалюк 2008: 
207, рис. 117: 41—42; 2011, 323, рис. 241: 22—26). 

Довольно редки в этот период бусы дисковидной и коротко-цилиндрической формы 
(Большая Дмитриевка, курган № 13/1988, погребение № 1 (рис. 11: 1), Красный Яр, курган 
№ 18/1999, погребение № 1; Гремячая, курган № 2/2008, погребение № 1), типа 7, по 
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классификации Е.М. Алексеевой (1978: 24, табл. 23: 3—4). Такие бусы были известны в 
разные эпохи, например, по находкам из позднеархаического некрополя Кум в Италии (Cat. 
Napoli 2007: 208, 211, nos. III: 186—187) и погребения некрополя Танаиса конца IV — первой 
половины V в. н.э. (Арсеньева и др. 2001: 112, № 153т; табл. 26: 365). 

Три янтарные грибовидные подвески происходят из датируемого первой половиной — 
серединой III в. н.э. погребения № 1 кургана № 3/1970 у с. Барановка (Скрипкин 1970: 58, 
№ 4; 59, рис. 2: 7). Единственный комплекс в Сарматии, в котором были найдены и 
грибовидные, и каплевидные подвески — погребение № 1 кургана № 5 у с. Большая 
Дмитриевка (Матюхин 1997: 185, 187, рис. 2: 51—96; 195). Редкая находка 14-гранной 
янтарной бусины в некрополе Московский-I находит параллели как в Северном 
Причерноморье (Алексеева 1978: 24, тип 16, табл. 25: 38), где значительно чаще бусы такой 
формы встречаются в стекле и сердолике, так и в Италии, и в римских провинциях (Calvi 
2005: tav. 107: 1a; Croom 2018: 4, fig. 4: 18: 1; 6). 
 
4. Сибирь и Китай 

 
Янтарные бусина (неправильной подпрямоугольной формы, уплощенная) (рис. 13: 3) 

(Кат. Ст. Петербург 2010: № 113) и уплощенная подвеска треугольной формы (рис. 13: 4) 
(Кат. Ст. Петербург 2010: № 108) находились в составе клада из с. Знаменка на Среднем 
Енисее (Николаев 2010: 55—59), который датирован Э.Б. Вадецкой концом I в. н.э., Н.Н. 
Николаевым — I в. до н.э. — I в. н.э., а М.Л. Подольским — первой четвертью I тыс. н.э., а 
возможно и более поздним временем (Вадецкая 1999: 173—174; Подольский 2002: 233—234; 
Cat. London 2017: 330—335). Одна из них, как показали исследования — из сукцинита, а 
вторая — из материала другого происхождения, близкого по ИК-спектру к ископаемым 
смолам мелового происхождения (Бубнова, Половиникова 2001: 126). Ближайшие параллели 
бусине происходят из погребений V в. до н.э. в Вани и Пичвнари в Колхиде (Гиголашвили 
1983: 98—99, 151, № 449, табл. 48)18. 

Предположительно янтарная бусина, имеющая слегка уплощенную овальную форму, 
была найдена в погребении № 92 Дырестуйского могильника в Бурятии (Миняев 2007: 96, 
табл. 71: 9). Известны редкие находки бус из янтаря в могильниках гунно-сарматского 
времени Верх-Уймон и Курайка на Алтае (Соенов, Винокурова 2000: 152; Трифанова, 
Соенов 2012: 193; 2019: 40, рис. 13: 2; 70; Соенов, Константинова 2015: 53—54), впрочем, 
последний датируется в настоящее время в рамках конца III — начала V в. н.э. (Богданов, 
Новикова 2017: 275).  

Янтарные бусы различных типов (уплощенно-овальные, округлые, кольцевидные, 
цилиндрические, в форме катушки довольно многочисленны в элитных погребениях сюнну в 
Монголии (рис. 13: 1—2, 5—9) (см. в целом: Miller 2011: 573; Egiimaa 2011: 118—123, nos. 
135, 137—138, 139, 141—143, 147, 149; Brosseder 2015: 262, fig. 29: 4: 8; 265—266)19. Особое 
внимание привлекают находки из погребения № 30 могильника Гол Мод 2, в котором 23 

                                                           
18 См. также выше прим. 6. 
19 Ноин-ула: Елихина 2018: 6, 17, 148—149, 301, 304, 308. — Бурхан-Толгой (рис. 13: 1. 9): Egiimaa 2011: 

119, no. 137; 121, no. 142; Brosseder 2015: 262, fig. 29, 4; 265. — Угуумур уул, погребение № 2: Egiimaa 2011: 
119, no. 138. — Шомбуузиин-белчир (рис. 13: 2. 5): Miller et al. 2009a: 13, fig. 16: a—c; 15, 16; Machicek 2011, 
174; Egiimaa 2011, 120, nos. 139, 141. — Алаг Толгой: Russel Nelson et al. 2011, 226; Egiimaa 2011: 118, no. 135; 
Honneychurch 2015: 282, 283, fig. 9.9. — Наймаа Толгой (рис. 13: 6—7): Egiimaa 2011: 121, no. 143; 123, no. 147. 
— Дуурлиг Нарс, гробница № 2 (рис. 13: 8): Hyeung-Won, Eun-Jeong 2011: 268, fig. 10, 8—11; 269; Egiimaa 2011: 
123, no. 149. — Ксигупан, погребение № 4: Miller 2015: 160, fig. 19: 1. — Гол Мод, гробница № 17: Miller et al. 
2006: 11—12, fig. 9: 5. 
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янтарные и стеклянные бусы были найдены в медной шкатулке, обернутой шелком 
(Erdenebaatar et al. 2011: 306, 312, fig. 11: 2; 313), вместе со стеклянной Rippenschale 
(Erdenebaatar et al. 2011: 311, 312, fig. 11: 1; Erdenbaatar 2011: 186—187, no. 264; Brosseder 
2015: 261, 262, fig. 29: 2; 265; Iderkhangai, Orgilbayar 2018: 208—213, fig. 1), дающей terminus 
post quem погребению — середина — вторая половина I в. н.э. Уникальная янтарная 
дисковидная бусина была найдена в кургане № 22 Ноин-Улинского могильника; она имеет 
дополнительное тонкое горизонтальное отверстие по центру боковой поверхности 
(Полосьмак, Богданов 2015: 76, рис. 3.43; 2016: 86), что позволяет говорить о появлении у 
хунну янтарных бус не позднее начала I в. н.э. — аналогичная бусина была найдена и в 
погребении № 2 могильника Дуурлиг нарсны (Egiimaa 2011: 123, no. 149; Hyeung-Won, Eun-
Jeong 2011: 268, fig. 10: 8—11; 269; Brosseder 2015: 262, fig. 29: 8; 265).  

Тот факт, что обработка янтаря могла происходить на месте, как будто бы подтверждает 
инкрустация янтарем (вместе с бирюзой или бирюзой и сердоликом) некоторых гагатовых и 
золотых поясных пластин и пряжек (см. ниже), в частности гагатовой поясной пластины из 
Салхита, Хонгор в провинции Дархан-Уул (Odbaatar 2011: 134, no. 170)20. Вместе с тем, судя 
по выпуклым вставкам, для них могли использоваться и готовые бусины. У. Бросседер 
отмечала, что поскольку специальное исследования материала янтарных бус из Монголии и 
Забайкалья не проводились, говорить о его балтийском происхождении преждевременно 
(Brosseder 2015: 266, 274). Однако надо учитывать, что, по крайней мере, одна из янтарных 
бус из Знаменского клада сделана из сукцинита. Действительно, тот факт, что янтарь может 
иметь не обязательно балтийское происхождение, а например, происходить из Бирмы, 
следует учитывать, тем более, что исследование янтарных предметов из датирующейся I в. 
н.э. гробницы М18 в Наньянге, пров. Хэнань, методом газовой хроматографии и масс-
спектрометрии, а также (GC/MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) и спектроскопии 
комбинационного рассеяния (Fourier transform infrared spectroscopy) подтвердило 
происхождение материала из Бирмы, который через пров. Юнань мог попадать в 
Центральный Китай (Chen et al. 2019), где янтарь начинают использовать в качестве 
материала для вставок в ювелирные украшения и предметы конской узды, начиная со II в. до 
н.э. (Yan Liu 2020: 185, 192, fig. 10c). С другой стороны исследования с помощью таких же 
методов янтарных предметов из гробницы VI в. н.э. царя Марвеонга на Корейском 
полуострове показало, что, по крайней мере, часть из них вырезаны из балтийского янтаря 
(Park et al. 2016: 114—119). Также из балтийского янтаря изготовлены еще более поздние 
янтарные бусы X в., времени династии Ляо (Beck, Stout 1999: 167—172; Xu 2009: 246). Тем 
не менее, несмотря на то, что очевидно, что бусы из янтаря могли попадать к хунну с запада 
(как балтийский янтарь использовался для изготовления бус из раннескифского кургана 
Аржан-2 в Туве), также как к ним попадали украшения из фаянса, коралл, стеклянные 
сосуды, однозначно рассматривать все янтарные бусы из погребений хунну, как 
изготовленные именно из балтийского янтаря, нельзя, и не только потому, что их состав 
специально не изучался, но и потому что на фоне остальных, однозначно импортных 
предметов, они довольно многочисленны.  

 
 
 
 
 

                                                           
20 Cм. также другие пластины с аналогичными вставками: Erezgen 2013: 25—26.  
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5. Янтарные навершия мечей 
 

Помимо бус и подвесок янтарь нередко служил материалом для изготовления наверший 
мечей. Янтарные навершия имели мечи, найденные в Керчи и датируемые I—II 
(грибовидной формы с декором в виде вихревой розетты) (Сокольский 1954: 156, табл. 
VII: 3) и V в. н.э. (полусферической формы) (Засецкая 1993: 40, № 8, табл. 7). Кинжал из 
кургана № 45 у станицы Усть-Лабинской имел декоративное навершие из янтаря, 
украшенное полусферической золотой бляхой, орнаментированной зернью и стеклянными 
вставками (Гущина, Засецкая 1994, 9—10, 72, № 477, табл. 51). Янтарное навершие 
дисковидной формы овального сечения украшало меч с нефритовыми скобами и 
перекрестьем из погребения № 1 кургана № 8/1990 могильника Камышевский-I (Безуглов 
2000: 172, рис. 4: 1: 5; 2017: 97, рис. 9: 5; 14: 5; Ли Джи Ын 2010: 156, табл. 36: 4).  

Еще большее распространение использование янтаря для изготовления наверший мечей 
зафиксировано для позднесарматских погребений из Южного Приуралья, где известно три 
таких навершия. Они имеют дисковидную в плане и подтреугольную сечении форму, как 
определенный в качестве амулета предмет из погребения № 2 кургана № 13/1979 могильника 
Лебедевка-VI (рис. 14: 4—6) (Трейстер 2019: 558, рис. 5: 1—3). Кроме того, фрагмент 
янтарного навершия овального сечения происходит из погребения кургана № 6 могильника 
Бердянка-V (рис. 14: 1—3) (Моргунова, Мещеряков 2012: 212, 215, рис. 4, 1). Янтарная 
ворворка с железным штырем входила в состав портупеи длинного меча с халцедоновым 
навершием, найденного в кургане № 6/1988 могильника Целинный-I (Боталов, Гуцалов 2000: 
100, рис. 33: 1: 4—5, 10; 101; Сейткалиев 2014: 144). 
 
6. Использование янтаря как материала для вставок в ювелирные изделия и предметы 
торевтики 

 
Тонкие пластинки из янтаря широко использовались как материал для вставок в VII—VI 

вв. до н.э.: для украшения деревянных клине и саркофагов из погребальных памятников 
эпохи позднего Гальштатта в Центральной Европе и Этрурии (Fischer 1990: 115—127; Verger 
2006: 42, fig. 23; Naso 2007: 9—14, fig. 3, справа; Quast 2014: 31) и в качестве вставок в 
предметы парадной мебели, украшения и деталей доспеха из раннескифских Келермиесских 
курганов, вероятно изготовленных в мастерских Ассирии (Рябкова 2010: 35—36). Плоскими 
вставками из янтаря круглой и прямоугольной формы украшен диск фибулы из слоновой 
кости из Артемисиона на о. Фазос (Prêtre 2016: 26—29, no. 64, pl. III). Округлая, плоско-
выпуклая вставка из янтаря была найдена и в датируемом первой половиной V в. до н.э. 
Ульском кургане № 1/1909 (Ульские курганы 2015: 142, № 74, табл. 5: 5). Круглая слегка 
выпуклая вставка янтаря украшает золотую фиалу с изображением конских голов из 
Братолюбовского кургана, вероятно изготовленную не позднее рубежа V—IV вв. до н.э. 
(Schiltz 1994: 69—70, figs. 41—42; Cat. Rimini 1995: 68, no. I.33; Cat. San Antonio 1999: 272—
274, no. 134; Кубышев и др. 2009: 76—81, рис. 12, фото 18—22; Klochko 2009: 432, 433, fig. 
11). В более позднее время использование янтаря для вставок отмечается эпизодически, 
впрочем, такие вставки известны в материалах последней четверти IV в. до н.э. в Северном и 
Восточном Причерноморье, в том числе для украшения деревянного саркофага из 
Трехбратних курганов (рис. 2: 3—6). 

Особого внимания заслуживает использование янтаря как материала для вставок в 
предметах из сарматских погребений. Таких предметов очень мало. Среди них золотое 
ожерелье из погребения первой половины II в. н.э. в кургане у с. Старицы в Нижнем 
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Поволжье, вероятно восточного происхождения (Парфия, Гандхара?) (рис. 9) (Шилов 1968: 
312—314, рис. 3; Cat. Rome 2005: 156—157, no. 126; Мордвинцева, Трейстер 2007: т. 2, 81, 
№ А252.1, c лит., табл. 40; Трейстер 2007а: 77; 2018: 129—130, рис. 14).  

В большей степени эта практика характерна для несколько более ранних, I в. до н.э. — 
I в. н.э. поясных пластин и пряжек из элитных погребений хунну, которые украшались 
вставками янтаря и бирюзы, или янтаря, бирюзы и коралла, янтаря, бирюзы и сердолика. 
Среди них гагатовая поясная пластина из Салхита, Хонгор в провинции Дархан-Уул 
(Odbaatar 2011: 134, no. 170)21. Янтарь вместе с кораллом и бирюзой был использован для 
инкрустации двух прямоугольных золотых пряжек из погребения № 2 в кургане № 1 
могильника Сидоровка (Матющенко, Татаурова 1997: 48, 72—73, рис. 27: 1—2; Bunker et al. 
2002: 31, fig. 45; 133; Koryakova 2006: 108, fig. 9: 1; Brosseder 2011: 375, 376, fig. 24: 13; 
Килуновская, Леус 2020: 104, рис. 7: 2; 107; Засецкая 2019: 95—96, илл. 31: а). Янтарь наряду 
с бирюзой и сердоликом применен и для инкрустация пластинчатой золотой пряжки с 
изображением козла и медведя из бывш. коллекции Тау (The Metropolitan Museum of Art 
Bulletin, Fall 2002: 52; Bunker et al. 2002: 113—114, no. 83). По мнению Э. Банкер, поскольку 
янтарь не был излюбленным материалом для инкрустации в Китае, пряжка была изготовлена 
«западнее» (Bunker et al. 2002: 114). 

Среди ювелирных изделий из царского некрополя Тилля-тепе в Северном Афганистане 
встречены украшения со вставками из янтаря: перстень — из гробницы II (Sarianidi 1985: 
231, no. 2.3; Kat. Bonn 2010: 167, Nr. 57), пронизи браслета — из гробницы V (Sarianidi 1985: 
160—161, ills. 102—103; 252, no. 5.1; Kat. Bonn 2010: 212—213, Nr. 127). 

 
Выводы 

 
Учитывая то обстоятельство, что наиболее значительное количество материала для 

изготовления украшений из янтаря происходит из Прибалтики, и что в эпоху поздней бронзы 
янтарь прибалтийского происхождения появляется и широко распространяется не только в 
Центральной и Западной Европе, но и на Балканах, в Малой Азии и на Ближнем Востоке, 
изучение распространения украшений из янтаря на большой территории и значительном 
хронологическом срезе позволяет проследить особенности развития торговых путей в 
древности. Обращает на себя внимание в этой связи полное или частичное прекращение 
поступления янтаря в Европе в начале I тысячелетия до н.э., а затем с начала IV в. до н.э. по 
рубеж н.э. 

Если распространение янтаря в Европе исследовано довольно полно, то наши 
представления о распространении янтаря в Евразии изобилует белыми пятнами. Это касается 
в том числе и украшений из янтаря у кочевников.  

Изделия из янтаря получают довольно широкое распространение в VII—VI вв. до н.э. в 
скифских погребениях лесостепи днепровского правобережья и на Северном Кавказе. В 
течение V в. до н.э. количество бус из янтаря резко сокращается и в IV в. до н.э. в скифских 
погребениях янтарные бусы не встречаются. В некрополях античных городов Северного 
Причерноморья прослеживается несколько иная динамика распространения янтарных бус. В 
период наибольшего распространения янтарных бус в Скифии, в античных некрополях 
Северного Причерноморья их практически нет. Этот факт косвенно подтверждает 
предположение о поступлении бус или материала для их изготовления в Скифию 
непосредственно из Прибалтики.  

                                                           
21 Cм. также выше прим. 20.  
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О том, что в V—IV вв. до н.э. происходят кардинальные изменения в торговле янтарем и 
что он перестает попадать не только к скифам, свидетельствует и то, что с начала IV в. до 
н.э. практически прекращается сильно развитое начиная с VIII—VII вв. до н.э. изготовление 
украшений из янтаря в Этрурии и Южной Италии (Mastrocinque 1991: 70—87; Kolendo 1993; 
Bassignano 1994: 358—359; Cat. Napoli 2007: 112—251; Causey 2011: 63, 72; Nüsse 2011: 234; 
Weidig 2014: 34—45; Montanaro 2012; 2015a: 35—64; 2015b: 179—190, tav. XXXVII—XLI), а 
также попадание янтаря к кельтам (Stahl 2006: 37; Nüsse 2011: 234—238), фракийцам 
(Ivanova, Kuleff 2009: 36), колхам (Turmanidze 2005: 285; Kacharava, Kvirvelia 2009: 288). Об 
изменении торговых путей, по которым распространялся янтарь, на рубеже позднего 
гальштатта и раннего латена свидетельствует и анализ распространения украшений из янтаря 
в Центральной Европе — во второй половине VI — V в. до н.э., в частности, полностью 
прекращается поступление янтаря в Моравию и янтарный путь смещается западнее, проходя 
в Центральной Европе теперь через территорию Богемии и лишь в начале IV в. до н.э. 
восстанавливается янтарный путь через территорию Моравии (Chytráček et al. 2017: 252—
258). 

Для последней четверти IV — начала III в. до н.э., когда янтарных бус в Скифии нет, они 
зафиксированы по находкам лишь в одном комплексе некрополя Пантикапея и в Зеленском 
кургане на Таманском полуострове, а также в погребениях, открытых в Вани в Западной 
Грузии, где были найдены сотни бус. Во всех случаях речь идет о погребениях элиты. На 
западе в это время янтарные бусы встречаются в небольших количествах лишь на 
Балканском полуострове и в Италии. 

Широкому распространению бус в первые века н.э. предшествовало постепенно все 
более частое их использование в комплексах античных некрополей Западного Крыма и 
Боспора, а также в варварских погребениях в Крыму и в Закубанье во II—I вв. до н.э. О том, 
что в III—II вв. до н.э. янтарь — редкий материал на Боспоре свидетельствует и тот факт, что 
бусы / подвески из янтаря имели золотые оправы / оплетки, о чем свидетельствуют находки 
из погребений в курганах на Васюриной горе и у д. Мерджаны.  

Не позднее IV в. до н.э. изделия из янтаря, редкие в этот период в Северном 
Причерноморье и неизвестные в Скифии, появляются в сарматских погребениях Южного 
Приуралья. Они чрезвычайно редки в Филипповке, но встречаются чаще и в большем 
количестве в несколько более поздних комплексах III и III—II вв. до н.э. могильников у д. 
Прохоровка, Бердянка и др. и используются не только в составе ожерелий, но и для 
расшивки рукавов одежды.  

Каким образом янтарь из месторождений Прибалтики и Украины мог попасть к 
кочевникам Приуралья? Один из возможных путей — через Северное и Восточное 
Причерноморье, учитывая хронологическую близость погребений с янтарными бусами на 
Боспоре и в Колхиде и сам факт находки серебряной пантикапейской монеты в погребении в 
Вани, из которого происходит наибольшее количество янтарных бус. Если это так, то можно 
было предположить22 дальнейшее попадание янтаря из Восточного Причерноморья через 
Кавказ, Каспийское море и по старому руслу Узбоя (ср. Ртвеладзе 2012: 45—50, 74—85), далее 
в Центральную Азию и Южное Приуралье. С другой стороны, в том же самом погребении в 
Вани (Treister 2007: 80—81, 92), как, впрочем, и в погребении № 25/1907 на г. Митридат 
(скарабеоид с изображением сфинкса, см. Treister 2010: 254, no. 8 с лит.), имеются предметы 
торевтики и глиптики с ахеменидской коннотацией, а плитовая могила Зеленского кургана 
                                                           

22 В этой связи заслуживает внимание вторично использованная в качестве подвески бронзовая монета 
Пантикапея 375—340 гг. до н.э. из погребения № 17 Чегемского кургана (Керефов 1985: 203, рис. 9: 9), в 
котором были найдены янтарные бусы и подвеска, см. выше. 
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отличается богатством погребального инвентаря — золотым погребальном венком, брошью со 
вставкой — вырезанной из граната головой Сатира (Шкорпил 1916: 25—27, рис. 8—9). 

С учетом контекста находок и сопровождающих импортов, казалось бы, есть основания 
предполагать попадание янтаря к кочевникам Южного Приуралья через Переднюю Азию, 
где янтарь, как в форме необработанного материала, так и бус, известен по находкам в 
Персеполе. Вероятно, по этому пути попадал янтарь и в памятники Хорезма и 
чирикрабатской культуры, а также к кочевникам Устюрта. С другой стороны, это 
предположение вряд ли коррелируется с выводом о происхождении материала большей 
части бус из Прохоровки с территории Украины. В этой связи было бы чрезвычайно важно 
исследовать материал янтарных бус из синхронных погребений некрополя Пантикапея и 
Зеленского кургана. 

В погребальных комплексах Азиатской Сарматии II—I вв. до н.э. янтарные бусы 
чрезвычайно редки; они представлены в единичных количествах как в Заволжье, так и на 
Нижнем Дону. Не исключено попадание таких бус в погребение могильника Майеровский-
III через Переднюю Азию, в том числе с учетом находки в этом погребении серебряной 
парфянской чаши. Напротив, янтарные бусы в погребение кургана могильника на 
территории совхоза Шаумяна в 7—8 км к востоку от Танаиса, скорее всего, попали именно 
через Танаис, где они были зафиксированы уже в богатом погребении II в. до н.э. Да и 
находка в это погребении позднереспубликанского бронзового черпака (Трейстер 2020: 42—
43, рис. 1; 47—48; см. библиографию в прим. 2 на с. 42) — косвенный аргумент в пользу 
западного пути, тем более, что и форма бус, и тщательность их изготовления с обточкой на 
станке находят параллели среди янтарных бус из позднелатенских оппидумов Центральной 
Европы. В двух из пяти учтенных комплексов с янтарными бусами были найдены также 
бусы (подвески) из коралла. 

Отметим, что в рассматриваемый период янтарные бусы известны и в памятниках 
позднелатенской культуры Центральной Европы, и в погребениях кочевников Приднепровья 
и Крыма, а также меотов Закубанья. Не позднее I в. до н.э. янтарные бусы начинают 
использоваться и в Таксиле, и в могильниках Бишкентской долины в Таджикистане, и на 
востоке Сибири и в Китае. Обращает на себя внимание их довольно широкое 
распространение в погребениях хунну в Монголии конца I в. до н.э. — I в. н.э.  В этом 
регионе и, вероятно, в Бактрии, судя по находкам из некрополя Тилля-тепе, янтарь начинают 
применять также как материал для инкрустации ювелирных изделий и поясных пряжек. 
Несмотря на то, что очевидно, что бусы из янтаря могли попадать к хунну и в Китай с запада 
(как балтийский янтарь использовался для изготовления бус из раннескифского кургана 
Аржан-2 в Туве), также как к ним попадали украшения из фаянса, коралл, стеклянные 
сосуды, однозначно рассматривать все янтарные бусы из погребений хунну, как 
изготовленные именно из балтийского янтаря, нельзя, и не только потому, что их состав 
специально не изучался, но и потому что на фоне остальных, однозначно импортных 
предметов, они довольно многочисленны. Тот факт, что этот янтарь мог иметь не 
обязательно балтийское происхождение, а происходить из Бирмы, подтвердило 
исследование янтарных предметов из датирующейся I в. н.э. гробницы М18 в Наньянге, 
пров. Хэнань. 

В I — первой половине II в. н.э. бусы из янтаря получают широкое распространение как 
в некрополях античных городов и поселений Северного Причерноморья, так и варварских 
погребениях Крыма, сарматских погребениях Побужья, Приднепровья. Их относительно 
немного в погребениях кочевников Нижнего Подонья — чаще они встречаются в 
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междуречье Волги и Дона. В шести из пятнадцати учтенных комплексов с янтарными 
бусами были найдены также бусы (подвески) из коралла. 

Особенно часто встречаются янтарные бусы в погребениях позднесарматского времени, 
когда они известны практически на всей территории Сарматии от Карпато-Дунайского 
бассейна до междуречья Волги и Хопра, степей Южного Приуралья и Западного Казахстана. 
В этот период в погребениях чаще находят десятки бус. В Азиатской Сарматии выделяются 
три кластера: в первую очередь — Нижнее Подонье и южная часть Волго-Донского 
междуречья, а также — Южное Приуралье. Кроме того, значительное количество бус и 
подвесок происходит из двух погребений в междуречье Хопра и Волги. В этот период янтарь 
используется и для изготовления наверший мечей и кинжалов. В восьми из девятнадцати 
учтенных комплексов с янтарными бусами были найдены также бусы (подвески) из коралла. 

Начиная со II—I вв. до н.э. янтарные бусы в погребениях довольно часто сочетаются с 
бусами и подвесками из коралла (в 40—47% случаев). Возможно, это указывает на общие 
источники поступления бус из этих экзотических материалов. В IV—III вв. до н.э., когда 
украшения из янтаря и коралла появляются у сармат Южного Приуралья, вероятно, пути их 
поступления были различные. Кораллы с большей вероятностью поступали через Переднюю 
Азию (Трейстер 2021). 

Представленная публикация выполнена в рамках проекта, финансируемого DFG и РГНФ 
«Формы и пути культурных контактов кочевников Азиатской Сарматии. Импорты в 
сарматских памятниках II в. до н.э. — III в. н.э.» (FL-334/15-1). Партнер проекта с 
российской стороны — Б.А. Раев. Автор выражает искреннюю признательность за 
предоставленную нам возможность работать в экспозиции и фондах музеев, в которых 
хранятся рассмотренные в статье предметы: М.Е. Филимоновой и И.Р. Гусач (Азов, 
АИАПМЗ), Д.В. Васильеву (Астрахань, АГОИАМЗ), Н.В. Хабаровой†, А.В. Жадаевой 
(Волгоград, ВОКМ), Ю.В. Демиденко, К.Б. Фирсову (Москва, ГИМ), В.В. Науменко, Р.Д. 
Чернобривцевой (Новочеркасск, МИДК), О.А. Халяпиной (Оренбург, ГИКМ), Л.А. Краевой, 
Д.В. Мещерякову, Н.Л. Моргуновой (Оренбург, ОГПУ), И.П. Засецкой, Е.Ф. Корольковой, 
С.В. Воронятову (Санкт-Петербург, ГЭ), К.Ю. Моржерину, Н.М. Шумейко (Саратов, 
СОМК), М.К. Мурзагалиевой (Уральск, ЗКОИКМ), С.А. Науменко, Н.С. Щербаковой 
(Танаис, АМЗ) и  А. Яшину (пос. Грибановский, Народный краеведческий музей). 
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Рис. 1. Находки янтарных бус и вставок IV—III вв. до н.э.: 1 — Трехбратний курган № 2;                       
2 — Пантикапей; 3 — Зеленской курган; 4 — Васюрина гора; 5 — Фанагория; 6 — Вани, 7 — Филипповка-
1; 8 — Бердянка-V; 9 — Прохоровка; 10 — Старые Киишки; 11 — Бишунгарово. Подоснова карты — 
Г.П. Гарбузов. Карта, М.Ю. Трейстер, 2020. 
_______________________________________________________________________________________  
 
Fig. 1. Finds of amber beads and inlays of the 4th — 3rd centuries BCE: 1 — Three Brothers Burial-
mound no. 2; 2 — Pantikapaion; 3 — Zelenskoi Burial-mound; 4 — Vasyurina gora; 5 — Phanagoria;           
6 — Vani; 7 — Filippovka-1; 8 — Berdyanka-V; 9 — Prokhorovka; 10 — Starye Kiishki;                   
11 — Bishungarovo. Subbase of the map — G.P. Garbuzov, map — M.Yu. Treister, 2020. 
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Рис. 2. Янтарные украшения и инкрустации с территории Боспора и Прикубанья: 1 — Мерджаны. 
Санкт-Петербург, ГЭ, инв. № 2521/7; 2 — Васюрина гора. Средней курган № 1. Плитовая гробница. 
Санкт-Петербург, ГЭ, инв. № Вас. 33; 3—6 — Трехбратний курган № 2/1967. Гробница № 3. Керчь, 
ВКИКМЗ, инв. № Б-1135-1138. Фото М.Ю. Трейстера (1, 3—6), Гос. Эрмитажа (2). 
_______________________________________________________________________________________  
 
Fig. 2. Amber jewelry and inlays from the Bosporan Kingdom and the Kuban area: 1 — Merdzhany. 
St. Petersburg, State Hermitage, inv. no. 2521/7; 2 — Vasyurina gora. Middle Burial-mound no. 1. Stone 
slab tomb. St. Petersburg, State Hermitage, inv. no. Vas. 33; 3—6 — Three Brothers Burial-mound no. 
2/1967. Tomb no. 3. Kerch, East-Crimean Historical-Cultural Museum-Reserve, inv. no. Б-1135-1138. 
Photos by: M.Yu. Treister (1, 3—6), State Hermitage (2). 
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Рис. 3. Янтарные бусы. Прохоровка: Курган Б. 1—2 — Погребение № 1; 3—21 — Погребение № 3: 
3—13 — бусы с правого запястья; 14—21 — бусы с левого запястья. Оренбург, ОГИКМ, инв. 
№ ОРОМ 18873/809-849 (по Аникеева 2017). 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 3. Amber beads. Prokhorovka: Burial-mound Б. 1—2 — Burial no. 1; 3—21 — Burial no. 3:             
3—13 — beads from the right wrist; 14—21 — beads from the left wrist. Orenburg, Governor’s Historical 
and Local Lore Museum, inv. no. ОРОМ 18873/809-849 (after Anikeeva 2017). 
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Рис. 4. Янтарные бусы: 1 — Прохоровка. Курган Б. Погребение № 3. С левого запястья. Оренбург, 
ОГИКМ, инв. № ОРОМ 18873/809-849; 2 — Бердянка-V. Курган № 4/1995. Погребение № 5. Оренбург, 
ОГПУ, археологический музей, инв. № Бр95-39; 3 — Майеровский-III. Курган № 4/2002. Погребение 3Б. 
Москва, ГИМ, инв. № 112873. Оп. Б 2078/62; 4 — Совхоз им. Шаумяна. Курган № 13/1996. Танаис, 
АМЗТ, инв. № 333, АО 17; 5 — Кадамовский. Разрушенный курган, 1953 г. Новочеркасск, МИДК, инв. 
№ 9864. Фото Л.Т. Яблонского (1), Л.А. Краевой (2), ГИМ (3), М.Ю. Трейстера (4—5). 
_______________________________________________________________________________________  
 
Fig. 4. Amber beads: 1 — Prokhorovka. Burial-mound Б. Burial no. 3. From the left wrist. Orenburg, 
Governor’s Historical and Local Lore Museum, inv. no. ОРОМ 18873/809—849; 2 — Berdyanka-V. Burial-
mound no. 4/1995. Burial no.  5. Orenburg, Orenburg State Pedagogical University, Archaeological Museum, inv. 
no. Бр95—39; 3 — Maierovskii-III. Burial-mound no. 4/2002. Burial no. 3B. Moscow, State Historical Museum, 
inv. no. 112873, list Б 2078/62; 4 — Shaumyan Soviet Farm. Burial-mound no. 13/1996. Tanais, Archaeological 
Museum-Reserve, inv. no. 333, АО 17; 5 — Kadamovskii. Destroyed Burial-mound, 1953. Novocherkassk, 
Museum of History of Don Kossaks, inv. no. 9864. Photos by L.Т. Yablonsky (1), L.А. Kraeva (2), State 
Historical Museum (3), М.Yu. Treister (4—5). 
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Рис. 5. Находки янтарных бус в погребениях Азиатской Сарматии II—I вв. до н.э.: 1 — Шаумяна;          
2 — Кадамовский; 3 — Криволиманский-I; 4 — Калиновский; 5 — Майеровский-III; 6 — Терен. 
Подоснова карты — Г.П. Гарбузов. Карта, М.Ю. Трейстер, 2020. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 5. Finds of amber beads from the burials of Asian Sarmatia of the 2nd — 1st centuries BCE:                      
1 — Shaumyan Soviet Farm; 2 — Kadamovskii; 3 — Krivolimanskii-I; 4 — Kalinovskii; 5 — Maierovskii-III;          
6 — Teren. Subbase of the map — G.P. Garbuzov, map — M.Yu. Treister, 2020. 
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Рис. 6. Находки янтарных бус и вставок в погребениях Азиатской Сарматии I — первой 
половины II в. н.э.: 1 — Сладковский; 2 — Полевой стан II; 3 — Новый; 4 — Власовский-II;                
5 — Третьяки; 6 — Жутово; 7a-b — Перегрузное; 8 — Вербовский-I; 9 — Вербовский-II;                    
10 — Колпачки; 11 — Авиловский-II; 12 — Аршань-Зельмень-II; 13 — Старица (с учетом вставок в 
ожерелье); 14 — Барановка. Подоснова карты — Г.П. Гарбузов. Карта, М.Ю. Трейстер, 2020. 
_______________________________________________________________________________________  
 
Fig. 6. Finds of amber beads and inlays from the burials of Asian Sarmatia of the 1st — first half of the 
2nd century CE: 1 — Sladkovskii; 2 — Polevoi stan II; 3 — Novyi; 4 — Vlasovskii-II; 5 — Tret’yaki;               
6 — Zhutovo; 7a-b — Peregruznoe; 8 — Verbovskii-I; 9 — Verbovskii-II; 10 — Kolpachki;                    
11 — Avilovskii-II; 12 — Arshan’-Zel’men’-II; 13 — Staritsa (taking into account the inlays in the 
necklace); 14 — Baranovka. Subbase of the map — G.P. Garbuzov, map — M.Yu. Treister, 2020. 
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Рис. 7. Наборы бус из различных материалов, включая янтарь: 1—2 — Валовый-I. Азов, 
АИАПМЗ: 1 — Курган № 9/1987. Погребение № 1, инв. № 25309/215—218; 2 — Курган № 33. 
Погребение № 1, инв. № 25309/567, 570—572, 580, 582; 3 — Колпачки. Курган № 4/1968. Погребение 
№ 1. Волгоград, ВОКМ, инв. 14256/1; 4 — Власовский-II. Курган № 1/1988. Погребение № 1. Пос. 
Грибановский, Народный краеведческий музей, без инв. номера. Фото: Азов, Музей (1—2); 
Волгоград, Музей (3), М.Ю. Трейстера, 2015 (4). 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 7. Strings of beads of various materials, including amber: 1—2 — Valovyi-I. Azov, Azov Historical-
Archaeological and Paleontological Museum-Reserve: 1 — Burial-mound no. 9/1987. Burial no. 1, inv. no. 
25309/215—218; 2 — Burial-mound no. 33. Burial no. 1, inv. no. 25309/567, 570—572, 580, 582;                   
3 — Kolpachki. Burial-mound no. 4/1968. Burial no. 1. Volgograd, Regional Local Lore Museum, inv. no. 
14256/1; 4 — Vlasovskii-II. Burial-mound no. 1/1988. Burial no. 1. Gribanovskii settlement, Folk Museum 
of Local Lore, without inv. no. Fotos by: Azov, Museum (1—2); Volgograd, Museum (3), M.Yu. Treister, 
2015 (4). 
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Рис. 8. Бусы янтарные: 1 — Красный Кут. Курган № 4/1989. Погребение № 1. Таганрог, ТГЛИАМЗ, 
инв. № НВ-5189/24; 2 — Старица. Курган № 11/1961. Погребение № 1. Астрахань, АГОИАМЗ, инв. 
№ 11989/7; 3—4 — Старица. Курган № 55/1961. Погребение № 1. Астрахань, АГОИАМЗ, инв. номер 
не известен; 5—11 — Покровка 10. Курган № 24/2000. Погребение № 1. Оренбург, ОГИКМ, инв. 
№ ОРОМ 18337/8, 33. Фото М.Ю. Трейстера, 2015. 
_______________________________________________________________________________________  
 
Fig. 8. Amber beads: 1 — Krasnyi Kut. Burial-mound no. 4/1989. Burial no. 1. Taganrog, Taganrog State 
Literary and Historical-Architectural Museum-Reserve, inv. no. НВ-5189/24; 2 — Staritsa. Burial-mound 
no. 11/1961. Burial no. 1. Astrakhan, State United Historical-Architectural Museum-Reserve, inv. no. 
11989/7; 3—4 — Staritsa. Burial-mound no. 55/1961. Burial no. 1. Astrakhan, State United Historical-
Architectural Museum-Reserve, inv. no. unknown; 5—11 — Pokrovka 10. Burial-mound no. 24/2000. Burial 
no. 1. Orenburg, Governor’s Historical and Local Lore Museum, inv. no. ОРОМ 18337/8, 33. Photos by 
M.Yu. Treister, 2015. 
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Рис. 9. Ожерелье. Старица. Курган № 11/1961. Погребение № 1. Общий вид и деталь. Астрахань, 
АГОИАМЗ, инв. № 11989/14. Фото М.Ю. Трейстера, 2015. 
_______________________________________________________________________________________  
 
Fig. 9. Necklace. Staritsa. Burial-mound no. 11/1961. Burial no. 1. General view and detail. Astrakhan, 
State Joint Historical and Architectural Museum-Reserve, inv. no. 11989/14. Photos by M.Yu. Treister, 
2015. 
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Рис. 10. Находки янтарных бус в погребениях Азиатской Сарматии второй половины II — III в. 
н.э.: 1 — Новоалександровка-1; 2a-b — Валовый-I; 3 — Высочино-V; 4 — Красный Кут;                    
5 — Московский-I; 6 — Гремячая; 7 — Перегрузное; 8a-b — Большая Дмитриевка; 9 — Старица;              
10 — Кривая Лука-VI; 11 — Барановка; 12 — Красный Яр; 13а-с — Лебедевка-II, III, VI;                    
14 — Покровка 10. Подоснова карты — Г.П. Гарбузов. Карта, М.Ю. Трейстер, 2020. 
_______________________________________________________________________________________  
 
Fig. 10. Finds of amber beads from the burials of Asian Sarmatia of the second half of the 2nd  — first 
half of the 2nd — 3rd century CE: 1 — Novoaleksandrovka-1; 2a-b — Valovyi-I; 3 — Vysochino-V;                  
4 — Krasnyi Kut; 5 — Moskovskii-I; 6 — Gremyachaya; 7 — Peregruznoe; 8a-b — Bol’shaya Dmitrievka; 
9 — Staritsa; 10 — Krivaya Luka-VI; 11 — Baranovka; 12 — Krasnyi Yar; 13a-c — Lebedevka-II, III, VI; 
14 — Pokrovka 10. Subbase of the map — G.P. Garbuzov, map — M.Yu. Treister, 2020. 
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Рис. 11. Бусы янтарные: 1 — Большая Дмитриевка. Курган № 13/1988. Погребение № 2. Саратов, 
СОМК, кп 51963/62—128, инв. № 22723—22789; 2 — Лебедевка. Курган № 2/1966. Астана, НМРК. 
ҒОМА № 472. ҚРҰМ УҚ ТК2-686. Фото: М.Ю. Трейстера (1), М. Шихта (2). 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 11. Amber beads: 1 — Bol’shaya Dmitrievka. Burial-mound no. 13/1988. Burial no. 2. Saratov, 
Regional Local Lore Museum, KP 51963/62—128, inv. no. 22723—22789; 2 — Lebedevka. Burial-mound 
no. 2/1966. National Museum of Republic Kazakhstan, ҒОМА № 472. ҚРҰМ УҚ ТК2-686. Photos by: 
M.Yu. Treister (1), М. Schicht (2). 
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Рис. 12. Бусы янтарные: 1 — Большая Дмитриевка. Курган № 13/1988. Погребение № 2. Саратов, 
СОМК, кп 51963/6—12, инв. № 22700—22707. Фото М.Ю. Трейстера. 
_______________________________________________________________________________________  
 
Fig. 12. Amber beads: 1 — Bol’shaya Dmitrievka. Burial-mound no. 13/1988. Burial no. 2. Saratov, 
Regional Local Lore Museum, KP 51963/6—12, inv. no. 22700—22707. Photo by M.Yu. Treister, 2015. 
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Рис. 13. Бусы янтарные: 1, 9 — Бурхан толгой (по Egiimaa 2011: 119, no. 137; 121, no. 142);                      
2, 5 — Шомбуузиин белчир. Погребение № 14 (по Egiimaa 2011: 120, nos. 139, 141); 3—4 — Знаменский 
клад. Государственный Эрмитаж, инв. № 2715/78—79 (фото Музея); 6—7 — Наймаа Толгой (по Egiimaa 
2011: 121, no. 143). 
_______________________________________________________________________________________  
 
Fig. 13. Amber beads: 1, 9 — Burkhan tolgoi (after Egiimaa 2011: 119, no. 137; 121, no. 142);                    
2, 5 — Shombuuzyn belchir. Burial no. 14 (after Egiimaa 2011: 120, nos. 139, 141); 3—4 — Znamenskii 
Hoard. State Hermitage, inv. no. 2715/78—79 (Museum photos); 6—7 — Naimaa tolgoi (after Egiimaa 
2011: 121, no. 143). 
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Рис. 14. Навершия мечей янтарные: 1—3 — Бердянка-V. Курган № 6/1995. Погребение № 1. 
Оренбург, ОГПУ, археологический музей, без инв. №; 4—6 — Лебедевка-VI. Курган № 13/1979. 
Погребение № 2. Уральск, ЗКОИКМ, инв. № 4453/12. 
_______________________________________________________________________________________  
 
Fig. 14. Amber sword hilt pommels: 1—3 — Berdyanka-V. Burial-mound no.  6/1995. Burial no. 1. Orenburg, 
Orenburg State Pedagogical University, Archaeological Museum, without inv. no.; 4—6 — Lebedevka-VI. 
Burial-mound no. 13/1979. Burial no. 2. Ural’sk, West-Kazakhstan Regional Historical and Local Lore Museum, 
inv. no. 4453/12. 
 
 
 
 
 


