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СОСУДЫ «ШКОЛЫ АМПСАЛАКА» И ПАРФЯНСКОЕ СЕРЕБРО* 
 

Среди серебряных сосудов из кочевнических погребений Нижнего Подонья и Нижнего Поволжья 
среднесарматского времени выделяется группа сосудов разных форм, которые объединяет техника 
декора. Изображения выполнены в плоскостной манере, контуры переданы длинными 
прочерченными линиями. Изображения, а также орнаментальные фризы покрыты позолотой. На 
рубеже 1980-х — 1990-х годов, когда я готовил публикацию сосудов из Косики, мне было очевидно, 
что указанная группа сосудов представляет собой уникальное собрание, которое по целому ряду 
признаков могло быть выполнено в кочевнической среде специально для их знати. По надписи на 
тазе, в которой упоминался некий Ампсалак, сделавший его, я условно обозначил эту группу сосудов 
работами «школы Ампсалака», впоследствии внеся определенные коррективы в хронологию 
указанной мастерской, но не отказавшись от ее выделения.  

Ни в одной из опубликованных в последние десятилетия работ, в которых сосуды из Косики 
относят к изделиям парфянских мастерских, нет ни одной параллели с парфянскими серебряными 
сосудами (!). Либо авторам таковые неизвестны, либо они не считают нужным обосновать свои 
атрибуции. С другой стороны, стремление отнести указанные сосуды к парфянской продукции 
вполне вписывается в тенденцию если и не отрицать возможность существования ремесленников-
торевтов и их мастерских в кочевых обществах, в том числе и у сарматов, то ставить ее под большое 
сомнение. Стоящие на таких позициях исследователи демонстрируют незнание широко известных 
фактов о развитии ремесла, в том числе металлообработки, в кочевых обществах Евразии. 

Данная работа представляет попытку апдейта, с учетом новых находок, публикаций и атрибуций, 
появившихся за последние почти тридцать лет после издания статьи 1994 г. 

Как можно реконструировать появление рассматриваемых сосудов?  
Рассматривать их все как импортные — оснований нет.  
Обращает на себя внимание сочетание орнаментальных мотивов, характерных для торевтики 

селевкидско-парфянского круга. В то же время, такие важные компоненты, как композиция декора, 
размеры и соотношение отдельных элементов розетт, примитивное исполнение орнаментальных 
мотивов, в частности на фризе с побегами растительного орнамента или на розеттах, позволяют 
говорить о том, что мастер(а), исполнивший(ие) эти сосуды (Косика, Вербовский), был(и), 
безусловно, знаком с произведениями торевтики Ближнего Востока, Передней и Центральной Азии, 
но не видел их прототипов и не понимал значение и роль элементов и композиции декора, т.е. 
являлся представителем другой культуры. Однако это не означает автоматически, что 
рассматриваемые сосуды обязательно вышли из мастерских Парфии. Традиция изготовления кубков 
с ручками в форме фигурок животных имеет очень широкое распространение. 

На общем фоне выделяется кувшин из Высочино, в котором и уровень исполнения декора выше, и 
значительно разнообразнее сам репертуар изображений, многие из которых характерны для торевтики 
селевкидско-парфянского круга. Тем не менее, и здесь изображения выполнены неаккуратно, линии 
зачастую дублируются, фигуры выходят за рамки фризов, а из всего богатого технического репертуара 
торевтов Ближнего и Переднего Востока мастер предпочитал резец. Статика и примитивизм особенно 
бросаются в глаза в изображениях человеческих фигур в сценах рыбной ловли. 

Так или иначе, кувшин из Высочино, подвергшийся переделке с дополнением зооморфной ручкой 
(как и привозной лутерий из Новоалександровки), для номадов Нижнего Подонья был, безусловно, 
вещью привозной. В то же время, форма этого кувшина, не имеющая прототипов в Передней или 
Центральной Азии и находящая аналогии в гончарной серолощеной керамике Азиатской Сарматии, 
скорее говорит о том, что кувшин мог быть выполнен специально для представителя кочевой элиты. 

                                                           
* Статья поступила в номер 7 марта 2023 г. 
Принята к печати 22 марта 2023 г. 
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В целом кувшин из Высочино можно рассматривать как промежуточное звено между произведениями 
торевтики, выполненными в мастерских Ближнего Востока или Передней Азии, и группой сосудов из 
Косики и Вербовского. Данные сосуды, декор которых подражал парфянским или селевкидским 
прототипам, а техника — технике декора кувшина из Высочино, сразу изготавливались (в тех случаях, 
когда это было необходимо) с зооморфными ручками. По сравнению с кувшином из Высочино резко 
изменился и репертуар изображений. Это не «мирные» сцены рыбной ловли, изображения рыб, 
дельфинов, морских драконов и водоплавающих птиц, а сцены охоты, сражений или терзания животных 
грифонами, которые очевидно в большей степени соответствовали пожеланиям заказчиков. 

Отмеченные особенности изображений на сосудах из Косики дают основания как для 
хронологических заключений, так и предположений о происхождении мастера. Что касается 
датировки, то весь круг аналогий свидетельствует о том, что отнесение сосудов к I в. до н.э. вполне 
оправданно. Определенные отличия и в передаче аналогичных изображений и их деталей на сосудах 
из Косики, Вербовского и коллекции С.И. Григорьянца и уровень мастерства позволяет предполагать 
работу разных мастеров. На общем фоне бросается в глаза определенная небрежность в передаче 
деталей на кубке из Вербовского. Это дает возможность предполагать не только изготовление 
рассматриваемых сосудов разными мастерами, но и в разное время в рамках середины I в. до н.э. — 
первой половины I в. н.э. 

Эта реконструкция, основанная только на анализе форм сосудов, сюжетов, декоративных мотивов, 
форм и техники исполнения декоративных элементов без учета исторических реконструкций, тем не 
менее, прекрасно согласуется с той реконструкцией, которая мною была выполнена изначально и, 
безусловно, под влиянием прочтения и трактовки надписи на тазе из Косики. 

Ключевые слова: Азиатская Сарматия, Нижнее Поволжье, Нижнее Подонье, междуречье Дона и 
Волги, Парфия, торевтика, серебряные сосуды, «школа Ампсалака». 
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THE VESSELS OF THE “AMPSALAKOS SCHOOL” AND THE PARTHIAN SILVER 
 

Among the finds of silver vessels from the nomadic burials of the Lower Don and Lower Volga regions 
of the Middle Sarmatian period, a group of vessels of different shapes stands out, which are united by the 
decoration technique. The images are made in a planar manner, the contours are executed by long incised 
lines. Images, as well as ornamental friezes are gilded. At the turn of the 1980s — 1990s, when I was 
preparing the publication of vessels from Kosika, it was obvious to me that this group of vessels is a unique 
collection, which, according to a number of features, could have been made in a nomadic environment 
especially for their nobility. According to the inscription on the basin, which mentioned a certain 
Ampsalakos, who made it, I conditionally designated this group of vessels as the works of the “Ampsalakos 
school”, later on making certain adjustments to the chronology of the work of this workshop, but without 
refusing to single it out. 

In none of the works published in recent decades, in which the vessels from Kosika are attributed to the 
products of the Parthian workshops, there is not a single parallel with the Parthian silver vessels (!). Either the 
authors are not aware of these, or they do not consider it necessary to substantiate their attributions. On the other 
hand, the desire to attribute these vessels as Parthian products is quite in line with the trend, if not to deny the 
possibility of the existence of artisans-toreuts and their workshops in the nomadic societies, including the 
Sarmatians, then to cast it into serious doubt. The researchers who take such positions demonstrate ignorance of the 
widely known facts about the development of crafts, including metalworking, in the nomadic societies of Eurasia. 

This work is an attempt to update, taking into account new finds, publications and attributions that have 
appeared in the last almost thirty years after the publication of my article in 1994. 

How can the appearance of the vessels under discussion be reconstructed?  
There is no reason to consider them all as imported. Noteworthy is the combination of ornamental motifs 

characteristic of the toreutics of the Seleucid-Parthian circle. At the same time, such important components 
as the composition of the decoration, the size and correlation of individual elements of the rosettes, the 
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primitive execution of ornamental motifs, in particular on the frieze with shoots of floral ornament or on the 
rosettes, allow us to say that the craftsman who made these vessels (Kosika, Verbovskiy), was, of course, 
familiar with the works of toreutics of the Middle East, Western and Central Asia, but did not see their 
prototypes and did not understand the meaning and role of the elements and composition of the decoration, 
belonging to a different culture. However, this does not automatically mean that the vessels in question 
necessarily came from the workshops of Parthia. The tradition of making goblets with handles in the form of 
animal figurines was very widespread. 

Against the general background, a jug from Vysochino stands out, in which the level of decoration is higher, and 
the repertoire of images is much more diverse, many of which are characteristic of the Seleucid-Parthian toreutics. 
However, even here the images are made inaccurately, the lines are often duplicated, the figures go beyond the 
friezes, and from all the rich technical repertory of the Middle and Near Eastern toreutics, the master preferred the 
cutter. Statics and primitivism are especially striking in the depictions of human figures in the fishing scenes. 

One way or another, the jug from Vysochino, which was altered with the addition of a zoomorphic handle 
(like imported luterion from Novoaleksandrovka), for the nomads of the Lower Don was, of course, an imported 
item. At the same time, the shape of this jug, which has no prototypes in Western or Central Asia and finds 
parallels in grayware polished ceramics of Asian Sarmatia, rather suggests that the jug could have been made 
specifically for a representative of the nomadic elite. 

On the whole, the jug from Vysochino can be regarded as an intermediate link between the works of toreutics 
made in the workshops of the Middle East or Western Asia and the group of vessels from Kosika and Verbovskiy. 
These vessels, the decoration of which imitated the Parthian or Seleucid prototypes, and the technique of decorating 
the jug from Vysochino, were originally made (in those cases when it was necessary) with zoomorphic handles. 
Compared to the jug from Vysochino, the set of images has also changed dramatically. These are not the “peaceful” 
scenes of fishing, images of fish, dolphins, sea dragons and waterfowl, but scenes of hunting, battles or animals 
being tormented by griffins, which obviously corresponded to the tastes of the customers to a greater extent. 

The above-mentioned features of the images on the vessels from Kosika give grounds for both 
chronological conclusions and assumptions about the origin of the craftsmen. As for dating, the entire range of 
parallels indicates that the assignment of vessels to the 1st century BCE is quite justified. There are certain 
differences in the rendering of similar images and their details on the vessels from Kosika, Verbovskiy, and the 
collection of S.I. Grigoryants and the level of skill allows us to assume the work of different craftsmen. Against 
the general background, a certain negligence in the rendering of details on the goblet from Verbovskiy is 
striking. This makes it possible to assume not only the manufacture of the vessels under discussion by different 
craftsmen, but also at various times in frames of the mid-1st century BCE —first half of the 1st century CE.  

This reconstruction, based only on the analysis of the forms of vessels, subjects, decorative motifs, forms 
and techniques of execution of decorative elements without taking into account historical reconstructions, 
nevertheless, is in perfect agreement with the reconstruction that I originally carried out and, of course, under 
the influence of reading and interpretation of the inscription on the basin from Kosika. 

Key words: Asian Sarmatia, Lower Volga, Lower Don regions, interfluve of Don and Volga, Parthia, 

toreutics, silver vessels, “Ampsalakos school”. 
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Введение 
 

Среди находок серебряных сосудов из кочевнических погребений Нижнего Подонья и 
Нижнего Поволжья среднесарматского времени (рис. 1) выделяется группа сосудов разных 
форм, которые объединяет техника декора. Изображения сцен сражений, охоты, рыбной 
ловли, отдельных персонажей, орнаментальных фризов и розетт выполнены в плоскостной 
манере, без проработки рельефом. Контуры изображений переданы длинными 
прочерченными линиями. Мастера практически не использует чеканку. Лишь в отдельных 
случаях проработаны детали изображений, как правило, короткими насечками. Изображения, 
а также орнаментальные фризы покрыты позолотой. В случае с орнаментальными фризами 
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позолота может выходить за контуры изображений, что связано с тем, что края полосок 
золотой фольги, набивавшейся на основу, выходили за рамки фризов или элементов декора 
(например, лепестков или побегов розетт). В других случаях, когда речь идет о фигурных 
изображениях, золочение обычно ограничивалось контуром изображения. Кроме того, 
полосы золочения без декора использовались для украшения краев сосудов или их крышек 
или для разделения фигурных фризов. 

Тот факт, что при оформлении декора сосудов практически не используется чеканка и 
оформление изображений в рельефе в технике репуссе, а предпочтение отдается гравировке 
существенно отличает рассматриваемую группу сосудов от произведений эллинистического 
восточного серебра (Gunter, Jett 1988: 53; Meyers 2015: 378—379).  

Обращает на себя внимание тот факт, что изображения в такой технике и с таким 
исполнением позолоты присутствуют на сосудах (см. подробно Трейстер 2021г: 79—88):  

а) которые изначально создавались с таким декором и не претерпели изменений (набор 
серебряных сосудов из погребения № 1/1984 у с. Косика (рис. 2—19)1 (Трейстер 1994: 172—
203; 2007: 47—50; Treister 2005: 223—255; Cat. Rome 2005: 136—143, nos. 92, 93, 95, 100; 
Трейстер 2021г: 79, 82, рис. 7—9), кубок, найденный в кургане № 4/1998 могильника 
Вербовский-II (рис. 20—29) (кат. № 1.1); серебряный кубок из коллекции С.И. Григорьянца 
(рис. 30—32) (кат. № 4.1),  

б) на сосудах, у которых были в процессе использования внесены изменения, в 
частности утрачены изначальные ручки и добавлены зооморфные (кувшин из тайника № 1 
кургана № 28/1982 могильника Высочино-VII (рис. 33—34): кат. № 2.1), 

в) на импортных сосудах восточно-средиземноморского или причерноморского 
происхождения, на которые такие изображения были нанесены дополнительно (пара фиал из 
ритуального комплекса кургана № 11/1977 могильника Новоалександровка (рис. 35—36): 
Cat. Tokyo 1991a: 118, nos. 144—145; Cat. Glasgow 1996: 41; Максименко 1998: 234, рис. 51: 4, 7; 
Cat. Paris 2001: 192—193, nos. 211—212; Кат. Москва 2005: 24, № 28; Кат. Ст. Петербург 2008: 132, 
№ 46; Kat. Leoben 2009, 254, Nr. 107; Трейстер 2010а: 80, рис. 9; 2021г: 85, рис. 12—17; 
Беспалый, Лукьяшко 2018: 36, рис. 19: 8; фото 2).  

На рубеже 1980-х — 1990-х годов, когда я готовил публикацию сосудов из Косики, мне 
было очевидно, что указанная группа сосудов представляет собой уникальное собрание, 
которое по целому ряду признаков могло быть выполнено в кочевнической среде специально 
для их знати. По надписи на тазе из Косики (кат. № 3.2), в которой упоминался некий 
Ампсалак, сделавший его, я условно обозначил эту группу сосудов работами «школы 
Ампсалака» (Трейстер 1994), впоследствии внеся определенные коррективы в хронологию 
работы указанной мастерской, но не отказавшись от ее выделения (Treister 2005: 225—245)2.  

За более чем двадцатилетний срок, прошедший с публикации статьи 1994 г., были внесены 
определенные коррективы, касающиеся определения форм сосудов. Так, после находки в 
кургане № 4 могильника Вербовский-II в 1998 г. фрагментированного кубка с крышкой 
(кат. № 1.1), стало очевидно, что крышка с фигуркой орла из Косики относится не к 
полусферической чаше, а к кубку, украшенному сценами охоты и сражения. Впервые 
прорисовки и реконструкции этих двух кубков были опубликованы в 2006 г. (Сергацков 2006а: 
58, рис. 6: 1—2; 2006б: 42—45; Мордвинцева, Хабарова 2006: 25, рис. 12 (реконструкция только 
сосуда из Вербовского); 32).  

В 1993 г. была опубликована большая коллекция парфянского серебра, поступившая в Музей 
П. Гетти (Pfrommer 1993; Cat. Malibu 2022: 215—223, nos. 106—113), а сравнительно недавно — 
крупное собрание серебряных сосудов эллинистического времени, происходящих также вероятно с 
территории Ирана и Афганистана, из коллекции аль-Сабаха в Катаре (Carter 2015; Coloru 2018: 101—
                                                           

1 Кубок с крышкой: кат. № 3.1 (рис. 2—10). — Таз: кат. № 3.2 (рис. 11—13). — Чаша: кат. № 3.3 
(рис. 14—16). — Пиксида: кат. № 3.4 (рис. 17—19). 

2 Достаточно подробный обзор различных точек зрения как на датировку погребения, так и интерпретацию 
найденных в нем серебряных сосудов: см. Туаллагов 2013: 20—32; 2014а: 47—64. 
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104). В любом случае не следует забывать и важные в качестве сравнительно материала относительно 
достоверные комплексы, ставшие известными еще в первой половине 20 в. К ним относится так наз. 
клад из Нихаванда, или сокровище Карен-Пехлевидов или Зафар Султана, который был найден 
предположительно в 1910 или 1911 г. в сводчатой гробнице в окрестностях Нихаванда (Herzfeld 1928: 
21—27; Cat. Toledo 1977: 72—76, nos. 36—41). В 1920-х или 1930-х гг. в провинции Мазендеран были 
предположительно найдены серебряные сосуды, два из которых опубликованы (Cat. Toledo 1977: 82—
83, nos. 45—46). Особое значение имеют надежно датированные I в. до н.э. богатые погребальные 
комплексы из Южной Армении, открытые в Сисиане в 1970 г. (Khachatrian 1989: 297—310; Хачатрян 
2009; Khachatryan 2011: 9—86) и в Сонасаре — в 2010 г. (Хачатрян 2013: 61—82), в которых 
представлены в том числе и серебряные сосуды. 

Я уже анализировал отдельные изображения на кувшине из Высочино (кат. № 2.1), в 
частности изображения Сциллы (Трейстер 1994: 191—192), рыболовов (Трейстер 1994: 193), 
рыб и дельфинов (Трейстер 1994: 193), птиц (Трейстер 1994: 194), коз в геральдической позе 
(Трейстер 1994: 195), уделив значительно меньшее внимание орнаментальным фризам в виде 
«бегущей волны» и ступенчатых пирамидок (Трейстер 1994: 195). С.И. Лукьяшко попытался 
связать образы, украшающие кувшин, с иранской космологией (Лукьяшко 2000: 163—171; 
2008: 58—61; ср. Королькова 2012a: 140—141), при этом, как такового анализа сюжетов в 
его работе за редким исключением нет, что не помешало исследователю прийти к выводу о 
том, что кувшин вероятнее всего был изготовлен в Парфии (Лукьяшко 2000: 168). Подобным 
же путем пошел и А.А. Туаллагов (2014б: 150—154), который без анализа формы и 
изображений сразу же перешел к анализу сюжета изображений на пиксиде из Косики, придя 
к выводу о его связи с индоиранской мифологией. Правда, в отличие от С.И. Лукьяшко 
никаких выводов о происхождении сосуда сделано не было, в то же время кувшин из 
Высочино для Туаллагова «парфянский» — видимо это настолько непреложная истина        
(со ссылкой на С.И. Лукьяшко), что не требует объяснения (Туаллагов 2014б: 151).  

Существует и другой подход к рассматриваемому материалу. Не совсем понятно, из чего 
исходила В.И. Мордвинцева, которая в одном предложении определила происхождение сосуда; 
«чаша [кат. № 2.3 — МТ], судя по схеме орнамента, происходит, видимо, из эллинистического 
Ирана» (Мордвинцева 2011: 351 = 2015: 116), при этом ссылка дается на датирующиеся не позднее 
конца IV в. до н.э. фиалы ахеменидского типа из клада в Тух-эль Карамус в Египте, декор которых 
представляет простую розетту из наложенных в два слоя ланцетовидных листьев, т.е. не имеет 
ничего общего с декором чаши из Косики. Подобным же образом В.И. Мордвинцева определяет и 
происхождение других сосудов из Косики: «Гравированные изображения на сосуде с 
зооморфными ручками и на пиксиде [кат. № 2.4 — МТ] также говорят в пользу их иранского 
производства» (Мордвинцева 2011: 351 = 2015: 116)3 и опять ссылка не на работы, в которых 
делается попытка анализа формы и декора сосудов, а на статью Х. фон Галла (1997: 174), в 
которой автор занимается интерпретацией опубликованных нами изображений на сосуде, попутно 
датируя его II—III в. н.э. (фон Галль 1997: 179; von Gall 1997: 251)4, даже не пытаясь 
полемизировать с высказанной авторами раскопок значительно более ранней датировкой, но 
никак не рассматривает и не анализирует пиксиду вообще. Более того, Х. фон Галль не 
высказывается и по поводу места, где сосуд был изготовлен, а на странице, указанной в ссылке, 
представлен короткий историографический очерк, посвященный истории изучения сцен сражения 
всадников в искусстве Ирана и юга России. Также лаконично и без каких-либо обоснований и 

                                                           
3 Интересно, что в статье 2011 г. в пределах одного абзаца сосуд с зооморфными ручками вначале 

определяется как «возможно, выполненный сарматским мастером», а затем относится вместе с пиксидой к 
«иранскому производству», при этом пиксида двумя строчками выше определяется как «туалетный сосудик 
греческого происхождения». 

4 См. критику датировки Х. фон Галла также: Ilyasov 2003, 293—294. В работах недавнего времени 
P. Скупниевич несколько раз упоминает сосуд из Косики при этом не ссылаясь на мою публикация, а лишь на 
работу Х. фон Галла 1997 г., из чего вероятно следует, что и он поддерживает датировку последнего, впрочем никак 
не комментируя ее (Skupniewicz 2016: 62; Skupniewicz, Lichota 2017: 80, 83, 85). 
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ссылок определено «италийское происхождение» таза (Мордвинцева 2011: 351 = 2015: 116) — 
непонятно, правда, кто и на каком основании пришел к такому выводу.  

Б.А. Раев, обратив внимание на деталь оформления гривы лошадей — невыстриженные 
участки, оставляющие так наз. городки, указывает на связь этого обычая с восточно-иранским 
миром, откуда этот обычай был распространен аланами на запад и юго-запад, без каких-либо 
обоснований переходит к заключению о том, что кубок из Косики «стилистически, 
технологически, да и хронологически может быть отнесен к сосудам, изготовленным в 
мастерских эллинистического Востока», объясняя отсутствие обоснования своего заключения 
тем, что не имеет возможности «в рамках данной работы рассмотреть этот вопрос», обращая 
внимание на то, «что всеми характерными особенностями серебряные сосуды из курганов 
Нижнего Поволжья так или иначе связаны с Парфией» (Раев 2009: 260—264), но при этом 
решительно отвергая мою гипотезу о «школе Ампсалака» (опять же без каких-либо 
обоснований), в то же время отмечая, что «мастер, который изготовил сосуд, скорее всего, был 
связан с кочевой средой» (Раев 2009: 264). В другой своей публикации Б.А. Раев, рассматривая в 
качестве аналогии публикуемому сосуду пиксиду из Косики, также не затрудняет себя 
аргументацией вывода: «некоторые особенности изображений, техника плакировки золотом и 
элементы декора позволяют отнести пиксиду, как и другие найденные в Косике сосуды, к 
изделиям парфянских мастеров» (Раев 2012: 189). 

Таким образом, ни в одной из работ, в которых сосуды из Косики относят к изделиям 
парфянских мастерских, нет ни одной параллели с парфянскими серебряными сосудами (!). 
Либо авторам таковые неизвестны, либо они не считают нужным обосновать свои 
атрибуции. С другой стороны, стремление отнести указанные сосуды к парфянской 
продукции вполне вписывается в тенденцию если и не отрицать возможность существования 
ремесленников-торевтов и их мастерских в кочевых обществах, в том числе и у сарматов, то 
ставить ее под большое сомнение (ср. Скрипкин 1996: 167; Раев 2009: 264 и мой ответ на 
критику А.С. Скрипкина: Трейстер 2001: 169—170). Стоящие на таких позициях 
исследователи демонстрируют незнание широко известных фактов о развитии ремесла, в том 
числе высокоспециализированного, в частности, металлообработки, в кочевых обществах 
Евразии5 (ср., например, Honeychurch 2013: 300—301; Kradin 2019: 8, 13). Я совершенно не 
стремлюсь отрицать находки парфянских импортов в погребениях кочевников Азиатской 
Сарматии — более того, мною был опубликован подробный анализ находок парфянских 
серебряных, керамических глазурованных сосудов, ювелирных изделий, деталей костюма и 
утвари из сарматских погребений (Трейстер 2018б: 118—210; Treister 2020: 379—390), 
однако это не означает, что все находки, атрибуция которых представляет определенные 
сложности, должны автоматически приписываться к парфянскому импорту. Такие 
заключения должны быть основаны на подробном анализе форм, декора и техники 
изготовления и оформления сосудов.  
 

1. Формы сосудов 
 

Рассматриваемые здесь семь сосудов имеют различные формы (рис. 37): таз на 
кольцевом поддоне с подвижными ручками (рис. 37: 7) (Косика (кат. № 3.2)), кувшин на 
кольцевом поддоне с носиком-сливом и крышкой (рис. 37: 3) (Высочино (кат. № 2.1)), 
полусферическая чаша (рис. 37: 5) (Косика (кат. № 3.3)), пиксида (рис. 37: 2) (Косика 

                                                           
5 Раев (2009: 264) пишет; «Мне представляется, что всеми характерными особенностями серебряные сосуды из 

курганов Нижнего Поволжья так или иначе связаны с Парфией. Выстраивать на их специфике гипотезу о 
существовании «школы Ампсалака» у нас есть не больше оснований, чем говорить о существовании в 
Петровскую эпоху русской школы судостроения на том основании, что на верфях Голландии в начале XVIII в. 
трудились русские мастеровые-ученики». Поиск параллелей в новой и современной истории и выводы, сделанные 
на основании таких «параллелей», — характерная черта творчества этого исследователя (ср. также 
Раев, Симоненко 2007: 271—272). 
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(кат. № 3.4)), два кубка с туловом грушевидной формы с зооморфными ручками и крышками 
(Косика (рис. 37: 4) (кат. № 3.1), Вербовский (рис. 37: 6) (кат. № 1.1)), цилиндрический сосуд 
с двумя ручками в форме грифонов (коллекция С.И. Григорьянца (рис. 37: 1) (кат. № 4.1)). 

 
1.1. Таз 
 
Найденный в Косике серебряный частично плакированный золотом таз (рис. 11—13) 

(кат. № 3.2) на низком кольцевом поддоне имел две подвижные ручки с литыми плоскими 
атташами в форме листа винограда. Основание полуовальной ручки ромбического сечения 
закреплено во втулке, украшенной двумя группами рельефных валиков. Внутри таза ближе к 
его дну выгравированы изображения четырех рыб, плакированных золотой фольгой.  

Хотя таз из Косики и обнаруживает по форме определенную близость с тазами типа 
Eggers 92 (Eggers 1951: 168, Beilage 35, Taf. 9: 92; Karte 30; Werner 1954: 57—64, 70—71, Liste H; 
Lund Hansen 1987: 45), которые также снабжались подвижными ручками, возможно, 
изготовлялись в кампанских мастерских и имели эллинистические прототипы, следует признать, 
приведенные мною ранее параллели (Трейстер 1994: 178; 2007: 38—39) весьма отдаленные, при 
этом атташи в форме пальметт тазов Eggers 92 не в форме сплошного листа винограда, а 
ажурных пальметт. 

Единственная известная мне параллель ручкам с подобными, пусть и не идентичными 
атташами — серебряные чаши с net pattern, у каждой из которых имеются по два таких атташа 
(у одной из них атташ обломан). Судя по всему, атташи являются более поздними дополнениями 
к чашам, которые как правило таких ручек с атташами не имеют — обе чаши из коллекции аль-
Сабаха — предположительно изготовлены в селевкидской или бактрийской мастерской в               
III—II вв. до н.э. (Carter 2015: 172—175, no. 38). Чаша с net pattern с аналогичными листьями, но 
гравированными, была найдена в Заревой могиле в районе Казанлыка во Фракии — ее датируют 
III в. до н.э. (Tonkova, Dimitrova 2021: 79—83, fig. 2; Dimitrova 2022: 85—95, figs. 1—3). Атташи 
в форме листьев винограда, дополнительно украшенные размещенными на них рельефными 
женскими бюстами, представлены на бронзовой ручке таза из святилища в храме с нишами в 
Ай-Хануме — они были найдены в слое разрушения, который датируется 145 г. до н.э. 
(Francfort 1984: 56—57, no. 27, pl. XX; Kat. Bonn 2010: 129—130, Nr. 13). Подобная же ручка, 
отлитая из медно-никелевого сплава, характерного для Бактрии, имеется в коллекции аль-Сабаха 
(Carter 2015: 190—191, no. 45). О том, что виноградные листья были довольно 
распространенным мотивом для атташей ручек сосудов эллинистического времени, в том числе 
на Востоке, свидетельствует и серебряный канфар с ручками, имеющими такие атташи, из 
коллекции аль-Сабаха (Carter 2015: 59—61, no. 2). Впрочем, подобные атташи имеет и 
серебряный канфар из гробницы III Артюховского кургана (Максимова 1979: 31 (рис.); 78, № 1; 
Мордвинцева, Трейстер 2007: т. 2, 10, № А8.1 с лит.). 

Техника декора таза и изображения рыб на внутренней его стороне сближают таз с другими 
рассматриваемыми здесь сосудами, в частности с кувшином из Высочино (рис. 33—34) 
(кат. № 2.1).  

 
1.2. Кувшин 

 
Серебряный кувшин со сливом на кольцевом поддоне с крышкой и с полой ручкой, обтянутой 

золотой фольгой, в виде сидящей фигурки пантеры или гиены, украшенный гравированными 
фризами с позолотой в пределах контуров изображений на тулове, был найден в тайнике 1 кургана 
№ 28 группы Высочино-VII (рис. 33—34) (кат. № 2.1). Изначально кувшин имел две ручки 
(например, Cat. Paris 2001: 190; Кат. Ст. Петербург 2008: 126, № 43; Kat. Leoben 2009: 251; 
Засецкая 2019: 155), хотя в первых публикациях сосуда Е.И. Беспалого об этом не сообщается. 
Изнутри крышки кувшина, повторяющей в плане очертания венчика и слива, крепился на 
заклепках полый цилиндр, глубоко заходящий в горло кувшина. Внешняя поверхности крышки в 
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центре украшена серебряным шариком, приклепанным в центре 12-лепестковой розетты, 
инкрустированной золотой нитью, пространство вне которой покрыто позолотой.  

Ручка сосуда имеет разделку лап, напоминающую разделку лап пантеры, припаянной к 
тулову серебряного лутерия из Новоалександровки (Cat. Paris 2001: 192—193, no. 210; 
Мордвинцева, Трейстер 2007: т. 2, 50, № А151.5; Трейстер 2007: 50; Кат. Ст. Петербург 2008: 
130—131, № 45; Kat. Leoben 2009: 253, Nr. 106; Засецкая 2011: 194, 195, рис. 98: II; 2019: 42, 
табл. 3: I, н; 66, 68, 155, № 56, табл. XXII: a). Трактовка туловища животного параллельными 
полукруглыми и уплощенными валиками, выполненными в довольно высоком рельефе, 
напоминает оформление тулова ручки кубка из Мигулинской, в которой канавки между 
валиками украшены вставками из цветного камня (Архим. Амфилохий 1867: 198, № 3, табл. XIII; 
Толстой, Кондаков 1890: 140; Мордвинцева 2003: 37, 46, 50, 51, 91, № 83, рис. 35; Treister 2004a: 
192, fig. 2: 2. 10; 200, 212, no. 17; 2004c: 160, no. A4, fig. 4; 2013: 53, fig. 9: 1; Мордвинцева, 
Трейстер 2007: т. 2, 123—124, № B24.1 с лит., табл. 20; 54; рис. 16; 46; Засецкая 2015: 171—183, 
ил. 1; 2: в; 3: б; 7: в; 2019: 50, 154, № 51 с лит., табл. XXI: 6; Трейстер 2021б: 397—399, рис. 9: 2; 
2021в: 365, 369, рис. 12: 2). Маленькое круглое отверстие в задней части ручки (для вставки 
хвоста?) находит параллели на зооморфных ручках большинства серебряных кубков, например, 
на ручках кубка из Вербовского (рис. 21: 3; 22: 3) (кат. № 1.1), серебряной ручке в форме оленя из 
Усть-Альминского некрополя (Loboda et al. 2002: 299, Nr. 6; 301, Abb. 4: 1—2; Зайцев, 
Мордвинцева 2004: 179, 196, рис. 4: 6; Кат. Киев 2005, № 18—19; Мордвинцева, Трейстер 2007: 
т. 2, 91, № А292.2, табл. 42; Puzdrovskij 2013: 304, Nr. VII.10—11).  

Тот факт, что ручка сосуда посажена на сюжетный фриз, при этом, частично перекрывая 
изображения, в частности, фигуру рыболова и птицу, отличает крепление ручки на кувшине из 
Высочино (кат. № 2.1) от других сосудов с сюжетными фризами и зооморфными ручками. Так, 
например, на косикском сосуде, нижние атташи ручек закреплены на уровне гладкой золотой 
полосы в центре тулова, а верхние — между фигурами верхнего фриза (рис. 2; 3: 2; 4: 6: 1) 
(кат. № 3.1). На сосуде из Вербовского ручки закреплены практически на уровне верхнего 
фигурного фриза (рис. 20) (кат. № 1.1), что как будто бы дает основания для вывода об их 
вторичном характере (Мордвинцева, Хабарова 2006: 89, № 52), однако, если внимательно 
посмотреть на сохранившиеся места крепления заклепок к тулову сосуда, то видно, что мастер 
старался закрепить ручки таким образом, чтобы их атташи не перекрывали изображения 
(рис. 26: 1—3)6. Также и на цилиндрическом сосуде из московской частной коллекции ручки в 
виде фигурок грифонов, хоть и перекрывают орнаментальную полосу меандра, но при этом 
разделяют парные сцены верхнего и нижнего фриза, не перекрывая изображений (рис. 30: 2; 
32) (кат. № 4.1).  

Вероятнее всего, указанное несоответствие местоположения ручки и орнаментальных 
фризов сосуда — это свидетельство вторичного крепления ручки или в результате утраты или 
преднамеренного демонтажа первоначальной ручки. Учитывая форму сосуда (кувшин) и его 
функциональное назначение можно предположить, что изначально он мог скорее иметь одну 
вертикальную ручку, которая должна была находиться по оси слива с противоположной его 
стороны. Впоследствии сосуд мог быть переделан (дополнен) в мастерской, в которой 
изготавливались кубки с зооморфными ручками. При этом ручки были закреплены высоко на 
тулове сосуда, ближе к его горлу. Тот факт, что ручки перекрывали фризы с изображениями, 
вероятно, говорит о том, что наличие зооморфной ручки на драгоценном сосуде значительно 
больше интересовало заказчика, нежели содержание фигурных фризов. Очевидно, что после 
переделки сосуд какое-то время находился в употреблении, если учесть, что одна из новых 
ручек сосуда была утрачена (Treister 2005: 243). 

Таким образом, анализ сосуда (в его первоначальном виде) необходимо вести без учета 
зооморфной ручки. Форма кувшина из Высочино (кат. № 2.1) не имеет параллелей среди 
                                                           

6 Так, например, заклепки верхнего атташа одной из ручек закреплены над хвостом лошади всадника, у 
которого утрачена верхняя часть тела с головой и над фигурой кабана второй сцены (рис. 26: 1—3). Нижние 
атташи ручек отстояли еще дальше от фигур и располагались выше фриза с растительными побегами.  
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известных мне серебряных сосудов, ни античных, ни приписываемых к изделиям 
парфянских мастерских. Среди парфянской керамики кувшины на кольцевом поддоне с 
туловом, близким по форме к шаровидному или биконическому, относительно низкому 
горлу с выделенным носиком-сливом мне не известны (ср., например, Haerinck 1983).  

В то же время сосуды близкой формы с одной вертикальной ручкой (правда, без крышек) 
известны среди гончарной серолощеной керамики из сарматских погребений I в. до н.э. — 
первой половины II в. н.э. в Подонье, Прикубанье, Нижнем Поволжье и Южном Приуралье7. 

Важной конструктивной особенностью кувшина является наличие крышки, причем крышки 
очень своеобразной конструкции. Крышка имеет цилиндрическую втулку, вставляющуюся 
глубоко в горло сосуда (рис. 31: 3). Единственная близкая параллель такой конструкции — 
крышка серебряной амфоры из кургана Хохлач (рис. 38) (Raev 1986: 15, 88, pl. 10; Treister 2004d: 
455—457, fig. 4; Banghard, Gorecki 2004: 143, Abb. 12; Трейстер 2007: 42; 
Мордвинцева, Трейстер 2007: т. 2, 133, № B45.3, табл. 58; Засецкая 2011: 226—227, рис. 120; 
267, № 25), обстоятельство, на которое я уже ранее обращал внимание (Treister 2004d: 456—457; 
Трейстер 2007: 42). Й. Горецки считает, что возможно весь набор серебряных сосудов из 
Хохлача был изготовлен в мастерской понтийско-малоазийского региона в конце I в. до н.э., не 
приводя впрочем каких-либо подробных и весомых аргументов в пользу этой точки зрения 
(Banghard, Gorecki 2004: 143—144). Проведенный мною анализ сосудов позволил прийти к 
выводу о различной их датировке в рамках конца II в. до н.э. — первой половины I в. н.э. 
(Treister 2004d: 451—459). Так или иначе, среди серебряных сосудов из Хохлача нет ни одного, 
которого можно было бы надежно связать с Арменией, или шире Закавказьем, или с Парфией 
(Трейстер 2018б: 152). Мне точно не известна конструкция крышки бронзового кувшина из слоя 
I в н.э. в Таксиле (Marshall 1951: 589, no. 265, pl. 183f), но внешне крышка с полусферической 
верхней частью, крепившаяся на цепочке к ручке кувшина, также напоминает крышку амфоры 
из Хохлача. О том, что такая конструкция крышек не является инновацией 
позднеэллинистического или раннеримператорского времени свидетельствует аналогичная 
конструкция крышки бронзовой амфоры IV в. до н.э. из некрополя Париона в Малой Азии 
(Başaran et al. 2011. 61, fig. 11; 2019; Tavukçu, Tavukçu 2012: 59—60, 62—63, 72, figs. 13—14). 

 
1.3. Чаша полусферической формы 

 
Полусферическая чаша (рис. 14—16) представляет форму наряду с конической, широко 

распространенную в эллинистическом мире, как на западе, так и на Востоке (Strong 1966, 
108—109; Raddatz 1969, 86—89; Pfrommer 1993: 43; Jaeggi 1999: 82; Spânu 2002: 115—120; 
Трейстер 2007: 27—30; Sideris 2016: 294—295). 

 
1.4. Пиксида 

 
То же самое можно сказать и о пиксиде из Косики (рис. 17—19). Ее форма восходит к пиксидам 

эллинистического времени (Трейстер 2007а: 55—56), однако, в отличие, например, от пиксид из 
Артюховского кургана (гробница № 1: Максимова 1979: 73, 75, рис. 23: B7; 83, 86, № 10, рис. 27 (слева 
вверху); Мордвинцева, Трейстер 2007: т. 2, 6, № А6.4; гробница № 2: Максимова 1979: 73, 75, рис. 23: 
B8; 83—84, 86, № 9. Арт. 65, рис. 27 (внизу); Invernizzi 1999: pl. 14g; Treister 2005: 210, fig. 5: 2; 
Мордвинцева, Трейстер 2007: т. 2, 9, № А7.9, табл. 21) верхняя поверхность крышки плоская. 

 
                                                           

7 Скрипкин 1990: 159, рис. 45: М26; 2006: 19, рис. 8; Марченко 1996: 159, тип XIV, рис. 32; 80;. Кувшин из 
кургана № 1/1899 у хут. Зубова: Гущина, Засецкая 1989: 117, № 129, табл. XI. См. также кувшин из кургана 
№ 13/1987, погребения № 1 могильника Валовый-I: Беспалый и др. 2007: 39—40, № 34, табл. 42: 4. — Верхний 
Колышлей, курган 1: Берестнев 2017: 58, 262, рис. 3: 14. — Могильник Базар-тюбе, курган № 4, погребение 
№ 2: Кригер 1983: 106, № 4; 110, рис. 4: 6; 113. — Калиновка, курган № 55/1954, погребение № 8: Шилов 1959: 
478, 483, рис. 55: 6. 
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1.5. Кубки с парными зооморфными ручками и крышкой 
 

Большие кубки грушевидной формы с парными зооморфными ручками и крышками известны 
только по находкам из Косики (рис. 2—10) (кат. № 3.1) и Вербовского (рис. 20—29) (кат. № 1.1). 
Есть все основания полагать, что эти сосуды создавались изначально с парными зооморфными 
ручками в форме объемных фигурок животных, припаянных к атташам прямоугольной формы с 
выступающими округлыми углами. Однако к сосудам эти атташи крепились по-разному. Каждая 
ручка кубка из Вербовского — при помощи восьми заклепок (четыре — в верхнем и четыре — в 
нижнем атташе) (рис. 20: 2; 21—23). У кубка из Косики — при помощи двух заклепок в верхнем 
атташе, а нижние атташи были припаяны (рис. 7: 1—2, 4). Интересно, что ближайшей параллелью 
форме атташей и технике крепления является пластинчатая (не зооморфная) ручка золотого кубка 
из кургана Хохлач, украшенная обведенными калиброванной зернью кастами со вставками 
бирюзы (Засецкая 2011: 195, 196, илл. 99; 262, № 9) — и верхний, и нижний атташ этой ручки 
имеют скругленные концы, в каждом из которых пробиты отверстие для заклепки — по два на 
каждом атташе. Подобным же образом крепится ручка в форме пантеры серебряного 
круглодонного кубка из кургана № 28/1982 могильника Высочино-VII (Беспалый 1985: 167, № 3; 
169, рис. 6: 2; Bespaly 1986: 78, no. 3, pl. 69: 1; Cat. Paris 2001: 186—187, no. 206; Кат. Москва 2005: 
22—23, № 24; Мордвинцева, Трейстер 2007: т. 2, 22, № А45.7 c лит.; Кат. Ст. Петербург 2008: 125, 
№ 41; Kat. Leoben 2009: 249, Nr. 102; Засецкая 2011: 175—176, илл. 88; 2019: 49, 154, № 52, 
табл. XXI: в). Таким образом, и форма атташей ручек, и техника их крепления — является 
ближайшей параллелью форме атташей и технике их крепления сосуда из Косики (кат. № 3.1).  

Ручки в форме фигурок животных кубков из Хохлача (с фигуркой лося: 
Мордвинцева, Трейстер 2007: т. 2, 21—22, № B45.10 c лит.; Кат. Ст. Петербург 2008: 114—
115, № 29; Kat. Leoben 2009: 236—237, Nr. 90; Засецкая 2011: 161, 163, илл. 80: д—е; 262, 
№ 8; 2019: 58, 62, 66—67, 153—154, № 50, табл. XXI: а) и из Мигулинской 
(Архим. Амфилохий 1867: 198, № 3, табл. XIII; Толстой, Кондаков 1890: 140; 
Мордвинцева 2003: 37, 46, 50, 51, 91, № 83, рис. 35; Treister 2004a: 192, fig. 2: 2, 10; 200, 212, 
no. 17; 2004c: 160, no. A4, fig. 4; Мордвинцева, Трейстер 2007: т. 2, 123—124, № B24.1 с лит., 
табл. 20; 54; рис. 16; 46; Treister 2013a: 53, fig. 9: 1; Засецкая 2015: 171—183, ил. 1; 2: в; 3: б; 
7: в; 2019: 50, 154, № 51 с лит., табл. XXI: 6; Трейстер 2021б: 397—399, рис. 9: 2; 2021в: 365, 
369, рис. 12: 2) хоть и приклепаны четырьмя заклепками каждая, но, в первом случае в 
качестве атташей выступают пластины прямоугольной формы, к которым припаяны ножки 
животного. А во втором случае, штифты с заклепками входили непосредственно в лапы 
животных — атташа не было вообще (Засецкая 2011: 185, илл. 93а). 

За пределами распространения сарматской культуры сосуды такой формы неизвестны. При 
этом совершенно очевидна из связь, с одной стороны, с золотыми и серебряными кубками 
округлой или грушевидной формы с одной зооморфной ручкой, которые также получили 
распространение в памятниках Северного Причерноморья и Азиатской Сарматии, главным 
образом, I в. н.э., а, с другой, с деревянными сосудами различных форм, снабженными 
подобными зооморфными ручками, известными нам по находкам в погребениях I—III вв. н.э. в 
различных комплексах от Северо-Западного Причерноморья (Мелюкова 1962: 203, рис. 6: 5—7; 
204—205), до Крыма (Зайцев, Мордвинцева 2002: 57—67, рис. 4—5; Puzdrovskij 2013: 303, 
Nr. VII.3; 312, Nr. VII.60) и Нижнего Подонья. Известны и керамические сосуды с зооморфными 
или орнитоморфными ручками (Абрамова 1969: 69—84), при этом такие сосуды с парными 
ручками рассматриваемого времени в Северном Причерноморье и на Нижнем Дону или в 
Нижнем Поволжье практически неизвестны, а те экземпляры, которые существуют, датируются 
значительно более позднем временем (Нейзац: Khrapunov 2013: 351, Nr. X.9; Кат. Симферополь 
2022: 101, № 239). В I в. до н.э. — I в. н.э., то есть в то время, когда были созданы сосуды из 
Косики и Вербовского, керамические сосуды с парными ручками, как правило, изображающие 
баранов, были в употреблении в Закавказье (Абрамова 1969: 72, рис. 1: 48, 50, 52; 81—82), при 
этом это были сосуды в форме амфор, явно следующие ахеменидской традиции. 
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Интересен и репертуар зооморфных образов. Так, в частности, среди зооморфных ручек на 
деревянных и керамических сосудах из сарматских погребений, реалистически выполненные 
ручки в форме кабана, как на сосуде из Косики, неизвестны. Парные ручки в виде очень 
схематизированных фигурок кабанов, которые можно опознать только по проработанным 
пятачкам украшают серолощеные сосуды с биконическим туловом и коротким 
цилиндрическим горлом, найденные в погребении второй половины III в. н.э. курганов группы 
«Три Брата» в Калмыкии (Мошкова 2008а: 247, 252, 258, рис. 3: 7; 260, рис. 5: 9; 2008б: 543, 
рис. 2: 10; 547, рис. 4: 4; Болелов 2014: 38—39, рис. 3: 3—4) и хронологически близким 
погребении в кургане № 3 Челкарского могильника в Западном Казахстане 
(Мошкова, Кушаев 2004: 208, рис. 1: 3; Болелов 2014: 38). Ручки в форме кабанов очень 
характерны с одной стороны, для сосудов I—III вв. н.э. из городов и поседений Боспора 
(Абрамова 1969: 73, рис. 2: 4—8; 75—76; Мошкова 2008б: 546—547), с другой — для 
некоторых поселений Бактрии и Восточного Туркестана (Хотана). При этом ручки в виде 
кабанчиков на Кампыр-тепа найдены только в слоях Нижнего города, которые по данным 
нумизматики твердо датируются в пределах середины I — первой трети II в. н.э. Этим же 
временем датируются находки этих ручек и на других памятниках этого региона Центральной 
Азии (Болелов 2005: 72; 2014: 34—35, рис. 1). Таким образом, очевидно, что все приведенные 
примеры нельзя рассматривать в качестве прототипов оформления кубка из Косики ни с точки 
зрения реалистичности передачи изображений, ни по хронологическим соображениям. Еще 
более необычны ручки сосуда из Вербовского в форме волков с кабаньими пятачками.  

Фигурка орла со сложенными крыльями представлена на крышке кубка из Косики (рис. 8—
10) (кат. № 3.1). Не исключено, что какая-то фигурка была изначально и на крышке кубка из 
Вербовского (кат. № 1.1). В центре розетты, образованном пятью ступенчатыми пирамидками, 
имеется круглый след припоя (рис. 29: 5). Вполне вероятно, сосуд такого типа находился и в 
ограбленном склепе № 603 Усть-Альминского некрополя — от этого сосуда сохранились две 
литые серебряные фигурки оленя и орла, соединенные между собой серебряной цепочкой 
(Loboda et al. 2002: 299, Nr. 6; 301, Abb. 4: 1—2; Зайцев, Мордвинцева 2004: 179, 196, рис. 4: 6; 
Кат. Киев 2005, № 18—19; Мордвинцева, Трейстер 2007: т. 2, 91, № А292.2, табл. 42; 
Puzdrovskij 2013: 304, Nr. VII.10—11). При этом фигурка орла чрезвычайно близка фигурке орла 
на крышке сосуда из Косики (рис. 10) (кат. № 3.1)8. Они напоминают и серебряную с позолотой 
фигурку орла на квадратном постаменте из Старой Нисы (Кошеленко 1977: 133, рис. 63; 
Invernizzi 1999: 49—52, tav. C: a—c; 7: a—d). Бронзовые фигурки орлов в аналогичной позе 
известны и по находкам из Ай-Ханума (Guillaume, Rongeulle 1987: 63, nos. 1147—1148, pl. 19: 17—
18; pl. XVII: 5; Invernizzi 1999: 52, tav. 7: i—l). 

 
1.6. Цилиндрический сосуд с парными ручками 

 
Ближайшей параллелью цилиндрическому сосуду с двумя ручками в форме грифонов 

(рис. 30—32) (кат. № 4.1) являются алебастровые (мраморные) цилиндрические сосуды из 
Соколовой Могилы (с надписью по верхнему краю) (рис. 39) (Ковпаненко 1986: 59—60, 
рис. 59—61; Simonenko 2008: Taf. 111: 2) и погребения № 3 кургана № 14/1984 могильника 
Первомайский-VII (рис. 40) (Мамонтов 2000: 19, № 20, рис. 17: 18; Глухов 2001: 39—40, 
рис. 2: 5; Археологическое наследие 2013: 122, илл. вверху, 267, № 253). Сосуд из Соколовой 
Могилы служил предположительно в качестве ступы «для измельчения целебных и 
ароматических трав» (Ковпаненко 1986: 60). 

Таким образом, за исключением широко распространенных форм таза (рис. 37: 7), 
полусферической чаши (рис. 37: 5) и пиксиды (рис. 37: 2), все остальные формы (кубки с 
туловом грушевидной формы, двумя зооморфными ручками и крышкой (рис. 37: 4, 6), 
                                                           

8 Это предположение представляется мне более обоснованным, чем высказанное авторами раскопок 
предположение о том, что это мог быть кувшин типа находки из Высочино: Loboda et al. 2002: 299. На крышке 
кувшина из Высочино не фигурка птицы, а шарик. 
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цилиндрический сосуд с двумя зооморфными ручками (рис. 37: 1) и кувшин со сливом 
(рис. 37: 3), с одной стороны, не имеют параллелей в эллинистической посуде Восточного 
Средиземноморья, Передней или Центральной Азии, а с другой — находят параллели в 
материальной культуре кочевников рассматриваемого времени, причем в разных материалах: 
керамике, дереве и камне, что дает основание полагать, по крайней мере, изготовление 
рассматриваемых сосудов для кочевников (если не самими кочевниками).  

 
2. Орнаментальные фризы 

 
2.1. Ступенчатые пирамидки 

 
Два фигурных фриза кувшина из Высочино обрамлены сверху и снизу поясом «бегущей 

волны», а между собой разделены фризом из трехступенчатых пирамидок, ориентированных 
вершинами вниз (рис. 33: 1, 4; 34) (кат. № 2.1). Фриз из мерлонов в очень грубом исполнении и 
очень компактный (фактически это розетта) обрамлял утраченную фигурку на крышке кубка 
из Вербовского (рис. 20: 1; 29: 5) (кат. № 1.1). 

Ступенчатые пирамидки (мерлоны), stepped battlements, — архитектурный элемент, 
типичный для ахеменидской архитектуры и получивший широкое распространение в эпоху 
эллинизма и первые столетия н.э. в архитектуре (Porada 1967: 1—12; Королькова 2012a: 
134—143)9 и мозаиках (Делос: Bruneau 1972: 50, 147—150, no. 50, figs. 43—46. — Арсамея: 
Dörner, Goell 1963: 161, Abb. 16; 192, Taf. 47A) Переднего Востока и Центральной Азии, 
широко применялся в торевтике, в частности, для украшения серебряных чаш II—I вв. до 
н.э., в том числе, предположительно изготовленных в Северо-Западном Иране 
(Pfrommer 1993: 22, 39; nos. 4, 6, 7, 9—11)10, хотя и в ахеменидскую эпоху использовался в 
декоре серебряных чаш (например, в виде фриза из золотых вставок в серебряной чаше из 
Британского музея: Moorey 1988: 233—234, pl. 1; Kat. Wien 1996: 216, Nr. 60; 
Cat. London 2005: 118, no. 111) и ювелирных украшений, в частности пекторали, хранящейся 
в Музее Михо и предположительно найденной в районе Ардебиля в Северо-Западном Иране, 
которую датируют IV в. до н.э., вероятно, 380—370 гг. до н.э. (Kat. Wien 1999: 65—67, 
Nr. 28; Сat. Miho 2002: 235, no. 33; Bernard, Inagaki 2000: 1371—1437; Bernard, Inagaki 2002: 
207—210; Casabonne, Gabrielli 2006: 85—90).  

 
2.1. «Бегущая волна» 
 
Помимо кувшина из Высочино (рис. 33: 1, 4; 34: 1—2, 6) фриз «бегущей волны» обрамляет 

также розетту на внутренней стороне полусферической чаши из Косики (рис. 14; 15: 1; 16). 
Этот орнамент широко использовался в античном искусстве, в том числе и в 

эллинистической торевтике (Pfrommer 1993: 39) и фресковых росписях (cм., например, на 
фризе из загородного дома в окрестностях Еркургана: Абдуллаев 2011: 311, tav. 3a) и 
мозаиках (Bruneau 1972, 47—50). 

 
 
 
 
 

                                                           
9 О подобных мерлонах с вырезами-бойницами в форме стрелы в архитектуре Центральной Азии см. наш обзор в 

связи с аналогичным оформлением башни на спине боевого слона, изображенной на фаларах из Сибирской 
коллекции, см. Treister 1999: 585—586. См. также: Haerinck, Overlaet 2008: 211, pl. 9: 3. — Ниса: Пилипко 1996, 39—
40; табл. 22, 23: 1—2; Пилипко 2001: 29, рис. 17: 3; 231, 233, рис. 168. 

10 См. также чашу, предположительно происходящую из Ирана и хранящуюся в Гамбурге: Cat. Toledo 1977: 
80—81, no. 44. 



 
 
 
 

 

МАИАСП 
№ 15. 2023 

М.Ю. Трейстер 210 

2.2. Свастикообразный меандр 
 

Свастикообразный меандр представлен на крышке кубка из Косики (рис. 2: 1; 8: 1—3; 
10: 4) (кат. № 3.1)11 и на цилиндрическом кубке с двумя ручками из коллекции 
С.И. Григорьянца. Ближайшей аналогией использования фриза свастикообразного меандра 
на сосуде являются алебастровые (мраморные) цилиндрические сосуды из Соколовой 
Могилы (рис. 39) (Ковпаненко 1986: 59—60, рис. 59—61; Simonenko 2008: Taf. 111: 2) и 
погребения № 3 кургана № 14/1984 могильника Первомайский-VII (рис. 40) (Мамонтов 2000: 
19, № 20, рис. 17: 18; Глухов 2001: 39—40, рис. 2: 5; Археологическое наследие 2013: 122, 
илл. вверху, 267, № 253).  

В торевтике Восточного Средиземноморья, Парфии и Центральной Азии эллинистического 
времени использование этого орнаментального мотива не зафиксировано, однако в качестве 
параллели можно указать на одну из серебряных пиксид из Артюховского кургана (гробница № 2: 
Максимова 1979: 73, 75, рис. 23: B8; 83—84, 86, № 9. Арт. 65, рис. 27 (внизу); Invernizzi 1999: 
pl. 14g; Treister 2005: 210, fig. 5: 2; Мордвинцева, Трейстер 2007: т. 2, 9, № А7.9, табл. 21). В любом 
случае, на серебряных сосудах, приписываемых к изделиям мастерских Парфии или Бактрии 
эллинистического времени, такой орнаментальный мотив до сих пор не встречался, хотя изделия с 
декором в виде свастикообразного меандра в Центральную Азию попадали, о чем 
свидетельствуют находки в храме Окса: трубка из слоновой кости (Литвинский 2010а: 374, 
№ 1167, рис. 79: 10) и фрагменты ткани с золотым шитьем (Lindström 2016: 298, Abb. 16), а также 
фриз на фреске из загородного дома в окрестностях Еркургана (Абдуллаев 2011: 310—311, 
tav. 3b), резной фриз из парфянского Кух-и Хваджа (Ghirshman 1962: 40, Abb. 54; 41; 
Абдуллаев 2011: 311, fig. 1) и фрагментированная бронзовая пластина из слоя III Таксилы 
(Marshall 1951: 603, no. 395, pl. 185k). 

Орнамент в форме меандра использовался, однако, и очень широко, в декоре мегарских чаш и 
других типов керамических сосудов, изготовленных в формах, происходящих преимущественно 
из мастерских Ионии12 и датирующихся II — первой половиной I в. до н.э. Фриз 
свастикообразного меандра украшает по краю и полусферическую чашу с внутренней позолотой 
из коллекции барона Ротшильда (Wuilleumier 1930: 29—31, pls. XI—XII; Küthmann 1958: 106, 
Taf. 7: 1; Byvanck-Quarles van Ufford 1970: 139—140; Rotroff 1982b: 333—335, pl. 84; 
Thompson 1987: 29), датирующуюся ок. 200 г. до н.э. (Rotroff 1982a: 8, note 21; 1982b: 333—335).         
В то же время на аттических чашах этот орнамент практически неизвестен, а фрагменты с 
Афинской агоры возможно импортные (Rotroff 1982a: 80, no. 291, pl. 55; 90, no. 391, pl. 67; 1982b: 
334). Широко использовался меандр в мозаиках II—I вв. до н.э. (Sezer 2007: 551—566), например, 
на Делосе (Bruneau 1972: 54—55; 224, no. 195, fig. 156, 227, fig. 158; 238, no. 210, fig. 174; 265, no. 
234, fig. 217; Dunbabin 1999: 33—34, fig. 34) и в Пергаме (Dunbabin 1999: 224, fig. 235; Salzmann 
2011: 105, Abb. 8; Kat. Berlin 2011: 520—521, Nr. 5.43). 

 
 
 
 
 
 

                                                           
11 «Very pure Greek hatched double meander» (Boardman 2015: 107). 
12 См., например, на чашах из Эфеса, Приены, Измира и Пергама, Сард в Малой Азии, а также с о. Делос: 

Laumonier 1977: no. 1613, pl. 46; nos. 1923, 2146, pl. 47; Kat. Berlin 2011: 476, Nr. 3.94; Mitsopoulou-Leon 1991, 36, 67, 
73, Nr. D52, Taf. 86; Rotroff, Oliver 2003: 124, no. 519, pl. 90; Ersoy 2013: 33, 35, fig. 2: 13; 38, fig. 5; Rogl 2014: 126, 128, 
fig. 13: 10; 130, fig. 15a; 131; Fenn 2014: 150, 152; Lightfoot, Picón 2015: 26, 27, fig. 7. — Из Олимпии: Siebert 1978: 
pl. 88: 3, 5. — Фрагмент мегарской чаши из Трои: № 6 (classics.uc.edu: 1). — C о. Эвбея: Langridge-Noti 2004: 491, 
pl. 232: CK 13; Schmid 2004: 496—497, nos. 13—14, 17; 501—502, pl. 239: 13—14, 17. — Из Истрии: Bottez 2010: 44, 
pl. 1. — Из Сикули в Хорватии: Kamenjarin 2014: 140, pl. 1; 141—143, no. 2. — Из Пантикапея: 
Tolstikov, Zhuravlev 2004: 275, pl. 101: 1, 10, 14. — Из Неаполя Скифского: Zaytsev 2004: 754, pl. 348: 14.  
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2.3. Побеги растительного орнамента 
 

Побеги растительного орнамента использованы в качестве разделительного фриза на 
кубке из Вербовского (рис. 20: 3; 24—25; 26: 3) (кат. № 1.1). Очевидно, что прототипом 
декора послужили фризы побегов растительного орнамента, получивших широкое 
распространение в торевтике Восточного Средиземноморья, Парфии и Бактрии 
эллинистического времени (см. в целом, Pfrommer 1993: 26—30; 124—131, no. 8—11; 134—
141, nos. 13—16)13. Использовались такие фризы и в декоре ритонов из Нисы 
(Masson, Pugachenkova 1982: fig. 16, pls. 45: 2—3; 107—108; Pappalardo 2010: 291—295 
(ритоны № 8 и 76); Kidd 2011: 257—258, fig. 15) и в фресковой живописи из Акшахан-кала в 
Хорезме (Kidd 2011, 257—258, figs. 12—13). 
 

3. Разделители фризов 
 
Из всех рассматриваемых сосудов разделение фриза на отдельные регистры 

использовано только в композициях фризов кувшина из Высочино (рис. 33: 1, 4; 34: 1—5) 
(кат. № 2.1) и не имеет параллелей в торевтике рассматриваемого времени. 
 

3.1. Пальметты 
 

Отдельные сцены верхнего фриза разделены сильно схематизированными и 
упрощенными пальметтами. У одной из них, центральной, — по три лепестка с каждой 
стороны отходят от центрального стебля, загибаясь вниз, у двух других — по два лепестка 
— завернуты вверх. Внизу каждого лепестка в горизонтальной плоскости переданы также 
упрощенные почти до неузнаваемости изрезанные листья аканфа (рис. 33: 1. 4; 34: 1—2).  

Особое внимание привлекают пальметты с двумя парными лепестками, загнутыми внутрь. 
Этот тип пальметт, появившийся не позднее середины IV в. до н.э., получает широкое 
распространение, как в архитектуре, так и в декоративном искусстве эллинистической эпохи. О 
том, что он был распространен как в Греко-Бактрии, так и в Парфии свидетельствуют, в 
частности, терракотовые антефиксы с изображением пальметт именно такого типа (но с 
большим количеством лепестков — как правило, они 9-лепестковые) из дворца в Ай-Хануме 
(Kat. Mannheim 2009: 346, Nr. 226; Kat. Bonn 2010: 140—143, Nr. 25—26, 28)14 и из Старой Нисы 
(Пилипко 1996: табл. 18: 5; 2001: 227, рис. 163: 5; 229, 232, рис. 167; Invernizzi 1999: 126, tav. 17: 
c). Впрочем, на мозаике из Ай-Ханума представлены именно 5-лепестковые пальметты этого 
типа (Kat. Bonn 2010: 101), а на сегментовидной серебряной чаше из погребения № 6 в кургане 
№ 3/1989 могильника Исаковка-I на берегу р. Иртыш аналогичного типа 7-лепестковые 
пальметты (Лившиц 2002: 51—55, № 2, рис. 5—7; Livshits 2003: 161—165, figs. 5—7; 
Koryakova 2006: 111, fig. 16; Koryakova, Epimakhov 2007: 304—305, fig. 8.17), находящие 
параллели на накладных железных пластинах парадного щита из Старой Нисы (Invernizzi 1999: 
121—127, tav. F: c—d; 2007: 170, fig. 5; Пилипко 2001: 317, рис. 226) и на обкладке из слоновой 
кости ножен меча из храма Окса (Литвинский 2001: 261, № 1166/1, табл. 72: 2; 2010а: 370, 
рис. 67: 30; Kat. Mannheim 2009: 357, Nr. 244). 

 
 
 
 
 

                                                           
13 Cм. также: Cat. Toledo 1977: 80—81, nos. 44, 44a; Zafeiropoulou 2004, pl. 329γ. Подобный фриз украшает и 

серебряную крышку футляра для стрел из погребения № 4 в Тилля-тепе: Sarianidi 1985: 251, no. 4.33, pl. 155. 
14 См. также аналогичные пальметты в декоре сандалии культовой статуи: Bernard 2012: 49, fig. 14; 

Hannestad 2013: 107, fig. 15. 
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3.2. Колонны 
 

Отдельные сцены нижнего фриза кувшина (рис. 33: 1; 34: 1. 3—5) (кат. № 2.1) разделены 
схематически переданными колоннами, аналогии которым мне не известны.  
 

4. Розетты 
 

Розетта на крышке пиксиды (рис. 17: 1; 18: 2. 4—6) кат. № 3.4 — двойная и представляет собой 
в центре сильно упрощенную четырехлепестковую розетту из широких лепестков с волнистым 
краем, из которой произрастает внешняя розетта из пяти ланцетовидных листьев с осевыми 
прожилками (крышка пиксиды). Очевидно, что прототипами розетты на крышке пиксиды из 
Косики служили розетты на дне золотого кубка из тайника № 2 в кургане № 28/1982 могильника 
Высочино-VII (Трейстер 2007a: 23; Мордвинцева, Трейстер 2007: 22, № А45.5, с лит.; 
Кат. Ст. Петербург 2008: 123, № 38; Kat. Leoben 2009: 246, no. 99; Трейстер 2018б: 122, рис. 5) и 
сегментовидной чаши из погребения № 1 кургана № 1/1995 могильника Октябрьский-V 
(Мыськов и др. 1999: 150, № 8; рис. 3: 1; Мордвинцева, Хабарова 2006: 122, № 166; Трейстер 2007а: 
30; Мордвинцева, Трейстер 2007: 56, № А163.3, табл. 16, 34, рис. 3; Скрипкин, Мыськов 2009: 
249—250, рис. 7; Трейстер 2018б: 122, рис. 4: 4—6), а также чаши из клада IV в Музее Гетти 
(Pfrommer 1993: 54—55, no. 75). Однако обращает на себя внимание очевидное несоответствие. Во 
всех указанных выше розеттах число лепестков каждого типа одинаково, и во всех случаях имеет 
место строгая композиция — остроконечные лепестки лишь слегка выходят за контуры широких 
волнистых лепестков. Здесь же размеры лепестков каждого типа несопоставимы, отличается их 
число, а лепестки nymphea выступают в качестве завязей цветка из остроконечных лепестков.  

Розетта на внутренней стороне полусферической чаши представляет собой более 
сложный вариант, хотя в центре ее помещена подобная маленькая розетта из четырех 
лепестков nymphea, которая трансформировалась в лепестки сердцевидной формы (рис. 14; 
15: 1, 3, 5) (кат. № 3.3), подобных декору на метопе из Старой Нисы (Абдуллаев 2011: 310—
311, tav. 3e). Из этой розетты вырастает по шесть чередующихся элементов двух типов: 
несколько более крупные ланцетовидные лепестки с прочерченными осевыми прожилками и 
более узкие побеги с прочерченными по сторонам от осевой прожилки парами мелких 
округлых лепестков — на концах побегов — завитки.  

Розетты из чередующихся остроконечных листьев и побегов, вырастающие из розетт с 
лепестками nymphea, в эллинистической торевтике мне не известны. Ближайшей параллелью 
являются полусферические чаши II — первой половины I в. до н.э., в том числе 
происходящие из Армении и Ирана, у которых остроконечные лепестки дополняются 
побегами с гроздьями винограда, при этом у этих чаш раппорты растительного орнамента 
чередуются с группами каннелюров, а сам декор выполнен не на внутренней, а на внешней 
стороне чаши. Не исключено, конечно, что побеги с округлыми листьями по сторонам 
стеблей являются трансформацией листьев так наз. селевкидского аканфа, для которого 
характерны не остро изрезанные, а закругленные выступы листьев (Pfrommer 1993: 31), как 
на медальонах некоторых сегментовидных чаш из Ирана, в том числе из клада I в Музее 
Гетти (Cat. Toledo 1977: 80—81, no. 44; Pfrommer 1993: 31, 118—121, nos. 5—6)15, на 
раструбе ритонов парфянского типа (с протомой льва из клада II в Музее Гетти: Pfrommer 
1993: 31, 178—179, no. 66. — С протомой коня из коллекции аль-Сабаха: Carter 2015: 90—93, 
no. 13), а также на стеклянной чаше из коллекции Ротшильда (Wuilleumier 1930, 29—31, 
pls. XI—XII; Küthmann 1958, 106, Taf. 7: 1; Byvanck-Quarles van Ufford 1970: 139—140; 
Rotroff 1982b: 333—335, pl. 84; Thompson 1987: 29). Другой вариант — побеги, которые 

                                                           
15 См. также пару чаш сегментовидного профиля с такими розеттами и фризами с изображением дельфинов 

из собрания аль-Сабаха: Carter 2015: 122—125, no. 22.  
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описываю мегарские чаши с Афинской агоры, Г. Томпсон предположительно определял как 
фруктовые побеги финиковой пальмы (Thompson 1987: 51, no. C16, fig. 34).  

При этом сама структура декора на чаше из Косики — розетта на дне, вырастающая вверх, 
вверху горизонтальный фриз «бегущей волны», а над ним фриз с чередующимися 
изображениями рыб и дельфинов (рис. 14—16) (кат. № 3.3), напоминает структуру декора на 
внутренней стороне сегментовидной чаши из Исаковки (Лившиц 2002: 51—55, № 2, рис. 5—7; 
Livshits 2003: 161—165, figs. 5—7; Koryakova 2006: 111, fig. 16; Koryakova, Epimakhov 2007: 
304—305, fig. 8.17). 

12-лепестковая розетта из двойного ряда листьев водяной лилии (листья заднего ряда 
гладкие, без намеченной осевой линии; осевые прожилки лепестков переднего ряда 
переданы одинарными гравированными линиями, инкрустированными золотой нитью) 
украшает крышку серебряного кувшина из Высочино (рис. 33: 2; 34: 1) (кат. № 2.1). 
Аналогии этой розетте мне не известны. 
 

5. Отдельные изображения 
 

5.1. Дельфины 
 

Пара дельфинов изображена на нижнем фризе кувшина из Высочино (рис. 33: 1; 34: 1) 
(кат. № 2.1). Кроме того, четыре дельфина, чередующихся с четырьмя рыбами, представлены на 
верхнем фризе чаши из Косики (рис. 14; 15: 1; 16) (кат. № 3.3).  

В торевтике эллинистического времени дельфины изображались на сегментовидных чашах: 
на упомянутой выше чаше из погребения № 6 в кургане № 3/1989 могильника Исаковка-I на 
берегу р. Иртыш (Лившиц 2002: 51—55, № 2, рис. 5—7; Livshits 2003: 161—165, figs. 5—7; 
Koryakova 2006: 111, fig. 16; Koryakova, Epimakhov 2007: 304—305, fig. 8.17), на чаше из 
открытого в 2012 г. погребения II в. до н.э. некрополя Танаиса (Беспалый 2014: б/№) и на двух 
чашах из коллекции аль-Сабаха (Carter 2015: 122—125, no. 22). Интересно, что в двух случаях 
изображения дельфинов на верхних фризах чередовалось с изображением птиц (на чаше из 
погребения № 6 в кургане № 3/1989 могильника Исаковка-I на берегу р. Иртыш — плывущих 
уток), на чаше из некрополя Танаиса — летящих лебедей (?) с венками в клювах).  

Напротив, в эллинистической расписной керамике, в которой образ дельфина был очень 
популярен, особенно в III в. до н.э., он изображался, как правило, в сочетании с орнаментом 
в форме волны (Rotroff 1997: 53—54; Alexandropoulou 2004: 668, pl. 323γ); на мегарских же 
чашах нередки изображения эротов на дельфинах (например, Rotroff 1982a: 64, no. 171, 
pls. 31; 79), а изображения дельфинов часто встречаются не только отдельно16, но и с 
другими персонажами, связанными с морем, Сциллами, тритонами, рыбами (Rotroff 1982a: 
19, 28; S. Künzl 2004: 737—738, Taf. 340, справа (группа 1)), а также в сценах c 
мифологическими персонажами (Edwards 1981: 196, pl. 44: С. 1980-123a; S. Künzl 2002: 
Nr. 39, Taf. 100—102; Nr. 41—46, Taf. 104—121; Nr. 75, Taf. 159—161).  

Очевидно, что указанные чаши селевкидской и парфянской работы послужили 
прототипами для чаши из Косики (рис. 14—16) (кат. № 3.3), выполненной в другой технике и 
более примитивной манере (Трейстер 2021г: 82). 

Композиционно пара дельфинов, изображенных на кувшине из Высочино, может быть 
сопоставлена с изображениями на мозаике «Дома Дельфинов» на Делосе, датируемой ок. 100 
г. до н.э. c подписью мастера Асклепиада из финикийского Арада (Bruneau 1972: 235—239, 

                                                           
16 Siebert 1978: pl. 52: Ol.5; Callaghan 1996: 371—372, fig. 3; Rotroff, Oliver 2003: 111, no. 446, pl. 75; 118, no. 485, 

pl. 84; 140, no. 588, pl. 102; 150, no. 636, pl. 111; Tolstikov, Zhuravlev 2004: 275, pl. 101: 6; Południkiewicz 2011: 426, 434, 
fig. 14; 435, no. 14; Kamenjarin 2014: 135, 137, 143, nos. 4—5; 147, no. 15; 148, pl. 4; Petrova 2014: 216, figs. 3: 1; 9: 5; 
Nasioula 2022: 563, fig. 5. — На формах для изготовления мегарских чаш, датирующихся концом II в. до н.э. и 
происходящих из Малой Азии: S. Künzl 2002: 54; T2—3; 59, T8—9; Nr. 24, Taf. 57—58; Nr. 32—34, Taf. 80—87; 
Nr. 74, Taf. 156—158; Nr. 76, Taf. 162—164; 2004, 737—738, Taf. 341—342 (группы 1—2). 
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no. 210, figs. 168—173; Dunbabin 1999: 34, figs. 34—35; Martin 2017a: 60—61, pls. 4—5; 
Martin 2017b: 72—73). 

О популярности образа дельфина на эллинистическом Востоке свидетельствует не только 
его включение в официальный символ селевкидской династии — вместе с якорем, который он 
обвивает (такие изображения помещены в на дне некоторых чаш сегментовидной формы из 
клада I в Музее Гетти (Pfrommer 1993: 23—26, fig. 20: A—C; 110—115, nos. 1—3; 
Cat. Malibu 2022: 215—217, no. 106), но и использование образа дельфина в ювелирных изделиях 
из Тилля-тепе: застежках с изображением Эрота на дельфине (Sarianidi 1985: pl. 85, 231, no. 2, 5; 
pl. 87; 236, no. 3.2; Rosen Stone 2008: 80—81, Abb. 1; Kat. Bonn 2010: 168, Nr. 59; 182, Nr. 80) и 
бляшках с изображением человека с веслом, держащего дельфина (Sarianidi 1985: pl. 86; 226, 
no. 1.1; Boardman 2003: 142, 143, fig. 13; 2012: 108, 109, fig. 8; 2015: 114, fig. 62), а также в форме 
амфорок с ручками в виде дельфинов, которые получили распространение в Таксиле 
(Marshall 1951: 620—623, no. 1, pl. 190; Chandra 1979: 44, pl. XI: a; Treister 2004b: 306—307; 
Трейстер 2007: 130; 2019: 208; Belaňová 2016: 118—121, figs. 4—5)17 и могильниках Северной 
Бактрии18. Исследователи уже отмечали такое сравнительно широкое использование образа 
дельфина, которые никак не был связан с местной фауной, в искусстве Парфии и Индо-Парфии 
(Pfrommer 1993: 25; Boardman 2015: 114—115). 
 

5.2. Рыбы 
 

Изображения рыб, в некоторых случаях очень напоминающие представленные на кувшине 
из Высочино (рис. 33: 1, 4; 34: 1, 3—4) (кат. № 2.1), крышке кубка (рис. 2: 1; 8: 1, 3; 10: 2—3) 
(кат. № 3.1), тазе (рис. 11, 13) (кат. № 3.2), чаше (рис. 14; 15: 1; 16) (кат. № 3.3) и пиксиде 
(рис. 17: 2; 19: 1, 4) (кат. № 3.4) из Косики, известны в эллинистической рельефной керамике, в 
частности, на чаше мастерской Биона из Афин, датированной последней четвертью III — 
первой четвертью II в. до н.э. (Rotroff 1982a: 19, 26, 27, 67, no. 190; pls. 35, 80). Очень близки 
изображения рыб на золотой пластине, обтягивающей железную прямоугольную поясную 
пластину, из найденного у с. Веселая Долина ритуального клада первой половины II в. до н.э., 
на которой представлены изображения хищных птиц, в том числе с рыбами в когтях 
(Редина, Симоненко 2002: 79, № 11, рис. 1: 3; 84; Симоненко 2010: 214, рис. 176; 2015: 287, 
288, рис. 105: 1—2; Mordvinceva, Redina 2013: 396—397, 399, Nr. XVI.4).  

Рыбы и птицы изобpажены на ткани настенной дpапиpовки из хуннского куpгана № 6 
Ноин-Улы. С.И. Руденко пpедполагал малоазийское пpоисхождение ноинульских гобеленных 
тканей или pаботу иноземных мастеpов, находившихся пpи ставках хуннских вождей, или 
получение их Сpедней Азии чеpез усуней (Руденко 1962: 101, 110, рис. 71, табл. LVIII; 
Rudenko 1969: Taf. LIV—LIX).  

К приведенным наблюдениям, частично отмеченным в статье 1994 г., можно сейчас 
добавить удивительное сходство в композиции элементов фризов с изображением рыб на чаше 
(кат. № 3.3), крышке кубка (кат. № 3.1), пиксиде (кат. № 3.4) и фриза из рыб на внутренней 
стороне тазе из Косики (кат. № 3.2) с изображением на внешней стороне серебряной 
позолоченной полусферической чаши из коллекции аль-Сабаха, которая убедительно отнесена 
к сасанидской работе IV—V вв. н.э. (Carter 2015: 310—311, no. 86).  

 

                                                           
17 Подобные серьги, приобретенные в Равалпинди, Пакистан, хранятся в Музее Фитцвилльяма в Кембридже: 

WAE.1970.8-9. Acc. No. E.8-9.1970. Дар Миссис С.Г. Керрингтон. Автор благодарен Л. Берн (Кембридж) за 
возможность ознакомится с серьгами. Аналогичные серьги хранятся и в Музее Михо: Cat. Miho 2002: 135 (ill.); 
250, no. 188: e—g. 

18 См, например, золотые серьги из курганов Тулхарского могильника: Мандельштам 1966: 124—126, табл. LIX: 
1—5, 7—8; Артамонов 1973: 20, рис. 12; Kat. Zürich 1989: 58—59, Nr. 29 = Cat. Venice 1993: no. 28. — Могильник 
Иттифок: Kat. Zürich 1989: 59, Nr. 31= Cat. Venice 1993: no. 30; Guerra et al. 2009: 178, 179, fig. 2e.— Могильник 
Арактау: Мандельштам 1975: 52, 167, табл. XVIII: 23. 
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5.3. Морские драконы и морской дракон с человеческой фигурой с трезубцем 
 

Морские драконы с задней частью туловища, свернутой спиралью, и с вытянутыми вперед 
передними конечностями изображены на крышках кубков из Косики (рис. 2: 1; 8: 3; 10: 1, 4) 
(кат. № 3.1) и Вербовского (рис. 20: 1; 29) (кат. № 1.1), а также на цилиндрическом сосуде из 
коллекции С.И. Григорьянца (рис. 30—33) (кат. № 4.1). 

На крышке сосуда из Косики изображения морских драконов чередуются с 
изображением рыб. Сами драконы имеют протомы крылатых собак с трехпалыми лапами, 
туловом, проработанным вертикальными параллельными полосками, с гребнем на шее, 
исполненным в форме неправильных зубцов, слегка наклоненных в сторону головы. 
Подобные же зубцы имеются и на задней, свернутой части тулова. Хвост не раздвоенный 
(рис. 2: 1; 8: 3; 10: 1, 4) (кат. № 3.1). 

На крышке кубка из Вербовского представлены по две фигуры разных типов морских 
драконов. Их объединяет то, что задняя часть тулова, свернутая спиралью, оформлена 
чешуей, показанной элементами перьевидного декора, сами хвосты раздвоены, в месте, где 
хвост раздвоен, изображен кружок, а само окончание хвоста приобретает форму бутона с 
лепестками, расходящимися в стороны. При этом, у двух драконов — протомы собак с 
головами, показанными в профиль, с вертикально стоящими ушами, а у двух других, голова, 
которых развернута en face, — протомы козлов (?). Интересно, что при этом передние 
конечности изображены и у тех, и других фантастических существ — с копытами (рис. 20: 1; 
29) (кат. № 1.1).  

Морские драконы, представленные на верхнем фризе сосуда из коллекции 
С.И. Григорьянца, также относятся к двум типам и образуют две геральдические 
композиции, каждая из которых представляет обращенных друг к другу с одной 
приподнятой лапой крылатых существ, одного с головой собаки, с открытой пастью и 
высунутым вперед волнистым языком, второго — с головой коня. У дракона с головой 
собаки — лапы когтистые, трехпалые, у дракона с головой коня — с копытами. Хвосты 
драконов — раздвоены в форме цветка с двумя отогнутыми наружу лепестками и 
треугольным выступом в центре (рис. 30—33) (кат. № 4.1). 

Интересно, что и на кувшине из Высочино в нижнем фризе также представлен морской 
дракон с головой собаки с вытянутыми вперед когтистыми лапами с сидящей на нем (?) 
женщиной (?) c трезубцем в поднятой вверх правой руке. Неясно, впрочем, изображена ли 
сидящая на драконе фигура (нижняя часть изображения повреждена), или, что 
представляется более вероятным, представлен дракон с человеческой протомой, из нижней 
части которой вырастает голова собаки (рис. 33: 1, 4; 34: 5) (кат. № 2.1). 

В целом ясно, что прототипом изображений на сосудах из Косики, Вербовского и коллекции 
С.И. Григорьянца был образ греческого морского дракона, кетоса, существа с протомой собаки и 
задней частью морского существа, чрезвычайно распространенный в античном искусстве, 
иконография которого сложилась уже в классическую эпоху, а сам образ стал очень популярным 
на Востоке в эпоху эллинизма, тогда как образ на кувшине из Высочино, скорее всего, восходит к 
греческой Скилле.  

Кетос изображался, как правило, с головой собаки (интересно, что на шее и голове 
собаки может изображаться гребень, как у грифона), хотя в некоторых случаях он был 
представлен и с протомой пантеры. Оба примера украшают, в частности, серебряную 
пиксиду в форме раковины конца III — начала II в. до н.э. из Tomba degli Ori в Канозе — на 
спине каждого дракона изображена сидящая Нереида (Cat. Milan 1984: 58—62, no. 8; 
Cat. Triest 2002: 114, fig. 1; Minardi 2016: 172—173, figs. 2—3 (рельеф с изображением 
существа с головой собаки)). Нереида, восседающая на бескрылом морском драконе с 
головой собаки (?) изображена на фрагментированной терракотовой форме 
эллинистического времени из Селевкии на Тигре (Invernizzi 1989: 150, fig. 90).  
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О распространении образа морского дракона (бескрылого) в торевтике селевкидско-
парфянского и бактрийского круга во II в. до н.э. свидетельствуют изображения: на чепраке слона 
на фаларах из Сибирской коллекции (Трейстер 1994: 192—193; Treister 1999: 587; Boardman 2015: 
105; Minardi 2016: 174, fig. 5; 175), на серебряной с позолотой тарелке из так наз. второй части 
клада Окса в собрании Музея Михо (Cat. Miho 2002: 104 (илл. внизу слева), 244, no. 112; 
Boardman 2015: 94), а также на окончании найденного в Афганистане (?) золотого спирального 
браслета с надписью мастера (Bernard, Bopearachchi 2002: 240—245, figs. 4—7), оформление конца 
которого находит аналогии в ювелирных изделиях из Западного и Северного Причерноморья 
эллинистического времени (Bernard, Bopearachchi 2002: 244 с лит.). О распространении таких 
образов в Хорезме в I в. до н.э. — I в. н.э. свидетельствует находка фрагментов необожженной 
глиняной фигуры на городище Акшахан-кала (Minardi 2016: 165—200). Что касается крылатых 
морских драконов — то единственным примером является изображения таких существ с 
протомами грифонов на фаларах неизвестного происхождения, но с большой вероятностью 
парфянской работы II в. до н.э., в коллекции Новочеркасского музея (Ильюков 2000: 133—135; 
Treister 2005: 203, fig. 3: 3—4; 211; Дедюлькин 2015: 132—133, рис. 2: 1—2).  

Что касается дракона с протомой коня на сосуде из коллекции С.И. Григорьянца (рис. 30—
33) (кат. № 4.1), то, вероятно, истоки образа следует искать в изображениях гиппокампа.                 
В античном искусстве от архаического до эллинистического времени последние изображались, 
как с крыльями, так и без них на расписных вазах (LIMC VIII: 634, no. 7; s.v. Hippokampos 
(N. Icard-Gianolio)), ювелирных изделиях (LIMC VIII: 634—635, no. 11; s.v. Hippokampos 
(N. Icard-Gianolio)), бронзовых складных зеркалах (Boucher 1970: 32, no. 13; Schwarzmaier 1997: 
26, 245—246, Nr. 24; 262—263, Nr. 69; 322, Nr. 215, Taf. 47: 2), на эмблемах монет (LIMC VIII: 
635, nos. 12, 14; s.v. Hippokampos (N. Icard-Gianolio)), в скульптуре (LIMC VIII: 635, no. 24; s.v. 
Hippokampos (N. Icard-Gianolio)), мелкой бронзовой пластике (LIMC VIII: 635, no. 17; s.v. 
Hippokampos (N. Icard-Gianolio)) и на геммах (LIMC VIII: 635—636, no. 29a; s.v. Hippokampos 
(N. Icard-Gianolio)). Образы крылатых гиппокампов встречаются и на стеатитовых фиалах из 
Таксилы (Francfort 1979: no. 50, pl. XXV; no. 90, pl. XIV).  

Совершенно уникально изображение морского дракона с головой козла на крышке сосуда 
из Вербовского (рис. 20: 1; 29) (кат. № 1.1). Примеров подобных изображений мне не известно, 
хотя и в данном случае можно предполагать заимствование образа из искусства Гандхары, в 
рельефе которой встречаются, например, изображения крылатых морских драконов с головой 
барана, как на рельефе I—II вв. н.э. лестничного ограждения из Андан Дери в Пакистане 
(Kat. Bonn 2008: 96, Nr. 24). 

Что касается изображения на кувшине из Высочино (рис. 33: 1, 4; 34: 5) (кат. № 2.1), 
прототип которого я связывал с образом греческой Скиллы (Трейстер 1994: 191—192), что 
вызвало критику С.И. Лукьяшко, определявшего персонаж, как образ индийского макара 
(Лукьяшко 2000: 167), на которую я уже отвечал (Treister 2005: 243—244). C этой гипотезой 
согласиться нельзя19 и не только потому, что фигура дракона с трезубцем не известна в 
кушанском искусстве, а, главным образом, потому что такие изображения с трезубцем 
характерны для изображений Скиллы в искусстве эпохи эллинизма20, а также восседающего на 
гиппокампе Посейдона искусстве поздней архаики и ранней классики (LIMC VII: 455, Nr. 72—
72a; 462—463, Nr. 153—157; s.v. Poseidon (E. Simon)). В этой связи укажем и на то, что 
появление образа макара было связано именно с заимствованием образа морского дракона из 

                                                           
19 Такого же мнения придерживается и Дж. Бордман, который сообщил мне об этом в мейле 21.06.2003. 
20 Об изображениях Скиллы с трезубцем в искусстве эпохи раннего эллинизма, см., например, бронзовую 

матрицу из Фессалии, хранящуюся в Балтиморе и пластину из некрополя Диррахия с комментариями: 
Treister 2001: 230—235, figs. 84: 2; 93.  
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античного искусства21, многие образы которого были восприняты в искусстве Гандхары 
(Tanabe 2002: 71—100; Rosen Stone 2008: 80—85; Boardman 2015: 142—153; Minardi 2016: 177)22.  

Образ Сциллы, также, как и образ морского дракона, в эллинистическую эпоху получает 
распространение на Востоке вплоть до Центральной Азии, о чем свидетельствует как 
выполненная в классическом варианте и датируемая серединой I в. до н.э. пластина из 
слоновой кости с рельефным изображением из дворца в Дедоплис Гора в Кавказской Иберии 
(Gagoshidze 2008: 98—99, 111, no. 90; Knauß 2008: 117—121, pl. 47; Andreae 2009: 69—80), так 
и бутероль меча из слоновой кости, найденная в храме Окса, на которой изображена Сцилла с 
камнем в поднятой вверх правой руке и с веслом в левой, атрибутами Сциллы, хорошо 
известными. Авторы публикаций называют ее гиппокампессой или «ихтиокентаврессой с 
чертами Сциллы». Обращает на себя внимание то, что она крылатая и что выброшенные 
вперед передние конечности оформлены копытами (Kat. Zurich 1989: 38, Nr. 9; Пичикян 1991: 
179—180, рис. 30—31; Litvinskij, Pichikian 1995: 140—149, fig. 13; Литвинский 2001: 269, 
№ 1155/2; табл. 79: 4; 80; 2010а: 230—239, илл. 23, рис. 51; Boardman 2015: 87, pl. XXII: a 
winged female horse-fish holding an oar and a fruit! (!); Lindström 2016: 293—294, Abb. 11)23. 
Нельзя не согласиться с Б.А. Литвинским и И.Р. Пичикяном, которые пришли к выводу о 
сложном пути появления этого образа, истоки которого отчетливо прослеживаются на западе, 
и определяли изделие как работу бактрийского ремесленника первой половины II в. до н.э.     
В этой связи укажем также на эмблемы монет чеканки индо-греческого царя Гиппострата, 
правившего в Пенджабе между ок. 65 и 55 гг. до н.э. с изображением тритона, держащего в 
одной руке — дельфина, а в другой — весло (Bopearachchi 1991: 137, pl. 66, series 12; 
Boardman 2003: 143, fig. 14; 2012: 108, 109, fig. 9; 2015: 98—99). 

Обращает на себя внимание и использование перьевого орнамента в оформлении 
крыльев грифонов на сосуде из Вербовского (рис. 20: 1; 29) (кат. № 1.1), а также на тулове 
грифонов, изображенных на золотой пекторали из Косики (в целом о пекторали см.: 
Трейстер 2020: 377—409; Treister 2022: 110—147; о сцене с грифонами: Трейстер 2020: 380, 
рис. 1; 384—385, 390, рис. 6; Treister 2022: 116, fig. 6). Интересно, что подобным же образом 
проработан первый ряд чешуи на теле Скиллы на упомянутой выше бутероли из храма Окса.  

Раздвоенные кончики хвостов, оформленные в качестве бутонов, раскрывающихся 
наружу, сопоставимы с хвостами драконов, изображенных на чепраках слонов фаларов из 
Сибирской коллекции (Трейстер 1994: 192—193; Treister 1999: 587; Boardman 2015: 105; 
Minardi 2016: 174, fig. 5; 175). Оформление раздвоенных кончиков хвостов драконов, с 
кружком в основании на крышке сосуда из Вербовского (рис. 20: 1; 29) (кат. № 1.1) находит 
ближайший прототип в оформлении хвоста Сциллы на рассмотренной выше бутероли меча 
из клада Окса. 

 
5.4. Козы на задних конечностях в геральдической позе 

 
Стоящие на задних лапах, с передними — поджатыми — в геральдической позе козы 

(козлы?) представлены на верхнем фризе кувшина из Высочино (рис. 33: 1; 34: 1, 6) (кат. № 2.1). 
Этот мотив стоящих «на цыпочках» животных в антитетической позе имеет прототипы 

еще в древневосточном искусстве и греческом искусстве эпохи бронзы (Crowley 1977: 15—
27; Sørensen 2015: 440). Приведенная мною в статье 1994 г. параллель с изображением 

                                                           
21 О типологии макара, см. Viennot 1954; Boardman 1986; 2015: 105, 116, 138. Об изображении макара на 

золотой подвеске из Тилля-тепе, см. Boardman 2003: 140—141, fig. 11. 
22 Cтеатитовые фиалы из Гандхары (Francfort 1979), назначение которых дискуссионно (Falk 2014: 89—113), 

изначально датировали II—I вв. до н.э. (Francfort 1979). Недавно была высказано точка зрения об их датировке 
I—II вв. н.э. (Lo Muzio 2011: 331—340). 

23 Еще одно изображение гиппокампессы с веслом представлено на шиферной тарелочке из частной 
коллекции в Японии: Tanabe 2002: 81, fig. 6. 
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животных по сторонам «древа жизни» на рукояти секиры из Келермесского кургана 
(Трейстер 1994: 195) лишь одна из параллелей на известных памятниках.  

Обратимся к хронологически более близким параллелям. Мы встречаем геральдическую 
композицию из двух стоящих на задних лапах коз также на фреске эллинистического времени из 
Нимфея с изображением корабля «Исида» (Grač 1987: 89, 92—93, Abb. 2; Taf. 27; Vinogradov 1999: 
274—275, fig. 1; Höckmann 1999: 306—307, fig. 1, pl. 1; 2010: 348, Abb. 3: 2—3; 359—362, Anm. 109 
c лит.; Murray 2001: 251, fig. 1; 253, fig. 2; Cat. Malibu 2007: 175—177, no. 78; Bricault 2020: 23—27, 
note 94 с лит.; fig. 2) и на фреске гробницы, открытой в 1975 г. в Анапе (Алексеева 2016: 43, рис. 4: 
2; 2021: 91, 170, 174, 217, рис. 48), на бронзовой матрице позднеэллинистического времени или 
первых веков н.э. неизвестного происхождения в Музее Балтимора (Treister 2001: 299, fig. 104.1). 

Близкие композиции со стоящими на задних ногах животными (но по сторонам кратера) 
встречаются на мегарских чашах, особенно, аттического производства, в том числе с Афинской 
агоры, датированных концом III — первой четвертью II в. до н.э. (Rotroff 1982a: 56, 57, 59, 
nos. 105, 114, 123, pls. 18, 20, 23; 75—77; Thompson 1987: 59, no. C26, fig. 44), из Моргантины 
(Stone 2015: 278, no. 629, pl. 126), Гортины в Аркадии (Siebert 1978: 236—238, pl. 51: Go.88—89) 
и Коринфа (Edwards 1975: 170, nos. 845—848; 1981: 195), в том числе из контекста, 
датированного 146—44 гг. до н.э. (чаша аргосского производства: Bald Romano 1994: 66—67, 
no. 8, pl. 15). Впрочем, встречаются такие изображения и с листом аканфа между животными, 
которые становятся вписанными в розетту на дне чаши (Edwards 1986: 412, no. 15a, pl. 86). 
 

5.5. Рыбаки 
 

На кувшине из Высочино представлены две сцены рыбной ловли с изображением 
обнаженных рыбаков. В одной случае стоящий рыбак держит удочку, на крючке которой 
висит небольшая рыба, а перед ней изображена крупная плывущая рыба. В другой сцене 
рыбачка (судя по прическе это женский персонаж) сидит на скале. Поскольку мастер не 
передал никаких половых признаков в изображениях, о гендерных различиях рыбаков можно 
судить только по прическам. На крючке удочки висит мелкая рыбка, а перед ней также 
изображена плывущая — крупная (рис. 33: 1; 34: 1, 3) (кат. № 2.1).  

Сцены рыбной ловли на удочку, хотя и получают в распространение на мозаиках 
позднеримского и ранневизантийского времени из Македонии и Восточного Средиземноморья 
(Kankeleit 1999: 69—79; 2003: 273—278; Kokkini 2012: 47—67; 2016: 89—124), тем не менее, 
известны еще в позднеархаическую и классическую эпоху, в краснофигурной вазописи, а 
сидящие на скале рыболовы представлены и на краснофигурных вазах конца VI — V в. до н.э. 
(килик из Орвьето в Бостоне: Himmelmann 1980: Taf. 10. — Пелика в Вене: Ziomecki 1975: 123, 
fig. 47). Образ сидящего на скале полуобнаженного или обнаженного рыбака получил 
распространение в мелкой пластике эпохи эллинизма и первых веков н.э. (Bayer-Niemeier 1983: 
99—122, Abb. 14—16; 19—20; Masséglia 2015: 222—223, fig. 4.34), в изображении на медальоне 
бронзовой чаши из погребения первой половины I в. н.э. в Приене (Wiegand, Schrader 1894: 
282—283, Abb. 295—296; Nuber 1972: 47, 193, Liste EII, a.1, Taf. 6; 218, Grabliste 141; 
Raeder 1983: 40, Nr. 116, Abb. 25; Antikenmuseum Berlin 1988: 192—193, Nr. 2; Bolla 1994: 35; 
Petrovszky, Stupperich 2002: 12, 22, 36, Griffschale, Typ A, Nr. 1, Taf. 34), а также в рельефной 
керамике первых веков н.э. (Salomonson 1979: 119, 133, Abb. 7a).  

Рыбаки в античном искусстве могли изображаться одетыми, полуобнаженными или 
обнаженными (Masséglia 2015: 222—230) — персонажи, представленные на кувшине из 
Высочино (рис. 33: 1; 34: 1. 3) (кат. № 2.1), обнажены полностью. Более, того в античном 
искусстве не известны изображения женщин, ловящих рыбу. В античной торевтике образ 
рыбака с удочкой, который ассоциировался с бедностью, также не получил распространения 
— во всяком случае, единственный пример — изображение на блюде III в. н.э. из Ловере в 
Италии (Stefanelli 1991: 196—197, fig. 196—197; 279, no. 114).  
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Изображений сцен рыбной ловли в торевтике Ирана нам не известно. Приводимый 
С.И. Лукьяшко пример со сценой на серебряном сасанидском блюде из Оношат 
(Лукьяшко 2000: 166) таковой не является — здесь изображены две водоплавающие птицы и 
две рыбы, а также птицы с рыбами в клюве — здесь можно говорить лишь о рыбной ловле 
птиц (Тревер, Луконин 1987: 118, № 39, табл. 113). 
 

5.6. Птицы 
 

Изображения идущих и летящих водоплавающих птиц представлены на верхнем фризе 
кувшина из Высочино (рис. 33: 1, 4; 34: 1, 2) (кат. № 2.1), на нижнем и верхнем фризах — 
пиксиды из Косики (рис. 17; 18: 5—6; 19: 1, 4) (кат. № 3.4). Я уже отмечал в связи с этими 
изображениями тот факт, что тема водоплавающих птиц получила распространение в 
торевтике греко-скифского стиля IV в. до н.э. (Трейстер 1994: 194). Если же обратиться к 
хронологически более близким параллелям, то, безусловно, необходимо указать на уже 
приведенные выше примеры изображений плывущих уток и летящих лебедей с венками в 
клювах на серебряных сегментовидных чашах из Исаковки (Лившиц 2002: 51—55, № 2, 
рис. 5—7; Livshits 2003: 161—165, figs. 5—7; Koryakova 2006: 111, fig. 16; 
Koryakova, Epimakhov 2007: 304—305, fig. 8.17) и Танаиса (Беспалый 2014: б/№), на которых 
указанные изображения сочетались с изображениями дельфинов. 

Изображения длинноногих и длинношеих птиц украшают штаны царского персонажа на 
фреске центрального здания городища Акшахан-кала (Betts et al. 2017: 125, 127, 155, fig. 17). 

Кроме того, идущие водоплавающие птицы нередко изображались и на мегарских чашах 
(Siebert 1978: 303—304, pls. 12, D1, 1—2; 306, DI. 29, pl. 14; Ol. 3, 5, pl. 52; 
Rotroff, Oliver 2003: 118—119, nos. 486—489, pl. 84; Puppo 2004: 600—601, pl. 298b). 
Известны и изображения летящих птиц, как на чашах аттической работы, на которых они 
появляются на изделиях мастерской Биона 225—175 гг. до н.э., так и на более поздних — 
коринфской и аргивской работы (Edwards 1986: 397, fig. 1: A—C; 398; 412, no. 12, pl. 86; 
Rotroff 2013: 152, 154—156, pls. 1; 3: 2). 

 
6. Сцены 

 
6.1. Сцены охоты на кабана 

 
Сцены верхних фризов сосудов из Косики (рис. 2: 2; 3; 5: 1—2; 6: 1; 7: 1—2) (кат. № 3.1) и 

Вербовского (рис. 20: 2; 24: 1; 25: 1, 3—4; 26: 1—3) (кат. № 1.1) очень близки — они представляют 
собой изображение охоты воина-копейщика на кабана. Отличие их заключается в том, что на 
сосуде из Косики в охоте принимают участие собаки. Одна из собак изображена под брюхом 
кабана (в первой сцене она показана в профиль влево, вторая собака, вскочившая на кабана сзади, 
показана грызущей его). Во второй сцене, в отличие от первой, изображение кабана практически 
не сохранилось. 

Тема охоты на кабана получила распространение как в искусстве древнего Востока, 
начиная с III тыс. до н.э. (Herles 2012: 219—225), так и архаической и классической Греции — в 
вазописи изображалась охота на кабана как всадников, так и пеших охотников, вооруженных 
копьем или мечом, как правило, с собаками (Scherrer 2000: 167—176; Fornasier 2001: 7—101, 
286—321; Barringer 2002: 15—36, figs. 1—2, 4—5, 8—10, 15—16, 18, 22, 26; 60—63, table 1; 
Sachs 2012: 94—98, figs. 51—53). О значение охоты на кабана в иранской мифологии уже 
неоднократно писалось; а сам кабан являлся воплощением образа Веретрагны (Раевский 1977: 
83; Переводчикова 1994: 46—48; Маразов 1996: 160—179; Полидович 2009: 322; 
Vassileva 2010: 43—44; Лопатин, Леонтьева 2011: 91—107; 2012: 146—155; Вертиенко 2014: 
271—280). Кабан был символом армянской династии Аршакидов (Russel 1987: 88, 126, 191—
192; Тадевосян 2014: 97—105). Обучение охоте, в том числе на кабана, было неотъемлемой 
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частью как царской охоты, так и воспитания юношей элиты в Ахеменидском государстве и 
впоследствии в Парфии, о чем сохранились сообщения в письменных источниках (Seyer 2007: 
43—65; iranicaonline.org: 1). В отличие от искусства парфянской эпохи, в ахеменидском и греко-
персидском (персо-анатолийском) искусстве сцены охоты на кабана всадников, вооруженных 
копьями, довольно многочисленны и представлены изображениями на погребальных стелах 
(Fabricius 1999: 35, Taf. 7; Sevinç, Rose 2001: 398, fig. 17; 399; Herles 2012: 228), фресках 
(Mellink 1998: 32—34, 53), саркофагах (Cаркофаг с плакальщицами: Fleisher 1983: 11, 30—35, 
Taf. 12.— Саркофаг со сценами охоты и битвы из Чана: Sevinç, Rose 2001: 389—395, figs. 4—
10; Rose 2007: 256—257, fig. 13; Vassileva 2010: 40, fig. 7), в глиптике (Boardman 2001: pls. 905, 
924, 925; Vassileva 2010: 42, fig. 11; Herles 2012: 225—227, Abb. 6—9).  

В V—IV вв. до н.э. охота на кабана получает распространение как занятие царей и элиты, 
судя по памятникам искусства, и во Фракии, где это связывают с ахеменидским влиянием 
(Маразов 1975: 30—42; Рабаджев 2014: 369—370; Vassileva 2015: 332)24, и в Македонии 
(Seyer 2007: 67—124; Cohen 2010: 72—74)25.  

Сцены с охотой на кабана с участием собак (Hull 1964: 103 —105), представлены на рельефе 
саркофага начала IV в. до н.э. из Чана в Троаде (Sevinç, Rose 2001: 389—395, figs. 4—10; 
Rose 2007: 256—257, fig. 13; Vassileva 2010: 40, fig. 7), на фреске гробницы из Александрово (см. 
ниже прим. 24), на халцедоновом скарабеоиде в Париже (здесь пеший охотник) (Boardman 2001: 
pl. 885), на золотом перстне из фракийской гробнице в Староселе (Vassileva 2010: 43, fig. 15), на 
охотничьем фризе фасада гробницы II в Вергине (см. ниже прим. 25).  

Отметим, что в отличие ахеменидского искусства, а также греко- и фрако-персидского, в 
искусстве Ирана сасанидской эпохи (Herles 2012: 230—236) (например, рельефы Так-и Бустана 
(Tanabe 1983: 103—104, pls. I—II), серебряные сасанидские блюда (Тpевеp, Луконин 1987: 
№ 6, табл. 13 (Шапуp III); № 7, табл. 15 (Ваpахpан); № 17, табл. 35)), многие сцены охоты на 
кабана представляли изображения не всадника с копьем, а всадника, стреляющего из лука. Это 
же относится и некоторым к памятникам парфянского времени (граффити из Дура Европос: 
Ghirshman 1962: 51, Abb. 63A). С другой стороны, на терракотовом рельефе парфянского 
времени из Британского музея изображен всадник в чешуйчатом доспехе и шлеме с копьем в 
схватке с кабаном (Ghirshman 1962: 106, Abb. 122; Skupniewicz 2016: 64, fig. 9; 65), также как и 
на граффито из Хатры (Venco Ricciardi 1996: 159, 160, fig. 7, 2005: 212, fig. 7; Gaibov, Košelenko 
2008: 105, fig. 6 (ошибочно как происходящем из Дурра-Европос); Harper 2008: 84, fig. 7), 
изображен всадник с копьем и нападающие на него два кабана. Весьма вероятно, что всадник с 
копьем, охотящийся на кабана, представлен и на фрагменте фляги из Джанбас-калы в Хорезме 
(Толстов 1948: 202, табл. 82: 1; Гаибов, Кошеленко 2013: 293, рис. 4), памятника датируемого в 
рамках IV—I вв. до н.э. Особое значение приобретают костяные гравированные пластины из 
дворца в Дедоплис Гора в Кавказской Иберии, основанного на рубеже II—I вв. до н.э. и 
погибшего в конце I в. н.э., на которых мы встречаем изображения охоты на кабанов именно с 
копьями: в некоторых случаях представлены пешие охотники (Gagoshidze 2008: 91—97, 107, 
nos. 50—51, pl. 36), в других — конные (Gagoshidze 2008: 91—97, 107—108, nos.41, 53, 58—59, 
pl. 35—37). Лишь на одной пластинке представлена охота конного лучника на кабана 
(Gagoshidze 2008: 91—97, 106, no. 32, pl. 34). Во всех случаях, однако, в сценах охоты нет 
изображений собак.  

                                                           
24 Фреска в гробнице в Александрово: Kat. Bonn 2004: 254—256, figs. 11, 13, 15; Vassileva 2010: 40—41, figs. 8—9; 

2015: 332. — В торевтике: Маразов 1996: 160—179; Vassileva 2010: 42—43, figs. 13—15; 2015: 332. 
25 См. фриз с изображением охоты на разных животных, в том числе кабана, с участием всадников и пеших 

охотников, вооруженных копьями, и собак на фасаде гробницы II в Вергине; при этом на кабана нападают 
пешие охотники: Andronicos 1984: 102—103, figs. 58—59; Collins Reilly 1993: 160—162; Seyer 2007: 77—78, 
173—178, pls. 16—17; Cat. Oxford 2011: 210—213, figs. 247—250. Интересно, что эту композицию 
рассматривают как прототип подобной сцены с участием пеших воинов с копьями и топорами, охотящихся на 
разных животных, в том числе и кабана, на аттическом расписном канфаре III в. до н.э.: Rotroff 1997: 55—56, 
270—271, no. 271, pls. 26—27. 
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В искусстве кочевников Евразии раннего железного века изображения охоты всадника с 
копьем на кабана появляется не позднее IV в. до н.э. Интересно, что ни в скифском искусстве 
Северного Причерноморья, ни в греко-скифском искусстве сцены охоты на кабана не известны26, 
однако, такая сцена представлена на декоративной пластине клинка меча из кургана № 4/2006 
могильника Филипповка-I в Южном Приуралье (Рукавишникова 2011: 373—376, рис. 1а, сцена 1; 
Yablonsky et al. 2011: 54, face A, frise 2: 1—3; 57 (ill); Яблонский и др. 2011: 230, рис. 5, ряд 1: 1—3; 
232—2; 232—233).  

Сцена, изображающая охотника с луком и горитом, убивающего кабана кинжалом или 
коротким мечом, с собакой, вцепившейся в кабана сзади, представлена на золотой накладке в 
форме колпачка со вставками сердолика и бирюзы, случайной находке рядом с курганным 
могильником Теерге-II в Туве — стилистически накладку связывают с золотыми предметами 
Сибирской коллекции и датируют IV—III вв. до н.э. (Грач 1980: 81, 255, рис. 117; 
Троицкая, Новиков 2007: 137, рис. 38, Полидович 2009: 314, 316, рис. 2). На В-образных 
поясных бляхах III—II вв. до н.э. из Сибиpской коллекции изображена охота конного лучника 
на кабана, являющаяся частью сложной композиции, в которой изображен еще один конь, 
всадник которого залез, спасаясь от кабана, на дерево (Rudenko 1962: 49, 51, Taf. I: 5; IV: 5; 
Артамонов 1973, 136—137, рис. 184—185; 143; Cat. Triest 2001: 104, no. 57; Рец 2004: 325—
332; Boardman 2010: 77, no. 375—376; pl. 50; Королькова 2012б: 347, рис. XXV; Francfort 2014: 
1558, fig. 8; 1559; Маслов 2015: 279, илл. 5: 1—2; 282). 

Впрочем, такие изображения довольно редки — к ним относятся сцена на золотой ажуpной 
пpяжке из Саксанохуpа в Северной Бактрии, которую датируют I—II вв. н.э. (Kat. Zürich 1989: 
52—53, Nr. 25; Маслов 1999: 222, 227; ср.: Ilyasov, Rusanov 1998: 115, 116, 127; Curtis 2001: 307; 
Marshak 2002: 9, fig. 10; Cat. Miho 2002: 160 (ill.), 253, no. 214; Ilyasov 2003: 286, pl. III: 2; 
Abdullaev 2008: 138, 139, fig. 4; Jäger 2009: 77, pl. 17; Kat. Mannheim 2009: 343, Nr. 222; 
Brosseder 2011: 401, 424, List 9, no. 9; Gruber et al. 2012: 367, 368, fig. 22; Francfort 2014: 1553, 
1554, fig. 2; Olbrycht 2015: 340) и на фреске склепа № 9 Восточного некрополя Неаполя 
Скифского (Раевский 1977: 83; Попова 1984: 130 (илл. вверху), 141; Зайцев 2003: 206, рис. 136). 
Причем лишь на последней в охоте на кабана принимают участие собаки. 

Таким образом, изображения сцен охоты всадников с копьями на кабанов на сосудах из 
Косики (рис. 2: 2; 3; 5: 1—2; 6: 1; 7: 1—2) (кат. № 3.1) и Вербовского (рис. 20: 2; 24: 1; 25: 1. 
3—4; 26: 1—3) (кат. № 1.1) вписываются в иранскую традицию изображений царской 
(элитарной) охоты, уже сложившуюся в ахеменидскую эпоху и к IV в. до н.э. получившую 
широкое распространение в Евразии. Интересно, что изображение собак в сценах на сосуде 
из Косики находит ближайшие прототипы именно не в известных нам памятниках со 
сценами охоты на кабана парфянского времени, а на фресках, рельефах и произведениях 
торевтики Северо-Запада Малой Азии и Фракии IV в. до н.э., хотя, судя по бляшке из Тувы, 
кочевники Евразии в это время также использовали собак для охоты на кабанов.  
 

6.2. Сцена охоты лучников на птиц 
 

Коленопреклоненные лучники изображены стреляющими в птиц на верхнем фризе пиксиды 
из Косики (рис. 17; 18: 5; 19) (кат. № 3.4). Б.А. Раев приводит им параллели на костяных пластинах 
со сценами охоты из погребения Шиловского могильника в Поволжье VII в. н.э. (Раев 2012: 190; 
см. теперь также: Фонякова 2013а: 166—180; 2013б: 203—208 с лит.). Хотя трактовка 
изображений и тот факт, что лучники изображены натягивающими тетиву лука левой рукой на 
пиксиде из Косики и пластинах из значительно более позднего кургана на Средней Волге 
действительно очень близки, нас интересует в первую очередь истоки иконографии изображения 
лучников на пиксиде из Косики, а не ее дальнейшее развитие в средневековом искусстве.  

                                                           
26 В искусстве европейской Скифии получили распространение отдельные изображения кабанов или только 

их кабаньих голов (см. Канторович 2011: 34—42; Канторович, Грибкова 2011: 132—146).  
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Изображения коленопреклоненного лучника-охотника известно еще в хеттском и 
ассирийском искусстве Анатолии и Сирии второй половины II тыс. до н.э. (Albenda 2008: 65—
66) — подобным образом он представлен, в частности, на рельефе блока Ворот Сфинкса в 
Аладжи-Уюке (Güterbock 1956: 54—56; 1989: 119, pl. 18c; Akurgal 1961: 81, Taf. 94, 97; 
Mellink 1970, 19—20, fig. 2), на печатях из Богазкея (Güterbock 1989: 119, pl. 18b) и Телль Саби 
Абияда (Akkermans, Wiggermann 2015: 95, fig. 6, 8); в первом случае хорошо видно, что 
лучник, стреляющий в кабана, натягивает тетиву правой рукой. При этом положение ног 
лучников, в тех случаях, когда изображения более-или-менее детально проработаны, 
стандартны — он опирается на левую ногу, выставленную вперед и согнутую в колене, тогда 
как правая нога поджата под тело и стоит на носке.  

Лучники в такой позе, один из которых натягивает тетиву левой27, а другой — правой 
рукой (вероятно, в интересах симметрии изображения, как полагает О. Маскарелла), 
изображены охотящимися на разных животных на фризе на внутреннем крае бронзовой чаши, 
найденном в погребении могильника раннего железного века III Чамачзи Мума в Луристане 
(Haerinck, Overlaet 1998: 26, ill. 12; fig. 37, pls. 58; 60; Muscarella 2000: 122). Различные 
изображения коленопреклоненных лучников, стреляющих как влево, так и вправо, 
представлена на пластинках из слоновой кости из Хасанлу в Северо-Западном Иране 
(Muscarella 1980: 162), на золотом сосуде из царской ассирийской гробницы VII в. до н.э. в 
Нимруде (Damerji 1999: 11, covers and Abb. 46—52; Hussein, Suleiman 2000: 366—367; 
Oates, Oates 2001: 86, pl. IIIb; Collon 2008: 115—117, fig. 14) и луристанских печатях VII—VI 
вв. до н.э. (Schmidt et al. 1989: pl. 237, fig. 86, Sor 1299). 

Таким образом, совершенно неудивительно появление в ахеменидской чеканке при Дарии I 
царских изображений в виде лучника в позе коленопреклоненного бега (Knielaufpose), 
передающих образ царственного охотника (Root 1989: 45—46; Garrison 2010: 337—339, 
figs. 32.1—2), который в предшествующую эпоху представлен на ассирийских рельефах, в 
частности изображающих в такой позе Ашшурбанипала (Magen 1986: pl. 2: 8), и широкое 
использование мотива коленопреклоненного лучника в ахеменидской глиптике, на оттисках 
печатей из Персеполя (Garrison 2010: 339—359, figs. 32: 7—9). Интересно, что и в греческом 
искусстве архаического и классического времени коленопреклоненные лучники часто 
изображались или во фригийских колпаках, или в персидской одежде, как на краснофигурном 
килике, хранящемся в Берлине (CVA Berlin, Antiquarium 2: 21—22, Taf. (993, 995) 64: 3—4, 66: 6). 
Известны изображения коленопреклоненных лучников и в греческой глиптике (Boardman 2001: 
pls. 356, 376) и в скульптуре (западный фронтон храма Афины Афайи на о. Эгина: 
Fürtwangler 1906, 210—211, 311, Abb. 152—154; Taf. 108: 2; Brinkmann, Koch-Brinkmann 2001: 
101—102, 141), фракийской торевтике V—IV вв. до н.э. (на поясе из Ловеча:) Велков 1934: 18—
33; Маразов 1975: 30—42, рис. 1; 1992: рис. 104; 1996, 83, 86, рис. 94—95; 87; 
Venedikov, Gerassimov 1973: pls. 248, 250; Венедиков 1996: 27—29, рис. 24; Cat. Saint Louis 1998: 
175, no. 105; Alexandrescu 1999: 271, pl. 28; Kat. Bonn 2004: 229, Nr. 235, 318, Abb. 3; 
Шалганова 2008: 125, 137, рис. 4; Sîrbu, Ştefan 2010: 243, 258, fig. 3: 1; Vassileva 2010: 42, fig. 13; 
обкладка ножен меча из коллекции В. Божкова: Marazov 2011: 95—98, no. 66). О широком 
распространении позы коленопреклоненного лучника свидетельствует и тот факт, что именно в 
такой позе представлены лучники терракотовой армии из гробницы Цинь Шихуанди, 
захороненного в 210 г. до н.э. (Kat. Bonn 2006: 150—151, Nr. 27). 

Более близкие хронологические параллели мотиву на пиксиде из Косики (рис. 17; 18: 5; 
19) (кат. № 3.4) мне не известны. Вряд ли есть основания сопоставлять эти изображения с 
мифом о Геракле и стимфалийских птицах (LIMC V, 1990: 54—57, nos. 2241—2283, s.v. 
Herakles and the Stymphalian Birds, S. Woodford; Stafford 2012: 37—38.). Хотя известны 
изображения Геракла, стреляющего в птиц из лука, но он, как правило, представлен 

                                                           
27 Лучник, оттягивающий тетиву левой рукой, изображен и на пластине неизвестного происхождения: 

Godard 1962: fig. 83; Muscarella 2000: 123. 
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стоящим, по крайней мере, на мозаиках (arachne.dainst.org: 1), рельефах (arachne.dainst.org: 2) 
и фресках первых веков н.э., в частности из горгиппийского склепа 1975 г. (Алексеева 2016: 
42, рис. 3: 1; 2021: 98, 124, рис. 66—67). Изображения коленопреклоненного Геракла, 
стреляющего из лука в стимфалийских птиц, чрезвычайно редки и представляют Геракла в 
львиной шкуре (LIMC V, 1990: 55, nos. 2245—2249, s.v. Herakles and the Stymphalian Birds, 
S. Woodford). Поэтому трудно говорить о такой связи. 

Ближайшую же параллель позе лучника на пиксиде из Косики мы обнаруживаем на 
изображении всадника, охотника с луком, на роговой накладке лука из кургана № 14/2021 
могильника Кылышжар в Южном Казахстане, которая датирована автором раскопок в широком 
интервале I в. до н.э. — II в. н.э. (Подушкин 2022: 191, 192, рис. 8; 193). А.Н. Подушкин 
называет ее позой «низко силящего жокея», отмечая, что она впервые появляется на 
изображениях рассматриваемого им круга (Подушкин 2022: 191). Как видим, это не так. 

 
6.3. Сцены терзания 

 
Сцены терзания представлены на нижних фризах сосудов из Вербовского (рис. 20: 3; 24; 25: 

2; 27: 2. 4) (кат. № 1.1) и коллекции С.И. Григорьянца (рис. 30—33) (кат. № 4.1). 
На сосуде из Вербовского (кат. № 1.1) в нижнем фризе представлены три сцены, одна из 

которых сохранилась почти полностью, а две другие — фрагментированы. На наиболее 
полно сохранившемся фрагменте изображен олень в профиль влево, на которого спереди и 
сзади нападают по одному грифону (фигура одного из них, нападающего на оленя сзади, 
сохранилась полностью — это орлиноголовый грифон). На двух других сценах 
представлены: 1) кошачий хищник (?) (от него сохранилась задняя часть туловища с 
хвостом), нападающий на лошадь (сохранилась голова и одна из передних ног с копытом) и 
2) олень, на которого спереди нападает орлиноголовый грифон (сохранилась передняя часть 
тулова с головой) и кошачий хищник — сзади (сохранилась только голова). 

На сосуде из коллекции С.И. Григорьянца (кат. № 4.1) на нижнем, плохо сохранившемся 
фризе представлены две сцены терзания: в каждой из которых — два льва терзают 
копытного (оленя или, скорее, лося).  

Подобные композиции с изображением кошачьих хищников или грифонов, терзающих 
копытное животное, получили распространение в греческом искусстве начиная с 
архаического времени и были широко представлены на произведениях греко-скифской 
торевтики конца V — IV в. до н.э. (Pfrommer 1993: 11, 72, notes 41—43; Treister 2001: 156—
157; 2005, 219 с примечаниями; 2022: 124—128; Трейстер 2020: 384—388). Если обратиться 
к хронологически более близким примерам, то следует указать на две пары фаларов из клада 
I в Музее Гетти, предположительно происходящего из Северо-Западного Ирана, одну из 
которых считают греко-бактрийской (Pfrommer 1993: 155—157, nos. 30—31; Treister 1999: 
592—593, fig. 13; Invernizzi 1999, pl. 15: e; Cat. Malibu 2022: 222—223, nos. 111—112), а 
вторую — парфянской работы (Pfrommer 1993: 158—160, nos. 32—33; Treister 1999: 593, 
fig. 14; Invernizzi 1999: pl. 15: f), на каждой из которых изображен лев, нападающий на оленя 
сзади. Подобная же сцена представлена и на пластине, украшенной вставками, из коллекции 
Д. Зеликовиц в Нью-Йорке, предположительно происходящая из Дайламана в Иране 
(Cat. Paris 1961: no. 733A, pl. LXXVII). 

О том, что образ грифона получает распространение в искусстве Парфии, 
свидетельствуют и находка серебряной статуэтки орлиноголового грифона в Нисе 
(Пугаченкова 1959: 76—77, рис. 5; Invenizzi 1999: 85—97, tav. E: a—b; 12: i—o; Пилипко 2001: 
324, рис. 233: 3), и украшения, изображающие орлиноголового грифона с зайцем в лапах, со 
вставками из бирюзы и лазурита, которые были найдены в составе одного из кладов, попавших 
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в Музей Гетти (Pfrommer 1993: 63—64, 202, nos. 81—84 (I в. до н.э. — I в. н.э.))28. Сопоставимо 
и изображение грифона на пряжке с боковым крючком из ольвийского погребения, открытого 
в 1913 г. (Pharmakowsky 1914: 254—256, Nr. 5, Abb. 78; Zahn 1921: 31, L, 35, Taf. 28, Nr. 92; 
Cat. Baltimore 1979: 102—103, no. 296; Treister 2003: 251, figs. 3—4). Однако сцены терзания 
грифонами копытных, как в греческом или греко-скифском искусстве в искусстве Передней и 
Центральной Азии эллинистического времени мне не известны. 

Таким образом, нельзя исключать, что прототипами сцен на нижнем фризе сосуда из 
Вербовского (рис. 20: 3; 24; 25: 2; 27: 2. 4) (кат. № 1.1) послужили изображения на предметах 
скифского или греко-скифского стиля V—IV вв. до н.э. (Treister 2005: 220), которые, как 
показала находка пекторали в Косике, доживали по крайней мере, до I в. до н.э. Из трех сцен, 
сохранившихся на лицевой пластины пекторали, в центре представлены два орлиноголовых 
грифона, терзающих быка, а по сторонам — пары львов, терзающих барана (слева) и оленя 
— справа (Трейстер 2020: 377—409; Treister 2022: 110—147). 

 
6.4. Сцены сражений всадников 

 
На нижнем фризе сосуда из Косики (кат. № 3.1) представлены две сцены сражения 

всадников.  
А) Одна из них представляет сражение облаченного в панцирь воина-катафрактария, 

который мощным ударом пики выбивает из седла легковооруженного лучника (рис. 3: 2; 5: 3; 
6: 2—3; 7: 5—6).  

Типологически сцены сражения всадников, при которых один выбивает другого из седла, 
сравнительно редки (на стене так называемого «дома фресок» в Дура-Европос (Little 1933: 186—
187, pls. XVII—XVIII; Goldman, Little 1980, 285—287, fig. 2, pl. 7; von Gall 1990: 52—55 с лит., 
Taf. 18; Goldman 1999; Langner 2001, 154, Taf. 87, Nr. 1334; James 2004: 42, fig. 22), на фреске из 
так наз. Стасовского склепа в Керчи (Ростовцев 1914: 293—345, табл. 64: 1; 79; von Gall 1990: 76; 
Taf. 23a; Бобровская и др. 2017: 99, ил. 160), на рельефе из Накш-и-Рустeм (von Gall 1990: 30—
35) и они неоднократно рассматривались (von Gall 1990: 91—92; 1997: 243—269; Skupniewicz, 
Lichota 2017: 80—81).  

Весьма вероятно, что такая композиция была представлена и на фрагментарно 
сохранившейся бронзовой пряжке из Кампыр-тепа — на дошедшей до нас ее правой части 
представлен всадник, на падающем, вероятно раненом коне с подогнутыми передними 
конечностями (Ilyasov, Rusanov 1998: 110, 149, fig. VII: 4; Cat. Tokyo 1991b: 167, no. 287; 
Лунева 2001: 120—121, 124, рис. 2: 7; 128, рис. 6: 32; Пилипко 2001: 294, рис. 2: 6; Curtis 2001: 
307; Brosseder 2011: 390, note 61, 420, list 3d, no. 2; Shu Takahama 2012: 30, no. F-3; fig. 6: 3; см. 
контекст находки: Курбанов 2000: 54—55). Реконструкция М. Моде, который дополнил 
изображения фигурой всадника с копьем, представляется мне вполне возможной (Mode 2013: 
212—213, Abb. 11). 

Отреставрированные и реконструированные фрагменты батальной сцены II — начала I в. до 
н.э., росписи на штукатурке из т.н. Башенного сооружения на городише Старая Ниса позволили 
воссоздать сцену сражения четырех всадников: три из них с горитами на боку, атакуют копьями 
окруженного ими всадника-лучника, конь которого ранен (?) (Pilipko 2000: 69—86; 
Вересоцкая 2006: 172—173, рис. 5—6; Пилипко 2001: 275—276, рис. 194—195; 277—278; 2007: 
153, рис. 6—7, цв. вклейка 3; 2008: 19—21, рис. 2—3; Olbrycht 2015: 335, fig. 2).  

Со времени первой публикации сосудов из Косики были также опубликованы находки из 
Дедоплис Горы, в том числе пластина с изображением катафрактария с копьем или трезубцем (?) в 
                                                           

28 Ср. композицию с орлом с добычей в когтях на парфянских золотых ажурных пряжках (I в. до н.э. — I в. н.э.) в 
Британском музее (Collon 1995: fig. 160 (above); Curtis 2001: 306, 327, pl. XIV: b; Rahbar et al. 2014: 301, 313, pl. 2: 3) и 
Музее Метрополитен (Ghirshman 1962: 100, Abb. 112 (вверху); Cat. New York 2000b: 124—125, no. 95; 208), 
предположительно происходящих из гробницы, открытой в 1910—1911 гг. в районе Нихавенда в Ирана 
(Herzfeld 1928: 21—27; Rahbar et al. 2014: 301). 
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схватке с всадником, также облаченным в панцирь и со щитом, раненым или убитым (щит 
закрывает большую часть изображения второго всадника) (Gagoshidze 2008: 87—88, 99—100, 111, 
no. 92; 124, pl. 40). По мнению издателей, на пластине представлена сцена сражения парфян с 
римлянами. Это объяснение представляется вполне вероятным, учитывая характерную форму щита 
(овального со срезанными вершиной и основанием и с вытянутым, расширяющимся в центральной 
части умбоном) раненого или убитого воина, а также одежду всадника с копьем и закрепленный у 
него на правом бедре кинжал с кольцевым навершием рукояти. Эта новая находка, возможно 
относящаяся к I в. до н.э. и в любом случае датирующаяся не позднее I в. н.э., удревняет известные 
нам изображения батальных сцен с участием катафратариев.  

В любом случае у нас нет никаких оснований считать, что батальный сюжет, 
представленный на кубке из Косики, появляется в иранском искусстве лишь в III в. н.э. или 
еще позднее, как это утверждалось Х. фон Галлем (1997: 251) и С.А. Яценко (2000: 96—97), 
критикующим меня. 

Б) Вторая сцена, центральная часть которой утрачена, изображает конного лучника, 
натягивающего тетиву короткого лука. В правой части сцены изображена раненная стрелой в 
холку лошадь (рис. 2: 2; 3: 1; 5: 4; 7: 3—4). Надо полагать, что сбитый с лошади всадник был 
изображен в центральной части композиции. Аналогии такой композиции мне не известны. 

 
6.4.1. Стриженные гривы 

 
Б.А. Раев обратил внимание на то, что в центральной части гривы коней, изображенных 

на сосуде из Косики (кат. № 3.1), имеется по одному участку, где волоски (три) несколько 
выше остальных — наиболее четко это видно у коня всадника в панцирном доспехе 
(рис. 3: 2; 5: 3; 6: 2—3; 7: 5). Б.А. Раев приводит множество параллелей подобному 
оформлению гривы коней, с хронологическим разбросом от V—IV вв. до н.э. до VIII в. н.э., с 
территории от Северного Причерноморья до Китая (Раев 2009: 270—281). Вывод, к которому 
он приходит, и который в общем-то принципиально не отличается от наблюдений, 
сделанных до него в 1957 г. О. Менхен-Хельфеном (Maenchen-Helfen 1957: 85—138) и в 
2003 г. (с учетом новых материалов) Д. Ильясовым (Ilyasov 2003, 259—325)29, заключается в 
том, что такое характерное оформление гривы коней появляется впервые в восточно-
иранском (сакском мире), прежде всего в пазырыкской культуре, а затем распространяется 
аланами на запад и юго-запад.  

Выдвинутый Б.А. Раевым тезис о том, что мода на рассматриваемую стрижку лошадей 
распространялась аланами, уже подвергся критике со стороны В.Е. Маслова (2015: 280), 
который считает, на мой взгляд, совершенно справедливо, что распространение этой моды 
нельзя связывать с какой-то конкретной этнической группой. Замечу в этой связи 
следующее. Совершенно очевидно, что необходимо учитывать и формы так наз. городков, 
которые могут быть и прямоугольные, и треугольные, и трапециевидные, а также их 
количество и вряд ли корректно рассматривать их все вместе. Во всяком случае, Ч. Ксиуквин 
рассматривает варианты выступов на гриве в сасанидской торевтике раздельно, выделяя, на 
мой взгляд совершенно справедливо, два типа (Xiuqin Zhou 2009: 164—165).  

С заключением о регионе, в котором появилась эта традиция, основанном на 
изображениях на ковре из Пазырыкского кургана № 5 и бляхах из Сибирской коллекции, 
которые приводит Б.А. Раев (2009: 260), нет необходимости спорить, за исключением 
того, что Пазырыкский курган № 5, самый поздний в группе, следует датировать не V—
IV, как это делает Раев, а не раньше первой четверти III в. до н.э.30, также как очевидна и 
значительно более поздняя датировка P-образных пряжек из Сибирской коллекции, 
                                                           

29 Здесь необходимо также отметить опубликованный в 2009 г. очерк о стриженных гривах в книге 
китайского исследователя Xiuqin Zhou 2009: 160—172. 

30 См. о датировке кургана № 5: Евразия в скифскую эпоху 2005: 79—80; ср. Степанова 2012: 451—452; 
Шульга 2015: 366 с литературой; Шульга и др. 2016: 277. 
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которые, относятся, скорее всего, не ранее, чем ко II в. до н.э., возможно даже не ранее 
последней четверти II в. до н.э. (Boardman 2010: 77, nos. 377—378; pl. 50: «these golden 
plaques surely bring us well into the second century BC, if not later»; Brosseder 2011: 383, 
423, List 7, no. 7; ср. также Маслов 2015: 281; Трейстер 2019: 200—201). Тем не менее, 
раннее происхождение этой моды в сакском мире подтверждается неучтенной Б.А. 
Раевым находкой бляхи в кургана № 2 могильника Нуркен-2 в Центральном Казахстане, 
который датируют VIII — первой половиной VI в. до н.э. (Бейсенов, Джумабекова 2014: 
42; Бейсенов 2016: 81, 82, табл. 2—3); на фрагментированной пряжке среди прочего 
представлено изображение всадника на коне, у которого в центре гривы имеется 
невыстриженный пучок прямоугольной формы (Бейсенов 2007: 179, рис. 12; 2016: 82, 
рис. 5; Хабдулина 2007: 192; Бейсенов, Джумабекова 2014: 42—45, рис. 1), такой же, как 
на лошадях кубка из Косики (кат. № 3.1).  

В этой связи важно отметить следующее. На рельефах Ападаны в Персеполе ни у одного 
коня различных делегаций, в том числе скифской, а также согдийской или хорезмской, не 
фиксируется подобное оформление грив коней: они могут быть пострижены или нет, в тех 
случаях, когда они подстрижены оставлялись три или четыре локона в нижней части шеи, 
уложенных набок (Maenchen-Helfen 1957: 100, note 63; Xiuqin Zhou 2009: 163; Трейстер 2010б: 
359). Ровно подстрижены гривы и у коней, изображенных на расписных фризах гробницы из 
Татарлы (Summerer 2007: 16—18; 2010, 124—125, fig. 3; 131—133, figs. 9—10) и у коня на 
гребне из кургана могильника Таксай в Западной Казахстане (Сдыков, Лукпанова 2013: 220—
225; Cat. London 2017: 300, no. 214; Summerer, Lukpanova 2020: 592—598, figs. 8—11). Таким 
образом, очевидно, что в данном случае оформление грив коней не связано с традицией 
ахеменидского времени31. 

Не позднее III в. до н.э. обычай стрижки гривы распространяется в Китае, где он находит 
отражение в двух памятниках: 1) у одного (!) терракотового и у восьми бронзовых коней, 
запряженных в колесницы, из гробницы императора Цин Шихуанди, у которых такой выступ 
также имеет прямоугольную форму и дополняется одним или двумя довольно длинными 
локонами, зачесанными на сторону (Kat. Bonn 2006: 153, Nr. 33; Xiuqin Zhou 2009: 163, figs. 86, 
87a—b); 2) у коней, изображенных на черепицах, найденных в провинции Западная Хенань, 
изображены имеется два-три выступа на прямоугольной или треугольной формы 
(Xiuqin Zhou 2009: 163, figs. 88—91). 

Б.А. Раев предполагает, что «попав вместе с кочевниками в южные и юго-западные районы 
Центральной Азии, он отразился в искусстве не только Бактрии, но и Парфии» (Раев 2009: 264). 
Если для Бактрии примером может являться изображение на костяных пластинах со сценами 
охоты из Тахти-Сангина, которые в настоящее время достаточно надежно датируются в рамках I в. 
до н.э. — I в. н.э. (Kat. Zürich 1989: 50, Nr. 22; Litvinsky 2001: 137—166; Литвинский 2001: 30, 43—
44, 79, 118, 342, табл. 12, 13, 99: 1; 2002: 181—213; 2010а: 335—356, рис. 61—64; Ilyasov 2003: 
266—267, 321, pls. VI: 1—2; Никоноров 2010: 50, рис. 2: 4; Francfort 2011: 309, 312; 2014: 1553, 
1554, fig. 3; Gruber et al. 2012: 362—364, fig. 19; Grenet 2012: 1—3, 15, fig. 12; Ильясов 2013: 102—
103; Ильясов и др. 2013: 185—186, 196, рис. 1; Olbrycht 2015: 337—338, fig. 3; Горячев и др. 2016: 
636, рис. 4: 5; 641), на которых, впрочем, изображен не прямоугольный «городок» в центре гривы, 
а локон (на пластинах — из Орлата не выстриженный участок гривы имеет либо треугольную, 
либо трапециевидную форму (Пугаченкова 1987: 56—65; 1989а: 148—152, рис. 70—72; 1989б: 
104—108; Abdullaev 1995: 174; 2007: 79; 88, fig. 8; 89; 92; Бернар, Абдуллаев 1997: 75—78, рис. 2; 
Ilyasov, Rusanov 1998: 107—159; Никоноров, Худяков 1999: 141—154; Маслов 1999: 219—236; 
                                                           

31 При том, что, как уже отмечалось выше, для ахеменидской эпохи такая манера стрижки гривы не характерна, на 
протоме коня ахеменидского серебряного ритона первой половины IV в. до н.э. из Ново-Кумакского могильника в 
Южном Приуралье грива выстрижена фигурно с множеством выступов прямоугольной формы, расположенных 
примерно на равных расстояниях один от другого. См. Трейстер 2010б: 355—362, 367—372, рис. 2—4; 2012: 65—69, 
табл. I.22—25, рис. I.17—18; Трейстер, Шемаханская 2012: 51—52, № А9.1.1.1, табл. II.6: 1, рис. II.34: 1; Treister 2013b: 
85—90, Taf. I.22—25, Abb. I.17—18; Treister, Šemachanskaja 2013: 51—52, Nr. А9.1.1.1, Taf. II.6: 1, Abb. II.34: 1. 
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Алимов, Богомолов 2000: 171—172, рис. 4; Яценко 2000: 89—92, рис. 2; Горбунова 2001: 138—
139, рис. 6а—б; Bopearachchi, Sachs 2001: 325—339, fig. 3; Ilyasov 2003: 267—269, 271—304, pl. 
VII: 1—2; Winkelmann 2003: 88, Abb. 18; Fröhlich 2005: 63—64, fig. 2; Francfort 2011: 309, 312, 313, 
fig. 33; 2014: 1553, 1555, fig. 4; Grenet 2012: 11, fig. 11 (слева); 14; Gruber et al. 2012: 366, fig. 21; 370; 
Подушкин 2012: 37—42, рис. 3; 5: 1—2; 47—48; Ильясов и др. 2013: 186—188; Brosseder 2013: 96, 
Abb. 8; Olbrycht 2015: 338—340, fig. 4; Горячев и др. 2016: 636, рис. 4: 1; 638, 640—645; 
Skupniewicz, Lichota 2017: 71, fig. 6), то для Парфии у нас таких свидетельств нет вообще, о чем 
писал еще О. Менхен-Хельфен (Maenchen-Helfen 1957: 100, note 63; Xiuqin Zhou 2009: 163), во 
всяком случае, для рассматриваемого времени, потому что граффити на фресках из Дура Европос 
датируются III в. н.э., не говоря уже о том, что выступы на гривах лошадей имеют треугольную 
форму. Исходя из особенностей прически трудно датировать временем раньше II—III вв. н.э. и 
бронзовую пряжку неизвестного происхождения в собрании Британского музея, на гриве коня 
которой имеется два прямоугольных выступа (Curtis 2001: 306, pl. XIIa—b; Olbrycht 2015: 361, 363, 
fig. 21a). Ни на граффито I в. до н.э. — I в. н.э. с изображением коня из Старой Нисы (Пилипко 
1996: 69, табл. 45: 1; 46: A), ни на фрагментах фресковой росписи II в. до н.э. с изображением 
всадника оттуда же (Pilipko 2000: 69—86; Вересоцкая 2006: 172—173, рис. 5—6; Пилипко 2007: 
153, рис. 6—7, цв. вклейка 3; 2008: 19—21, рис. 2—3; Olbrycht 2015: 335, fig. 2), ни на 
скульптурных расписных фризах из Халчаяна (Пугаченкова 1971: 69, 71, № 38, 48; рис. 82—84; 
1987: 253—267; Bernard 1987: 760—761; Abdullaev 1995, 172—174, fig. 4; 2007, 89—95; 
Грене 2000: 130—135; Литвинский 2010б: 89—91; Francfort 2011: 311—312; Ходжайов, Абдуллаев 
2011: 45—53; Grenet 2012: 12—13, figs. 9—10; Mode 2013: 206—212; Olbrycht 2015: 348—349, 
figs. 10—11. О датировке Халчаяна см. также Loeschner 2008, 7—9) ни на раннем (III в. до н.э. ?) 
фрагменте фляге с изображением всадника из Калалы-Гыр 2 в Хорезме (Калалы-Гыр 2, 2004: 
227—229, рис. 7.14—15; Ольбрихт 2010: 75; Гаибов, Кошеленко 2013: 290—292, рис. 2; 
Olbrycht 2015: 371, fig. 25с; Дедюлькин 2015: 129, рис. 1: 8; 134), изображений «городков» какой-
либо формы не наблюдается. Нет никаких выстриженных участков гривы (она подстрижена 
абсолютно ровно) и у коня охотника с луком на упомянутой выше роговой накладке лука из 
могильника Кылышжар в Южном Казахстане (Подушкин 2022: 192, рис. 8; 193). 

Среди близких по времени и территориально (к Парфии) многочисленных изображений 
всадников на костяных пластинах из дворца в Дедоплис Гора в Кавказской Иберии, 
основанного на рубеже II—I вв. до н.э. и погибшего в конце I в. н.э., ни у одного коня нет 
выступов на подстриженной гриве (Gagoshidze 2008: 91—97, 99—100, nos. 33—34, 36, 41, 
53—56, 58—62, 64, 92; pls. 35—37, 40). Нет выступов на постриженной гриве и у раненного 
коня на сосуде из Косики (рис. 3: 2; 5: 3; 6: 2—3; 7: 6), у коней, изображенных на 
хронологически близких сосудам из Косики серебряных фаларах из могильника Кривая 
Лука-IX в Нижнем Поволжье (рис. 41—42) (Дворниченко, Федоров-Давыдов 1981: 100—105; 
Fedorov-Davydov 2001: 8, fig. 3: 10; Mordvinceva 2001: 37—38, Taf. 19; Cat. Rome 2005: 169, 
nos. 148—149). Таким образом, как было показано выше, очерк Б.А. Раева о выстриженных 
гривах лошадей никаким образом не доказывает парфянское происхождение сосуда из 
Косики, а лишь свидетельствует о распространении этой моды с Востока, вероятно, через 
Бактрию и Центральную Азию. 

 
6.4.2. Седла 

 
Седла изображены у коней без всадников нижнего фриза сосуда из Косики (рис. 2: 2; 3: 

1—2; 5: 3—4; 6: 2—3; 7: 3—6) (кат. № 3.1). Я уже сравнивал их с изображениями седел на 
пряжке из Саксанохура, на пластинах из Орлата и фреске из Стасовской катакомбы 
(Трейстер 1994: 190—191). 

Опубликованное после выхода моей статьи изображения коня — граффито на штукатурке 
здания с квадратном залом в Старой Нисе (Пилипко 1996: 69, табл. 45: 1; 46: A), дало 
основание В.П. Никонорову (2002: 21, рис. 1: 1; 2003: 264; 2010: 52, рис. 4: 1) отнести это 
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граффито, к одному из самых ранних образцов парфянского седла с «роговыми» выступами 
типа, появившегося у кочевников центрально-азиатских степей и заимствованного парфянами 
уже в раннепарфянский период (Herrmann 1989: 764—769)32, к которому, по его мнению, 
относятся и седла, изображенные на сосуде из Косики (Никоноров 2002: 21)33. В этой связи 
можно отметить только то, что на опубликованной В.Н. Пилипко фотографии ни седла, ни тем 
более его деталей не видно. Таким образом непонятно, на каком основании В.П. Никоноров 
пишет, что изображение седла «хорошо различимо» (Никоноров 2003: 264), тем более, что 
несколько позже он написал следующее: «роговое седло угадывается (выделено мною — МТ) 
на граффити I в. до н. э. из «Здания с квадратным залом» на городище Старая Ниса в Северной 
Парфиене» (Никоноров 2010: 52). Итак, если какое-то изображение на спине коня и было, то 
она было нанесено совершенно точно значительно более тонкими линиями, а сам автор первой 
публикации писал, что «на ее спине нарисован не совсем понятный предмет, возможно седло» 
(Пилипко 1996: 69), между тем на рисунке, который был опубликован В.Н. Пилипко и 
переиздан В.П. Никоноровым, четко и в деталях изображено седло. К этому же типу относят и 
седло жеребенка, изображенного на ткани из кургана № 31 Ноин-Улы 
(Полосьмак, Богданов 2015: 88, рис. 4.4; 99, 108, рис. 4.25). 

Е.В. Степанова относит седла, изображенные на сосуде из Косики, к мягким седлам 
скифского типа с крыльями-упорами, которые с V в. до н.э., по крайней мере, по II в. н.э. 
получили широкое распространение в степях Евразии и на прилегающих территориях, т.е. от 
Греции до Китая (Степанова 2015: 389, 394). К этому же типу исследовательница относит и 
парфянские седла, представленные, в том числе, на рассматриваемом выше граффито из Старой 
Нисы (Степанова 2015: 394—395). Исследовательница не исключает, что седло лошади с 
упавшим всадником на сосуде из Косики изображено с передней лукой (Степанова 2015: 416), 
указывая на то, что в памятниках хунну в Забайкалье (Царам) и Монголии (Ноин-Ула, курган 
№ 6) такие седла появляются на рубеже нашей эры (Степанова 2015: 410, 429). При этом в 
задней части седла, как на падающей лошади на сосуде из Косики, по предположению 
Е.В. Степановой, могли сохраняться сравнительно невысокие упорные элементы, не 
соединенные лукой (Степанова 2015: 418). А.В. Симоненко без всяких сомнений считает седла, 
изображенные на сосуде из Косики, относящимися к типу с твердой рамой и высокой передней 
лукой (Симоненко 2010: 230; 2015: 301—303, рис. 109: 8—9).  

При этом у изображенного на сосуде из Косики (рис. 3: 2; 5: 3; 6: 2—3; 7: 5—6) 
(кат. № 3.1) строго в профиль раненого коня, упавший всадник которого держится за повод, 
и задняя, и передняя лука седла не только оформлены одинаково, но и имеют одинаковую 
высоту, так что говорить о высокой передней луке седла в данном случае вообще не 
приходится. И передняя, и задняя части седла видны также и у всадника-лучника — и здесь 
они имеют равную высоту и, судя по верхним видным частям, одинаково оформлены. Лишь 
у второй раненой лощади, изображение упавшего всадника которой не сохранилось, можно 
отметить, что передняя часть седла изображена несколько более высокой, чем задняя (рис. 2: 
2; 3: 1; 5: 4; 7: 3—4). Однако, скорее всего, это объясняется тем, что этот конь изображен в 
перспективе, под углом сверху и спереди, при которой передний план всегда крупнее 
заднего. Таким образом, на основании анализа самих изображений говорить о том, что седла 
коней, изображенных на кубке из Косики (кат. № 3.1), имели переднюю луку и относились к 
типу седел с жесткой рамой, оснований нет. 
 
 
 
 
 
 
                                                           

32 Cм. в целом о влиянии номадов Центральной Азии на военное дело Парфии; Olbrycht 2003: 92—100; 2015: 369—377. 
33 К такому же выводу приходит и А.А. Туаллагов (2005: 24). 



  
 

  

 

МАИАСП 
№ 15. 2023 

Сосуды «школы Ампсалака» и парфянское серебро 229 

6.4.3. Псалии 
 

Все кони на кубке из Косики (кат. № 3.1), изображения морд которых сохранились, 
имеют одинаковые псалии в форме стержней, плавно расширяющихся к концам (рис. 2: 2; 3: 
2; 5: 1—3; 6; 7: 1, 4—6). Они пеpеданы с этногpафической точностью и относятся к типу 
пpопелеpовидных, тип 8 по классификации В.М Веpнеpа (Werner 1988: 48—51). Такой 
псалий изображен и у одного из коней на костяной пластине из Орлатского могильника 
(Пугаченкова 1987: 56—65; 1989а: 148—152, рис. 70—72; 1989б: 104—108; Abdullaev 1995: 
174; 2007: 79; 88, fig. 8; 89; 92; Бернар, Абдуллаев 1997: 75—78, рис. 2; Ilyasov, Rusanov 1998: 
107—159; Никоноров, Худяков 1999: 141—154; Маслов 1999: 219—236; Алимов, Богомолов 
2000: 171—172, рис. 4; Яценко 2000: 89—92, рис. 2; Горбунова 2001: 138—139, рис. 6а—б; 
Bopearachchi, Sachs 2001: 325—339, fig. 3; Ilyasov 2003: 267—269, 271—304, pl. VII: 1—2; 
Winkelmann 2003: 88, Abb. 18; Fröhlich 2005: 63—64, fig. 2; Francfort 2011: 309, 312, 313, fig. 
33; 2014: 1553, 1555, fig. 4; Grenet 2012: 11, fig. 11 (слева); 14; Gruber et al. 2012: 366, fig. 21; 
370; Подушкин 2012: 37—42, рис. 3; 5: 1—2; 47—48; Ильясов и др. 2013: 186—188; 
Brosseder 2013: 96, Abb. 8; Olbrycht 2015: 338—340, fig. 4; Горячев и др. 2016: 636, рис. 4: 1; 
638, 640—645; Skupniewicz, Lichota 2017: 71, fig. 6), а также на гравированном изображении 
со сценой охоты на роговой накладке лука из могильника Кылышжар в Южном Казахстане 
(Подушкин 2022: 192, рис. 8; 193). 

Подобные же псалии происходят из Ай-Ханума (Guillaume 1985: 259, figs. 7—8; Guillaume, 
Rongeulle 1987: 34—35, nos. 630, 634, pl. 13: 1—2) и слоя I в. н.э. в Сиркапе (Marshall 1951: vol. II, 
551; vol. III: pl. 165, nos. 100a-b, pl. 185d). Парфянские и сасанидские псалии имели другую форму 
(Azzaroli 1985: 92—93). Генезис пропеллеровидсных псалиев в Средней Азии и на Переднем 
Востоке детально прослежен начиная с эпохи поздней бронзы (Guillaume 1985: 259; 
Litvinskij 1984: 51—52, Abb. 11: 10). Надо полагать, что именно среди данных памятников надо 
искать прототипы и параллели псалиям, изображенным на сосуде из Косики (cм. подробнее: 
Трейстер 1994: 189—190).  

В.Е. Маслов (1999: 226) справедливо расширяет список аналогий таким псалиям находками из 
Покровки и Сидоровки, опубликованными уже после выхода моей статьи 1994 г.  

В кургане № 1/1986 в Сидоровке на р. Иртыш такие железные псалии 
(Матющенко, Татаурова 1997: 46, 58 (с датировкой II—III вв. н.э.), рис. 5: 9—10) были 
найдены в одном комплексе с серебряными фаларами парфянского типа, серебряной чашей с 
net-pattern, хорезмской флягой, разнообразными китайскими изделиями, а сам комплекс вряд 
ли выходит за рамки I в. до н.э. (Treister 2020: 382—384, note 45).  

Не менее примечателен и кургана № 17/1993 могильника Покровка-2, в насыпи которого 
были найдены аналогичные псалии (Яблонский и др. 1994: 38, 159, рис. 81: 1—2), а в одном из 
погребений которого (Трейстер 2021а: 177—178, рис. 8; 2022: 53, 86, рис. 3) были обнаружены, 
среди прочего, китайская бронзовая поясная пластина первой половины II в. до н.э. во вторичном 
использовании (Яблонский и др. 1994: 41—42, 159, рис. 81: 13; Яблонский 1998: 100, 112, рис. 5; 
Davis-Kimbal, Yablonsky 1996: 7, 15, pl. 7; Богданов 2006: 71, pl. LXI: 2; Boardman 2010: 55, 
No. B/W4, figs. 196—198; Brosseder 2011: 355—356; 358, fi g. 5: 3; 416, list 1, no. 1; 
Трейстер 2011: 134—135, прим. 193; 2018а: 156—159 с лит., рис. 2; 2022: 53, рис. 1: 2; 3: 5; 
Treister 2012: 92—93, note 187; Глебов 2016: 72, рис. 2: 13; 75), кинжал с серповидным навершием 
рукояти, украшенной золотой фольгой и фигурной обмоткой из золотой проволоки и в ножнах с 
накладным золотым декором (Яблонский и др. 1994: 41, 162, рис. 84: 2—3; Трейстер 2011, 134—
135, прим. 193; 2018а: 158—159; 2021а: 177, рис. 8: 1—2; 2022: 53, рис. 1: 2; 3: 5; Brosseder 2011: 
356, 358, fig. 5: 24; Treister 2012: 92, note 187) и покрытый красным ангобом кувшин 
(Яблонский и др. 1994: 42, 162, рис. 84: 4; Brosseder 2011: 356, 358, fig. 5: 4), который по 
морфологическим, параметрическим и декоративным признакам весьма близок кувшинам, 
широко представленным в керамических комплексах парфянского периода на территории 
подгорной полосы Копет-дага (определение С.Б. Болелова). При этом находки предметов 
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конского снаряжения в насыпи, носившие ритуальный характер, автор раскопок связывает именно 
с этим погребением (Яблонский и др. 1994: 42).  

Такие же псалии известны и в ритуальных кладах, в частности, со шлемом типа 
Монтефортино — из куpгана у с. Антиповка Воpонежской области, котоpый датиpуется 
И.И. Гущиной концом II — началом I в. до н.э. (Гущина 1961, 244, рис. 3: 6—8; 246; 
Raev et al. 1991: 475, fig. 9; 476) и в комплексе с железным восточно-кельтским шлемом в кладе 
первой половины I в. до н.э. в кургане № 18/2011 могильника Царский в окрестностях Танаиса 
(Глебов и др. 2020: 361, № 5; 366—367, рис. 7: 7; 8: 5). 

На большинстве коней, изображенных на пластинах из Орлата, и у коней на пластине из 
Тахти-Сангина на концах псалиев изображены кружочки. По мнению Д. Ильясова, это псалии 
с дисковидными окончаниями, напоминающие богато украшенные в зверином стиле из 
Северного Причерноморья (Ilyasov 2003: 290—291). В.П. Никоноров и Ю.С. Худяков 
(1999: 147) выделяют несколько типов псалиев на конях пластин из Орлатского могильника, в 
том числе с дисковидными окончаниями. В этой связи заслуживают внимания, псалий, 
изображенный на морде одного из коней сосуда из Вербовского (голова второго коня не 
сохранилась) (рис. 20: 3; 24: 2; 25: 1, 3—4; 27: 6, 8; 28) (кат. № 1.1). При том, что эти 
изображения выполнены относительно небрежно, хорошо видно, что округлые окончания 
псалиев не просто имеют дисковидную форму, но выполнены в виде колец несколько 
неправильной формы. Возможно, что именно такие псалии имели в виду и резчики пластин из 
Орлата и Тахти-Сангина, а возможно — нет. В качестве ближайшей известной мне параллели 
псалию, изображенному на сосуде из Вербовского, следует указать на железные псалии с 
золотой плакировкой с окончаниями в форме колец округлой или листовидной форм с 
небольшими выступами на концах, найденные в хронологически близком погребении первой 
половины I в. н.э. № 1 кургана № 1/1995 могильника Октябрьский-V (рис. 43) 
(Мыськов и др. 1999: 151, № 20; 153, № 55, рис. 5: 2, 3, 5; Кияшко, Мыськов 2000: 47, № 20; 48, 
№ 55, рис. 8: 2; Археологическое наследие 2013: 111 (илл.), № 224; Антипенко 2016: 92, 108, 
рис. 3: 5). Предполагается, что такие псалии относятся к типу, который появился на рубеже н.э. 
(Мыськов и др. 1999: 155—156; Глухов 2005: 58). Аналогичные псалии, в том числе 
украшенные серебряной плакировкой, известны и в других памятниках Нижнего Поволжья, 
Нижнего Подонья, Прикубанья и Юго-Западного Крыма, датирующихся от рубежа н.э. до I—
II вв., при этом исследователи обращали внимание на подобные псалии из погребений хунну в 
Забайкалье (Могильников 1992: 265, табл. 105: 12), предполагая восточное происхождение 
псалиев, найденных в кочевнических комплексах на юге Восточной Европы (Мыськов и др. 
1999: 155—156; Сергацков, Захаров 2006: 121—122; Антипенко 2016: 92). Между тем псалии 
из Забайкалья изображены на рисунке только в профиль и совершенно очевидно, если 
обратиться не только к рисунку, как это сделали исследователи, но и к тексту, то будет ясно, 
что указанные псалии из могильника Ильмовая падь имели «заостренные или уплощенные 
концы» (Могильников 1992: 265). Таким образом, основывать предположение о восточном 
происхождении псалиев этого типа из Забайкалья невозможно, поскольку там такие псалии 
неизвестны (Соенов 1998: 96—97, рис. 1; Турбат и др. 2004: 84—92; Миняев 2007: 31—32, 
рис. 15; Матренин, Тишкин 2015: 116—123, рис. 1; 2016). 
 

6.4.4. Копья 
 

Длинные копья в руках всадников на сосудах из Косики (рис. 2: 2; 3: 2; 5: 1—3; 6; 7: 1: 5—6) 
(кат. № 3.1) и Вербовского (рис. 20: 3; 24; 25: 1: 3—4; 26: 2; 27: 6—8) (кат. № 1.1) сближает между 
собой то, что они имеют втулку, сильно расширяющуюся к основанию, при этом перья 
наконечников несколько отличаются по форме.  

Перо наконечника копья в руках всадника из Косики имеют ярко выраженную 
ромбовидную форму с центральным ребром, относительно короткое и по длине чуть больше 
втулки, тогда как у наконечника копья, который держит в руках всадник, охотящийся на 
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кабана, на сосуде из Вербовского, имеется более скругленное основание пера, которое 
приблизительно в полтора раза длиннее втулки, а ребро, как на копье из Косики, не обозначено. 

Ближайшей параллелью наконечникам копий, изображенным на сосуде из Косики, 
является фрагмент фляги из Калалы-Гыр 2 в Хорезме с рельефным изображением всадника, 
скачущего влево (Калалы-Гыр 2 2004: 227—229, рис. 7: 14—15; Ольбрихт 2010: 75; Гаибов, 
Кошеленко 2013: 290—292, рис. 2; Olbrycht 2015: 371, fig. 25с; Дедюлькин 2015: 129, рис. 1: 
8; 134). Среди известных мне изображений всадников на флягах из Хорезма это 
единственное изображение, на котором виден наконечник копья, вопреки утверждению 
Б.А. Литвинского (2001: 199) о том, что копье с ромбовидным наконечником изображено на 
фрагменте фляги из Кой-Крылган-калы — на этом фрагменте как раз наконечник копья 
отбит (Толстов 1962: 123, 125, рис. 65е; Воробьева 1967: 201, 203, рис. 75: 6; Пугаченкова 
1971, рис. 18; Ольбрихт 2010: 75; Гаибов, Кошеленко 2013: 292, рис. 3; Olbrycht 2015: 371, 
fig. 25b), наконечник такой формы изображен на копье у всадника на фрагменте фляге из 
Джанбас-калы, памятника датируемого в рамках IV—I вв. до н.э. (Толстов 1948: 202, 
табл. 82: 1; Гаибов, Кошеленко 2013: 293, рис. 4). Фляга из Калалы-Гыр 2 не может быть 
датирована позднее середины II в. до н.э., когда городище прекращает существование 
(Калалы-гыр 2 2004: 240). Косвенно эта датировка подтверждается и изображенным 
пристегнутым к левому бедру всадника кинжалу с серповидным навершием и овальными 
выступами на ножнах, позволяющим предполагать датировку фляги поздним периодом 
существования городища, скорее всего второй половиной III — первой половиной II в. до 
н.э. Такие кинжалы изображены в деталях у воинов на каменных стелах из святилищ Байте 
III и Карамунке на плато Устюрт (Ольховский 2005: 141—143, рис. 142—152; Самашев и др. 
2007: 232—234, 238—239, 241, 243, 244, 247—250). Ближайшими параллелями таким 
кинжалам являются реальные находки III—II вв. до н.э. из кочевнических погребений 
Южного Приуралья (Прохоровка, курган № 1/1911; Красногоровка) и Нижнего Поволжья 
(Верхнее Погромное, курган № 7/1957), а также из Буеровой могилы на Таманском 
полуострове (Мордвинцева, Шинкарь 1999: 140, рис. 1: 2; Трейстер 2010в: 520—521; 2011: 
134—135; 2018а: 158—159; 2021а: 178; Зуев 2012: 394—395, рис. 11: 3; 13—14), поэтому 
относить флягу из Калалы-Гыр-2 к концу IV—III в. до н.э., как это делает М. Ольбрихт 
(Olbrycht 2015: 371), оснований не вижу.  

Определенную близость форме пера наконечникам, изображенным на сосуде из Косики (рис. 3; 
5: 1. 3; 6; 7: 6) (кат. № 3.1), демонстрируют один из железных наконечников копий из раскопок 
Тахти-Сангина (Литвинский 2001: табл. 37: 4) и наконечник копья из упомянутого выше погребения 
№ 6 кургана № 3/1989 могильника Исаковка-I (Koryakova 2006: 109, fig. 11: 1), которые, однако, 
имеют значительно более длинную втулку, а форма пера наконечника копья с обломанной втулкой 
из Ай-Ханума (Francfort 1984: 67, pl. 24: 7, no. 1; tabl. 33, no. 1; pl. XXIX: no. 1) близка перу копья, 
изображенного на сосуде из Вербовского (рис. 20: 3; 24: 2; 25: 1: 3—4; 27: 6—8) (кат. № 1.1).  

Среди известных мне наконечников копий из памятников Северного Причерноморья 
последних веков н.э. — первых веков н.э. (см., например, Хазанов 1971: 44—48; 
табл. XXIV—XXVII; Лимберис, Марченко 2006: 170—177, рис. 1—2; Гущина, Засецкая 
1994: 9; Дашевская 1991: 34, табл. 60: 16—25; Пуздровский 2007: 133, рис. 89: 5—12; 
Симоненко 2010: 69—76, рис. 45—49; 2015: 82—87, рис. 23—24; Савельев 2010: 176—179, 
рис. 2) точных параллелей наконечнику копья, изображенному на сосуде из Косики, мне не 
известно. Возможно, это объясняется тем, что на изображениях втулка очень сильно 
(утрировано сильно) расширяется к основанию при этом диаметр его, это хорошо видно на 
изображениях из Косики и Вербовского, сильно превышает диаметр древка копья, что в 
реальности было бы невероятно. Таким образом, среди реальных археологических 
материалов поиск очевидно нужно ограничить наконечниками копий с близким 
соотношением пера и втулки и подобными очертаниями пера. 

Хотя среди прикубанских материалов и встречаются копья с ромбовидными перьями с 
ребром и близкими соотношениями длины втулки и наконечника, в частности в датированном 
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второй половиной III — первой половиной II в. до н.э. княжеском погребении в Мезмае, но по 
своим размерам мезмайский наконечник явно не мог относиться к длинному копью 
(Mordvintseva et al. 2012: 311, no. 33, fig. 9: 2). В.И. Мордвинцева с соавторами (Mordvintseva et 
al. 2012: 320—321), приводя параллели из меотских памятников правобережья Кубани 
(Лимберис, Марченко 2006: рис. 2 (ссылка взята из статьи Mordvintseva et al. 2012: 321)), 
указывает на то, что, по данным Н.Ю. Лимберис и И.И. Марченко, наконечники копий с 
ромбовидным пером появляются здесь не ранее II в. до н.э. На самом деле, они известны уже в 
комплексах IV в. до н.э. (Лимберис, Марченко 2006: 170—177, рис. 1—2). 

 
6.4.5. Луки и стрелы 

 
Короткий лук изображен у всадника второй сцены нижнего фриза сосуда из Косики (рис. 5: 4; 7: 

3) (кат. № 3.1). Такой же лук представлен и у коленопреклоненного воина, изображенного на 
пиксиде (рис. 17; 18: 5; 19: 1—3) (кат. № 3.4). Совпадают не только изображение лука, но и 
характерного наконечника стрелы с тремя остриями, котоpый относится к типу вильчатых по 
классификации Б.А. Литвинского. Такие наконечники стрел традиционно считают 
предназначенными для охоты на птиц и мелкую дичь (Литвинский 1965: 90). Если это соответствует 
контексту изображения на пиксиде, то на круглодонном сосуде он представлен в сцене сражения. 
Рассматривая аналогии, я в своей статье 1994 г. (Трейстер 1994: 184—185) указал на тогда еще не 
опубликованные находки из Тахти-Сангина (см. теперь: Литвинский 2001: 115—116, табл. 31: 33), 
из Таксилы (Marshall 1951, vol. I: 560, nos. 200—202; vol. III: pl. 169) и отметил, что вероятно 
наиболее ранним таким наконечником стрелы из Центральной Азии является находка из погребения 
в Орлатском могильнике, из которого происходят знаменитые пластины со сценами сражения и 
охоты (Бернар, Абдуллаев 1997: 77, рис. 3: 1; Ilyasov, Rusanov 1998: 145, pl. III; Подушкин 2012: 34, 
рис. 2: 22; 43). К этому списку можно добавить и подобный наконечник из Ай-Ханума, на которые 
обратил внимание Б.А. Литвинский (Guillaume, Rougeulle 1987: 37, pl. 14: 8; Литвинский 2001: 115). 
В качестве альтернативного варианта, менее вероятного, на мой взгляд, я указал на то, что на 
сосудах могли быть изображены не наконечники вильчатого типа, а так называемые ступенчатые 
(ярусные) наконечники, которые в хуннских памятниках Забайкалья и Монголии датируются I в. до 
н.э. — I в. н.э., отметив также находку такого железного наконечника стрел в сарматском 
погребении I в. н.э. у с. Пороги (см. подробнее, Трейстер 1994: 185).  

Б.А. Раев решительно отверг мое предположение о том, что на пиксиде из Косики изображен 
вильчатый наконечник стрелы и высказался в пользу моего альтернативного предположения: 
«Представляется, однако, что наконечники стрел с выступающим центральным жалом и 
пламевидно расходящимися от него лопастями изображены настолько реалистично, что отнести 
их к какому-то иному типу, кроме как к хуннским ступенчатым, невозможно» (Раев 2012: 189)34. 
Если мы исходим из того, что наконечники стрелы на сосудах переданы реалистично, то следует 
указать на то, что боковые лопасти наконечников расходятся под острым углом к центральному 
бойку, а не почти под прямым углом, как это имеет место у ступенчатых наконечников, например 
из погребения у с. Пороги (Симоненко, Лобай 1991: 15, рис. 7: 5; Симоненко 2008: 251; 2010: 97, 
рис. 68: 4; 98; 2015: 109, рис. 30: 22; 110; Нефедкин 2011: 171, илл. внизу), из погребения II в. н.э. 
могильника Битак в Крыму (Пуздровский 2007: 138, рис. 92: 14; Симоненко 2008: 251; 2010: 98; 
2015: 110) или датированного в рамках II в. до н.э. — I в. н.э. погребения курганного могильника 
Ачмайли в Ташкентском оазисе (Алимов, Богомолов 2000: 167, 168, рис. 2: 6), и лишь чуть короче 
центрального. Таким образом, не вижу никаких оснований менять свою точку зрения — с 
                                                           

34 См. также Нефедкин 2011: 171 со странным комментарием. Вначале пишется, что на сосуде из Косики 
изображена стрела «с наконечником в виде трезубца, предназначенная, по-видимому, для поражения лошадей 
противника (о том, что аналогичные наконечники изображены на пиксиде, А.К. Нефедкину не известно — МТ). 
Затем комментируя ярусный наконечник стрелы из Порогов, автор пишет; «он же изображен на сосуде из 
Порогов». Вероятно, автора не смущает тот факт, что наконечник стрелы из Порогов никак нельзя обозначить 
как имеющий «форму трезубца». 
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наибольшей вероятностью на сосудах изображены именно наконечники вильчатого типа, находки 
которых, датирующиеся не позднее 145 г. до н.э. (Ай-Ханум) и II—I вв. до н.э. (курган № 2 
Орлатского могильника) известны в Бактрии и Согде. 
 

6.4.6. Мечи 
 

Мечами, подвешенными на поясе слева, вооружены лишь два всадника нижнего фриза 
сосуда из Косики (кат. № 3.1): катафрактарий (рис. 3: 2; 5: 3; 6: 2—3; 7: 5) и стреляющий 
лучник (рис. 5: 4; 7: 3). Оба меча имеют округлое навершие, тогда как формы перекрестий 
различаются: меч катафрактария имеют почти треугольное перекрестье с вершиной, 
обращенной вверх и нижней слега выпуклой стороной (т.е. почти ромбовидной формы), 
тогда как форма перекрестья второго меча неясна: возможно, оно достаточно широкое, 
прямоугольное, и украшено в центральное части двумя вертикальными полосками. 

В статье 1994 г. я отмечал, что было бы естественно отнести меч к типу с кольцевидным 
навеpшием I в. до н.э. — II в. н.э., однако, мечи этого типа имеют пpямые пеpекpестья. Так 
или иначе, я предполагал, что, скорее всего, меч, который всадники носили слева, был 
длинным мечом (Трейстер 1994: 185—186). Длинные мечи с кольцевидными навершиями 
рукояти и прямыми перекрестьями, по крайней мере, ко II в. до н.э. получают довольно 
широкое распространение у кочевников Южного Приуралья, Центральной Азии и Нижнего 
Поволжья (Скрипкин 1990: 120—125, рис. 21: 15—17, 19; 2005: 171—185; 2006, 13, 28, 
рис. 8: 1—12; 2010: 335—358; Марченко 1996: 54—56; Васильев 2001: 52; Winkelmann 2003: 
85—86; Гуцалов 2007: 14; Сергацков 2007: 58—64; Трейстер 2010в: 498—502; Петров 2013: 
256—258; Симоненко 2015: 43—53; Olbrycht 2015: 368).  

Перекрестья мечей типа изображенных на сосуде из Косики среди реальных находок длинных 
мечей или кинжалов в рассматриваемую эпоху мне не известны. Они отличаются по форме и от 
перекрестий длинных мечей китайского типа, имеющих прямоугольный вырез в верхней части и 
нижнюю — в форме треугольника углом вниз, как например, у меча из кургана № 2 Орлатского 
могильника. Я уже не говорю о том, что такие мечи имели не округлые, а дисковидные 
(сегментовидные в профиле) навершия. Изображений длинных мечей парфянского времени ранее 
II—III вв. н.э. практически не известно, а на поздних длинных мечах детали оформления рукояти и 
перекрестий неразличимы (Winkelmann 2003: 58—62; 2013: 240—242; 245—249); реальные 
находки парфянских длинных мечей чрезвычайно редки, а среди опубликованных — известны 
экземпляры с прямыми перекрестиями, но без наверший (Farrokh et al. 2016: 49—53, figs. 21—25; 
Karamian et al. 2018: 44—50, fig. 5), лишь в одном случае в могильнике Вестемин на севере Иране 
был найден длинный меч с прямым перекрестьем и навершием, опубликованный на фотографии 
— ни размеры навершия, ни его форма и материал не указаны (Farrokh et al. 2018: 19, fig. 3; 
Karamian et al. 2018: 45, 46, fig. 4). 

Если мы все же будем исходить из того, что меч на сосуде из Косики имел не 
кольцевидное, а именно округлое навершие (что мешало мастеру, на самом деле, изобразить 
его кольцевидным!), то в уже упомянутом погребении в Ташкентском оазисе был найден 
длинный меч (слева от погребенного) не с кольцевым, а именно с округлым навершием 
рукояти, материал которого в публикации не обозначен, и c прямым перекрестьем 
(Алимов, Богомолов 2000: 166—167, рис. 1 (слева); 171). Подобные навершия (в форме 
округлой пластины) венчают рукояти длинных мечей с аналогичным перекрестьем из 
датированного II—I вв. до н.э. кургана № 5 Агалыкского могильника в Самаркандской 
области (Обельченко 1967: 181, 183, рис. 3: 1; 1978, 117, рис. 1: 3; 1981: 26; 
Бернар, Абдуллаев 1997: 79—80, рис. 4: 2; Алимов, Богомолов 2000: 171) и погребения в 
кургане у тригонометрического пункта Лявандакского могильника в Бухарском оазисе 
(Обельченко 1962: 131, рис. 8; 1978: 117—118; Бернар, Абдуллаев 1997: 79—80, рис. 4: 4; 
Алимов, Богомолов 2000: 171), а также парадного кинжала с прямым перекрестием из 
погребения второй половины I в. до н.э. в кургане № 1/1899 у хут. Зубова в Прикубанье 
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(навершие в виде пластины имеет округлый сбоку вид с волютообразным декором из 
золотой фольги в технике плакировки?) (Думберг 1901: 97; Гущина, Засецкая 1989: 116, 
№ 124, табл. XI; Cat. New York 2000а: 187, no. 134; Трейстер 2010в: 513; Воронятов 2020: 
241, ил. 6; Кат. Ст. Петербург 2020: 633, № 241.3). Интересно, что подобное округлое (но не 
кольцевидное) навершие имеют мечи воинов, изображенных на ковре из кургана № 31 
могильника Ноин-Ула в Северной Монголии. При этом перекрестье меча, которое в 
публикации обозначено как прямое, на самом деле очень близко по форме перекрестью меча, 
изображенного на сосуде из Косики: оно не узкое, имеет скругленные углы 
(Полосьмак, Богданов 2015: 88—89, рис. 4.4—5; 91, рис. 4.7; 93; 98; 108, рис. 4.25). Авторы 
публикации материалов из Ноин-Улы склоняются, вероятно, к тому, что этот меч относится 
к типу длинных мечей без навершия (тип 1 по классификации А.М. Хазанова), никак не 
объясняя ни наличие округлого навершия, ни перекрестья формы, не характерной для таких 
длинных мечей (Полосьмак, Богданов 2015: 93, 96). Предполагается, что ткань ковра 
изначально предназначалась для туник и была изготовлена в Сирии, а сшита в полотнище и 
расшита изображениями она была в Северо-Западной Индии, вероятнее всего не ранее 
последней четверти I в. до н.э. (terminus ante quem — датировка кургана 9 г. до н.э. по 
лаковой чашечке с иероглифическими надписями), при этом изображения отражают реалии 
индо-скифов (саков) и индо-парфян (Полосьмак, Богданов 2015: 113—114). Альтернативная 
точка зрения предполагает, что ткани были расшиты в Бактрии в эпоху, когда она была под 
властью юэчжей, т.е. после 120-х гг. до н.э. (Яценко 2011: 27—38; Yatsenko 2012: 39). 

Интересно, что у всадников с мечом на левом боку, изображенных на сосуде из Косики 
(рис. 3: 2; 5: 3—4; 6: 2—3; 7: 3. 5), нет прикрепленного к правому бедру кинжала. Такое 
сочетание — длинный меч, носившийся, как правило, слева на поясе и короткий кинжал в 
ножнах, прикрепленных к правому бедру, — получает распространение у кочевников 
Евразии еще во II—I вв. до н.э., что подтверждается находками in situ в погребениях 
кочевников этого времени и в Западной Сибири, и в Бактрии, а также в Нижнем Поволжье и 
на Нижнем Дону (см. Трейстер 2010в: 502)35, а также изображением таких кинжалов у 
воинов с длинными мечами и копьями на ткани из кургана № 31 Ноин-Улы 
(Полосьмак, Богданов 2015: 88, рис. 4.4; 91—92, рис. 4.7—8; 95, рис. 4.11; 93; 108, рис. 4.25; 
Francfort 2014: 1566—1569, fig. 12).  

Впрочем, считать, что этот обычай получил повсеместное распространение вероятно также 
нельзя. Известны случаи, когда в погребениях были найдены только парадные кинжалы с 
серповидным навершием (без длинного меча), как в упомянутом выше погребении кургана 
№ 17/1993 могильника Покровка-2 (Яблонский и др. 1994: 41, 162, рис. 84: 2—3; Трейстер 2011, 
134—135, прим. 193; 2018а: 158—159; 3021: 177, рис. 8: 1—2; 2022: 53, рис. 1: 2; 3: 5; 
Brosseder 2011: 356, 358, fig. 5: 24; Treister 2012: 92, note 187) или в погребении № 9 кургана 
№ 10 могильника Барановка-I (Мордвинцева, Шинкарь 1999: 139, № 3, рис. 1: 3; Сергацков 2000, 
31, рис. 33: 8). Интересно в этой связи, что кинжал такого же типа у всадника с копьем на фляге 
из Калалы-Гыр 2 изображен пристегнутым не к правому, а к левому бедру. 

 
6.5. Костюм 
 
Все персонажи кубков из Косики (рис. 3: 2; 5; 6: 2; 7: 1. 3. 5—6) (кат. № 3.1) и Вербовского 

(рис. 24; 25: 1. 3; 26: 2; 27: 6. 8; 28: 2) (кат. № 1.1) имеют плотно обтягивающие ноги штаны, 
заправленные в низкие сапожки, края которых показаны двумя параллельными линиями. При 
этом поверхность сапожек персонажей на кубке из Вербовского дополнительно оформлена 
двумя x-образно пересекающимися линиями. Возможно, они дополнительно обтягивались 
длинными завязками, которые у сапожек воинов, изображенных на фаларах из могильника 
                                                           

35 См. также совместную находку длинного меча и кинжала в рассматриваемом выше погребении 
могильника Ачмайли в Ташкентском оазисе. См. меч: Алимов, Богомолов 2000: 166—167, рис. 1 (слева); 171. 
См. кинжал: Алимов, Богомолов 2000: 166—167, рис. 2: 1. 
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Кривая Лука-IX в Нижнем Поволжье (рис. 41—42) (Дворниченко, Федоров-Давыдов 
1981: 100—105; Fedorov-Davydov 2001: 8, fig. 3: 10; Mordvinceva 2001: 37—38, Taf. 19; 
Cat. Rome 2005: 169, nos. 148—149), свисают по сторонам. 

Верхняя часть их костюма весьма разнообразна. На кубке из Косики (кат. № 3.1) 
представлено четыре типа верхней одежды (см. ниже), анализ и аналогии которым уже 
приводились нами ранее (Трейстер 1994: 186—188).  

1) Охотники на кабана верхнего фриза одеты в подпоясанные кафтаны с левой полой, 
запахнутой внутрь, при этом правая пола имеет отходящий с заспинной части треугольный 
конец, заткнутый за пояс слева на боку (рис. 5: 1—2; 6: 1; 7: 1). Поскольку на кубке из 
Вербовского (кат. № 1.1) из двух всадников, верхняя часть тулова одного утрачена 
полностью, а у второго в значительной части, можно предполагать, что их кафтаны 
относятся к этому же типу. В одном случае пояс украшен косыми параллельными насечками 
(рис. 24: 1; 26: 2—3). В другом — аналогичная полоса проходит поперек бедра всадника и 
вероятно обозначает нижний край кафтана (рис. 24: 2; 25, 1—3; 27: 6. 8; 28: 2). 

2) Воин-копейщик на нижнем фризе одет, веpоятно, в панциpную pубаху с небольшим 
тpеугольным выpезом на гpуди, показанным двойной линией: внутpи выpеза видны мелкие 
кольца, скоpее всего, кольчуги, одетой под панциpь (рис. 3: 2; 5: 3 слева; 6: 2—3; 7: 5).  

3) Легковооpуженный всадник из первой сцены нижнего фриза одет в подпоясанную 
pубашку, плечи и гpудь закpывают очевидно кожаные оплечья, закpывающие, главным обpазом, 
плечи, веpоятно лопатки и часть гpуди (во всяком случае он не спас конника от стpелы, 
попавшей в подмышку) (рис. 5: 3 справа; 6: 2; 7: 6).  

4) Лучник на второй сцене нижнего фриза (рис. 5: 4; 7: 3) и лучник на пиксиде (рис. 17; 
18: 5; 19: 1—3) (кат. № 3.4) одеты в кафтаны с оторочкой, показанной дополнительной 
параллельной линией, левая пола запахнута внутрь; кафтан подпоясан, на груди остается 
треугольный вырез.  

Здесь мы сосредоточимся на наиболее важных элементах костюма. 
 

6.5.1. Панцирь 
 

Воин-копейщик на нижнем фризе сосуда из Косики (кат. № 3.1) одет, веpоятно, в панциpную 
pубаху с небольшим тpеугольным выpезом на гpуди, показанным двойной линией: внутpи выpеза 
видны мелкие кольца, скоpее всего от кольчуги, одетой под панциpь36 или являющейся элементом 
панцирной рубахи (рис. 3: 2; 5: 3 слева; 6: 2—3; 7: 5). 

По форме чешуек и их размеру близкой аналогией является панцирная рубаха всадника, 
изображенного на костяной пластине из Дедоплис Гора. Однако имеются и существенные отличия 
— отсутствует V-образные вырез на груди, а рукава рубахи — короткие (Gagoshidze 2008: 99—
100, no. 92; pl. 40). На парфянском рельефе со сценой охоты на кабана (Ghirshman 1962: 106, 
Abb. 122; Abdullaev 1995: 175, fig. 6: 12; Cat. London 2012: 115; Skupniewicz 2016, 64—65, fig. 9) 
чешуйчатый доспех закрывает все тело всадника, в том числе его ноги. В любом случае следует 
отметить отличие панцирной рубахи всадника из Косики от доспехов сако-юэчжийского типа 
(Литвинский 2010а, 338—346), представленных, в частности, на фризе из Халчаяна 
(Пугаченкова 1971: 69, 71, № 38, 48; рис. 82—84; 1987: 253—267; Bernard 1987: 760—761; 
Abdullaev 1995, 172—174, fig. 4; 2007, 89—95; Грене 2000: 130—135; Литвинский 2010б: 89—91; 
Francfort 2011: 311—312; Ходжайов, Абдуллаев 2011: 45—53; Grenet 2012: 12—13, figs. 9—10; 
Mode 2013: 206—212; Olbrycht 2015: 348—349, figs. 10—11) и пластинах из Орлатского 
могильника (Пугаченкова 1987: 56—65; 1989а: 148—152, рис. 70—72; 1989б: 104—108; 
Abdullaev 1995: 174; 2007: 79; 88, fig. 8; 89; 92; Бернар, Абдуллаев 1997: 75—78, рис. 2; 
Ilyasov, Rusanov 1998: 107—159; Никоноров, Худяков 1999: 141—154; Маслов 1999: 219—236; 
Алимов, Богомолов 2000: 171—172, рис. 4; Яценко 2000: 89—92, рис. 2; Горбунова 2001: 138—

                                                           
36 К моему предположению (Трейстер 1994: 187) присоединился и А.К. Нефедкин (2011: 162). 
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139, рис. 6а—б; Bopearachchi, Sachs 2001: 325—339, fig. 3; Ilyasov 2003: 267—269, 271—304, 
pl. VII: 1—2; Winkelmann 2003: 88, Abb. 18; Fröhlich 2005: 63—64, fig. 2; Francfort 2011: 309, 312, 
313, fig. 33; 2014: 1553, 1555, fig. 4; Grenet 2012: 11, fig. 11 (слева); 14; Gruber et al. 2012: 366, fig. 21; 
370; Подушкин 2012: 37—42, рис. 3; 5: 1—2; 47—48; Ильясов и др. 2013: 186—188; 
Brosseder 2013: 96, Abb. 8; Olbrycht 2015: 338—340, fig. 4; Горячев и др. 2016: 636, рис. 4, 1; 638, 
640—645; Skupniewicz, Lichota 2017: 71, fig. 6) — здесь доспехи воинов изготовлены из крупных 
прямоугольных пластин, руки защищены подвижными, заходящими друг на друга пластинчатыми 
кольцами, и сами кони также имеют панцирную защиту. Доспех всадника, изображенного на 
ковре из кургана № 31 Ноин-улинского могильника, образован прямоугольными (почти 
квадратными) пластинами (Полосьмак, Богданов 2015: 88, рис. 4.4; 97, рис. 4.13; 98; 102, рис. 4.17; 
103; 108, рис. 4.25). Отличие граффити из Дура-Европос заключается в том, что верхняя часть 
панцирной рубахи и здесь, как на сосуде из Косики, образована рядами мелких чешуек с 
закругленным нижним краем. Наиболее крупные пластины и на граффити из Дура-Европос (Dura-
Europos. Preliminary Rep. IV 1933: pls. XXI: 3; XXII: 2; Ghirshman 1962: 50, Abb. 63С; Хазанов 1971: 
57; Abdullaev 1995: 175, fig. 6: 11; James 2004: 43, fig. 23; Симоненко 2015: 132), и на 
рассматриваемом изображении располагались в нижней части панциря. 

Комбинированные доспехи, представлявшего собой комбинацию кольчуги и 
чешуйчатого панциря, так наз. lorica hamata squamataque или lorica plumata употреблялись 
как в римской армии, так и пользовались популярностью у варварской аристократии на 
границах Империи (E. Künzl 2002: 133, 135—136, 138—140, список № 2, 1—10; Abb. 12 
(карта); James 2004: 110—111; Wijnhoven 2009; Driehaus et al. 2010: 339—407). Вероятно, 
кольчуги как элемент комбинированного доспеха применялись уже в парфянскую эпоху, 
высказывал в свое время предположение А.М. Хазанов, отмечая, что время и место 
появления кольчужных доспехов нельзя считать установленным, хотя наиболее вероятно, 
что родиной их был Иран или эллинистический Восток (Хазанов 1971: 57). Однако 
совершенно очевидно, что кольчуги и в Малой Азии, куда они попали с галатами, и в 
Селевкидском царстве, и в Прикубанье и на Северо-Западном Кавказе появляются не 
позднее начала II в. до н.э. (Waurick 1979: 318—332; Алексинский 2013: 77; Симоненко 2015: 
139, 141; Anderson 2016: 38—40; Дедюлькин, Шевченко 2017: 51—53). Впрочем, кольчугу, 
представленную на фризе из храма Афины Полии в Пергаме, с короткими рукавами и 
птеригами (Bohn 1885: 96—97, Taf. XLVI; XLIX: 4; Waurick 1979: 327, Abb. 197; Webb 1996: 
58) трудно сравнивать с панцирной рубахой с длинными рукавами и V-образным вырезом, 
изображенной на сосуде из Косике.  

Если обратиться к реальным археологическим находкам защитного вооружения, то 
комбинированные доспехи, состоящие из элементов кольчужного плетения, пластин и чешуек 
были найдены в некоторых кочевнических погребениях Нижнего Поволжья, Нижнего Подонья 
и Прикубанья (Хазанов 1971: 60—62, табл. XXX: 1—2, 9—10; Waurick 1979: 325—326; 
Симоненко 2010: 111—119, рис. 76), причем самые ранние из них из погребений у ст. 
Воздвиженской и хут. Зубова в Прикубанье (Дедюлькин, Шевченко 2017: 53, № 24—25), 
А.В. Симоненко считает трофеями сираков во время Похода в Малую Азию Фарнака в 48—47 
гг. до н.э. (Симоненко 2015: 125, рис. 34; 127, 131—132). Интересно в этой связи, что доспех 
всадника, изображенного на сосуде из Косики, не удостоился комментария А.В. Симоненко. 

В любом случае, прототипы панцирной рубахе на всаднике из Косики следует скорее искать на 
территории державы Селевкидов и в Парфии, нежели в Бактрии или Хорезме.  
 

6.5.2. Наплечники 
 

Вероятно кожаные наплечники изображены у раненного всадника, упавшего с коня, на 
нижнем фризе кубка из Косики (рис. 5: 3 справа; 6: 2; 7: 6). В статье 1994 г. я уже приводил 
аналогии использованию наплечников по находкам в скифских курганах, изображениям на 
гребне из Солохи и скифских стелах (Трейстер 1994: 187—188). Новые находки позволяют 
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включить в круг аналогий наплечники доспеха из погребений IV в. до н.э. могильника 
Филипповка-I в Южном Приуралье, в частности, погребения № 2 кургана № 4. Они представляли 
собой нашитые на кожаную основу 9 рядов крупных чешуйчатых пластин 3,5 × 2,5 см. Нижний 
ряд состоит из 25—30 крупных (10,5 × 2 см) пластин прямоугольной формы. Реконструируемые 
размеры каждого наплечника — около 45—50 × 30—35 см (Рукавишников, Рукавишникова 2008: 
110, рис. 8—9; Рукавишникова 2013: 74). 
 

6.5.3. Наручи 
 

Все всадники, изображенные на кубке из Косики (кат. № 3.1), имеют наручи в виде широких 
браслетов с центральной продольной полосой, украшенной зигзагообразным орнаментом. При 
этом копейщики носят наручь на правой руке (рис. 3: 2; 5: 1—2, 3 слева; 6: 1—3; 7: 1, 5), а 
лучники — на левой (рис. 5: 3 справа. 4; 6: 2; 7: 3. 6). 

Наручи из широких металлических колец видны на некоторых граффити из Дура-
Европос (Dura-Europos. Preliminary Rep. IV: pls. XXI: 3; XXII: 2; Ghirshman 1962: 50, 
Abb. 63С; Хазанов 1971: 57; Abdullaev 1995: 175, fig. 6: 11; James 2004: 43, fig. 23; 
Симоненко 2015: 132). Известны находки такого рода I в. н.э. из Таксилы — одна из них 
состояла из 18 пластин, вторая — из 24 (Marshall 1951: vol. 2, 550, no. 91a—b; vol. 3: pl. 170). 
А.М. Хазанов предполагает, что такие кольца-полосы могли быть и кожаными: таковы были 
доспехи иранских катафрактариев (Хазанов 1971: 57; см. также Горелик 1982: 82—83, 
табл. 1; 97, табл. 10: к).  

Близкой параллелью являются наручи, изображенные на руках всадников на пластине из 
Шами, однако, в отличие от публикуемых изображений здесь отсутствует продольная полоса 
зигзагообразного орнамента (Ghirshman 1962: 109, fig. 125). Отметим также, что подобная 
широкая наручь, заштрихованная косыми параллельными линями, образующими ромбы, 
изображена и на правой руке охотника с луком  на роговой накладке лука из могильника 
Кылышжар (Подушкин 2022: 192, рис. 8; 193). 

В статье 1994 г. я предполагал, что эти «наручи могли выполнять не только, а возможно, и не 
столько защитные функции, сколько служить инсигниями власти, а также иметь декоративное 
назначение. Такое же назначение мог иметь и золотой ажурный предмет с аналогичной 
зигзагообразной орнаментацией, найденный в том же самом погребении Косики» (Трейстер 1994: 
188). Наручь из Косики состоит из двух частей на шарнирном соединении. Помимо ранее 
публиковавшейся целой части (рис. 44) (Дворниченко, Федоров-Давыдов 1989: 7, рис. 2; 1993: 
170—173, рис.18; Dvornitchenko, Fedorov-Davydov 1994: 69 (рис. вверху справа); Treister 1997: 
53—54; 90, fig. 21; 2005: 230—231, 236—237, figs. 12: 3; 13: 3; Fedorov-Davydov 2001: 145, no. 3, 
pls. 17—18; Cat. Rome 2005: 120—121, no. 64; Мордвинцева, Трейстер 2007: т. 2, 42, № А114.8), 
были найдены и фрагменты второй половины наручи (рис. 45). 
 

6.5.4. Диадема 
 

Диадема в форме узкой повязки изображена лишь на лбу воина-катафрактария кубка из 
Косики (рис. 3: 2; 5: 3 слева; 6: 2—3; 7: 5). Повязки-диадемы начиная с Александра Великого 
и на протяжении эллинистической эпохи были однозначным атрибутом царской власти 
«quintessential hellenistic symbol of royalty» (Eckstein 2009: 249) и изображались на портретах 
царей и цариц в чеканке различных династий, в том числе и в державе Селевкидов, и в 
Парфии, и в Бактрии37. Диадема присутствует и на портретных статуях царей 
                                                           

37 Об этом подробно в целой серии статей в сборнике материалов конференции, прошедшей в Мюнстере в 2009 г.: 
Das Diadem der hellenistischen Herrscher: Übernahme, Transformation oder Neuschöpfung eines Herrschaftszeichens? Bonn, 
2012. См. в частности: Dahmen 2012: 281—292; Haake 2012: 293—313; Salzmann 2012: 337—383; Dumke 2012: 385—
393; Haake 2014: 24—28. О заимствовании диадемы как инсигнии власти у Александром Македонским у Ахеменидов 
см. также: Ольбрихт 2015: 134—143. 
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эллинистического времени, в частности предполагаемом портрете царя селевкидской или 
греко-бактрийской династии из храма Окса (Kat. Zürich 1989: 42, Nr. 13; Nehru 2009: 195, 
Abb. 4; Kat. Mannheim 2009: 351, Nr. 232; Литвинский 2010а: 255—269, илл. 18). 
Специальное исследование изображений диадем на парфянских монетах, предпринятое 
Х. фон Галлом, позволило исследователю выделить несколько типов диадем, которые 
носили представители династии Аршакидов. 

Диадема, изображенная на лбу катафрактария, — «эллинистического типа в форме 
простой повязки из ткани типа представленных на ранних парфянских монетах, чеканенных 
от Тиридата I до Орода I, т.е. до 38 г. до н.э. (von Gall 1969/70: 301—303, Abb. 2; Curtis 1998: 
62—63; Яценко 2006: 132—133)38. Более поздняя, так называемая ребристая, диадема 
появляется не ранее середины I в. до н.э., она, в частности, представлена на бpонзовой 
статуе, найденной в Шами (Ghirshman 1962: 88—89, fig. 99; Colledge 1977: 86, fig. 12; 
Mathiesen 1992: 166—167, no. 80; Brentjes 1993: 34, Abb. 39; Vogelsang-Eastwood 2000: 43—
44, fig. 13; Curtis 2001: 315, pl. IIa; Winkelmann 2003: 56, Abb. 6 oben; Kat. Bochum 2004: 822, 
Abb. S. 823 rechts, 826; Яценко 2006: 114, fig. 68; Ellerbrock, Winkelmann 2012: 192, Abb. 36; 
Olbrycht 2013: 87, Abb. 12; 2015: 360, 362, fig. 19; Brosseder 2015: 223, 224; 293, list 21, no. 60; 
Lindström 2021: 189—190, fig. 13). 

Несомненно, диадема на голове катафрактария, изображенного на сосуде из Косики, 
указывает на его очень высокий социальный pанг, вероятно, если и не царя, то, по крайней 
мере, члена царской семьи или представителя высшей знати39.  

Носили ли такие диадемы кочевники? Ни один из них на известных мне изображениях воинов, 
связываемых с культурой кочевников Евразии последних столетий до н.э. и первых веков н.э., не 
был изображен с диадемой (нет их ни у всадников на пластинах из Тахти-Сангина и пряжках из 
Орлатского могильника; скорее всего, нет ее и у всадника на роговом предмете с городища 
Калылы-гыр 2, хотя самая верхняя часть головы его утрачена, поэтому 100% гарантии нет). 
Возвращаясь к диадеме катафрактария на сосуде из Косики (рис. 3: 2; 5: 3 слева; 6: 2—3; 7: 5), 
отметим, что подобную же диадему мы встречаем и на фресках из Акшахан-кала в Хорезме 
(Yagodin et al. 2009: 33, fig. 7, KY06 P028; 37, fig. 11, KY06 P034; Kidd, Betts 2010: 658—659, 
figs. 8—9; Betts et al. 2017: 124). Однако особое внимание привлекают такие диадемы, 
изображенные на скульптуpах из Халчаяна, причем как на персонаже, который идентифицируется 
как парфянский правитель (царь или один из князей) (Пугаченкова 1971: 50, № 52, рис. 59 
(«парфянский принц», которого Г.А. Пугаченкова отождествляла с царем Фраатом IV, 38/37 — 3/2 
гг. до н.э.); Rtveladze 2011: 158, fig. 2; Ходжайов, Абдуллаев 2011: 50—51, 122, рис. 22. Об 
атрибуции см. также Грене 2000: 130—135; Grenet 2012: 12 (Вардан I, ок. 39—47 гг. н.э.). 
См. критику гипотезы Ф. Грене: Литвинский 2010б: 89—90; Rtveladze 2011: 158—159 (Фраат IV); 
Olbrycht 2015:, 349 (необязательно царь, возможно один из местных парфянских князей эпохи 
Орода II, 58/57—38/37 гг. до н.э. или Фраата IV; здесь же обзор различных точек зрения о 
датировке Халчаяна); Skupniewicz, Lichota 2017: 69—78), так и на местных кушанских 
аристократах и всадниках-лучниках (саках или юэчжи?) (Пугаченкова 1971: 48, № 6, рис. 50, 53 
(царица); 57, № 56, рис. 63—64 (принц Геранч); № 70, рис. 65, 67 («пожилой Геранч»); № 58, 
рис. 68 («сидящий правитель»); 68, № 45, рис. 78 («голова всадника»); 69, № 48, рис. 79 («голова 
Геранча»); von Gall 1990: 48—49, Abb. 8; Nehru 2009: 193, Abb. 1a; 194, Abb. 3; Francfort 2014: 1574, 
                                                           

38 Такая диадема кроме монет представлена, например, на бронзовом медальоне из Западной Сибири, 
поступившем в Эрмитаж из Музея Ханты-Мансийска: Кинжалов 1959: 197—202, рис. 1—2 (Готарз I); 
Lukonin 1967: pl. 18 (II в. н.э.); Кат. Ст. Петербург 1996: 46—47, № 1 (Е. Зеймаль: 80—30 гг. до н.э., или Готарз 
I, или Фраат III, или Митридат III или Ород II); Kat. Wien 1996: 396, Nr. 69 (Е. Зеймаль: Фраат III или Ород II); 
Берзина 2005: 193, 194, рис. 4 (Готарз I); Kat. Mannheim 2009: 335, Nr. 213. М. Ольбрихт (Olbrycht 1998: 29, 
Anm. 145) упоминает только атрибуцию Кинжалова. Cм. также подобную диадему у лучника на перламутровой 
пластине инкрустации из гробницы в Шами, предположительно датированной II—I вв. до н.э.: Ghirshman 1962: 
109, Abb. 125A; Godard 1965: 157, fig. 93; Compareti 2011: 5, note 16. 

39 К аналогичному выводу пришел и А.К. Нефедкин (2011: 162): «Поскольку на лбу побеждающего всадника 
видна диадема, скорее всего, это изображение какого-нибудь князя». 
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1575, fig. 15b; Skupniewicz, Lichota 2017: 71, figs. 1—2. См. также диадему на голове так наз. 
«бактрийской богини» из Дальверзин-тепе: Pougatchenkova 1978: 48—49, figs. 32—33; Ходжайов, 
Абдуллаев 2011: 59—60, 130, рис. 32).  

Фрагмент безворсового ковра, возможно бактрийской работы III—II в. до н.э. во вторичном 
использовании (из него были сшиты штаны погребенного) с портретным изображением воина с 
копьем, с повязанной на голове диадемой, происходит из гробницы No. 1 могильника Сампула I в 
Хотане — хотя С.А. Яценко определяет изображение просто как воина, имеются основания, 
учитывая другие изображения на ткани (в частности, кентавра Хирона) предполагать, что это мог 
быть портрет или Александра Великого, или одного из индо-скифских царей (Cat. New York 2004: 
194—195, no. 101; Яценко 2006: 261; Kat. Mannheim 2007: 213—214, Nr. 113; Wagner et al. 2009: 
1065—1075; Christopoulos 2012: 15, 25, pl. 4; Yatsenko 2012: 46, fig. 7; Гюль 2012: 318, 319, рис. 1: 
1; 320; Francfort 2014: 1570, fig. 13a), что косвенно подтверждается результатами ДНК 
исследований костяных остатков из могильников, свидетельствующих о происхождении 
погребенных из Восточного Средиземноморья или Кавказа (Christopoulos 2012: 27). Узкие 
диадемы повязаны также на головах трех воинов, изображенных на ковре из кургана № 31 Ноин-
Улы, включая спешившегося всадника в доспехе, с плащем или знаменем (Полосьмак, Богданов 
2015: 88, рис. 4.4; 97, рис. 4.13; 98; 102, рис. 4.17; 103; 108, рис. 4.25), а также воина на ковре из 
кургана № 25 (Тревер 1940: 144—145, табл. 42; Руденко 1962: табл. LXI; Ghirshman 1962: 109, 
Abb. 126; Rudenko 1969: Taf. LX). 

Так или иначе, ближайшие параллели диадеме всадника-катафрактария на сосуде из 
Косики (рис. 3: 2; 5: 3 слева; 6: 2—3; 7: 5) уводят нас или в Парфию, или еще дальше на восток, 
где, судя по всему, этот обычай перенимают кочевники саки и юэчжи. Нельзя исключать и 
возможность эллинистического влияния, например, через Северное Причерноморье. Обычай 
ношения диадем сарматской знатью Северного Причерноморья в I в. н.э. подтверждается 
изображением ее на портрете царя аорсов Фарзоя на золотых статерах, чеканенных в Ольвии 
(Карышковский 1988: 108—112; 2003: 141—142, 283—285, № 452—463), а также реальными 
находками диадем в погребения кочевников Нижнего Подонья (Яценко 2006: 227). Отметим в 
этой связи, что из погребения в Косике происходят и золотые подтреугольной формы 
«гофрированные листки, которые могли крепиться к погребальному венку или диадеме 
(Cat. Rome 2005: 130—131, nos. 79—85). Они относятся к типу, получившему распространение 
в Средиземноморье еще во II в. до н.э., а на Боспоре — не позднее второй половины I в. до н.э. 
(Трейстер 2015: 89—97). 
 

7. Фронтальность изображений 
 

Рассматpивая с этой точки зpения сцену сpажения на публикуемом сосуде, необходимо 
отметить сочетание в ней элементов фpонтального и пpофильного изобpажения. Так, если фигуpа 
катафpактаpия пpедставлена en face, сидящей на лошади, изобpаженной в пpофиль (рис. 3: 2; 5: 3 
слева; 6: 2—3; 7: 5), то фигуpа сpаженного им лучника изобpажена в пpофиль (рис. 5: 3 справа; 6: 2; 
7: 6). Также в профиль изображена голова катарфрактария, изображенного сидящем на коне, 
скачущим вправо, на костяной пластине из Дедоплис Гора (Gagoshidze 2008: 99—100, no. 92; 
pl. 40).  

В качестве сочетания в одной сцене профильного и фронтального изображения в статье 
1994 г. я ссылался на фpеску с изобpажением охотящегося Митpы из Дуpа-Евpопос, а обратив 
внимание на ранние примеры изображений всадников, скачущих в профиль, с головой 
развернутой en face, я пришел к заключению о том, что вряд ли можно относить использование 
принципа фронтальности мастером сосуда из Косики к заимствованиям из художественного 
арсенала парфянского искусства, в котором фронтальные изображения появляются, скорее 
всего, не ранее середины I в. н.э. (Трейстер 1994, 196—197)40. 

                                                           
40 О хронологии появления фронтальных изображений в парфянском искусстве см. также Compareti 2011: 5. 
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Здесь следует обратить внимание и на изображения всадников на фризе из Халчаяна. 
Скачущие вправо и изображенные в профиль всадники показаны с лицами, развернутыми к 
зрителю — в три-четверти или фронтально (катафрактарий) (Пугаченкова 1971: 65—75; 
Mode 2013: 206—212). Я уже писал (Трейстер 1994, 196—197) о том, что профильные изображения 
всадников с развернутой en face головой представлены еще в произведениях торевтики III—II вв. 
до н.э. (ритон из Мерджан (Ростовцев 1913: 133—137, табл. X: 1; Трейстер 2007: 37—38; 
Мордвинцева, Трейстер 2007: т. 2, 123, № В23.1 с лит.) и появляются на хронологически близких 
сосудам из Косики серебряных фаларах из могильника Кривая Лука-IX в Нижнем Поволжье 
(рис. 41—42) (Дворниченко, Федоров-Давыдов 1981: 100—105; Fedorov-Davydov 2001: 8, fig. 3: 10; 
Mordvinceva 2001: 37—38, Taf. 19; Cat. Rome 2005: 169, nos. 148—149). Укажем также на подобные 
изображения всадников на конических серебряных чашах II—I вв. до н.э. найденных в Болгарии: 
кладе из Якимово (Маразов 1979: 26—31, рис. 2; Cat. Saint Louis 1998: 236, no. 202) и из собрания 
В. Божкова (Sideris 2016: 208—309, no. 142). Таким образом, ракурс изображения катафрактария на 
сосуде из Косики не может являться аргументом в пользу возможного парфянского происхождения 
сосуда. 

 
8. Исследование металла 

 
Анализ металла из пробы, взятой из стенки кубка из Вербовского (Treister, Chugaev 2022: 

90, 97, 103, AG-12; Group A, fig. 24), показал близость металла по своим Pb-Pb 
характеристикам к серебросодержащим эпитермальным месторождениям Восточных 
Понтид, которые простираются вдоль южного побережья Черного моря к востоку от Синопа 
и на востоке постепенно переходят в структуры Малого Кавказа (Treister, Chugaev 2022: 98, 
fig. 28). Впрочем, это свидетельство лишь происхождения металла, а не места производства. 
В любом случае близкие характеристики показали, как сосуды, вполне вероятно, 
изготовлявшиеся в мастерских античных центров, в том числе возможно Северного 
Причерноморья (Treister, Chugaev 2022: 88—89, 100—102, AG-3), так и обкладки ножек 
стула или табурета из кургана Хохлач, возможно парфянской работы (Treister, Chugaev 2022: 
95, 101, 103, AG-16—17). 
 

Заключение 
 

Как можно реконструировать появление рассматриваемых сосудов? Рассматривать их 
все как импортные, как было показано выше, — оснований нет. Обращает на себя внимание 
сочетание орнаментальных мотивов, характерных для торевтики селевкидско-парфянского 
круга (фризы мерлонов, пальметты с лепестками, загнутыми вовнутрь), с образами (рыбы, 
птицы, козлы в геральдических позах, Сциллы и морские драконы), которые находят близкие 
параллели на эллинистической рельефной керамике41, в том числе, именно в таком 
сочетании на чашах мастерской Биона из Афин, датированных последней четвертью III — 
первой четвертью II в. до н.э. (Rotroff 1982a: 19, 26—27, 64, 67, nos. 171, 190; pls. 31, 35, 79, 
80), хотя и образы дельфинов получили распространение в торевтике и ювелирном искусстве 
парфянского круга. Весьма вероятно, что эти мотивы попали на Восток и были заимствованы 
мастерами, работавшими здесь, в том числе и с использованием как моделей мегарских чаш 
и гипсовых слепков произведений торевтики42. Несомненно, античные прототипы были и у 
сцен с изображением стоящего и сидящего на скале рыболова.  

В то же время, такие важные компоненты, как композиция декора, размеры и 
соотношение отдельных элементов розетт, примитивное исполнение орнаментальных 
мотивов, в частности на фризе с побегами растительного орнамента или на розеттах, 
                                                           

41 На это я обращал внимание еще в статье 1994 г.: Трейстер 1994: 198. 
42 См. об этом: Трейстер 1994: 198, прим. 180 с литературой, а также Mairs 2014: 175—195, в том числе о 

мегарских чашах из Ай-Ханума — с. 179—182. 
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позволяют говорить о том, что мастер, исполнивший эти сосуды (Косика, Вербовский), был, 
безусловно, знаком с произведениями торевтики Ближнего Востока, Передней и 
Центральной Азии, но не видел их прототипов и не понимал значение и роль элементов и 
композиции декора, т.е. являлся представителем другой культуры. К приведенным 
наблюдениям можно сейчас добавить удивительное сходство в композиции элементов 
фризов с изображением рыб на чаше, крышке кубка, пиксиде из Косики и фриза из рыб на 
внутренней стороне тазе из Косики и на внешней стороне серебряной позолоченной 
полусферической чаши из коллекции аль-Сабаха, которая убедительно отнесена к 
сасанидской работе IV—V вв. н.э. (Carter 2015: 310—311, no. 86). 

Что касается серебряного кувшина со сливом на кольцевом поддоне с крышкой и с полой 
ручкой, обтянутой золотой фольгой, в виде сидящей фигурки пантеры или гиены, украшенный 
фризами с позолотой в пределах контуров изображений из тайника № 1 кургана № 28 группы 
Высочино-VII, а также близких ему по технике декора: кубков с крышками со сценами 
сражений и охоты и ручками в форме фигурок животных из погребения № 1 в Косике и 
погребения № 2 кургана № 4/1988 могильника Вербовский-II, полусферической чаши на 
поддоне и таза из Косики, то эти сосуды не имеют параллелей по форме среди известных нам 
серебряных сосудов происходящих с территории Ближнего и Среднего Востока и 
Центральной Азии.  

Я не стал бы, конечно, полностью исключать возможность их изготовления в мастерских 
Парфии, тем не менее, традиция изготовления кубков с ручками в форме фигурок животных 
имеет очень широкое распространение (Засецкая 2011: 166, 172; Королькова 2003: 54; 
Мордвинцева 2007: 216—218; Трейстер 2007а: 48). Однако это не означает автоматически, 
что рассматриваемые сосуды обязательно вышли из мастерских Парфии — они, в частности 
тот же кувшин из Высочино, могли быть изготовлены и в кушанских мастерских Северо-
Западной Индии (Treister 2005: 242—245) и с использованием парфянских (кушанских) 
прототипов, в мастерских Северного Причерноморья, ориентированных на вкусы 
заказчиков-номадов. Аргументы в пользу этого предположения, в том числе основанные и на 
надписи Ампсалака на бортике таза из Косики, уже приводились мною ранее (Трейстер 1994: 
197—202; Treister 2005: 223).  

В этой связи могу обратить внимание еще на одно косвенное свидетельство — ручку в 
форме кошачьего хищника (тигра?) на серебряном лутерии из Новоалександровки 
(Cat. Paris 2001: 192—193, no. 210; Мордвинцева, Трейстер 2007: т. 2, 50, № А151.5; 
Трейстер 2007: 50; Кат. Ст. Петербург 2008: 130—131, № 45; Kat. Leoben 2009: 253, Nr. 106; 
Засецкая 2011: 194, 195, рис. 98: II; 2019: 42, табл. 3: I, н; 66, 68, 155, № 56, табл. XXII: a). 
Очевидно, что изначально таз, форма которого находит почти точное соответствие в 
маленькой серебряной чаше из Палеокастро в Фессалии, предположительно, туалетном сосуде 
для масла или благовоний, имел лишь две горизонтальные ручки с миндалевидными вырезами 
под пальцы, конструктивно напоминающие оформление ручек (другого типа) бронзовых тазов 
из Помпей и Геркуланума (Трейстер 2007: 50; 2010a: 79—80). Таким образом, если принять 
«парфянскую» гипотезу, то следует предположить, что таз, выполненный в 
позднеэллинистическую эпоху в Италии или Греции, был усовершенствован в I в. н.э., для 
чего его отвезли в Парфию, а затем доставили в Нижнее Подонье. Такое объяснение 
представляется маловероятным — есть гораздо больше оснований для предположения о том, 
что такие переделки, задача которых состояла в адаптации изделий к вкусам номадов, скорее 
производились вблизи места обитания заказчиков, скорее всего — на Боспоре (в частности, в 
Танаисе), где, как я постарался аргументировано доказать, в рассматриваемое время 
осуществлялась переделка и парфянских полусферических чаш в кубки на ножках с 
горизонтальными ручками (Трейстер 2016: 215—225). Таким образом, не думаю, что имеет 
смысл, как это предлагает И.П. Засецкая, с одной стороны, на мой взгляд, справедливо, 
отрицать возможность изготовления чаш типа находки из Жутово в Парфии (Засецкая 2011: 
185—189), с другой — принимать точку зрения С.И. Лукьяшко (2000: 168) об изготовлении 
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кувшина из Высочино в Парфии (Засецкая 2011: 195), а с третьей — писать о том, что кубки с 
зооморфными ручками были изготовлены в неких «восточных центрах» (Засецкая 2011: 184). 

На общем фоне выделяется кувшин из Высочино, в котором, и уровень исполнения декора 
выше, и значительно разнообразнее сам репертуар изображений, многие из которых, как уже 
отмечено выше, характерны для торевтики селевкидско-парфянского круга. Тем не менее, и на 
кувшине из Высочино изображения выполнены неаккуратно, линии зачастую дублируются, 
фигуры выходят за рамки фризов43, а из всего богатого технического репертуара торевтов 
Ближнего и Переднего Востока мастер предпочитал резец. Статика и примитивизм особенно 
бросаются в глаза в изображениях человеческих фигур в сценах рыбной ловли. 

Так или иначе, кувшин из Высочино, подвергшийся переделке с дополнением 
зооморфной ручкой (как и привозной лутерий из Новоалександровки), для номадов 
Нижнего Подонья был, безусловно, вещью привозной. В то же время, форма этого 
кувшина, не имеющая прототипов в Передней или Центральной Азии и находящая 
аналогии в гончарной серолощеной керамики Азиатской Сарматии, скорее говорит о том, 
что кувшин мог быть выполнен специально для представителя кочевнической элиты. 

В целом кувшин из Высочино можно рассматривать как промежуточное звено между 
произведениями торевтики, выполненными в мастерских Ближнего Востока или Передней 
Азии, и группой сосудов из Косики и Вербовского. Данные сосуды, декор которых подражал 
парфянским или селевкидским прототипам, а техника — технике декора кувшина из 
Высочино, сразу изготавливались (в тех случаях, когда это было необходимо) с 
зооморфными ручками. Как уже было отмечено выше, мастера, исполнившие эту работу, 
были, безусловно, знакомы с произведениями торевтики Ближнего Востока, Передней и 
Центральной Азии, но не видели их прототипов (или аналогов в других сферах материальной 
культуры, в архитектуре, фресковой живописи, мелкой пластике и прочих видах 
декоративного искусства) и не понимали значение и роль элементов и композиции декора, 
т.е. являлись представителями другой культуры. 

По сравнению с кувшином из Высочино резко изменился и репертуар изображений. Это не 
«мирные» сцены рыбной ловли, изображения рыб, дельфинов, морских драконов и 
водоплавающих птиц, а сцены охоты, сражений или терзания животных грифонами, которые 
очевидно в большей степени соответствовали вкусам заказчиков. Что касается сцен сражения — 
я не берусь при этом давать этнические определения представленных на сосудах персонажей, 
были ли это парфяне, сарматы, или, как предположил М. Ольбрихт (2010: 80), скорее, мидийцы 
или армяне и уж тем более давать определение лошадям, как это делает А.В. Симоненко (2010: 
228; 2015: 301), называя изображенных на сосуде из Косики — «сарматскими». 

При анализе композиции изображений на сосудах из Косики, деталей изображений 
(оружие, конское снаряжение), декора, бросается в глаза множество параллелей в 
памятниках Бактрии, Парфии, Хорезма, кочевнических погребениях Западной Сибири, 
Бактрии, Согда и Южного Приуралья II—I вв. до н.э., что вряд ли было случайным, было 
отмечено мною еще в статье 1994 г. и требует объяснения.  

Какие-то детали изображений или отсутствие таковых, наоборот, кажутся странными. К ним 
относятся, в частности, детали изображения мечей, в первую очередь их перекрестий, не 
находящих параллелей в археологических реалиях, но сопоставимые только с изображениями на 
расшивке ковра бактрийской работы, возможно изображающего юэчжей, найденного в 
погребении сюнну в Северной Монголии, и отсутствие кинжала, прикрепленных к правому 
бедру всадника. Впрочем, последнее возможно имеет хронологическое объяснение, если 
предположить, какую-то связь изображенного на сосуде катафрактария с диадемой с Парфией 
(диадема), а прикрепленный к бедру кинжал в ножнах с боковыми выступами становятся 
непременным атрибутом изображений знатных парфян не ранее времени правления Орода II, 
т.е. середины I в. до н.э. (ср. Winkelmann 2006: 143—144; Olbrycht 2015: 362, 364). Во всяком 

                                                           
43 На эти и другие несовершенства изображений уже обращалось внимание: Лукьяшко 2000: 165. 
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случае, у катафрактария на костяной пластине из Дедоплис Гора такой кинжал с кольцевым 
навершием на правом бедре изображен (Gagoshidze 2008: 99—100, no. 92; pl. 40), как 
представлены прикрепленные к правому бедру кинжалы и на фигурах воинов на упомянутой 
выше расшивке ковра, найденной в кургане № 31 Ноин-Улы (Полосьмак, Богданов 2015: 88, рис. 
4.4; 97, рис. 4.13; 98; 102, рис. 4.17; 103; 108, рис. 4.25). На лошадях не изображены крупные 
наплечные фалары, подобные представленным на скульптурах Халчаяна, на фрагменте фляге из 
Калалы-Гыр 2, пластине из Дедоплис Гора и коврах из курганов № 6 (Тревер 1940: 141—143, 
табл. 39, 40; Руденко 1962: табл. LXIII; Gruber et al 2012: 367—368) и № 31 Ноин-Улы. 

На мой взгляд, отмеченные особенности изображений на сосудах из Косики дают основания 
как для определенных хронологических заключений, так и предположений о происхождении 
мастера. Что касается датировки, то весь круг приведенных аналогий свидетельствует о том, что 
отнесение сосудов к I в. до н.э. вполне оправданно. 

Определенные отличия и в передаче аналогичных изображений и их деталей на сосудах из 
Косики (кат. № 3.1—4), Вербовского (кат. № 1.1) и коллекции С.И. Григорьянца (кат. № 4.1) и 
уровень мастерства позволяет предполагать работу разных мастеров. Так, на общем фоне 
бросается в глаза определенная небрежность в передаче деталей на кубке из Вербовского 
(рис. 20—29) (кат. № 1.1). Это дает возможность предполагать не только изготовление 
рассматриваемых сосудов разными мастерами, но и в разное время. Если наше предположение о 
датировке погребения из Косики временем после 47—46 гг. до н.э. (Treister 2005: 223—240; 
Трейстер 2005: 322—330) и соответственно об изготовлении сосудов из этого комплекса около 
середины I в. до н.э. верно, то сосуд из Вербовского вполне мог быть выполнен позже, например, в 
конце I в. до н.э. — начале I в. н.э., что вполне коррелируется с другими находками в погребении, 
позволяющими датировать его в рамках первой половины I в. н.э. (Мамонтов 2000: 168, 169, 
рис. 29; 2008: 171—173; Мордвинцева, Хабарова 2006: 89—90; Мордвинцева, Трейстер 2007: т. 2, 
17, № А31). Вероятно, к этому же времени относится и сосуд из коллекции С.И. Григорьянца 
(рис. 30—32) (кат. № 4.1), учитывая среди прочего его типологическую близость каменному 
сосуду из Соколовой Могилы (Ковпаненко 1986: 59—60, рис. 59—61; Simonenko 2008, Taf. 111: 
2), комплекса, близкого по времени погребению в кургане у пос. Вербовский (о датировке см. 
Трейстер 2018а: 164—165). Наконец и дополнительное украшение серебряных фиал из 
Новоалександровки (рис. 35—36) (Cat. Tokyo 1991a: 118, nos. 144—145; Cat. Glasgow 1996: 41; 
Максименко 1998: 234, рис. 51: 4, 7; Cat. Paris 2001: 192—193, nos. 211—212; Кат. Москва 2005: 24, 
№ 28; Кат. Ст. Петербург 2008: 132, № 46; Kat. Leoben 2009, 254, Nr. 107; Трейстер 2010а: 80, 
рис. 9; 2021г: 85, рис. 12—17; Беспалый, Лукьяшко 2018: 36, рис. 19: 8; фото 2) примитивными 
изображениями животных в той же техники, что и рассматриваемые сосуды — позолота в 
пределах контура изображений — также еще один из аргументов в пользу того, что сосуды с 
декором, выполненным в этой технике, могли изготавливаться в первой половине I в. н.э. 

Эта реконструкция, основанная только на анализе форм сосудов, сюжетов, декоративных 
мотивов, форм и техники исполнения декоративных элементов без учета исторических 
реконструкций, тем не менее, прекрасно согласуется с той реконструкцией, которая мною 
была выполнена изначально и, безусловно, под влиянием прочтения и трактовки надписи на 
тазе из Косики. 
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Каталог 
1. Вербовский-II 

 
Курганный могильник Вербовский-II. Курган № 4. Погребение № 1. Раскопки Донской 

экспедиции археологической лаборатории НИС ВГПУ под руководством В.И. Мамонтова, 
1998 г. Могильник расположен в 1,5 км к СВ от пос. Вербовский (Волгоградская область, 
Калачевский район). Курган № 4 расположен в центральной части могильника; высота 
насыпи 0,5 м, диаметр 16,0 м.  

Погребение № 1 находилось в центре насыпи. Большая прямоугольная яма с 
закругленными углами (длина 2,72 м, ширина 1,43 м, глубина 1,35 м от уровня погребенной 
почвы) ориентирована длинной осью по линии север—юг. Погребенный мужчина 35—40 лет 
лежал в центре ямы в вытянутом положении на спине черепом к югу. Под костяком — 
тонкий слой куги. 

Дата комплекса: первая половина I в. н.э. 
Литература: Мамонтов 2000: 168, 169, рис. 29; 2008, 171—173; 

Мордвинцева, Хабарова 2006: 89—90, № 52—54; Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2: 17, 
№ А31, рис. 28. 

Хранение: Волгоград, ВОКМ. 
 

1. Кубок с крышкой 
Фрагментированный сосуд с грушевидным туловом и слабо отогнутым наружу краем, 

украшенный тремя гравированными фризами, позолоченными в пределах контура 
изображений.  

В верхней части расположены две сцены охоты всадника с копьем на кабана. Средний 
ярус представляет собой ряд растительного орнамента из цветов и листьев. В нижней части 
представлены три сцены терзания. Под венчиком горизонтальная полоса позолоты.  

Отдельно сохранились две ручки сосуда в виде гладких литых фигурок волков, отлитых 
в различных формах, частично перекрывающие атташами в пластинах с закругленными 
углами фризы с изображениями. В атташах по углам сделаны отверстия для крепления 
фигурок к корпусу заклепками. В крупах животных сделаны отверстия для вставки хвоста из 
органического материала. В отверстии ручки 31513/16 сохранились остатки органики светло-
коричневого цвета.  

На полусферической крышке сосуда в той же технике, что и на сосуде, изображена в центре 
пятилепестковая розетта из ступенчатых элементов, вокруг которой расположены четыре 
фигурки морских драконов с протомами козлов (?) и волков. 

Сохранность: сохранился во фрагментах, очищен от окислов. 
Серебро; ковка, выколотка, литье, клепка, гравировка, чеканка, пайка. Золото; плакировка. 
Ручки: вес 127 г и 121,7 г, проба 960. В. 23,3 см. В. реконстр. с крышкой 32,8 см. 

Дм. макс. 18 см.— Ручки: 4,4 × 8,8 см и 4,5 × 9 см, дм. заклепок на атташах 0,15 см.  
Место находки: в СВ углу могильной ямы.  
Хранение: инв. № 31513/15—17. 
Дата: конец I в. до н.э. — начало I в. н.э. 
Литература: Мамонтов 2000: 168—169, рис. 29; 2004: 205—207, рис. 1; 2008: 172, рис. 4; 

Мордвинцева, Хабарова 2006: 25, рис. 12; 89, № 52; Сергацков 2006b: 45, рис 6: 2; 
Трейстер 2007: 47—48; 2021: 79, 82, рис. 10; Мордвинцева, Трейстер 2007: т. 2, 17, № А31.2, 
табл. 19; рис. 7—9; Засецкая 2011: 190, илл. 96б; 2019: 42, табл. 3: III: ж; 68, 85—86, 125, 156, 
№ 58, табл. XXIII; Археологическое наследие 2013: 119 (илл.), кат. № 277; 
Treister, Chugaev 2022: 90—91, figs. 9—13. 
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2. Высочино-VII 
 

Могильник Высочино-VII. Курган № 28. Тайник № 1. Раскопки Приморского отряда 
Азово-Донецкой экспедиции под руководством Е.И. Беспалого, 1982 г. у с. Высочино 
(Ростовская область, Азовский район). 

Курган имел высоту 1,4 м и диаметр 45 м. В кургане расчищено центральное погребение и 
два тайника. Тайник № 1 обнаружен в западном — северо-западном секторе кургана на 
глубине 1,85 м и представлял собой округлую ямку глубиной 0,4 м. 

Дата комплекса: третья четверть I в. н.э. 
Литература: Беспалый 1985: 163—172; Bespaly 1986: 78; Cat. Glasgow 1996: 35. 
Хранение: Азов, АИАПМЗ. 

 
1. Кувшин 
Кувшин на кольцевом поддоне, со сливом, с крышкой, с вертикальной ручкой в виде 

сидящей фигурки пантеры или гиены и двумя гравированными фризами на тулове. Вторая 
ручка сосуда утрачена. 

Кувшин изготовлен из серебряного листа; отдельно выполненные горло и поддон 
припаяны. Ручка полая внутри, обтянутая золотой фольгой, состоит из двух половин, 
сделанных в технике басмы по скульптурной модели, и припаяна к стенке сосуда. В 
настоящее время утраченные уши и хвост были изготовлены отдельно, вставлялись в 
отверстия и припаивались. 

На гравированных фризах представлены изображения водоплавающих и хищных птиц, 
рыб, дельфинов, гиппокампов и людей, инкрустированными золотой нитью и 
позолоченными в пределах контура изображения.  

Крышка имеет форму полого цилиндра, изготовленного из толстой серебряной пластины 
в технике выколотки, вставлявшегося в горло, с внешней поверхностью, украшенной 
гравированной, инкрустированной золотой нитью и позолоченной в пределах контура 
розеттой с шариком в центре. 

Серебро, золочение; ковка, выколотка, басма, пайка, гравировка, инкрустация.  
В. 27,5 см. Дм. тулова макс. 26 см. Дм. по краю 10 см. — Ручка: дл. 10,5 см; в. 7 см.  
Вес 1590 г.  
Место находки: тайник № 1. 
Хранение: инв. № 19532/170. 
Дата: первая половина — середина I в. до н.э. 
Литература: Беспалый 1985: 163, 165, № 2; 167, рис. 4; Bespaly 1986: 77, no. 2, pls. 66—67; 

Cat. Tokyo 1991a: 98, no. 103; Tрейстер 1994: 177—178; 2007: 49; 2021: 83, 85, рис. 11; 
Cat. Glasgow 1996: 34; Максименко 1998: 235, рис. 52; Лукьяшко 2000: 163—171; Сat. Paris 2001: 
189—190, no. 208; Treister 2004c: 134, 137, ill. 5; Кат. Москва 2005: 23, № 24; Мордвинцева, 
Трейстер 2007: т. 2, 21, № А44.2, табл. 25, рис. 13—14; Кат. Ст. Петербург 2008: 126, № 43 
(ошибочно, как происходящий из тайника № 2); Kat. Leoben 2009: 251, Nr. 104 (ошибочно, как 
происходящий из тайника № 2); Засецкая 2011: 192—193, ил. 98: 1—2; 195; 2019: 66, 68, 155—
156, № 57, табл. 22: б (ошибочно, как происходящий из тайника № 2). 
 

3. Косика 
 
Погребение № 1. Доследовалось Енотаевским отрядом Поволжской археологической 

экспедиции ИА АН СССР и Астраханского музея-заповедника под руководством 
В.В. Дворниченко и Г.А. Федорова-Давыдова, 1984 г. 

Погребение, частично разрушенное при строительных работах, входило в могильник, 
расположенный на вершине естественной возвышенности в 3,0 км к ЮВ от с. Косика (Астраханская 
область, Енотаевский район). Могильная яма прямоугольной в плане формы размером 2,9 × 1,9 м 
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длинной осью ориентирована по линии СЗ—ЮВ, глубина от современной поверхности 1,6 м. 
В заполнении могильной ямы фиксировались остатки решетчатого перекрытия, обрушившегося при 
засыпке. Остатки решетки из узких плах расчищены и на дне ямы, под ними лежала ткань или 
циновка, дно посыпано мелом. 

Основная часть находок собрана у строителей и в процессе осмотра отвалов траншеи.  
Дата комплекса: середина I в. до н.э., ср. середина I в. н.э. (Дворниченко, Федоров-

Давыдов 1993: 178). 
Хранение: Астрахань, АГОИАМЗ. 
 
1. Кубок с крышкой 
А) Сосуд с грушевидным туловом и отогнутым наружу утолщенным краем, с двумя 

позолоченными вертикальными ручками в виде фигурок кабанов и двумя гравированными 
фризами на тулове: с двумя сценами охоты (вверху), и двумя сценами сражений (внизу), 
позолоченными в пределах контура изображений. Фризы разделены горизонтальной 
полосой, плакированной золотом.  

Сосуд изготовлен из серебряного листа в технике выколотки. Полые ручки, спаянные из двух 
половинок, выполнены в технике басмы по скульптурной модели. Уши сделаны отдельно и 
прикреплены на стерженьках. Копытами кабаны напаяны на фигурные пластинки, которые 
припаивались и приклепывались двумя заклепками к кубку. 

Б) Крышка с вертикальной, сужающейся книзу закраиной, и сферической центральной 
частью, к которой припаяна украшенная гравировкой покрытая позолотой фигурка орла. Глаза 
птицы выделены углублениями для вставок. Центральная часть крышки вокруг фигурки орла 
украшена гравированным кольцевым фризом в виде свастикообразного меандра, а также фризом 
из двух парных изображений обращенных головами друг к другу рыб и крылатых морских 
драконов с собачьими головами. Линии меандра и зооморфные фигуры в пределах контура 
изображения позолочены. 

Сохранность: склеен, обработан синтетическими смолами, утрачены части стенок с 
орнаментом. Утрачены значительные участки позолоты и вставки из глаз орла. При 
реставрации форма тулова была искажена.  

Серебро, позолота; ковка, выколотка, литье, гравировка, чеканка, клепка, пайка, 
инкрустация. 

А) Вес 855,48 г. Проба серебра 960. Б) Вес 130,92 г. Проба серебра 960.  
В. без крышки 21,1 см. Дм. по краю 12,7 см. Дм. тулова макс. 20,3 см. Толщ. края 0,3—

0,33 см. — Ручки: дл. 11,1 см, в. 6,5 см, шир. 2,4 см. — Фриз горизонтальной плакировки: шир. 
1,9 см. — Крышка: в. 3,2 см, в. закраины 2,0 см, в. фигурки орла 3,1 см. Место находки: 
неизвестно (фрагменты собраны у рабочих).  

Хранение: А) инв. № 35560; Б) инв. № 35581/б. 
Дата: середина I в. до н.э. 
Литература: кубок: Дворниченко, Федоров-Давыдов 1989: 8—10, рис. 4—6; 1993: 

148—151, рис. 5; Dvornitchenko, Fedorov-Davydov 1994: 71 (рис. внизу), 74—75 
(рис. вверху); Трейстер 1994: 176—198, рис. 1, 5, 7—11; Treister 1997: 54, 92, 95—97, 
figs. 24; 28—32; von Gall 1997: 243—247, Abb. 1—3; фон Галль 1997: 175—179, рис. 1, 2, 
12; Treister, Yatsenko 1998: 106, fig. 21; Fedorov-Davydov 2001: 14, fig. 6; 114—115, 
pl. 22—26; p. 146, no. 7; Kat. Frankfurt 2003: 50, Abb. 18; Королькова 2003: 35, рис. 3: 15; 
52; von Carnap-Bornheim 2003: 378, 380, Abb. 6; Treister 2004c: 134—135, ill. 3; 
Cat. Rome 2005: 140—141, no. 95; Herles 2012: 229—230, Abb. 12; Lau 2014: 76, 77, 
Abb. 61; Засецкая 2019: 41, табл. 3: 1: г; 68, 156—157, № 59, табл. XXIV; крышка: 
Dvornitchenko, Fedorov-Davydov 1994: 71 (рис. внизу); Трейстер 1994: 173, рис. 2 
(справа); 192—193, рис. 12; Treister 1997: 62, 93, fig. 25; 98, fig. 33; Cat. Rome 2005: 143, 
no. 100; Treister 2005: 236, fig. 12: 1; Мордвинцева, Трейстер 2007: т. 2, 41, № А114.5; 
Раев 2009: 260, рис. 1.  
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2. Таз 
Таз с полусферическим туловом на низком кольцевом поддоне, с резко отогнутым наружу 

горизонтальным краем, с полуовальными ручками с атташами в виде виноградного листа, 
частично плакированными золотом. Поддон спаян из узкой ленты. 

На внутренней поверхности стенок выгравированы изображения четырех рыб, 
поверхность которых внутри контура изображений плакирована золотом. По краю корпуса и 
нижнему краю поддона нанесены удары острым рубящим орудием. По горизонтальному 
краю точечным наколом выбита греческая надпись: Βαϲιλέωϲ Ἀ̣ρ̣θ̣εουά̣ζου vacat Αμ̣ψαλα̣κ̣οϲ 
ἐποίηϲεν «(Собственность) царя Артевазда. Сделал Ампсалак» (реконструкция 
А.В. Белоусова). 

Сохранность: из двух ручек сохранилась одна. Атташ второй ручки — с обломанной 
втулкой. Утрачены части стенок в нижней половине корпуса, на поверхности царапины, 
мелкие вмятины, местами стерт слой позолоты. 

Серебро, позолота; ковка, резка полосы, выколотка, литье, гравировка, чеканка, пайка.  
Вес 1287,90 г. Проба серебра 960. 
В. 15,3 см, дм. по краю 31,1 см, шир. края 0,63—0,67 см, толщ. стенки: в придонной части 

0,05 см, у верхнего края 0,15 см. — Поддон: в. 2,1 см; нижний дм. 14,4 см. — Атташ: дл. 6,8 
см; шир. 8,1 см. — Втулка: дл. 5,0 см. — Ручка: дл. 6,8 см, шир. 4,0 см.  

Место находки: неизвестно (фрагменты собраны у рабочих).  
Хранение: инв. № 40898. 
Дата: середина I в. до н.э. 
Литература: Дворниченко, Федоров-Давыдов 1993: 148; Dvornitchenko, Fedorov-

Davydov 1994: 72 (рис. вверху); Трейстер 1994: 175, рис. 3; 178—179, рис. 6; Treister 1997: 59, 93, 
fig. 26; 99, fig. 34; Fedorov-Davydov 2001: 13, 113, pl. 20; 146, no. 5; Cat. Rome 2005: 136—137, no. 
92; Мордвинцева, Трейстер 2007: т. 2, 41, № А114.2; Белоусов, Трейстер 2018: 95—99, рис. 3—5; 
Belousov, Treister 2020: 173—178, figs. 3—5. — Надпись: Виноградов 1994: 156—158, рис. 1, 2; 
Braund 1994: 310—312; SEG XLIV: 660, 662; Bull. Ep 1996: no. 307; Белоусов, Трейстер 2018: 95, 
99, прим. 3; Belousov, Treister 2020: 174—175, note 4. 

 
3. Чаша 
Чаша полусферической формы с невысокими стенками и утолщенным верхним краем. Внутри 

в центре дна гравированное изображение четырехлепестковой розетты, вписанной в центр 
шестилепестковой розетты. У этой розетты ланцетовидные листья с выделенной центральной 
жилкой перемежаются шестью ветками с распустившимися и отогнутыми вправо верхними 
кончиками. Вокруг розетты полоса «бегущей волны», и выше — чередующиеся изображения рыб и 
дельфинов вправо, ограниченные сверху полосой позолоты под венчиком. Все изображения в 
пределах контура позолочены.  

В центре четырехлепестковой розетты след от упора станка. След от упора станка и следы 
давления на внешней поверхности уничтожены последующей шлифовкой абразивами. По 
верхнему краю следы ударов острым рубящим орудием. 

Сохранность: части стенок утрачены, склеена, обработана синтетическими смолами, 
местами утрачен слой позолоты. 

Серебро, позолота; литье, ковка, доработка на станке, шлифовка, гравировка.  
Вес 195,63 г. Проба серебра 960. 
В. 5,2 см, дм. по краю 13,4 см, толщ. края 0,21 см, толщ. стенок на середине высоты 

тулова 0,07 см. 
Место находки: неизвестно (фрагменты собраны у рабочих).  
Хранение: инв. № 35581/a. 
Дата: середина I в. до н.э. 
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Литература: Дворниченко, Федоров-Давыдов 1993: 148; Трейстер 1994: 173, рис. 2 
(слева); 194, рис. 13; Treister 1997: 93, fig. 25 (слева); Cat. Rome 2005: 142, no. 96; 
Мордвинцева, Трейстер 2007: т. 2, 40—41, № А114.1. 
 

4. Пиксида 
Тулово цилиндрической формы со слабо вогнутым дном с выступающей закраиной. В 

верхней части стенки сужаются, образуя уступ под крышку. Крышка сферическая — снизу 
припаян свернутый из узкой полоски цилиндр, которым крышка надевалась на стенки.  

Пиксида и крышка украшены гравированными изображениями, позолоченными в 
пределах контура. На стенках — три фриза. На верхнем — три летящих птицы и два 
коленопреклоненных охотника, стреляющих в них из луков. На среднем — рыбы, а на 
нижнем — четыре птицы. На крышке — розетта с пятью остроконечными лепестками лотоса 
с продольными осевыми линиями, сгруппированными вокруг маленькой центральной 
розетты из четырех сердцевидных лепестков.  

Сохранность: утрачена часть дна, трещины, позолота участками стерта, на поверхности 
царапины. Сосуд реставрирован с воссозданием утраченных частей, закреплен 
синтетическими смолами. 

Серебро, позолота; ковка, пайка, гравировка. 
В. с крышкой 6,7 см, дм. дна 4,9 см. — Тулово: дм. нижний 4,5 см, дм. верхний 4,3 см. — 

Крышка: дм. 4,5 см, в. 1,5 см.  
Вес общий 44,35 г. Проба серебра 960. 
Место находки: около СЗ стенки могильной ямы.  
Хранение: инв. № 40899. 
Дата: середина I в. до н.э. 
Литература: Дворниченко, Федоров-Давыдов 1993: 147; Dvornitchenko, Fedorov-Davydov 1994: 

66 (рис. в центре), 67 (рис. слева); Трейстер 1994: 174, 175, рис. 4; Treister 1997: 59; 94, fig. 27; Fedorov-
Davydov 2001: 13—14, 113, pl. 21; 146, no. 6; Cat. Rome 2005: 138, no. 93; Мордвинцева, Трейстер 2007: 
т. 2, 41, № А114.4; Раев 2012: 189, рис. 2, 2а. 

 
4. Коллекция С.И. Григорьянца44 

 
1. Кубок 
Цилиндрический кубок с плоским дном и отогнутым краем, с вертикальными скульптурными 

ручками в виде полых полностью позолоченных фигурок лежащих грифонов.  
Украшен двумя фигурными фризами с изображением двух пар морских львиноголовых 

грифонов и гиппокампов на верхнем фризе и двух сцен терзания лося львами — на нижнем. 
Фризы разделены горизонтальной полосой свастикообразного меандра.  

Серебро, позолота, коралл; выколотка, литье, чеканка, золочение.  
В. 12,8 см. Дм. по краю (внешний) 13,3 см. Дм. внутренний 11,3 см. — Ручки: дл. 9,5 см; 

в. 4,2 см. 
Место находки: неизвестно. По информации владельца, приобретен в Керчи. 
Хранение: Москва, коллекция С.И. Григорьянца (2003). 
Дата: I в. до н.э. 
Литература: Treister 2005: 199—223, figs. 1—2; 4; Трейстер 2007: 49—50; Мордвинцева, 

Трейстер 2007: т. 2, 165, № D3, табл. 18; 74. 
 
 
 

                                                           
44 Современное местонахождение сосуда автору неизвестно, тем более, что неизвестна и судьба коллекции 

после смерти С.И. Григорянца, правозащитника и диссидента, 14 марта 2023 г. 
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Рис. 1. Места находок серебряных сосудов с гравированными изображениями и позолотой в пределах 
контуров изображений. 1 — Высочино-VII; 2 — Вербовский-II; 3 — Косика. Карта: М.Ю. Трейстер, 2023. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 1. The distribution map of the silver vessels with engraved images gilded in frames of their 
outlines. 1 — Vysochino-VII; 2 — Verbovskiy-II; 3 — Kosika. Map: M.Yu. Treister, 2023. 
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Рис. 2. Косика. Погребение № 1/1984. Серебряный с позолотой кубок с крышкой. Астрахань, 
АГОИАМЗ, инв. № 35560 (кубок); 35581/б (крышка). Рисунки Н.Е. Беспалой, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 2. Kosika. Burial no. 1/1984. Silver-gilt goblet with a lid. Astrakhan, Astrakhan State United Historical-
Architectural Museum-Reserve, inv.-no. 35560 (goblet); 35581/b (lid). Drawings by N.E. Bespalaya, 2015. 
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Рис. 3. Косика. Погребение № 1/1984. Серебряный с позолотой кубок. Общие виды. Астрахань, 
АГОИАМЗ, инв. № 35560. Фото М.Ю. Трейстера, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 3. Kosika. Burial no. 1/1984. Silver-gilt goblet. General views. Astrakhan, Astrakhan State United 
Historical-Architectural Museum-Reserve, inv.-no. 35560. Photos by M.Yu. Treister, 2015. 
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Рис. 4. Косика. Погребение № 1/1984. Серебряный с позолотой кубок. Ручки. Астрахань, 
АГОИАМЗ, инв. № 35560. Фото М.Ю. Трейстера, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 4. Kosika. Burial no. 1/1984. Silver-gilt goblet. Handles. Astrakhan, Astrakhan State United 
Historical-Architectural Museum-Reserve, inv.-no. 35560. Photos by M.Yu. Treister, 2015. 
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Рис. 5. Косика. Погребение № 1/1984. Серебряный с позолотой кубок. Фигурные фризы. 
Астрахань, АГОИАМЗ, инв. № 35560. Рисунки В.К. Гугуева, 1991. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 5. Kosika. Burial no. 1/1984. Silver-gilt goblet. Figural friezes. Astrakhan, Astrakhan State United 
Historical-Architectural Museum-Reserve, inv.-no. 35560. Drawings by V.K. Guguev, 1991. 
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Рис. 6. Косика. Погребение № 1/1984. Кубок. Фигурные фризы. Астрахань, АГОИАМЗ, 
инв. № 35560. 1—2 — фото М.Ю. Трейстера, 2015; 3 — фото Музея. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 6. Kosika. Burial no. 1/1984. Silver-gilt goblet. Figural friezes. Astrakhan, Astrakhan State United Historical-
Architectural Museum-Reserve, inv.-no. 35560. 1—2 — photos by M.Yu. Treister, 2015; 3 — photo, Museum. 
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Рис. 7. Косика. Погребение № 1/1984. Серебряный с позолотой кубок. Фигурные фризы. Детали. 
Астрахань, АГОИАМЗ, инв. № 35560. Фото М.Ю. Трейстера, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 7. Kosika. Burial no. 1/1984. Silver-gilt goblet. Figural friezes. Details. Astrakhan, Astrakhan State United 
Historical-Architectural Museum-Reserve, inv.-no. 35560. Photos by M.Yu. Treister, 2015. 
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Рис. 8. Косика. Погребение № 1/1984. Серебряная с позолотой крышка кубка. Общие виды и 
деталь. Астрахань, АГОИАМЗ, инв. № 35581/b. Фото М.Ю. Трейстера, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 8. Kosika. Burial no. 1/1984. Silver-gilt lid of the goblet. General views and detail. Astrakhan, Astrakhan State United 
Historical-Architectural Museum-Reserve, inv.-no. 35581/b. Photos by M.Yu. Treister, 2015. 
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Рис. 9. Косика. Погребение № 1/1984. Серебряная с позолотой крышка кубка. Фигурка хищной птицы. 
Общие виды. Астрахань, АГОИАМЗ, инв. № 35581/б. Фото М.Ю. Трейстера, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 9. Kosika. Burial no. 1/1984. Silver-gilt lid of the goblet. Figure of a bird of prey. General views. 
Astrakhan, Astrakhan State United Historical-Architectural Museum-Reserve, inv.-no. 35581/b. Photos by 
M.Yu. Treister, 2015. 
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Рис. 10. Косика. Погребение № 1/1984. Серебряная с позолотой крышка кубка. Фигурный фриз. 
Детали. Астрахань, АГОИАМЗ, инв. № 35581/б. Фото М.Ю. Трейстера, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 10. Kosika. Burial no. 1/1984. Silver-gilt lid of the goblet. Figural frieze. Details. Astrakhan, Astrakhan State 
United Historical-Architectural Museum-Reserve, inv.-no. 35581/b. Photos by M.Yu. Treister, 2015. 
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Рис. 11. Косика. Погребение № 1/1984. Серебряный с позолотой таз. Общие виды и деталь. 
Астрахань, АГОИАМЗ, инв. № 40898. Рисунки Н.Е. Беспалой, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 11. Kosika. Burial no. 1/1984. Silver-gilt basin. General views and detail. Astrakhan, Astrakhan State United 
Historical-Architectural Museum-Reserve, inv.-no. 40898. Drawings by N.E. Bespalaya, 2015. 
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Рис. 12. Косика. Погребение № 1/1984. Серебряный с позолотой таз. Общие виды и детали. 
Астрахань, АГОИАМЗ, инв. № 40898. Фото М.Ю. Трейстера, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 12. Kosika. Burial no. 1/1984. Silver-gilt basin. General views and details. Astrakhan, Astrakhan State 
United Historical-Architectural Museum-Reserve, inv.-no. 40898. Photos by M.Yu. Treister, 2015. 
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Рис. 13. Косика. Погребение № 1/1984. Серебряный с позолотой таз. Фигурный фриз. Детали. 
Астрахань, АГОИАМЗ, инв. № 40898. Фото М.Ю. Трейстера, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 13. Kosika. Burial no. 1/1984. Silver-gilt basin. Figural frieze. Details. Astrakhan, Astrakhan State United 
Historical-Architectural Museum-Reserve, inv.-no. 40898. Photos by M.Yu. Treister, 2015. 
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Рис. 14. Косика. Погребение № 1/1984. Серебряная с позолотой чаша. Общие виды. Астрахань, 
АГОИАМЗ, инв. № 35581/a. Рисунки Н.Е. Беспалой, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 14. Kosika. Burial no. 1/1984. Silver-gilt bowl. General views. Astrakhan, Astrakhan State United 
Historical-Architectural Museum-Reserve, inv.-no. 35581/a. Drawings by N.E. Bespalaya, 2015.  
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Рис. 15. Косика. Погребение № 1/1984. Серебряная с позолотой чаша. Общие виды и деталь. 
Астрахань, АГОИАМЗ, инв. № 35581/a. Фото М.Ю. Трейстера, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 15. Kosika. Burial no. 1/1984. Silver-gilt bowl. General views and detail. Astrakhan, Astrakhan State United 
Historical-Architectural Museum-Reserve, inv.-no. 35581/a. Photos by M.Yu. Treister, 2015. 
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Рис. 16. Косика. Погребение № 1/1984. Серебряная с позолотой чаша. Фигурный фриз. Детали. 
Астрахань, АГОИАМЗ, инв. № 35581/a. Фото М.Ю. Трейстера, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 16. Kosika. Burial no. 1/1984. Silver-gilt bowl. Figural frieze. Details. Astrakhan, Astrakhan State United 
Historical-Architectural Museum-Reserve, inv.-no. 35581/a. Photos by M.Yu. Treister, 2015. 
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Рис. 17. Косика. Погребение № 1/1984. Серебряная с позолотой пиксида. Общие виды и развертка 
фриза. Астрахань, АГОИАМЗ, инв. № 40899. Рисунки Н.Е. Беспалой, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 17. Kosika. Burial no. 1/1984. Silver-gilt pyxis. General views and frieze scanning. Astrakhan, Astrakhan State 
United Historical-Architectural Museum-Reserve, inv.-no. 40899. Drawings by N.E. Bespalaya, 2015. 
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Рис. 18. Косика. Погребение № 1/1984. Серебряная с позолотой пиксида. Общие виды. Астрахань, 
АГОИАМЗ, инв. № 40899. Фото М.Ю. Трейстера, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 18. Kosika. Burial no. 1/1984. Silver-gilt pyxis. General views. Astrakhan, Astrakhan State United 
Historical-Architectural Museum-Reserve, inv.-no. 40899. Photos by M.Yu. Treister, 2015. 
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Рис. 19. Косика. Погребение № 1/1984. Серебряная с позолотой пиксида. Общие виды и детали. 
Астрахань, АГОИАМЗ, инв. № 40899. Фото М.Ю. Трейстера, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 19. Kosika. Burial no. 1/1984. Silver-gilt pyxis. General views and details. Astrakhan, Astrakhan State United 
Historical-Architectural Museum-Reserve, inv.-no. 40899. Photos by M.Yu. Treister, 2015. 
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Рис. 20. Вербовский-II. Курган № 4/1998. Погребение № 1. Серебряный с позолотой кубок с крышкой. Общие 
виды и детали. Волгоград, ВОКМ, инв. № 31513/15—17. Рисунки Н.Е. Беспалой, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 20. Verbovskiy-II. Burial mound no. 4/1998. Burial no. 1. Silver-gilt goblet with a lid. General views and 
details. Volgograd, Volgograd Regional Local Lore Museum, inv.-no. 31513/15—17. Drawings by N.E. Bespalaya, 
2015. 
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Рис. 21. Вербовский-II. Курган № 4/1998. Погребение № 1. Серебряный с позолотой кубок. Ручка 
1. Общие виды. Волгоград, ВОКМ, инв. № 31513/15. Фото М.Ю. Трейстера, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 21. Verbovskiy-II. Burial mound no. 4/1998. Burial no. 1. Silver-gilt goblet. Handle 1. General views. 
Volgograd, Volgograd Regional Local Lore Museum, inv.-no. 31513/15. Photos by M.Yu. Treister, 2015. 
 
 
 
 



  
 

  

 

МАИАСП 
№ 15. 2023 

Сосуды «школы Ампсалака» и парфянское серебро 311 

 
 
 
 

 
 
Рис. 22. Вербовский-II. Курган № 4/1998. Погребение № 1. Серебряный с позолотой кубок. Ручка 2. 
Общие виды. Волгоград, ВОКМ, инв. № 31513/16. Фото М.Ю. Трейстера, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 22. Verbovskiy-II. Burial mound no. 4/1998. Burial no. 1. Silver-gilt goblet. Handle 2. General views. 
Volgograd, Volgograd Regional Local Lore Museum, inv.-no. 31513/16. Photos by M.Yu. Treister, 2015. 
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Рис. 23. Вербовский-II. Курган № 4/1998. Погребение № 1. Серебряный с позолотой кубок. 
Ручки. Общие виды. Волгоград, ВОКМ, инв. № 31513/15—16. Фото Музея. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 23. Verbovskiy-II. Burial mound no. 4/1998. Burial no. 1. Silver-gilt goblet. Handles. General views. 
Volgograd, Volgograd Regional Local Lore Museum, inv.-no. 31513/15—16. Photos, Museum. 
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Рис. 24. Вербовский-II. Курган № 4/1998. Погребение № 1. Серебряный с позолотой кубок. 
Фигурные фризы. Волгоград, ВОКМ, инв. № 31513/17. Рисунки В.И. Мордвинцевой, 2003. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 24. Verbovskiy-II. Burial mound no. 4/1998. Burial no. 1. Silver-gilt goblet. Figural friezes. Volgograd, 
Volgograd Regional Local Lore Museum, inv.-no. 31513/17. Drawings by V.I. Mordvintseva, 2003. 
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Рис. 25. Вербовский-II. Курган № 4/1998. Погребение № 1. Серебряный с позолотой кубок. Фрагменты 
тулова. Общие виды. Волгоград, ВОКМ, инв. № 31513/17. Фото М.Ю. Трейстера, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 25. Verbovskiy-II. Burial mound no. 4/1998. Burial no. 1. Silver-gilt goblet. Fragments of the body. 
General views. Volgograd, Volgograd Regional Local Lore Museum, inv.-no. 31513/17. Photos by 
M.Yu. Treister, 2015. 
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Рис. 26. Вербовский-II. Курган № 4/1998. Погребение № 1. Серебряный с позолотой кубок. Фрагменты 
тулова. Общие виды. Волгоград, ВОКМ, инв. № 31513/17. Фото М.Ю. Трейстера, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 26. Verbovskiy-II. Burial mound no. 4/1998. Burial no. 1. Silver-gilt goblet. Fragments of the body. 
General views. Volgograd, Volgograd Regional Local Lore Museum, inv.-no. 31513/17. Photos by 
M.Yu. Treister, 2015. 
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Рис. 27. Вербовский-II. Курган № 4/1998. Погребение № 1. Серебряный с позолотой кубок. Фрагменты 
тулова. Общие виды. Волгоград, ВОКМ, инв. № 31513/17. Фото М.Ю. Трейстера, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 27. Verbovskiy-II. Burial mound no. 4/1998. Burial no. 1. Silver-gilt goblet. Fragments of the body. 
General views. Volgograd, Volgograd Regional Local Lore Museum, inv.-no. 31513/17. Photos by 
M.Yu. Treister, 2015. 
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Рис. 28. Вербовский-II. Курган № 4/1998. Погребение № 1. Серебряный с позолотой кубок. 
Фрагмент тулова. Деталь. Волгоград, ВОКМ, инв. № 31513/17. Фото М.Ю. Трейстера, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 28. Verbovskiy-II. Burial mound no. 4/1998. Burial no. 1. Silver-gilt goblet. Fragment of the body. 
Detail. Volgograd, Volgograd Regional Local Lore Museum, inv.-no. 31513/17. Photos by M.Yu. Treister, 2015. 
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Рис. 29. Вербовский-II. Курган № 4/1998. Погребение № 1. Серебряный с позолотой кубок с 
крышкой. Фрагменты крышки. Общие виды и детали. Волгоград, ВОКМ, инв. № 31513/17. Фото 
М.Ю. Трейстера, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 29. Verbovskiy-II. Burial mound no. 4/1998. Burial no. 1. Silver-gilt goblet with a lid. Fragments of 
the lid. General views and details. Volgograd, Volgograd Regional Local Lore Museum, inv.-no. 31513/17. 
Photos by M.Yu. Treister, 2015. 
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Рис. 30. Коллекция С.И. Григорьянца, Москва. Серебряный с позолотой кубок. Общие виды. 
Фото, Москва, ГосНИИР, 2003. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 30. S.I. Grigor’yants Collection. Silver-gilt goblet. General Views. Photos, The State Research 
Institute for Restoration, 2003. 
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Рис. 31. Коллекция С.И. Григорьянца, Москва. Серебряный с позолотой кубок. Общие виды. 
Фото, Москва, ГосНИИР, 2003. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 31. S.I. Grigor’yants Collection. Silver-gilt goblet. General Views. Photos, The State Research 
Institute for Restoration, 2003. 
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Рис. 32. Коллекция С.И. Григорьянца, Москва. Серебряный с позолотой кубок. Общие виды. 
Фото, Москва, ГосНИИР, 2003. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 32. S.I. Grigor’yants Collection. Silver-gilt goblet. General Views. Photos, The State Research 
Institute for Restoration, 2003. 
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Рис. 33. Высочино-VII. Курган № 28/1982. Тайник № 1. Серебряный с позолотой кувшин с 
крышкой. Общие виды, разрез и развертка фриза. Азов, АИАПМЗ, инв. № 19532/170. Рисунки по: 
Беспалый 1985. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 33. Vysochino-VII. Burial mound no. 28/1982. Cache no. 1. Silver-gilt jug with a lid. General views, 
cross-section and frieze scanning. Azov, Azov Historical-Archaeological and Paleontological Museum-
Reserve, inv.-no. 19532/170. Drawings after: Bespalyy 1985. 
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Рис. 34. Высочино-VII. Курган № 28/1982. Тайник № 1. Серебряный с позолотой кувшин с 
крышкой. Общий вид и детали. Азов, АИАПМЗ, инв. № 19532/170. Фото Музея. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 34. Vysochino-VII. Burial mound no. 28/1982. Cache no. 1. Silver-gilt jug with a lid. General view 
and details. Azov, Azov Historical-Archaeological and Paleontological Museum-Reserve, inv.-no. 19532/170. 
Photos, Museum. 
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Рис. 35. Новоалександровка. Курган № 11/1977. Тризна. Серебряная с позолотой фиала. Детали. 
Виды изнутри. Фриз с изображением животных. Азов, АИАПМЗ, инв. № 15162. Фото 
М.Ю. Трейстера, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 35. Novoaleksandrovka. Burial mound no. 11/1977. Funeral feast. Silver-gilt phiale. Details. Views 
inside. Frieze with animals. Azov, Azov Historical-Archaeological and Paleontological Museum-Reserve, 
inv.-no. 15162. Photos by M.Yu. Treister, 2015. 
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Рис. 36. Новоалександровка. Курган № 11/1977. Тризна. Серебряная с позолотой фиала а. 
Детали. Виды изнутри. Фриз с изображением животных. Азов, АИАПМЗ, инв. № КП-15161. Фото 
М.Ю. Трейстера, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 36. Novoaleksandrovka. Burial mound no. 11/1977. Funeral feast. Silver-gilt phiale. Details. Views 
inside. Frieze with animals. Azov, Azov Historical-Archaeological and Paleontological Museum-Reserve, 
inv.-no. 15161. Photos by M.Yu. Treister, 2015. 
 
 
 



 
 
 
 

 

МАИАСП 
№ 15. 2023 

М.Ю. Трейстер 326 

 



  
 

  

 

МАИАСП 
№ 15. 2023 

Сосуды «школы Ампсалака» и парфянское серебро 327 

Рис. 37. Формы серебряных сосудов с гравированными изображениями и позолотой в пределах 
контуров изображений. 1 — кубок, коллекция С.И. Григорьянца, Москва (2003); 2, 4, 5, 7 — Косика. 
Погребение № 1/1984. Астрахань, АГОИАМ: 2 — пиксида, инв. № 40899; 4 — кубок с крышкой, 
инв. № 35560 (кубок); 35581/б (крышка); 5 — чаша, инв. № 35581/a; 7 — таз, инв. № 40898; 3 — Высочино-
VII. Курган № 28/1982. Тайник № 1. Кувшин с крышкой. Азов, АИАПМЗ, инв. № 19532/170;                       
6 — Вербовский-II. Курган № 4/1998. Погребение № 1. Кубок с крышкой. Волгоград, ВОКМ, 
инв. № 31513/15—17. 1 — фото ГосНИИР; 2—7 — рисунки Н.Е. Беспалой. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 37. The forms of silver vessels with engraved images gilded in frames of their outlines. 1 — goblet, S.I. 
Grigor‘yants collection, Moscow (2003); 2, 4, 5, 7 — Kosika. Burial no. 1/1984. Astrakhan, Astrakhan State United 
Historical-Architectural Museum-Reserve: 2 — pyxis, inv.-no. 40899; 4 — goblet with a lid, inv.-no. 35560 (goblet); 
35581/b (lid); 5 — bowl, inv.-no. 35581/a; 7 — basin, inv.-no. 40898; 3 — Vysochino-VII. Burial mound no. 28/1982. 
Cache no. 1. Jug with a lid. Azov, Azov Historical-Archaeological and Paleontological Museum-Reserve,                  
inv.-no. 19532/170; 6 — Verbovskiy-II. Burial mound no. 4/1998. Burial no. 1. Goblet with a lid. Volgograd, 
Volgograd Regional Local Lore Museum, inv.-no. 31513/15—17. 1 — photo, The State Research Institute for 
Restoration; 2—7 — drawings by N.E. Bespalaya. 
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Рис. 38. Курган Хохлач, 1864 г. Серебряная амфора. Общие виды. Санкт-Петербург, Гос. Эрмитаж, 
инв. № 2213/27. Рисунки Н.Е. Беспалой, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 38. Khokhlach Burial mound, 1864. Silver amphora. General views. Saint Petersburg, The State 
Hermitage, inv.-no. 2213/27. Drawings by N.E. Bespalaya, 2015. 
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Рис. 39. Курган Соколова Могила, 1974 г. Мраморный сосуд. Общие виды. Киев, Музей исторических 
драгоценностей Украины. 1 — Прорисовка по: Ковпаненко 1986: 60, рис. 61; 2 — фото М.Ю. Трейстера, 2021. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 39. Sokolova Mogila Burial mound, 1974. Marble vessel. General views. Kiev, Museum of the 
Historical Treasures of the Ukraine. Photos by M.Yu. Treister, 2015. 1 — Drawing after: Ковпаненко 1986: 
60, fig. 61; 2 — photo by M.Yu. Treister, 2021. 
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Рис. 40. Первомайский-VII. Курган № 14/1984. Погребение № 3. Алебастровый сосуд. Волгоград, 
ВОКМ, инв. № 22365/43. Фото, М.Ю. Трейстера, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 40. Pervomayskiv-VII. Burial mound no. 14/1984. Burial no. 3. Alabaster vessel. Volgograd, 
Volgograd Regional Local Lore Museum, inv.-no. 22365/43. Photos by M.Yu. Treister, 2015. 
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Рис. 41. Кривая Лука-IX. Курган № 1/1974. Погребение № 17. Серебряные фалары. Общие виды. 
Астрахань, АГОИАМЗ. 1 — инв. № КП-28747. А-10664; 2 — инв. № КП-28748. А-10665. Фото 
М.Ю. Трейстера, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 41. Krivaya Luka-IX. Burial mound no. 1/1974. Burial no. 17. Silver phalerae. General views. 
Astrakhan, Astrakhan State United Historical-Architectural Museum-Reserve. 1 — inv.-no. КП-28747. А-10664; 
2 — inv.-no. КП-28748. А-10665. Photos by M.Yu. Treister, 2015. 
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Рис. 42. Кривая Лука-IX. Курган № 1/1974. Погребение № 17. Серебряный фалар. Деталь. 
Астрахань, АГОИАМЗ, инв. № КП-28747. А-10664. Фото М.Ю. Трейстера, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 42. Krivaya Luka-IX. Burial mound no. 1/1974. Burial no. 17. Silver phalera. Detail. Astrakhan, 
Astrakhan State United Historical-Architectural Museum-Reserve, inv.-no. КП-28747. А-10664. Photo by 
M.Yu. Treister, 2015. 
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Рис. 43. Октябрьский-V. Курган № 1/1995. Погребение № 1. Псалий железный с инкрустаций 
золотом. Общие виды. Волгоград, ВОКМ, инв. № 30200/34. Фото М.Ю. Трейстера, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 43. Oktyabr’skiy-V. Burial mound no. 1/1995. Burial no. 1. Iron bit inlaid with gold. General views. 
Volgograd, Volgograd Regional Local Lore Museum, inv.-no. 30200/34. Photos by M.Yu. Treister, 2015. 
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Рис. 44. Косика. Погребение № 1/1984. Половина наручи золотой. Общие виды. Астрахань, 
АГОИАМЗ, инв. № 32527. Фото М.Ю. Трейстера, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 44. Kosika. Burial no. 1/1984. Half of a gold vambrace. General views. Astrakhan, Astrakhan State United 
Historical-Architectural Museum-Reserve, inv.-no. 32527. Photos by M.Yu. Treister, 2015. 
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Рис. 45. Косика. Погребение № 1/1984. Фрагменты второй половины золотой наручи. Общие 
виды. Астрахань, АГОИАМЗ, инв. № 35567—35570. Фото М.Ю. Трейстера, 2015. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 45. Kosika. Burial no. 1/1984. Fragments of the second half of a gold vambrace. General views. Astrakhan, 
Astrakhan State United Historical-Architectural Museum-Reserve, inv.-no. 35567—35570. Photos by 
M.Yu. Treister, 2015. 
 
 
 
 
 
 


