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Аннотация: рассматриваются фрагменты импортных бронзовых сосудов 
и предметов утвари и одежды (?), использованные в качестве амулетов в да-
тируемом II в. н.э. погребении молодой женщины в кургане № 9/1987 мо-
гильника Валовый-I в окрестностях Танаиса в Нижнем Подонье. Представ-
лены атрибуции медальона патеры, части вместилища цедилки, кольцевидной 
ручки светильника (?), зеркала и пластины в форме ажурной пальметты, воз-
можно, поясной застежки. Рассматриваемый набор отражает феномен, до-
вольно редко фиксируемый в погребениях Сарматии. Помимо находок в кур-
ганах в бассейнах Миуса и Нижнего Дона упомянем редкие находки в Прику-
банье и Западном Казахстане. Обращает на себя внимание концентрация 
амулетов из фрагментов бронзовой посуды и утвари в могильниках варвар-
ского населения Юго-Западного Крыма первых веков н.э. 
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Abstract: fragments of imported bronze vessels, utensils and items of cos-
tume (?) used as amulets in the 2nd century AD burial of a young woman in buri-
al mound no. 9/1987 of the Valovyy-I cemetery in the vicinity of Tanais in the 
Lower Don region are discussed. Attributions of a patera medallion, a part of a 
strainer receptacle, a ring-shaped lamp handle (?), a mirror and a plate in the 
form of an openwork palmette, possibly a belt clasp are offered. The finds under 
consideration reflect a phenomenon that is quite rarely recorded in the burials of 
Sarmatia. In addition to finds in the burial mounds in the Mius and Lower Don 
basins, to mention are the rare finds in the Kuban region and Western Ka-
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zakhstan. Attention is drawn to the concentration of amulets from fragments of 
bronze vessels and utensils in the burial grounds of the barbarian population of 
the South-Western Crimea in the first centuries AD. 
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Кочевники ценили привозные сосуды, скорее всего, считали их 
предметами престижа. Фрагменты сосудов могли использоваться как 
амулеты. Я отдельно рассматриваю бронзовые литые маски, относя-
щийся изначально к различным предметам утвари, найденным в да-
тирующемся II в. н.э.1 женском погребении кургана № 2/1984 у 
с. Чугуно-Крепинки2. На Нижнем Дону в этом отношении выделяется 
также погребение женщины в возрасте ок. 25 лет в кургане № 9/1987 
могильника Валовый-I, датирующееся не ранее середины II в. н.э.3 
Среди импортных бронзовых сосудов: ковш4, амфора с утраченной 
ручкой и латинской пуансонной надписью под венчиком5 и ойнохоя, 
также с утраченной ручкой6.  

Кроме того, из этого же погребения происходит серия фрагментов 
импортных бронзовых сосудов и предметов утвари, которые рассмот-
рены ниже. Все эти предметы были найдены в районе черепа погре-
бенной наряду с гончарными сероглиняными и краснолаковыми сосу-
дами, стеклянным флаконом, амулетами из камней, бусами, прони-
зями, колокольчиками, бронзовыми браслетом и ажурной сферой, ук-
рашенными рядами шишечек (рис. 1)7.  

 
 
 
 
 
 

                                                
1 А.В. Симоненко (Симоненко 2011: 65) датировал комплекс в рамках кон-

ца I – середины II в. н.э. По мнению В.К. Гугуева (Гугуев 2018: 60–61), ком-
плекс может относиться и к позднесарматскому времени и соответственно 
датироваться не ранее второй половины II в. н.э.  

2 Трейстер 2023. 
3 Беспалый и др. 2007: 26–34, табл. 27–39; Безуглов и др. 2009: 24–45, 

рис. 8–23. 
4 Беспалый и др. 2007: 31, № 34, табл. 33 -4; Безуглов и др. 2009: 30, 

рис. 13 -4; 38; Трейстер 2020a: 13, 31. 
5 Беспалый и др. 2007: 33, № 45; 126, табл. 37 -1; Безуглов и др. 2009: 31, 

рис. 14; 45; 82–83; Treister 2019: 177–178, fig. 19.2 -4; Трейстер 2021b: 27–28, 
32–36, рис. 6 -4; 9.  

6 Беспалый и др. 2007: 33, № 46, табл. 34 -2; Безуглов и др. 2009: 30, 
рис. 13 -3; 45; Treister 2019: 177–178, fig. 19.2 -5. 

7 Беспалый и др. 2007: 27–29, № 1–15, табл. 28; 30–31; 38; Безуглов и 
др. 2009: 24–33, рис. 13 -1–2; 15; 83–84, 86–87. 
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1.  Медальон бронзовой патеры типа Хагенау 

На медальоне вторичного использования (с двумя круглыми от-
верстиями, пробитыми по краям) представлен Эрот, стоящий перед 
высоким алтарем, протянувший руки к сидящей на алтаре птице 
(рис. 2 -3; 3 -4)8. Это очень редкий сюжет, который не находит точных 
параллелей в иконографии Эрота/Амура, хотя никаких сомнений в 
том, что изображен именно Эрот нет. Об этом говорят и крылья за 
спиной мальчика, и его поза со скрещенными ногами, характерная, в 
частности для изображений Эрота, опирающегося на перевернутый 
факел. Ближайшей параллелью изображению на медальоне из Вало-
вого является изображение Эрота, стоящего перед аналогичным алта-
рем с птицей в руке на серебряном скифосе из клада, предположи-
тельно найденного на границе Афганистана и Пакистана9. 

Вероятно, медальон изначально украшал патеру типа Хагенау (Eg-
gers 154/Nuber D)10. Авторы раскопок предположили его использование 
в качестве фалара, хотя медальон был найден у виска погребенной11. 

2.  Фрагмент нижней части цедилки Eggers 160
На фрагменте нижней части цедилки, вероятно относящейся к 

типу Eggers 160 (рис. 2 -2; 3 -1), по краю диаметрально противопо-
ложны два округлых отверстия, предполагающих, что эта часть це-
дилки уже была прикреплена вторично. Отверстия дна цедилки обра-
зуют вихреобразную розетту, закрученную против часовой стрелки, 
далее фестоны, каждый, состоящий из двух вписанных дуг. Вихреоб-
разная розетта, но закрученная по часовой стрелке, имеется также на 
донце одной из цедилок из Помпей, у нее же, но на стенках – фриз из 
аналогичных фестонов12. Аналогичным образом в виде закрученной 
против часовой стрелки вихреообразной розетты расположены отвер-
стия на цедилке неопределенного типа из Ведерата, хранящейся в 
Трире; погребение, из которого происходит цедилка, надежно датиру-
ется периодом Флавиев13, у цедилки, найденной в р. Вааль в районе 
Ниймегена14 и у цедилки типа Eggers 162 из Кветцдельсдорфа в Сак-
сонии-Анхальте (в сочетании с меандром на стенках)15. Ближайшей 

8 Беспалый и др. 2007: 28–29, № 15, табл. 32 -1; Безуглов и др. 2009: 32–
33, рис. 15.4; 83–84; Treister 2019: 183, fig. 19.8.3; Трейстер 2020b: 574, 579, 
рис. 9; 591, Азов, АИАПМЗ, инв. № КП-25309/278.

9 Baratte 2001: 272–273, fig. 11; 2002: 27–30, fig. 11.
10 См. подробно: Трейстер 2020b: 574, 578.
11 Беспалый и др. 2007: 28–29, № 15, табл. 32 -1; Безуглов и др. 2009: 32–

33, рис. 15 -4; 83–84.
12 Tassinari 1993: 162, тип K3300, no. 18715.
13 Bienert 2007: 91–92, 100, Nr. 83.
14 URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roman_bronze_wine_strain

er_found_near_Nijmegen_in_the_River_Waal.JPG (дата обращения: 24.12.2022).
15 CRFB 6. 2006: 153, VIII-03-5/1.4, Taf. 24 -1.
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же аналогией с точно таким же декором является цедилка типа Eggers 
162 из разрушенного погребения в Сладковичево в Словакии16. 

3.  Кольцевидная ручка светильника 

Кольцевидная ручка с выступом (рис. 2 -4; 3 -3)17, по предположе-
нию авторов публикации, возможно, канфара, на мой взгляд, скорее 
может относиться не к канфару, а к светильнику, типа получивших 
распространение в эпоху позднего эллинизма и ранней Империи18. В 
пользу этого косвенно свидетельствует и профилировка ручки с цен-
тральной частью, оформленной низким широким валиком и высокими 
узкими валиками по бокам19. 

4.  Две створки двухчастного зеркала 

Из этого же погребения происходят две створки двухчастного зер-
кала типа характерного для позднеэллинистического – раннеимпера-
торского времени (рис. 2 -5; 4)20. 

Две части зеркала были найдены в разных местах, но в районе че-
репа и вероятнее всего использовались не по назначению (тем более, 
что в погребении было найдено зеркало в форме неорнаментиро-
ванного диска21), т.е. не как зеркала, а как подвески – на одном диске 
было пробито одно отверстие, на втором – два (одно напротив другого). 

5.  Пластина в форме ажурной пальметты 

Плоская ажурная пластина в форме пальметты с выступом-
крючком с шариком на конце (6,2 х 4,3 см) (рис. 2 -1; 3 -2) справедливо 
вызывает интерес22. Б.А. Раев описывает интересующий нас предмет 
следующим образом: «... обломок литой ажурной бронзовой бляхи. Тон-
кие стержни образуют стилизованный растительный орнамент симмет-
ричный относительно центральной оси, боковые прорезанные части в 
форме «турецкого огурца». Центральный стержень образует капле-
видную фигуру, заостренную к центру композиции, и заканчиваю-

16 Kraskovská 1978: 10, no. 13, pl. III -3–4.
17 Беспалый и др. 2007: 27, № 4, табл. 30 -3; Безуглов и др. 2009: 28, № 9; 

30, рис. 13 -1, Азов, АИАПМЗ, инв. № КП-25309/250.
18 Ср. Boube-Piccot 1975: pl. 105, внизу слева; Onurkan 1988: 74–75, 

no. 73–74, lev. 43–44; Bailey 1996: 38, nos. Q 3553, 3558, 3562, 3634–3635, 
3644, 3647, 3664, pls. 7, 31, 34, 35, 44.  

19 Ср. из Махдии: Barr-Sharrar 1994: 650–652, F 306, figs. 15–16; см. также 
Boucher, Oggiano-Bitar 1993: 82, no. 123; Bailey 1996: 38, nos. Q 3666, pl. 45, 
ок. 60–100 гг. н.э.

20 Беспалый и др. 2007: 27–28, № 2е, табл. 30 -9–10; Безуглов и др. 2009: 
32, 33, рис. 15 -1–2; 87; Трейстер 2021a: 243 с лит., рис. 2–3, Азов, АИАПМЗ, 
инв. № КП-25309/276–277.

21 Беспалый и др. 2007: 29, № 20, табл. 31 -8; Безуглов и др. 2009: 32, 41, 
рис. 21 -5; 87. Азов, АИАПМЗ, инв. № КП-25309/257.

22 Беспалый и др. 2007: 27, № 2з, табл. 38 -4; Безуглов и др. 2009: 28, № 8; 
30, рис. 13 -2.
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щуюся на внешней стороне крючком с шишечкой на конце»23. Это опи-
сание скорее запутывает читателя, чем помогает понять, о чем идет 
речь. Композиция, представленная на бляхе, является семилепестковой 
пальметтой с двумя завитками в основании, от каждого из которого в 
стороны отходит по два изогнутых вверх лепестка. Основание пальмет-
ты, примыкающее к бутону – сплошное – в этой части края лепестков 
обозначены в низком рельефе. Узкие пластины отходят вниз из места 
стыка нижних завитков с отходящими от них лепестками, они украше-
ны косыми параллельными насечками. Концы их обломаны, также как 
обломан стержень, переходящий в основание пальметты, оформленное 
в виде бутона с волнистым краем. В верхней части центральный лепе-
сток пальметты имеет крючок с шишечкой на конце.  

Пальметта на фрагменте из Валового ажурная, чем она напоминает 
ажурные пальметты тазов Eggers 9224 из Галлии25 и Свободной Герма-
нии26, датирующихся последними десятилетиями I в. до н.э. Фрагмен-
тированные атташи в виде ажурных пальметт (opus-interrasile-Palmet-
ten) происходят из погребений Нижнего Поволжья: кургана № 1/1993 
могильника Октябрьский-I27 и погребения № 1 кургана № 4/1998 мо-
гильника Вербовский-II (вместе с фрагментами бронзового таза с ото-
гнутым краем, оформленным жемчужником и ионийским киматием)28. 
Высказывалось мнение, что находка из могильника Октябрьский-I, 
возможно, принадлежала тазу раннеимператорского времени29. Из-
вестны и отдельные находки таких атташей, датирующиеся концом 
I в. до н.э. – началом I в. н.э.30 Обращает на себя внимание находка та-
кого фрагментированного атташа в римском лагере августовского вре-
мени Хальтерне в Вестфалии (terminus ante quem 9 г. н.э.)31, находка в 
слое оппидума в Тительберге (Люксембург), которая не может датиро-

                                                
23 Раев 2012: 255. 
24 Eggers 1951: 168; Beilage 35, Taf. 9 -92; Werner 1954: 57–64, 70–71, Liste H. 
25 Флер-ля-Ривьер: Ferdière, Villard 1993 : 53–56, no. 52, figs. 1-52–1-54; Pernet 

2010: 154–159, 237, C12, pl. 166. Берри-Буа, Фонтийе: Ferdière, Villard 1993: 133–
134, no. 22, figs. 2-41–2-42; Pernet 2010: 154–159, 233, C3. pl. 149 -7. Оппидум в 
Тительберге: Sueur 2018: 109, 110, fig. 74 (нижний ряд, справа). 

26 Kunow 1983; Wielowiejski 1985: 197–198. В Богемии: Karasová 1998: 24–26, 
Karte X, Taf. 3 -92, в частности из Прага-Бубенец, погребение 3: Novotný 1955: 232–
235, Abb. 2–3; Drobejar 2014: 403, Abb. 5; 405, Nr. 1; 414. Таз из княжеского погре-
бения в Лалендорфе см: Die Römer zwischen Alpen 2000: 368, Nr. 112d. 

27 Мордвинцева, Мыськов 1999: 179, 181, рис. 2 -1; 187–188; Raev 2019: 
393, 394, fig. 3 -2. 

28 Мамонтов 2008: 171, рис. 5 -3; 6 -15; Raev 2019: 393, 394, fig. 3 -1. 
29 Мордвинцева, Мыськов 1999: 187–188. 
30 Werner 1954: 60, 62, Abb. 7, 8; 70–71, Liste H; Kunow 1983: 21, Anm. 136; 

Flügel 1993: 73, Nr. 56, Taf. 28; Sedlmayer 1999: 58, Anm. 376 с лит.  
31 Müller 1997: 8, Abb. 3; 35, Nr. 8; Sueur 2018: 109, 110, fig. 74 (второй ряд, слева). 
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ваться позднее первых десятилетий I в. н.э.32, а также находка атташа 
в Безансоне в слое, датирующемся 20–65 гг. н.э.33 

Подробный анализ ажурных атташей на различных бронзовых и се-
ребряных сосудах эпохи поздней республики и ранней Империи уже был 
опубликован (и остался неизвестным Б.А. Раеву)34, что избавляет нас от 
необходимости его повторного проведения. Я не могу принять тезис 
Б.А. Раева35 о близости декора ажурных атташей ручек серебряного 
кувшина из Арчизате первой половины – середины I в. до н.э.36, бронзо-
вого кувшина из Домоссола37, а также серебряных канфаров из Торе38.  

Пластину из Валового сближает с ажурными пальметтами – атта-
шами ручек тазов, кувшинов и скифосов I в. до н.э. – I в. н.э. лишь сам 
принцип ажурности, вероятно являющийся определенным отражением 
моды и хронологическим критерием. Пальметта пластины из Валового 
более изысканная и у нее отсутствует плоская непроработанная под-
треугольной формы площадка в основании, как у атташей тазов, и уз-
кий длинный выступ в вершине пальметт, как у атташей кувшинов и 
скифосов. Таким образом, пластина из Валового не может быть опреде-
лена как атташ ручки сосуда. Назначение пластины из Валового, судя 
по имеющемуся на вершине пальметты небольшому крючку с шариком 
на конце, было иным. Наличие этого крючка не позволяет рассматри-
вать ее и в качестве украшения ручки светильника – редкие образцы 
бронзовых светильников позднеэллинистического времени имели руч-
ки, украшенные накладными ажурными пальметтами39. Крючки с ша-
риками на концах пальметт украшают горизонтальную бронзовую руч-
ку по сплошными пальметтами сундука с изображениями Эрота и Пси-
хеи из Помпей40. Но сами ручки – выгнуты, а пальметты – сплошные. 

В отчетной публикации рассматриваемый предмет был издан как 
нижний атташ ручки кувшина41. Позднее Б.А. Раев предположил, что 
находка из могильника Валовый-I могла быть поясным крючком, кото-
рый, по его мнению, происходит из «Южной Прибалтики и связанных с 
ней территорий Центральной Европы», несмотря на то, что сам автор 
                                                

32 Metzler et al. 2016: 236, fig. 243; Sueur 2018: 109, 110, fig. 74 (нижний 
ряд, справа). 

33 Feugère 1992: 143, no. 394; 161 (ill). 
34 Banghard, Gorecki 2004: 129–133. Помимо приведенных Б.А. Раевым при-

меров очень показательны разобранные в статье К. Бангарда и Й. Горецки ажур-
ные атташи ручек бронзовой гидрии из Лердюге в районе Самсуна (Bolla 1993: 
78–79, tav. XLVIII–XLIX, figs. 12 -a–b; 13), бронзового лебеса из коллекции Барба-
ры и Лоренса Фляйшман (A Passion for Antiquities 1994: 258–262, no. 130; Petrovs-
zky 1996: 323–326, Abb. 1; Herrmann 2002: 242, fig. 1b) и ручки таза из Помпей 
(Tassinari 1993: tav. XLI, 2), датирующиеся в рамках II в. до н.э. – I в. н.э. 

35 Раев 2012: 256. 
36 Agostinetti, Priuli 1985: 183–185, fig. 1 -1, tav. XXX -1. 
37 Agostinetti, Priuli 1985: 186, fig. 1 -6; Bolla 1991: 150, fig. 4 -7. 
38 Trésors d’orfèvrerie gallo-romains 1989: 64–65, nos. 6–7. 
39 Sussman 2006: 39–45, figs. 1–3, 5. 
40 Siebert 1973: 566, fig. 15; 569. 
41 Беспалый и др. 2007: 27, № 2з. 
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предположения отмечает его гипотетический характер, обусловленный 
отсутствием параллелей в указанных областях42. Приводимые же им 
сопоставления с поясными крючками раннелатенского круга, при всей 
неполноте приведенных аналогий и проработки литературы (в частно-
сти, их ареал совсем не ограничивался Северной Италией)43, ясно пока-
зывают как стилистические отличия пальметты из Валового, так и 
функциональные особенности (место расположения крючка)44. Тем бо-
лее нет никаких оснований сравнивать фрагмент из Валового с пояс-
ными крючками позднелатенского времени, как это делает Б.А. Раев45. 

Не очень понятно, каким образом Б.А. Раев датирует этот предмет 
из могильника Валовый-I, с одной стороны указывая на его стилисти-
ческие параллели на атташах ручек бронзовых и серебряных сосудов 
I в. до н.э. из Италии46, а с другой, предполагая его происхождение из 
центрально-европейского Барбарикума и вероятно более позднего вре-
мени. В качестве еще одного аргумента предполагаемого происхож-
дения Б.А. Раев отмечает «…и лишь контекст находки позволяет гово-
рить о ее проникновении в район Нижнего Дона, скорее всего, из очер-
ченной области Барбарикума. Основанием для такого предположения 
служит не только и не столько состав комплекса самого кургана 9 – хо-
тя и в нем есть предметы кельтского облика, – сколько некоторые пред-
меты из курганов 25 и 33 того же могильника»47. На мой взгляд, обос-
новывать происхождение неизвестного предмета из одного кургана 
предполагаемым происхождением других вещей из других курганов, 
пусть и одного и того же могильника, некорректно для каких-либо вы-
водов вообще. 

Пальметта из Валового выполнена абсолютно в стиле античного ис-
кусства эпохи позднего эллинизма – перехода к ранней Империи, при 
этом стилистически отличаясь, как от ажурных пальметт поясных крюч-
ков раннелатенского времени, так и от атташей бронзовых и серебряных 
сосудов I в. до н.э. – I в. н.э. Стилистически близкими параллелями явля-
ются ажурный атташ ручки бронзовой гидрии из Лердюге48, сплошные 
(не-ажурные) пальметты с симметрично закрученными внутрь завитка-
ми в основании: неизвестного происхождения в коллекции Археологиче-
ского института Университета Хайдельберга49, из Виндониссы (найдена 

                                                
42 Раев 2012: 256–257. 
43 См. также: Lenerz-de Wilde 1980: 61–103; Kaufmann 1994: 142–144; Beneš, 

Sankot 1997: 614–624; Frey 1971: 203–205; 1974: 129–142; 1991: 101–111; 2001: 
157–163; Stöllner 2010: 277–319, особенно 288–297, Abb. 6–8; Ebrecht 2013: 44–
46, Abb. 3 -7; 50–52, Abb. 7A. 

44 Раев 2012: 256. 
45 Раев 2012: 256–257. См. поясные крючки в форме пальметты поздне-

латенского времени: Gleser 2004: 229–242. 
46 Раев 2012: 256. 
47 Раев 2012: 257. 
48 Bolla 1993: 78–79, tav. XLVIII–XLIX, figs. 12 -a–b; 13. 
49 Borell 1989: 125, Nr. 136, Taf. 51. 
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в слое, датированном 30/40–100 гг. н.э.)50, а также атташи ручек брон-
зовых патер из фракийской гробницы I в. н.э. в Караевли в районе Те-
кирдага51 и фрагмент канделябра (?) из слоя второй половины I в. до н.э. 
поселения Ахтанизовка-4 на Таманском полуострове52. Ничего харак-
терного для ажурных изделий латенского времени и так называемого 
кельтского возрождения в римском прикладном искусстве, когда в 
ажурных бронзовых изделиях широко используется так наз. Trompeten-
motiv53, на пальметте из Валового мы не встречаем. Все приведенные 
выше параллели не позволяют датировать пальметту из Валового ранее 
второй половины I в. до н.э., а тем более, определять предмет как позд-
неелатенский или центральноевропейский или прибалтийский первых 
веков н.э. Что же касается функционального назначения предмета, то 
его определение в качестве поясной застежки вполне вероятно, однако, 
и мне, как и Б.А. Раеву, аналогии таким пластинам, в том числе и среди 
материалов из Северного Причерноморья, неизвестны. 

 

Выводы 
 

Рассмотренные здесь фрагменты импортных бронзовых сосудов и 
предметов утвари, использованные в качестве амулетов, демонстрируют 
феномен, довольно редко фиксируемый в погребениях Сарматии. Поми-
мо находок в курганах в бассейнах Миуса и Нижнего Дона упомянем 
редкие находки в Прикубанье (ручки серебряных канфаров и  чаш на 
поясе погребенных в кургане «Острый» у ст. Ярославской54 и в курганах 
№ 10/190255 и 18/190256 у ст. Тифлисской) и Западном Казахстане (руч-
ка бронзового кувшина с нижнем атташем, украшенным маской Силена 
из кургана № 2 Лебедевского могильника)57. Обращает на себя внимание 
концентрация таких находок в могильниках варварского населения 
Юго-Западного Крыма58. Наличие в скоплении амулетов в погребении 
могильника Валовый-I бронзового браслета и ажурной сферы, украшен-
ных рядами шишечек, и массивного колокольчика сближает рассматри-
ваемый комплекс с погребениями с амулетами из фрагментов импорт-
ных бронзовых сосудов и предметов утвари из могильников Юго-
Западного Крыма59. 
                                                

50 Holliger, Holliger 1985: 11, 12, Nr. 78, Taf. 10 (авторы воздерживались от 
атрибуции предмета, к которому относилась пальметта). 

51 Koçel Erdem 2009: 223, 225, figs 17–18, draw. 7. 
52 Lomtadze, Treister 2015: 85–88, fig. 2. 
53 Berger 2002: 18–20 c лит.; Banghard, Gorecki 2004: 132–133. 
54 Гущина, Засецкая 1989: 79, 93, № 7, табл. 1; Гущина, Засецкая 1994: 24. 
55 Гущина, Засецкая 1994: 24, 56, № 237, табл. 25. 
56 Гущина, Засецкая 1994: 24, 60, № 293, табл. 31. 
57 Багриков, Сенигова 1968: 75, 76, рис. 5.1; Мошкова 2009: 105, рис. 4; 

110; Treister 2015: 242–243, Abb. 3 -3–4. 
58 Пуздровский 2007: 163–164, рис. 149 -4–9; 151 -4–7; Журавлев 2015: 276–

280, № 1–2, рис. 1 -1–2; 2 -2; Пуздровский, Труфанов 2016: 30, рис. 3 -1; 2017a: 
18, табл. 41 -1; Храпунов и др. 2021: 336, рис. 1 -10. 

59 Напр., датируемое последней третью I в. н.э. женское погребение № 1 в 
склепе № 853/2004 Усть-Альминского могильника. Отличие в том, что скоп-
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Рис. 1. Валовый-I. Курган № 9/1987. Погребение № 1. План погребения
(по: Беспалый и др. 2007). Красными окружностями обведены предметы, 

рассматриваемые в статье
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Рис. 2. Валовый-I. Курган № 9/1987. Погребение № 1. 
Бронзовые предметы. Азов, АИАПМЗ: 1 – пластина в форме ажурной 

пальметты, инв. № КП-25309/257; 
2 – нижняя часть вместилища цедилки, инв. № КП-25309/275; 

3 – медальон патеры, инв. № КП-25309/278; 
4 – ручка светильника (?), инв. № КП-25309/250; 

5 – створки двухчастного зеркала, инв. № КП-25309/276–277 
(по: Беспалый и др. 2007)
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Рис. 3. Валовый-I. Курган № 9/1987. Погребение № 1. 
Бронзовые предметы. Азов, АИАПМЗ: 

1 – нижняя часть вместилища цедилки, инв. № КП-25309/275; 
2 – пластина в форме ажурной пальметты, инв. № КП-25309/257; 

3 – ручка светильника (?), инв. № КП-25309/250; 
4 – медальон патеры, инв. № КП-25309/278. Фото Музея
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Рис. 4. Валовый-I. Курган № 9/1987. Погребение № 1. Бронзовые створки 
двухчастного зеркала. Азов, АИАПМЗ, инв. № КП-25309/276–277. 

Фото Музея (1)  и М.Ю. Трейстера, 2015 (2–5) 
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