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В статье подробно анализируются фрагменты бронзовых тазов позднеэллинистиче-
ского времени (ножки в форме катушек, атташи в форме масок Силена) и другой ин-
вентарь, в частности литой в форме стеклянный скифос, из погребения могильника 
Октябрьский-V на р. Есауловский Аксай, одного из самых богатых погребений сред-
несарматского времени в междуречье Дона и Волги. Выделяется группа элитных по-
гребений первой половины I в. н.э., которые концентрируются в этом районе, и рас-
сматривается возможное участие погребенных в событиях иберо-парфянской войны 
35 г. н.э. в Закавказье.
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В одном из самых богатых погребений среднесарматского времени меж-
дуречья Волги и Дона, в не тронутом грабителями погребении знатно-
го кочевника в кургане № 1/1995 могильника Октябрьский-V 1 среди 

разнообразного инвентаря было найдено два бронзовых таза.
Первый был обнаружен в заполнении могильной ямы, в ее северо-западном 

углу: «Фрагментированный корпус таза в форме широкой чаши с плоским дном 
и загнутым внутрь венчиком из сложенной вдвое полосы в виде неширокой ман-
жеты» (рис. 1). Судя по описанию, здесь же были найдены два атташа с ручками, 
«которые крепились к верхней части корпуса таза оловянным припоем и медны-
ми (?) заклепками» 2 (см. рис. 4–7). Действительно, на одном из атташей с двух 
сторон на уровне бороды имеются отверстия неправильной формы, явно вторич-
ные, которые могли служить для крепления атташа к корпусу таза заклепками 
(см. рис. 4, 2; 5; 7, 1). У второго атташа, вопреки утверждению в отчете 3, никаких 
вторичных отверстий нет (см. рис. 4, 1; 6; 7, 2), что позволяет предполагать, но не 
утверждать, что атташи изначально относились к этому тазу, а один из них был 
приклепан в процессе его ремонта. В отчете также отмечается, что корпус таза 
был «сильно деформирован и разрублен на части» 4. В настоящее время сохранив-
шийся фрагмент таза сильно изъеден коррозией, что привело к многочисленным 
утратам (см. рис. 1). Судя по фотографии в отчете и по плану с указанием нахо-
док, опубликованному в 2009 г., рядом с тазом (№ 9) была найдена только одна 
ручка (№ 8), а вторая находилась ближе к другому концу могилы 5.

1 Mys’kov et al. 1999, 149–167; Kiyashko, Mys’kov 2000, 46–60; Skripkin, Mys’kov 2009, 
245–255.

2 Mys’kov et al. 1999, 150, № 2; рис. 2, 2; 6, 1. 4; Kiyashko, Mys’kov 2000, 47, № 10; 
Skripkin, Mys’kov 2009, 247, рис. 2.

3 Mys’kov 1995, 43.
4 Mys’kov 1995, 42.
5 Mys’kov 1995, рис. 79; Skripkin, Mys’kov 2009, 246, рис. 1.
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The paper presents a detailed discussion of the fragments of the Late Hellenistic bronze basins 
(reel-shaped feet and handle attachments in the form of Silenoi masks) and other inventory, 
including a mould-cast glass skyphos, from the burial of the Oktyabr’skiy-V necropolis on the 
river Esaulovskiy Aksay, one of the richest burials of the Middle-Sarmatian period in the Don-
Volga interfluve . The author singles out a group of elite nomadic burials of the first half of the 
first century AD, which are concentrated in this area, and discusses possible participation of 
the deceased in the events of Ibero-Parthian war 35 AD in Transcaucasia. 
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Рис. 1. Могильник Октябрьский-V, курган № 1/1995, погребение № 1. Фрагмент бронзо-
вого таза № 1: общие виды. Волгоград, ВОКМ, без инв. номера. Фото М.Ю. Трейстера, 2015
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Рис. 2. Могильник Октябрьский-V, курган № 1/1995, погребение № 1. Бронзовый таз № 2: 
1 – деталь; 2–3 – общие виды. Волгоград, ВОКМ, инв. № 30200/33. Фото М.Ю. Трейстера, 
2015
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Cо вторым тазом, «детали которого находились в заполнении могилы на раз-
ной глубине», исследователи связывают корпус, который лежал вверх дном под 
котлом (т. е. в западном углу могильной ямы, см. рис. 2), и найденные рядом 
три бронзовые катушковидные ножки (см. рис. 3), «отбитые в древности… пре-
жде чем они были припаяны ко дну таза с интервалом в 120°» 6. В отчете, кроме 
того, отмечается, что с наружной стороны на дне таза сохранились следы кре-
пления ножек 7. Таз фрагментирован, но реконструируется как сосуд с плоским 
дном, сужающимися к венчику стенками и резко отогнутым наружу горизон-
тальным венчиком, край которого загнут вниз. На горизонтальной поверхно-
сти венчика расположен ряд жемчужин, на вертикальной –  фриз ионийского 
киматия (см. рис. 2, 1). По мнению А.А. Глухова, по своим пропорциям этот 
таз напоминает тазы формы Eggers 69, но отличается от них отогнутым наружу 
орнаментированным венчиком и катушковидными ножками 8.

1. Ножки в форме катушки на пластине в форме листа плюща
Подставки такого типа (см. рис. 3), как справедливо отметили издатели 9, 

появляются не позднее V –  начала IV в. до н. э.: три ножки в форме катушек, 
припаянные непосредственно к дну блюда, у серебряного блюда из кур-
гана Чертомлык 10. У бронзовых тазов из ритуального комплекса 1 кургана 
№ 4/1981 у аула Уляп в Закубанье 11, из Галаксиди 12, из Вотоноси 13, из ари-
стократического погребения некрополя Айгай в Македонии, датированного 
ок. 470–460 гг. до н.э .14, ножки припаяны к пластине в форме кольца. Подоб-
ным же образом припаяны три ножки в виде катушек у бронзовых лебесов 
из погребения первой четверти V в. до н. э. некрополя Пидны в Македонии 15 
и из Кум в Южной Италии 16. Кольцо с припаянными катушками и отдельные 
катушки происходят из Олимпии 17 и Додоны 18. Кроме того, три ножки в фор-
ме катушек имелись у ситулы из кургана Мал-тепе в Болгарии 19. Две нож-
ки в форме катушек (без пластин) происходят из кораблекрушения у Махдии 
первой четверти I в. до н.э. 20

6 Mys’kov 1995, 51–52; Mys’kov et al. 1999, 151, № 16, 162, рис. 2, 1; Skripkin 2013, 
111 (илл. вверху страницы), 264, № 223.

7 Mys’kov 1995, 52.
8 Glukhov 2005, 17.
9 Mys’kov et al. 1999, 154.

10 Rolle et al. 1998, 18, Nr. 92, Taf. 32, 1.
11 Leskov 1990, 192, Nr. 232; Abb. 59; Ksenofontova 1992, 165–166, рис. 2; Leskov et al. 

2013, 30–31, № 1; 120–121, рис. 20–21.
12 Furtwängler 1890, 138; Zimi, Sideris 2003, 50, pl. 19δ.
13 Vocotopoulou 1975, 733–736, no. 2, fig. 4; Vokotopoulou 1997, 146, fig. 146; 257; 

Tarditi 2016, 223.
14 Погребение ΛIV: Kottaridi 2011, 139, fig. 156; Cat. Oxford 2011, 245, No. 222.
15 Bessios, Pappa 1995, 66, fig. B; Vokotopoulou 1997, 126, fig. 117; 248–249; Ignatiadou 

2015, 81–82, fig. 10.
16 Gabrici 1913, 559–561, fig. 208.
17 Gauer 1991, 248, U35–36, Taf. 109, 2a–b.
18 Carapanos 1878, 90, pl. XLVIII, 4; Tarditi 2016, 223.
19 Filov 1937, 60, № 23, рис. 63–64; Parlasca 1963, 274.
20 Petrovszky 1994, 679, Abb. 16; 1996, 323; Herrmann 2002, 243, 244, fig. 4.
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Рис. 3. Могильник Октябрьский-V, курган № 1/1995, погребение № 1. Бронзовые ножки 
таза: общие виды. Волгоград, ВОКМ, инв. № 30200/30–32. Фото М.Ю. Трейстера, 2015
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Ножки в форме катушек встречаются как у ситул, в том числе из Пом-
пей 21, так и у тазов форм Eggers 91–92. Две находки тазов с такими ножками 
из Скандинавии, которые ранее приписывались этрусским мастерским позд-
неклассического времени 22, возможно, следует датировать I в. до н.э. 23 Ана-
логичные ножки, припаянные к обручу, и у изображенного на мозаике из 
Виллы Адриана в Тиволи бронзового таза, из которого пьют воду голуби 24.  
Не исключено, что эта мозаика относится не ко времени строительства виллы 
(120–130 гг.  н. э.), а к эллинистическому периоду 25; при этом некоторые исследова-
тели связывают ее с работой пергамского мастера II в. до н. э. Сососа, а другие ука-
зывают на очевидную связь с сосудами из Чертомлыка и Курджипского кургана 26.

В любом случае в отличие от ножек на тазах V–IV вв. до н. э. катушкообраз-
ные ножки таза из могильника Октябрьский-V смонтированы на пластинах, 
каждая из которых должна была припаиваться ко дну таза отдельно (см. рис. 3). 
Ближайшая известная мне параллель, которая происходит из раскопок пале-
стры в Олимпии 27, к сожалению, точно не датируется. Подобные же три ножки 
в форме катушек, смонтированные на пластинах в форме листа плюща, припа-
яны ко дну роскошного бронзового лебеса c бюстом молодого Пана второй по-
ловины I в. до н. э. из коллекции Фляйшман, поступившего в Музей П. Гетти 28. 
Еще одна ножка, смонтированная на пластине, происходит из другого обще-
греческого святилища –  Додоны в Эпире, однако форма пластины несколько 
иная: в виде сердечка с двумя вогнутыми нижними сторонами 29.

Конструктивно близкие параллели наблюдаются и на некоторых сосудах из 
Помпей 30. Близость заключается в том, что ножки-подставки смонтированы 

21 Real Museo Borbonico 1827, tav. XII, 2; Willers 1901, 116, Abb. 45, 10; 135–136; 
Petrovszky 1994, 679.

22 Willers 1901, 135–136.
23 Petrovszky 1994, 679.
24 Willers 1901, 135–136, Abb. 58; Kunow 1983, 21; De Franceschini 1991, 337–338, tav. 

37; Andreae 2003, 168–175, Abb. 170–175; Tarditi 2016, 223, fig. 5.
25 См., например, Parlasca 1963, 256–293; Donderer 1991, 189–197.
26 Parlasca 1963, 274; Kielau 2004, 503.
27 Furtwängler 1890, 138, Nr. 860, Taf. LI; Gauer 1991, 288, E245, Taf. 109, 4.
28 См. ножки: Herrmann 2002, 243, 244, fig. 3. См. лебес: Cat. Malibu 1994, 258–262, 

no. 130; Petrovszky 1996, 323–326, Abb. 1; Herrmann 2002, 241–249; Banghard, Gorecki 
2004, 132; Cat. New York 2016, 311, no. 261. А. Херрман, которая вначале рассматри-
вала лебес как изделие раннеавгустовского времени, отмечает, что этот сосуд обна-
руживает связь с находками из кораблекрушения в Махдии, т. е. изделиями, выпол-
ненными не позднее 70-х годов до н. э. Вместе с тем, в декоре лебеса имеются опре-
деленные параллели с произведениями искусства последних десятилетий I в. до н. э. 
(Herrmann 2002, 248–249). По мнению Р. Петровского, аналогии из кораблекрушения 
в Махдии свидетельствуют о том, что лебес датируется временем до середины I в. до 
н. э. (Petrovszky 1996, 324, 326).

29 Carapanos 1878, 89, pl. XLVII, 2.
30 У одного из бронзовых кувшинов типа C1120 (Schreiber 1894, 401, no. 140; Tarbell 

1909, 125, fig. 153; Pagano 2009, 58, no. 15 (no. 69413)), а также у ситулы из Помпей 
(Real Museo Borbonico 1830, tav. XXXI, 1; Herrmann 2002, 243) ножки в форме при-
плюснутых шариков смонтированы на пластинах листовидной формы с маленькими 
шариками на концах, ориентированными к центру дна. О кувшинах типа C1120 см. 
Pagano 2009, 25–26, 46. Ситула относится к типу X2110 по классификации С. Тасси-
нари (Tassinari 1993, 336, X2110).
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Рис. 4. Могильник Октябрьский-V, курган № 1/1995, погребение № 1. Бронзовые ручки таза 
с атташами: общие виды. Волгоград, ВОКМ, инв. № 30200/2–5. Фото М.Ю. Трейстера, 2015
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на пластинах листовидной формы, однако сами ножки выполнены не в форме 
катушек. Таким образом, есть основание полагать, что это более поздние из-
делия, а таз с катушковидными ножками из Октябрьского скорее всего следу-
ет датировать в рамках середины, самое позднее –  второй половины I в. до н. э.

2. Атташи в форме масок Силена с подвижными ручками
Казалось бы, что таз с широким отогнутым краем на катушкообразных под-

ставках, т. е. сосуд типа, изображенного на мозаике из Тиволи, не мог изначаль-
но иметь атташи в виде вертикально расположенных пластин с углублением 
для подвижной ручки, расположенным по вертикальной оси атташа. В таком 
случае подвижная ручка не могла бы быть повернута в вертикальной плоскости: 
ей мешал бы край таза. На мозаике из Тиволи хорошо видно, что атташ, кото-
рый представлял собой вертикальную пластину, был выгнут в верхней части 
таким образом, что его верхняя часть с втулкой для ручки была припаяна к ото-
гнутому краю таза. Подобная конструкция восходит еще к бронзовому тазу из 
Курджипского кургана 31, что совершенно справедливо уже отмечалось в лите-
ратуре 32, а бронзовый таз с подобной профилировкой и декором края и припа-
янной к нему втулкой атташа с подвижным кольцом происходит из погребе-
ния А в Сйонхеме на о-ве Готланд, датируемого поздним доримским железным 
веком 33. В отличие от таза на мозаике из Тиволи атташ не имеет рельефного 
декора, а вместо ножек у таза с о-ва Готланд –  поддон 34.

Конструкция подвижной ручки атташей из Октябрьского (см. рис. 4 и 7) от-
личается как от ручек тазов из Курджипского кургана и Чертомлыка и ручки из 
кораблекрушения у Махдии 35, так и таза, изображенного на мозаике из Тиволи. 
Вместе с тем, среди бронзовых тазов из Помпей имеется немало экземпляров, 
у которых, несмотря на широкий горизонтально отогнутый край, под ним на 
тулове припаяны атташи с подвижными ручками 36: очевидно, считалось, что 
горизонтальное положение ручки было достаточным. Хотя среди помпейских 
бронзовых тазов сосуды с ножками в форме катушек неизвестны, тем не менее 
здесь есть серия сосудов с отдельными ножками в форме колец (со сплющен-
ной стороной), припаянных к основанию прямоугольной формы с вогнутыми 
сторонами 37, в ряде случаев дополнительно украшенных пальметтами в углах 38, 
т. е. конструктивно близких ножкам таза из Октябрьского. Особое внимание 
привлекает таз № 8184 из Помпей с отогнутым краем, под которым припаян 

31 Galanina 1969, 92–103; Cat. Leningrad 1973, 21, № 44; Galanina 1980, 82–83, № 14, 
табл. 8; Kielau 2004, 497, Abb. 4.

32 Galanina 1969, 97; Kielau 2004, 497–498.
33 Lund Hansen 1987, 45, 126; cf. Rasch 1997, 71.
34 Nylén 1955, figs. 173–175; Cat. Milan 1997, 92, 93, no. 71.
35 Petrovszky 1994, 689, Nr. 29, Abb. 7, 41 (в данном случае это ручка предположи-

тельно связывается с тазом с полукруглым вместилищем и отогнутым наружу краем: 
Petrovszky 1994, 687–688, Nr. 27, Abb. 7, 37).

36 Tassinari 1993, 396, no. 4748; 480, no. 1098, 1417; tav. CLXXV, 5; CLXXVII.
37 Tassinari 1993, 93, 200, S1110, no. 3483, 7274, 18736; S1120, no. 8184; Božič 2002, 

420, fig. 2, 6; 421. Tакая ножка была найдена также в насыпи кургана № 5/1991 мо-
гильника Антонов-I (Mamontov 1994, 36, рис. 8, 18).

38 Tassinari 1993, 93, 207, S1110–1120, no. 1958A, 41434–41435, tav. XXXVIII, 1; Božič 
2002, 420, fig. 2, 5; 421.



ГА
УГ
Н-П

РЕ
СС

388

Рис. 5. Могильник Октябрьский-V, курган № 1/1995, погребение № 1. Бронзовая ручка таза 
с атташем: общие виды. Волгоград, ВОКМ, инв. № 30200/2, 4. Фото М.Ю. Трейстера, 2015
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атташ с подвижной ручкой 39, форма которого очень близка форме пластин, 
к которым припаяны ножки в виде катушек таза из Октябрьского. Подоб-
ные ножки (как в форме колец, так и сплошные) известны также по находкам 
в Словении, Хорватии, Среднем и Нижнем Подунавье и в Коринфе, некоторые 
из которых могут быть датированы I в. до н.э. 40, а также у ситулы из кремации 
времени Флавиев в Толлгейте в Кенте в Англии 41.

Аналогия конструкции подвижных ручек атташей таза из Октябрьского с их 
выступами-упорами мне неизвестна, однако ромбовидное сечение их находит 
параллель в ручке серебряного таза с надписью по краю из погребения тре-
тьей четверти I в. до н. э. в Косике в Нижнем Поволжье (см. рис. 8), атташ ко-
торого имеет форму виноградного листа 42; кроме того, и оформление втулок 
для ручек тазов из Косики и Октябрьского имеют много общего.

Таким образом, есть все основания предполагать, что и атташи с изображе-
нием головы Силена могли изначально относиться к бронзовому тазу с катуш-
ковидными ножками, найденному в кургане № 1 могильника Октябрьский-V. 
Это не обязательно, но исключать такую возможность нельзя. Если так, то они 
имеют чрезвычайно важное значение для датировки и атрибуции таза.

Атташи таза из кургана № 1 могильника Октябрьский-V представляют со-
бой маски Силена с повязкой с большими петлями и в венке из листьев плю-
ща и ягод. Судя по углублениям в зрачках, они были изначально инкрустиро-
ваны серебром (см. рис. 4–7). Маски Силена, которые уже в IV в. до н. э. ис-
пользовались в качестве атташей бронзовых и серебряных сосудов 43, были 
одними из наиболее популярных бронзовых декоративных бюстов позднеэл- 
линистического и раннеимператорского времени, которые использовались для 
декора обкладок лож, деталей колесниц и атташей сосудов 44. Характерной осо-
бенностью большинства таких относительно крупных декоративных бюстов 
(в основном позднеэллинистического времени для украшения обкладки лож) яв-
ляется трактовка бороды в виде вертикальных закрученных «штопором» локонов, 
как и на рассматриваемых атташах 45. Подобным образом трактуется борода уже 

39 Tassinari 1993, 200, S1120, no. 8184; 383 (I, 9, 2); tav. CLXXIII.
40 Božič 2002, 420–422, fig. 1, 2, 1–4; 3; Ignjatović 2005, 11–17, fig. 2–3; Dizdar, 

Tonc 2014, 589–590, fig. 6; Mustață, Ferencz 2016, 22–23, fig. 4. Ср. более позднюю да-
тировку I в.  н. э. (Rustoiu 2005, 80–81).

41 Allen et al. 2012, 334, fig.4.7; Lundock 2014, 145–147, fig. 4, 31.
42 Dvornichenko, Fedorov-Davydov 1994, 72 (рис. вверху страницы); Treister 1994, 175, 

рис. 3; 178–179. Abb. 6; Fedorov-Davydov 2001, 13, 113, pl. 20; 146, no. 5; Cat. Rome 2005, 
136–137, no. 92; Treister 2007, 38–39; Mordvintseva, Treister 2007, № А114.2 с лит., 
табл. 30, рис. 12.

43 Атташи бронзовых ситул: из гробницы A в Дервени см. Themelis, Touratsoglou 
1997, 33, no. A2, 177, fig. 48; pl. 2, 34; из гробницы кургана №  11 у дер. Иванский 
в районе Шумена в Северо-Восточной Болгарии см. Atanasov, Yorgov 2006, 5, fig. 6; 
из Навпакта см. Sideris 2016, 222, fig. 88a; из коллекции В. Божкова см. Sideris 2016, 
221–222, no. 88, с обзором аналогий.

44 Barr-Sharrar 1987, 33–45, no. C1–49; 84–91, pl. 1–15; Faust 1989, 109–114, 
Taf. 69– 77; Baudoin et al. 1994, 45, 49–50, figs. 29, 31, pl. 1, b; 58–60, fig. 38–41; Jenkins 
1994, 279–282, 291–297, fig. 18–32.

45 Подобным образом трактуется борода уже на атташах бронзовых сосудов 
IV в. до н. э. (см. выше, прим. 43), однако в позднеэллинистическую эпоху локоны при-
обретают более декоративный характер.
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Рис. 6. Могильник Октябрьский-V, курган № 1/1995, погребение № 1. Бронзовая ручка таза 
с атташем: общие виды. Волгоград, ВОКМ, инв. № 30200/3, 5. Фото М.Ю. Трейстера, 2015
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на атташах бронзовых сосудов IV в. до н.э .46, однако в позднеэллинистическую 
эпоху локоны приобретают более декоративный характер. Также характерной 
для этого времени является инкрустация зрачков глаз вставками из серебра 47.

Точные аналогии атташам таза с подвижными ручками типа найденных в Ок-
тябрьском (см. рис. 4–7) мне неизвестны. Наибольшую близость в трактовке черт 
лица Силена к ним обнаруживают атташи ситул с вертикальной петлей, отлитой 
вместе с маской над ней и в ее плоскости 48, в том числе с Делоса 49, из датирую-
щегося ок. 70 г. до н. э. кораблекрушения Фурмиг С у южного побережья Фран-
ции в заливе Жуан 50; из погребения в Целе (Словения), которое датируется пер-
вой половиной I в. н. э. на основании совместной находки с монетой Клавдия 51, 
что, на мой взгляд, не исключает и более ранней датировки, тем более что у ат-
таша спилена петля для продевания ручки, на что обращает внимание Х. Зедль-
майер, предполагая, что он находился во вторичном использовании 52; а также из 
погребения царицы Аманишакете 53 в большой пирамиде в Мероэ 54, датируемой 
второй половиной, возможно, третьей четвертью I в. до н. э.

Подобные маски известны и в терракоте I в. до н. э. из Амиса 55. Не ис-
ключено, что некоторые из них изображали рогатого Диониса (Dionysos 
Tauromorphos) 56, образ, представленный и в терракотовых масках второй по-
ловины II –  I в. до н. э. как из Амиса 57, так и из Херсонеса 58, Пантикапея 59 
и Мирмекия 60.

46 См., например, ситулу из Дервени, гробница А (Themelis, Touratsoglou 1997, 177, 
fig. 48, А2, pl. 2, 34; Sideris 2016, 221–222, fig. 88–88a c аналогиями).

47 Jenkins 1994, 277–278.
48 См. в целом Manfrini-Aragno 1987, 50–52, fig. 6–13; Siebert 1988, 275, no. 1–8; 

Baudoin et al. 1994, 73–81, fig. 60–68; Jenkins 1994, 279–282, 291–297, fig. 18–32; Erice 
Lacabe 2006, 278–279.

49 Siebert 1988, 275, no. 6, fig. 1, 2, 4; 276–278; Baudoin et al. 1994, 76, no. 7; 77, fig. 63; 
Jenkins 1994, 297, no. 13, fig. 29.

50 Siebert 1988, 275, no. 8; Baudoin et al. 1994, 61–87, figs. 47–59, pl. IV; Jenkins 1994, 
297, no. 14, fig. 30.

51 Kat. Wien 1986, 73, Nr. 73, Taf. 4; Manfrini-Aragno 1987, 51, no. 3, fig. 8; Siebert 
1988, 275, no. 3; 275, 277, fig. 5–6; Kolšek 1993, 263, 267, Abb. 5; Baudoin et al. 1994, 73, 
no. 2, 74, fig. 60, 1; 83; Jenkins 1994, 294, no. 7, fig. 23; Sedlmayer 1999, 99–101, Abb. 10.

52 Sedlmayer 1999, 101.
53 Правила в последние десятилетия I в. до н. э. (по разным данным, ок. 41–12 гг., 

26–20 гг. или 10–1 гг. до н. э.) или в начале I в. н. э. См. Lohwasser 2001, 285, Anm. 2.
54 Maaß 1979, 58–59, Nr. 34; 1984, 161, Abb. a; 165, Anm. 22; Manfrini-Aragno 1987, 51, 

no. 7, fig. 12; Baudoin et al. 1994, 76, no. 10; 78, fig. 66; Jenkins 1994, 291, no. 4, fig. 20a–b; 
Kat. München 2012, 183, Abb. 12, 30 a–b.

55 Summerer 1999, 67–68, 181, M I 1, Taf. 20.
56 См. Siebert 1988, 277; Jenkins 1994, 286.
57 Summerer 1999, 43–45, 170, P II 1, Taf. 3.
58 Belov 1970, 70–71, 74, № 16, табл. 12, 4.
59 Silant’eva 1974, 20–21, № 54, табл. 12, 1; Jenkins 1994, 278, 281, figs. 7a–b; Summerer 

1999, 44, 170, P II 3. Изготовленная в той же форме, что и найденная в кургане 1836 г., ма-
ска и фрагменты подобных ей происходят из датированного второй половиной II –  на-
чалом I в. до н. э. слоя разрушения дворца на Западном плато горы Митридат (см. Il’ina, 
Muratova 2008, 290–291, 309–311, № 1–13 с лит., 334, илл. 1, 1.3–11).

60 Pruglo 1970, 99, № 22, табл. 44, 1; Denisova 1981, 65–66, табл. 21, б; Summerer 1999, 
44, 170, P II 2, Taf. 3.
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Рис. 7. Могильник Октябрьский-V, курган № 1/1995, погребение № 1. Бронзовые ручки таза 
с атташами: общие виды. Волгоград, ВОКМ, инв. № 30200/2–5. Рисунки Н.Е. Беспалой, 2015
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Рис. 8. Косика, погребение № 1/1984. Серебряный с позолотой таз из Косики: 1 – деталь; 
2 – общий вид. Астрахань, АГОИАМЗ, инв. № 40898. Фото М.Ю. Трейстера, 2015
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В отличие от бронзовых атташей ситул и терракотовых масок атташи из Ок-
тябрьского представляют маску Силена, со всех сторон обрамленную семью 
крупными листьями плюща (см. рис. 4–7). Проведенный анализ дает осно-
вания считать сосуд с данными атташами уникальным образцом торевтики 
позднеэллинистического времени.

3. Датировка комплекса
Итак, есть все основания для датировки и ножек-подставок (см. рис. 3), и ат-

ташей (см. рис. 4–7), а соответственно и таза (см. рис. 2) в пределах I в. до н. э., 
вполне вероятно, его второй четверти или середины, и для рассмотрения их как 
элементов парадного бронзового сосуда(–ов) позднеэллинистического време-
ни. Тот факт, что они определенное время использовались, прежде чем попасть 
в погребение, косвенно подтверждают и неаккуратно пробитые отверстия на 
одном из атташей (см. рис. 4, 2; 5; 7, 1), которые, вероятно, использовались для 
его прикрепления заклепками. Датировать эти тазы I в.  н. э. на том основании, 
что «раньше I в.  н. э. бронзовые тазы… в сарматских и других (?! –  М. Т.) ком-
плексах неизвестны» 61, как неверно с точки зрения методической, так и абсо-
лютно противоречит приведенному выше анализу аналогий.

Серебряные чаши парфянского круга из этого погребения (см. рис.  9, 
1–3; 5) 62, вопреки желанию издателей отнести их к I в.  н.э. 63, безусловно да-
тируются не позднее первой половины I в. до н.э .64

Значительно труднее поддается датировке круглодонный кубок с ручкой 
в виде фигурки зайца (см. рис. 9, 4) 65. Хотя типологически он относится 
к группе золотых и серебряных кубков с туловом шаровидной формы и низ-
ким вертикальным или отогнутым краем с вертикальной зооморфной руч-
кой 66, представленных и двумя находками из комплексов второй половины I –  
начала II в.  н. э. (Хохлач 67, тайник II кургана № 28/1982 Высочино-VII 68), тем 

61 Mys’kov et al. 1999, 156; Skripkin, Mys’kov 2009, 254.
62 Mys’kov et al. 1999, 150, № 3–4, 7–8, рис. 3, 1–4; Kiyashko, Mys’kov 2000, 47, 

№ 3–4, 7–8, рис. 4; № 6; Mordvintseva, Khabarova 2006, 122, №  163–166; Mordvintseva, 
Treister 2007, 56, № А163.1–4, рис. 32; Skripkin, Mys’kov 2009, 249–253, рис. 4–8; 
Skripkin 2013, 113–114, 262–263, № 206–209.

63 Skripkin 2013, 113–114, 262–263, № 206–209 с датировкой самих сосудов I в. н. э.
64 Treister 2007, 25, 29, 30; 2016, 218; 2017, 152–153; 2018, 122–124.
65 Mys’kov et al. 1999, 150, № 3; рис. 3, 2; Kiyashko, Mys’kov 2000, 47, № 3; рис. 4, 1; 

Mordvintseva 2000, 151; Korol’kova 2003, 51, рис. 11, 5; Mordvintseva, Khabarova 2006, 
122, № 163; Mordvintseva 2007, 216–218, Treister 2007, 48; Mordvintseva, Treister 2007, 
56, № А163.4 с литературой, табл. 16; 34, рис. 6; Skripkin, Mys’kov 2009, 245, рис. 3–4; 
Zasetskaya 2011, 164–165, илл. 82, г; 190, илл. 96, а; Skripkin 2013, 110 (илл. вверху 
страницы), № 206; Mordvintseva 2017, 177, 191, no. 109.1, 202, fig. 11, 2.

66 Treister 2007а, 47–48; Mordvintseva 2007, 216–218; Zasetskaya 2011, 164–166, 
илл. 82, а–д.

67 Mordvintseva, Treister 2007, 21–22, № B45.10 c литературой; Cat. St. Petersburg 
2008, 114–115, № 29; Kat. Leoben 2009, 236–237, Nr. 90; Zasetskaya 2011, 160–164, илл. 
80; 262, № 8 с литературой.

68 Bespaly 1985, 167, № 3; 169, рис. 6, 2; 1986, 78, no. 3, pl. 69, 1; Cat. Paris 2001, 
186– 187, no. 206; Cat. Moscow 2005, 22–23, № 24; Mordvintseva, Treister 2007, 22, 
№ А45.7 c литературой; Cat. St. Petersburg 2008, 125, № 41; Kat. Leoben 2009, 249, 
Nr. 102; Zasetskaya 2011, 175–176, илл. 88.
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Рис. 9. Могильник Октябрьский-V, курган № 1/1995, погребение № 1. Серебряные и сере-
бряные с позолотой сосуды: 1 – чаша, инв. № 30200/7; 2 – кубок, инв. № 30200/10; 3 – чаша, 
инв. № 30200/11; 4 – кубок, инв. № 30200/6; 5 – общий вид трех сосудов, инв. № 30200/7, 
10–11. Волгоград, ВОКМ. Фото ВОКМ (1, 4–5) и М.Ю. Трейстера, 2015 (2–3)
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не менее это не означает, что такие кубки не могли появиться еще в первой 
половине столетия. Косвенно это подтверждается и тем фактом, что и в Хох-
лаче 69, и в Высочино наборы серебряной посуды включают предметы, анти-
кварные уже на момент захоронения. В большей степени это относится к на-
бору из кургана Хохлач, но и в Высочино в рассматриваемом тайнике 70 было 
найдено четыре канфара 71, с большой вероятностью боспорской работы типа 
находок в слое пожара 46/47 г.  н. э. ранней цитадели городища Артезиан 72. 
Фигурка пантеры дополнительно припаяна в качестве вертикальной ручки 
к позднеэллинистическому лутерию 73 из набора серебряной посуды в триз-
не кургана № 11/1977 у с. Ново-Александровка 74. Хотя, судя по найденным 
в ограбленном погребении этого кургана фрагментам краснолакового кув-
шина 75, орнаментированного в стиле en barbotine второй половины I в.  н.э. 76, 
тризна датируется также этим временем: на одной из найденных в этом набо-
ре фиал прочерчена тамга боспорского царя Аспурга (14– 37 гг.  н. э.) 77. В ка-
честве еще одного аргумента укажу на рассматриваемое ниже свидетельство, 
подтверждающее возможность раннего (до середины I в.  н. э.) появления по-
лусферических чаш с ручками в виде фигурок птиц (явно типа, родственного 
кубкам с ручкой в форме животного).

Ритуальный золотой жезл 78 относится к категории предметов, боль-
шая часть находок которых (четыре из шести) происходит из погребений 
II–I вв. до н.э .79 Из двух оставшихся, одна –  это собственно находка из 
Октябрьского.

69 Banghard, Gorecki 2004, 143–144; Treister 2004, 451–459; Zasetskaya 2011, 220–226, 
илл. 116–120; 266–267, № 22–25.

70 Bespaly 1985, 167–169, рис. 5–6; 1986, 78, pl. 68–69; Cat. Paris 2001, 185–188, 
no. 203–207; Cat. Moscow 2005, 22–23, № 21–25; Mordvintseva, Treister 2007, 21–22, 
№ А45.1–7 c литературой; Cat. St. Petersburg 2008, 123–126, № 38–42; Kat. Leoben 
2009, 246–250, Nr. 99–103.

71 Bespaly 1985, 167–168, № 4, рис. 5, 2; № 5, рис. 5, 3; № 6–7; 1986, 78, no. 4, pl. 69, 
2–3; Cat. Paris 2001, 186–187, no. 204; Cat. Moscow 2005, 22, № 22; Treister 2007а, 
17– 18; Mordvintseva, Treister 2007, 21–22, № А45.1–4 с литературой, табл. 25; Cat. St. 
Petersburg 2008, 124, № 39а–г; Kat. Leoben 2009, 247, Nr. 100a–d.

72 Belousov et al. 2017, 31–38.
73 Cat. Moscow 2005, 24, № 27; Cat. St. Petersburg 2008, 130–131, №  45; Kat. Leoben 

2009, 253, Nr. 106; Treister 2009, 79–81; Zasetskaya 2011, 194–195, илл. 98–II.
74 Cat. Paris 2001, 192–193, no. 210–215 (шесть из семи предметов); Cat. Moscow 

2005, 24, № 27–31; Cat. St. Petersburg 2008, 130–135, № 44–49; Kat. Leoben 2009, 
252– 257, Nr. 105–110.

75 Азов, АИАПМЗ, инв. № 18102/141.
76 Определение Д.В. Журавлева в статье, подготовленной по материалам проекта.
77 Cat. St. Petersburg 2008, 133, № 47; Kat. Leoben 2009, 255, Nr. 108; Voronyatov 2009, 

82, 85, рис. 3, 3; Kozlovskaya, Ilyashenko 2018, 174, 189, fig. 1, 4.
78 Mys’kov et al. 1999, 152, № 36, рис. 3, 7; Kiyashko, Mys’kov 2000, 48, № 36, рис. 7, 3; 

Mordvintseva 2003, 87, № 51, рис. 21; 2010, 352–353; Mordvintseva, Khabarova 2006, 125, 
№ 181; Mordvintseva 2007, 214–216; Mordvintseva, Treister 2007, 56, № А163.5, рис. 32; 
Skripkin, Mys’kov 2009, 248, рис. 10; Skripkin 2013, 111 (илл.), № 218; Mordvintseva 2016a, 
191; 2016b, 388, pl. VII, 7; 2017, 177–178, 191, no. 109.2 (not 105.2, as in the list of ills), fig. 12, 6.

79 Mordvintseva, Khabarova 2006, 39–42, рис. 10–11; Mordvintseva 2010, 352–353, 
рис. 12; 2016b, 388, pl. VII; 2017, 177–178, fig. 12.
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Рис. 10. Могильник Октябрьский-V, курган № 1/1995, погребение № 1: 1–3 – пряжка зо-
лотая, инв. № 30200/9; 4–7 – скифос стеклянный, инв. № 30200/8 (общие виды). Волгоград, 
ВОКМ. Фото М.Ю. Трейстера, 2015
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Многочисленные железные псалии, в том числе с аппликациями из золо-
той фольги, найденные в погребении, относятся к типу, который появился 
уже на рубеже н.э .80

Золотая пряжка с откидным язычком и рамкой из двух симметричных во-
лют, спаянных между собой, с цилиндрическими кастами, обрамленными на-
паянными шариками зерни, с выпуклыми вставками бледно-голубого стекла 
в завитках волют (см. рис. 10, 1–3) 81 точных аналогий не имеет. Ближайшая 
ее параллель, отличающаяся конструкцией (из двух половинок на шарнирном 
соединении, которое служило одновременно и перекладиной для язычка), –  
золотая пряжка, также со вставками в завитках волют, из ограбленного по-
гребения № 1 в кургане № 11(33)/1973 Крепинского-II могильника на Ниж-
нем Дону –  не опубликована 82. Подобные вставки украшают завитки крыльев 
сфинкса на пряжке из погребения № 1 кургана № 13/1972 у с. Барановка, ко-
торую вряд ли можно датировать точнее, чем в широких рамках I в. до н. э. –  
I в.  н.э. 83, и волюты и основание откидного язычка золотой пряжки из погре-
бения № 1/2003 у пос. Комсомольский 84, которую по типу можно сравнить 
с бронзовыми пряжками, форма которых восходит к провинциально-рим-
ским образцам, изготавливавшимся в Северном Причерноморье во второй 
половине I в. н.э. 85 Таким образом, есть основания для датировки пряжки из 
Октябрьского уже I в.  н. э.

Единственная из хорошо датируемых находок в этом погребении, которая 
может датироваться I в.  н. э., –  скифос зеленоватого стекла (см. рис. 10, 4–7) 86. 
Эта группа стеклянных сосудов особенно широко представлена находками 
в Северном Причерноморье и уже неоднократно привлекала внимание ис-
следователей 87. Скифосы из погребения № 2 кургана № 20/1982 могильника 
Новый на р. Сал (см. рис. 11; 12, 1–5) были отнесены, по детальной класси-
фикации, разработанной И.П. Засецкой, И.И. Марченко и Н.Ю. Лимберис 88, 

80 Mys’kov et al. 1999, 155–156; Glukhov 2005, 58.
81 Mys’kov et al. 1999, 150, № 6, рис.  6, 2; Kiyashko, Mys’kov 2000, 47, № 6; 

Mordvintseva, Khabarova 2006, 123, № 167; Skripkin, Mys’kov 2009, 247, рис. 9.
82 Информация Б.А. Раева, который имел возможность сфотографировать эту 

пряжку в Институте археологии в Москве. Из этого же погребения происходит и ко-
ваный Blechkanne (Raev 1986, 36; Glukhov 2005, 17, рис. 14, 6).

83 Dvornichenko, Fedorov-Davydov 1989, 38, 40, рис. 19, 2; 20, 1; Fedorov-Davydov 2001, 
145, no. 1, pl. 13; Cat. Rome 2005, 155, no. 120; Brosseder 2011, 398, 401, fig. 48; 421, list 5, 
no. 1; Shu Takahama 2012, 28–29, no. D-2, fig. 4, 2–3. Вряд ли погребение из Барановки 
может быть точно датировано. Кроме пряжки в нем найден был железный кинжал у пра-
вого бедра и сероглиняный лощеный кувшин (Dvornichenko, Fedorov-Davydov 1989, 38, 
40, рис. 19, 1). Авторы раскопок датируют его среднесарматской эпохой (Ibid., 38).

84 Dvornichenko et al. 2002, 225, 254, рис. 3, 4; Cat. Rome 2005, 167, no. 146.
85 Trufanov 2004, 165–167, рис. 4, 3–6, 8–10 (все находки из Усть-Альминского 

могильника).
86 Mys’kov et al. 1999, 150, № 5, рис. 3, 5; Kiyashko, Mys’kov 2000, 47, № 5; Skripkin 

2013, 110, илл. в центре слева, № 217.
87 Smirnov 1953, 17–22; Oliver 1967, 13–33; Zasetskaya, Marchenko 1995, 90–104; 

Nenna 1999, 100–101; von Saldern 2004, 145–147; Marčenko, Limberis 2008, 292–298, 
325, Abb. 20; Weinberg, Stern 2009, 54–55; Löbbing 2015, 26–27.

88 Zasetskaya, Marchenko 1995, 90–104; Marčenko, Limberis 2008, 292–298.
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Рис. 11. Могильник Новый, курган № 20/1982, погребение № 2. Скифосы стеклянные: 1–4 – 
инв. № 21730; 5–8 – инв. № 21729 (общие виды). Ростов-на-Дону, РОМК. Фото М.Ю. Трейстера,  
2015 
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к типам IIIa и IIIb, датируемым первой половиной I в.  н.э .89 Другие находки 
из Волго-Донского междуречья исследователями не рассматривались. Чрезвы-
чайно важны для датировки таких скифосов морфологические характеристики 

89 Zasetskaya, Marchenko 1995, 96–97, 104, № 42–44. При этом было ошибочно обо-
значено, что все три скифоса происходят из кургана № 2. На самом деле все они были 
найдены в погребении № 2 кургана № 20/1982. См. о датировке этих типов скифосов 
первой половиной I в.  н. э. также: Marčenko, Limberis 2008, 297. См. также Glukhov 
2005, 49, 163, рис. 18, 1.3–4.

Рис. 12. Скифосы стеклянные (общие виды): 1–5 – могильник Новый, курган № 20/1982, 
погребение № 2. Ростов-на-Дону, РОМК, инв. № 21731; 6–10 – могильник Ок-
тябрьский-II, курган № 1/1993, погребение № 1. Волгоград, ВОКМ, инв. № 29152/4.  
Фото М.Ю. Трейстера, 2015
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ручек 90. Ручка скифоса из могильника Октябрьский-V по своей форме, и осо-
бенно по перелому (ребру) на дуговидном кольце (см. рис. 10, 4–7), однознач-
но относится к варианту 3. По форме тулова скифос относится к типу IIa, по 
указанной выше классификации; одна из двух включенных в этот тип и ва-
риант находок (IIa, 3) –  скифос из погребения № 9/1991 в Цемдолине 91, мо-
гиле, датированной многочисленными импортами августовского времени 92. 
Прекращение поступления таких сосудов на Северный Кавказ исследователи 
связывали с ситуацией, сложившейся в результате римско-боспорской войны 
45– 49 гг. н.э .93, а появление скифосов типов IIa, 3, IIIa, 3, IIIb, 2 в Прикуба-
нье –  с участием сарматов в походе 35 г.  н. э. в Закавказье 94. Таким образом, 
есть все основания датировать скифос из могильника Октябрьский-V первой 
половиной столетия, с наибольшей вероятностью его первыми десятилетиями.

В.И. Мордвинцева и Н.В. Хабарова датировали комплекс в широких рам-
ках I в. до н. э. –  первой половины I в.  н.э. 95, А.А. Глухов предложил исклю-
чить из датировки I в. н. э. его конец, «а может быть, и всю вторую половину 
столетия» 96. Не очень понятно, на чем основано утверждение А.С. Скрипки-
на и соавторов о датировке погребения «в целом I в.  н. э.» 97, кроме как на по-
пытке обосновать отнесение этого погребения (а также погребения в кургане 
№ 28 у с. Жутово) к могилам представителей аланской знати 98.

4. О погребениях элиты кочевников первой половины I в.  н. э.  
в бассейне р. Есауловский Аксай

В связи с рассмотренным выше погребением могильника Октябрьский-V об-
ращает на себя внимание и другой чрезвычайно богатый комплекс с серебря-
ной посудой (рис. 13), найденный неподалеку в кургане № 28/1965 у с. Жуто-
во 99, который был датирован автором раскопок первой половиной I в.  н.э. 100 
В засыпи ограбленного погребения этого кургана был найден фрагмент стен-
ки скифоса зеленоватого стекла с отбитой в древности ручкой 101, а не трону-
тый грабителями набор серебряной посуды находился в одной из ниш. Веро- 
ятно, наиболее поздним из датируемых в этом комплексе сосудов является 

90 Zasetskaya, Marchenko 1995, 92; Marčenko, Limberis 2008, 295.
91 Malyšev, Treister 1994, 61, Nr. 17; 62, Abb. 21, Taf. 4, 1; Malyshev, Treister 1994, 32, 

36, fig. 9, a; Marčenko, Limberis 2008, 297, 346, Nr. 32, 4, Taf. 60, 2.
92 Malyšev, Treister 1994, 63; Malyshev, Treister 1994, 32.
93 Zasetskaya, Marchenko 1995, 101.
94 Zasetskaya, Marchenko 1995, 101; Marčenko, Limberis 2008, 325–326.
95 Mordvintseva, Khabarova 2006, 121.
96 Glukhov 2005, 57.
97 Mys’kov et al. 1999, 156; Skripkin, Mys’kov 2009, 254; Skripkin 2017, 194.
98 См. об этом Skripkin 2013, 113.
99 Kropotkin 1970, 86, № 729, рис.  45; Shilov 1974, 61–62, рис.  1; 1975, 150– 151, 

рис.  58, 1; Mordvintseva 2000, 144–153; Сat. Rome 2005, 160–165, no. 135–140; 
Mordvintseva, Treister 2007, 29–30, № А72.1–8; Skripkin 2013, 109 (илл.), 113, 123, 
№ 3 (илл.).

100 Shilov 1974, 62; 1975, 150; 1983, 45. Эту датировку А.С. Скрипкин (2017, 194) призна-
ет, хотя и с некоторым сожалением: «Погребение из Жутовского кургана 28 В.П. Шилов 
предпочел датировать первой половиной I в.  н. э.».

101 Kropotkin 1970, 101–102, № 898; Shilov 1974, 62; 1975, 150.
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Рис. 13. Могильник Жутово, курган № 28/1964, погребение № 1. Серебряные сосуды: 
1 – скифос, инв. № 12314; 2 – кубок, инв. № 12313; 3 – чаша, инв. № 12309; 4 – блю-
до, инв. № 12308; 5 – чаша, инв. № 12312; 6 – таз, инв. № 12315; 7 – чаша, инв. № 12311; 
8 – общий вид сосудов (по: Shilov 1975); 9 – чаша, инв. № 12310. Астрахань, АГОИАМЗ.  
Фото М.Ю. Трейстера, 2015 (1–7, 9)
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серебряный скифос (рис. 13, 1) 102, который скорее всего следует датировать не 
позднее конца I в. до н. э. –  I в.  н.э .103, а не временем Тиберия–Клавдия, как 
предполагал В.П. Шилов 104. Более того, есть все основания предполагать, что 
именно такие серебряные скифосы и послужили прототипами стеклянных 105 
типа найденного в погребении могильника Октябрьский-V (см. рис. 10, 4–7), 
а ребро в центральной части кольца ручки имитировало выступ на этой же ча-
сти кольца ручки серебряного скифоса, найденного в Жутово (рис. 13, 1). Не 
противоречат датировке комплекса в пределах первой половины I в.  н. э. и три 
чаши с ручками в форме хищных птиц (рис. 13, 5, 7, 9), две из которых парные 
(рис. 13, 5, 7) 106. Очень близкая по форме чаша с подобной, пусть и отличаю-
щейся в деталях ручкой была найдена в 2014 г. в погребении № 1 кургана № 1 
могильника Чеботарев-VII вместе с тремя светлоглиняными узкогорлыми ам-
форами типа А 107 (по классификации Д.Б. Шелова), или типа СIVА (по клас-
сификации С.Ю. Внукова), начало производство которых относят ко второй 
четверти I в.  н.э. 108

В этой связи нельзя не отметить, что в могильниках, расположенных в до-
лине р. Есауловский Аксай, находки литых стеклянных скифосов и их фраг-
ментов довольно многочисленны (рис. 14). Помимо рассмотренных выше, это 
фрагментированный скифос из погребения № 1 кургана № 1/1993 могильни-
ка Октябрьский-II (см. рис. 12, 6–10) 109, нижняя часть скифоса без ручек из 
погребения № 1, кургана № 3/2006 могильника Аксай-III (рис. 15, 6–7; не 
опубликован), а также ручки (в том числе с частью стенок), найденные в на-
сыпи кургана № 72/1974 в Жутово (рис. 15, 8–11) 110 и погребения № 5 курга-
на № 4/1992 могильника Антонов-I (рис. 15, 4–5) 111. Еще одна отбитая ручка, 
но стекла более интенсивного зеленого цвета, происходит из расположенного 
также в междуречье Дона и Волги, к северу от Есауловского Аксая, могильни-
ка Вербовский-III (курган № 8/2012, погребение № 2, см. рис. 15, 1–3).

О том, что такие стеклянные скифосы могли поступать к кочевникам пар-
тиями из одного центра, свидетельствуют анализы их материала и особенная 
близость его у трех скифосов из могильника у хут. Новый (рис. 11; 12, 1–5) 

102 Kropotkin 1970, 86, № 729, рис. 45, 6; Shilov 1974, 62, рис. 1, 5; 1975, 150, рис. 58, 1; 
Mordvintseva 2000, 148, рис. 4; Сat. Rome 2005, 162–163, no. 138; Treister 2007а, 22–23; 
Mordvintseva, Treister 2007, 29–30, № А72.1; Skripkin 2013, 123, № 3 (илл.).

103 Treister 2007, 22–23. В дополнение к написанному укажу, что, и по мнению 
Й. Горецкого, близкий жутовскому скифос из Хохлача датируется еще в рамках 
I в. до н. э.: исследователь приходит к выводу о возможности изготовления всего на-
бора серебряных сосудов из Хохлача в мастерской понтийско-малоазийского региона 
в конце I в. до н. э. (Banghard, Gorecki 2004, 143–144).

104 Shilov 1974, 62–63.
105 См. о прототипах стеклянных скифосов специально: Löbbing 2015, 27–28.
106 См. о них специально в Zasetskaya 2011, 186–191; 2012, 82–90.
107 Наша искренняя благодарность М.В. Власкину за разрешение ознакомиться 

с находками из погребения. Атрибуция амфор выполнена С.А. Науменко в статье, 
подготовленной по материалам проекта.

108 Vnukov 2016, 44.
109 Mordvintseva, Mys’kov 1999, 184, рис. 4, 9.
110 Mordvintseva 1993, 129, рис. 4, 6.
111 Mamontov 1994, 32, рис. 10, 3.
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и одного фрагмента из кургана № 72/1974 у с. Жутово (рис. 15, 8–11) 112. Где 
именно такой центр находился, сказать трудно. Предполагается, что мастер-
ские, в которых изготавливались рассматриваемые сосуды, существовали 
в Сирии и Палестине, а также в Центральной и Северной Италии 113. Судя по 
сводке, опубликованной в 1995 г. И.П. Засецкой и И.И. Марченко, за исклю-
чением сравнительно редких находок в Южной Италии, Малой Азии и еди-
ничной находки в Англии, литые скифосы преобладают количественно в сар-
матских и меотских погребениях Прикубанья 114. Добавим к этой сводке не 
вошедшие в нее довольно многочисленные находки из Греции и Восточно-
го Средиземноморья, с учетом которых общая доля находок в Восточном 

112 Заключение, к которому пришли исследователи Римско-Германского цен-
трального музея в Майнце в статье, подготовленной для материалов проекта: 
S. Greiff, S. Hartmann. Die chemische Zusammensetzung von Glasgefäßen aus Gräbern 
des asiatischen Sarmatiens.

113 Von Saldern 2004, 147; Löbbing 2015, 26–27. Ср. Zasetskaya, Marchenko 1995, 100, 
заключение Ю.Л. Щаповой, на основании проведенных ею анализов стекла: «при-
брежные районы Сирии».

114 Из учтенных Засецкой и Марченко 45 сосудов 28 происходят из Прикубанья 
(Zasetskaya, Marchenko 1995, 103–104). См. карту находок в Прикубанье (Marčenko, 
Limberis 2008, 294, Karte 7). Cм. также новую находку такого скифоса в погребе-
нии I в. до н. э. №  11 кургана №  2/2015 могильника Дядьковский 45 в Прикубанье 
(Glebov, Gordin 2016, 285, рис. 2, 1; 287).

Рис. 14. Находки литых в формах стеклянных скифосов в Волго-Донском междуречье в мо-
гильниках: 1 – Новый; 2 – Октябрьский-II; 3 – Антонов-I; 4 – Октябрьский-V; 5 – Жутово;  
6 – Аксай-III; 7 – Вербовский-III. Подоснова – Г.П. Гарбузов, карта – М.Ю. Трейстер
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Средиземноморье и Малой Азии существенно возрастает 115 и, как теперь ста-
новится ясно, вторая по количеству группа находок происходит из кочевни-
ческих погребений в районе Нижнего Дона и Волги (см. рис. 14), при этом 
в отличие от Прикубанья здесь совсем (или почти совсем) не представлены 
находки, которые можно было бы датировать ранее первой половины I в.  н. э.

Известные находки серебряных и керамических парфянских глазурован-
ных сосудов распространены в междуречье Дона и Волги, с наибольшей кон-
центрацией на довольно компактной территории в бассейне р. Есауловский 
Аксай. Конечно, нам не известно достоверно, когда именно парфянские се-
ребряные и керамические глазурованные сосуды попали к кочевникам, хотя 
находка в могильнике Майеровский-III скорее свидетельствует о том, что это 
могло произойти и не позднее первой половины I в. до н. э.; этот же вывод 
представляется справедливым и в отношении к комплексу находок из погре-
бения № 2 кургана № 5/1953 у с. Верхнее Погромное. Кроме того, и серебря-
ные сосуды, и глазурованная керамика какое-то время (не исключено, что 
довольно длительное) использовались кочевниками, которые рассматривали 
их как статусные предметы, прежде чем попасть в погребения 116. Показатель-
но и отсутствие в этих погребениях римских бронзовых сосудов первой по-
ловины I в.  н. э., в частности ковшей типа Eggers 140, которые широко рас-
пространились среди кочевников Евразии в результате римско-боспорской 
войны 45–49 гг. н.э. 117

О концентрации погребальных памятников кочевой элиты в Нижнем По-
волжье со второй половины I в. до н. э. уже писалось 118. Так, Мордвинцева 
отмечала, что за исключением комплекса из Косики они «особенно хорошо 
представлены комплексами I в.  н. э. (курганные могильники Жутово, Ок-
тябрьский, Барановка, Бердия и др.)», наличие в которых «большого ко-
личества импортов италийского и провинциально-римского производства, 
а также гончарной керамики и ювелирных изделий северопричерноморско-
го происхождения указывает на переориентацию политической элиты ниж-
неволжского региона на центры античной цивилизации», а «находка китай-
ского лакового изделия в одном из погребений могильника Октябрьский, 
расположенного на месте древней волго-донской переволоки, свидетель-
ствует также о том, что местные племена выступали посредниками в тран-
севразийской торговле» 119.

Совершенно очевидно, что комплекс из Косики занимает особое положе-
ние и вряд ли связан с концентрацией элиты, а среди остальных памятников, 
очерченных Мордвинцевой, наиболее ранние памятники высшей кочевой 
элиты, для которых характерны сосуды из драгоценных металлов 120, связа-
ны не вообще с Нижним Поволжьем, а именно с бассейном р. Есауловский 

115 Три скифоса из кораблекрушения у о-ва Антикиферы: Avronidaki 2012, 135–136, 
no. 96–98, пять фрагментов с о-ва Делос (Nenna 1999, 100–101, no. C269–273, pl. 31), 
четыре фрагмента с Афинской агоры (Weinberg, Stern 2009, 54–55, no. 109–112, pl. 10), 
четыре из Малой Азии (Nenna 1999, 100, n. 140), единичные находки на Книде, в Иеру- 
салиме и в Кноссе (Nenna 1999, 100).

116 Treister 2017, 154.
117 Treister 2017, 148–156.
118 Mordvintseva 2011, 346, 354.
119 Mordvintseva 2015, 118.
120 Ср. Mordvintseva 2011, 347.
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Рис. 15. Фрагменты стеклянных скифосов (общие виды): 1–3 – могильник Вербовский-III, 
курган № 8/2012, погребение № 2, инв. № НВ-10416/1; 4–5 – могильник Антонов-I, кур-
ган № 4/1992, погребение № 5, инв. № НВ-8108/3; 6–7 – могильник Аксай-III, курган 
№ 3/2006, погребение № 1, инв. НВ-9863/8; 8–11 – могильник Жутово, курган № 72/1974, 
насыпь, инв. № 14245/79. Волгоград, ВОКМ. Фото М.Ю. Трейстера, 2015
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Аксай или южной частью Волго-Донского междуречья, районом наибольше-
го сближения Дона и Волги 121. При этом в них преобладали не италийские, 
и уж тем более не провинциально-римские, импорты, а изделия парфянского 
и восточно-средиземноморского круга наряду с чашами и кубками с зоомор-
фными ручками, которые были изготовлены для кочевников или в их среде, 
или специально для них (возможно, на Боспоре).

Я уже отмечал, что даже в богатых сарматских погребениях, как правило, на-
ходят не более двух сосудов из драгоценных металлов. На их фоне выделяется 
менее десятка комплексов, в которых было найдено большее количество сосу-
дов, которые в целом трудно обозначить как сервизы, т. е. вещи, представлен-
ные определенным набором форм и выполненные в одном стиле, хотя в соста-
ве таких наборов выделяются в некоторых случаях парные сосуды, служившие 
для питья и представленные кратным количеством (две фиалы из тризны в на-
сыпи кургана № 11/1977 у с. Ново-Александровка, четыре канфара из тайника 
№ 2 в кургане № 28/1982 у с. Высочино, восемь фиал из тризны в насыпи Са-
дового кургана 122). Для среднесарматского времени такие комплексы высшей 
элиты с наборами более чем из двух импортных сосудов из драгоценных метал-
лов концентрируются на Нижнем Дону, при этом они позднее аксайских и да-
тируются в рамках второй половины I –  начала II в.  н. э., а предметы, которые 
можно было бы отнести к парфянским, в них единичны.

Необычайно высокая концентрация импортов, значительная часть которых 
представлена изделиями парфянского облика, заставляет нас сопоставить мо-
гильники у пос. Октябрьский, Аксай и Жутово, сконцентрированные на не-
большом участке долины р. Есауловский Аксай, с более ранним (IV в. до н. э.) 
могильником Филипповка-I в Южном Приуралье с его богатыми погребени-
ями кочевнической знати с импортами ахеменидского круга 123.

Как было показано выше, как хронологические основания, так и различия 
по происхождению импортных сосудов, заставляют нас выделить погребения 
высшей кочевой знати в бассейне р. Есауловский Аксай в отдельную, раннюю 
группу могил высшей элиты среднесарматского времени. Можно ли связывать 
попадание серебряных и бронзовых сосудов и стеклянного скифоса в погребе-
ние № 1 кургана № 1/1995 могильника Октябрьский-V с добычей в Закавказье 
во время их участия в иберо-парфянской войне 35 г.  н.э. 124, вопрос сложный. 
Если для стеклянного скифоса эта датировка вполне приемлема, то в случае 
с серебряными сосудами и бронзовым(и?) тазом(–ами?) следует признать, что 
на момент погребения они уже были антикварными, так как вряд ли их мож-
но датировать позднее первой половины I в. до н. э. Соответственно, возника-
ет вопрос, находились ли эти сосуды у кочевников на протяжении нескольких 
поколений, передаваясь по наследству (в таком случае они могли быть добычей, 
дарами или платой за службу, полученными еще в I в. до н. э.), или они полу-
чили их в дар, за службу или в качестве трофеев в 35 г.  н. э. в Закавказье, где та-
кие сосуды могли храниться как в царских, так и в храмовых сокровищницах. 

121 Glukhov 2005, 87, 110, рис. 2. Об истории изучения археологических памятников 
бассейна р. Есауловский Аксай см. Korobkova 2011, 146–154.

122 Treister 2007, 176–178.
123 Treister, Yablonskiy 2012; Yablonsky, Treister 2019, 79–161.
124 См. об этом, например, Vinogradov 1994, 159–163; Olbrycht 1998, 145–151, 

173– 175; Tuallagov 2014, 15–64; Dan 2017, 103, n. 17; Skripkin 2017, 204–205.
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Определенный ответ дать сложно, однако южный (закавказский) вектор посту-
пления сокровищ к кочевникам и влияние его на формирование центра погре-
бений элиты кочевников в междуречье Дона и Волги очевидны.
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