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БРОНЗОВЫЕ СТАТУЭТКИ ИЗ МОГИЛЬНИКА БЕЛЬБЕК IV 
В ЮГО-ЗАПАДНОМ КРЫМУ

BRONZE STATUETTES FROM THE NECROPOLIS BELBEK IV 
IN THE SOUTH-WESTERN CRIMEA 

Могильник Бельбек IV – один из важнейших погребальных памятников поздне-
скифского населения Юго-Западного Крыма римского времени. В 1969–1991 гг. этот 
некрополь исследовался И.И. Гущиной [Гущина, 1974, c. 32–64; 1982, c. 20–30], а в 
2004 г. – Д.В. Журавлевым и К.Б. Фирсовым [Журавлев, Фирсов, 2007, c. 233–248]1. 

Некрополь интересен богатым набором римских импортных изделий, которые 
уже частично введены в научный оборот. Так, специальные исследования посвяще-
ны краснолаковой [Журавлев, 2010] и бронзовой посуде [Гущина, Журавлев, 1999, 
c. 157–171], стеклянным сосудам [Сорокина, Гущина, 1980, c. 89–100; Гущина, 
Сорокина, 1984, c. 43–53], деталям римского воинского снаряжения [Журавлев, 
2002, с. 90–98; Zhuravlev, 2003, p. 87–116], терракотовой статуэтке с изображени-
ем Эрота [Журавлев, 2004, с. 271–287]. Специально были рассмотрены и изделия 
«варварского» производства, в том числе т. н. «кольца с шишечками» [Журавлев, 
2014, c. 59–85], фибулы-броши с изображением женского божества [Гущина, 1978, 
c. 25–30] и некоторые другие категории находок. Подготовлена монографическая 
публикация этого некрополя, которая, после длительного нахождения «в столе», 
должна увидеть свет в 2015 г. [Гущина, Журавлев (в печати)].

Темой нашей небольшой статьи стали три бронзовые статуэтки, происходящие 
из разных комплексов этого некрополя. Подобные античные памятники – редкая на-
ходка в варварских захоронениях, поэтому их специальная публикация может быть 
интересной для специалистов. 

Бронзовые фигурки Эротов

Первая статуэтка, представляющая собой скульптурное изображение обнажен-
ной фигурки Эрота с поднятой правой рукой и одним крылом за плечами, происхо-
дит из погребения 223 (рис. 1,1; 2,1). Эта находка является уникальной для некропо-
лей Юго-Западного Крыма римского времени – насколько нам известно, подобных 
статуэток ни в одном другом позднескифском некрополе обнаружено не было. 

1 Все коллекции хранятся в отделе археологических памятников Государственного исторического музея 
(сектор Б). Материалы раскопок 2004 г. переданы в Национальный заповедник «Херсонес Таврический». 
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Погребение принадлежало мужчине, захороненному в грунтовой яме головой на 

северо-запад [подробная публикация комплекса: Ахмедов, Гущина, Журавлев, 2001, 
с. 175–186]. Статуэтка находилась в ногах погребенного (возле колен), вместе с аму-
летами – двумя бронзовыми подвесками–сферами, бронзовой бусиной и подвеской 
фаллической формы. Впоследствии части мужского скелета оказались сдвинуты, и 
в могилу была подзахоронена женщина. Для нас важно, что публикуемая статуэтка 
находилась среди амулетов – свидетельством ее вторичного использования варва-
рами в качестве подвески является грубая проволочная петля, дисгармонирующая с 
изящной формой изображения Эрота. 

Можно предположить, что наша фигурка первоначально использовалась для 
украшения какого-то изделия (например, крупного бронзового сосуда или ларца), 
о чем говорит удобная для такого крепления плоская оборотная сторона. Так, 
например, сравнительно близкое изображение Эрота есть на ручке бронзовой 
ойнохои [Жуглев, Калудова, 1963, c. 38, рис. 11]. Также наблюдается определенное 
сходство с фигурками Эротов II – начала III в. н. э. из римских провинций [Ridder, 
1913, p. 86, pl. 43, n. 610; Velickovic, 1972, S. 53, № 75]. В качестве далекой аналогии 
можно привести бронзовое изображение Эрота – деталь бронзового сосуда – находку 
из разграбленного кургана в Славянске-на-Кубани [Анфимов, 1979, c. 232–233; 
Хачатурова, 2002, c. 135, № 632; Marčenko, Limberis, 2008, S. 354, Taf. 100]. Стоит 
отметить и другие изображения Эрота в позднескифских памятниках – так, в склепе 
№ 620 Усть-Альминского некрополя была найдена бронзовая патера с изображением 
Эрота в высоком рельефе на внутренней стороне [Зайцев, 2005, c. 8, 17, № 36].

Очевидно, фигурка Эрота из могильника Бельбек IV имеет провинциально-рим-
ское происхождение и датируется в пределах I в. н. э. (комплекс погребения относит-
ся ко второй четверти II в. н. э.) [Ахмедов, Гущина, Журавлев, 2001, c. 186].

Еще одна интересная подвеска из бронзы была найдена в п. 233 – это фигурка 
идущего Эрота (рис. 1,2; 2,2), с крыльями за спиной и накинутым на плечи плащом, 
руки и крылья выполнены гравировкой очень схематично [Гущина, Журавлев, 1996, 
рис. 2,2]. 

Погребение 233 – один из интереснейших погребальных комплексов некрополя. 
В подбойной могиле была захоронена женщина, ориентированная головой на юго-
восток. Возле черепа и на груди находились янтарные и меловые бусы, на груди 
– бронзовое зеркало-подвеска, лучковая подвязная фибула с обмоткой, подвеска-
сфера, крупный фрагмент железного кольчужного плетения и бронзовая подвеска 
в виде фигурки Эрота с петлей. В ногах погребенной стоял фигурный краснолако-
вый лагинос книдского производства, увенчанный гротескной головой. Рядом с ла-
гиносом лежали куски дерева, кость крупного животного, краснолаковые канфар с 
обломанной ручкой и миска, сероглиняный лепной одноручный сосуд. Вероятно, в 
шкатулке, от которой сохранились металлические детали, лежали железное острие, 
глиняное пряслице, крупная халцедоновая бусина, румяна и железный нож [Гущина, 
Журавлев (в печати), табл. 158–160]. 
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Подчеркнем, что, как и первая подвеска, вторая также была найдена среди раз-

личных амулетов. Комплекс погребения, основываясь на датировке краснолакового 
канфара понтийского производства формы 34, может быть отнесен к последней чет-
верти II – началу III в. н. э. [Журавлев, 2010, с. 65].

Вероятно, перед нами вторичное использование атташа бронзового сосуда, кото-
рые были характерны для посуды раннеримского времени [ср.: Марченко, 1947, с. 37, 
рис. 1; Cermanovic-Kuzmanovic, 1994, S. 77–80, Abb. 3; Гущина, Засецкая, 1994, кат. 
272; Marčenko, Limberis, 2008, Taf. 77,1; Античные государства, 1984, табл. LXXII, 
5; Faider-Feytmans, 1979, pl. 143, n. 364]. Полностью идентичных атташей нам най-
ти не удалось, однако существует целый ряд стилистически близких экземпляров с 
изображениями Эрота, Гарпократа и др. [Nuber, 1973, Taf. 12,2,a,b; Topál, 1993, pl. 
11,24; Faider-Feytmans, 1979, pl. 122–123; 140,361; 143,364; 148,369; Dyczek, 1994, 
fi g. 4; Tassinari, 1993, tav. CX–CXXIX, особенно Nr. 3529, 4685, 18768 и др.; Menzel, 
1986, Taf. 173, Nr. 542; Rifl essi di Roma, 1997, p. 96; Nr. 77; см. также: Античные 
государства, 1984: табл. LXXII, 5]; иконографически близкое изображение Эрота 
известно на ключе римского времени из Muttenz [Kaufmann-Heinimann, 1977, Taf. 
139]. Детали украшений бронзовых сосудов, в том числе с изображением Эрота, из-
вестны из Усть–Альминского могильника [Пуздровский, 2007, рис. 149,4]. В этом 
же некрополе найдена бронзовая ойнохоя с изображением Эрота [Пуздровский, 
2007, рис. 155,1]. Здесь же в качестве амулета была использована фигурка Эрота, 
по мнению А.Е. Пуздровского, первоначально украшавшая ручку бронзового сосуда 
[Пуздровский, 2007, c. 164, рис. 149,4]2.

Бронзовая герма

В погребении 3 была найдена еще одна бронзовая статуэтка – герма (высота 
5,1 см, размеры основания – 2,5 x 1,8 см), несомненно, провинциально–римской 
работы, представляющая собой фаллическое изображение юноши. К сожалению, 
могила, в которой была найдена статуэтка, оказалась полностью разрушена 
при строительных работах. Среди вещей, происходящих оттуда, – бронзовое 
кольцо с выступами–шишечками, две фаянсовые подвески в виде фигурок 
львов, разнообразные бусы, бронзовые проволочные серьги, глиняное пряслице, 
краснолаковый кувшин и краснолаковая италийская чаша с клеймом ATEI в рамке 
planta pedis [Гущина, 1974, табл. IX,1–7].

Близка публикуемой герма из святилища у перевала Гурзуфское седло 
[Новиченкова, 1993, 62, рис. 5,6; Трейстер, 1998, c. 76–77, рис. 10; Dal Mille al Mille, 
1995, p. 129, cat. 18], аналогии которой известны из раскопок Помпей и из Аугуста 
[Kaufmann-Heinimann, 1977, Taf. 114, Nr. 177d]. Комплекс бельбекского погребения, 

2 В этом же некрополе была найдена и подвеска в виде фигурки Афродиты-Анадиомены [Die Krim, 
2013, S. 311, Kat. VII/52]. 
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учитывая датировку италийской краснолаковой чаши [Журавлев, 2010, c. 22], дати-
руется не позднее третьей четверти I в. н. э. 

Публикуемая герма не имеет ничего общего с небольшими подвесками в виде 
герм, известными во многих пунктах Северного Причерноморья [Алексеева, 1982, 
табл. 41,20–29], и существенно отличается от найденной в могильнике Молога II, 
хотя авторы публикации и привлекают бельбекскую герму в качестве аналогии ниж-
неднепровской [Гудкова, Фокеев, 1982, c. 101, рис. 8,2]. Кроме того, в виде герм 
оформлены и части запирающих пластин шкатулок, в изобилии найденных в не-
крополях Юго-Западного Крыма. В бельбекском некрополе подобных герм найдено 
четыре – в погребениях 233, 253, 256, а также одна случайная находка. Подобные 
запоры в виде изображений Гермеса, Афродиты и других божеств были широко 
распространены в античное время на территории римских провинций [Марченко, 
1957, c. 170–171, рис. 18; Сокольский, 1964, c. 117, рис. 12,2–3; Кадеев, 1970, c. 62, 
рис. 5,4–5; 1996, c. 42; Высотская, 1994, c. 121; Treister, 1996, fi g. 17–19; Parlasca, 
1998; Kouzov, 2003, p. 29–30, no. 22–24; Iacob, 2004, pl. IV; Iconomu, 2010, p. 279–
281, fi g. 1]. Некоторые авторы ошибочно считают бронзовые запоры в виде герм 
ключами [Сымонович, 1983, c. 88; Богданова, 1990, c. 48; Дашевская, 1991, c. 40] 
или амулетами [Пуздровский, 2007, рис. 145,1–2]. 

Публикуемые в нашей небольшой статье статуэтки являются обычными образца-
ми провинциально-римского производства и, возможно, были бы не столь интерес-
ны, будучи найденными при раскопках античного памятника. В нашем же случае – 
это прекрасный пример вторичного использования варварами античных предметов. 
Особенно характерным примером является бронзовая фигурка Эрота с проволочной 
петлей. Использование поздними скифами обломков античных предметов в качестве 
амулетов фиксировалось в научной литературе неоднократно, и мы можем немного 
дополнить этот список. 

КАТАЛОГ
1. Фигурка Эрота (рис. 1,1; 2,1). Представляет собой идущего обнаженного мальчи-

ка, слегка наклонившегося вперед, с поднятой правой рукой и одним крылом за плечами. 
Вторая рука у мальчика отсутствует. Гравировкой проработаны черты лица и локоны ребенка. 
Оборотная сторона статуэтки плоская. Возможно, в древности фигурка была разрезана по-
перек. На крыле Эрота грубо просверлено отверстие, в которое небрежно продето проволоч-
ное кольцо с перевитыми концами. 

Провинциально-римская работа. I в. н. э.
Бронза, литье, гравировка. Высота статуэтки – 7,4 см. Проволочное кольцо – волочение. 
Могильник Бельбек IV, погребение 223. Раскопки И.И. Гущиной, 1983 г., ГИМ. 106168. 
Оп. Б-1914, № 104.
Литература: Гущина, Журавлев, 1996, рис. 2,3; Журавлев, 1997, рис. 4,1; Ахмедов, 
Гущина, Журавлев, 2001, рис. 3,4; 4.

2. Фигурка идущего вправо Эрота (рис. 1,2; 2,2), за спиной развеваются крылья, на плечи 
накинут плащ, руки и крылья схематично выполнены гравировкой. 
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Провинциально-римская работа. I–II вв. н. э.
Бронза, литье, гравировка. Высота – 4,5 см. 
Могильник Бельбек IV, погребение 233. Раскопки И.И. Гущиной, 1984 г., ГИМ 106168. 
Оп. Б-1922, № 104.
Литература: Гущина, Журавлев, 1996, рис. 2,2.

3. Бронзовая статуэтка – герма (рис. 1,3; 2,3). Представляет собой вытянутую герму на 
низком постаменте, слегка расширяющуюся кверху, увенчанную головой юноши. На лице-
вой стороне представлены гениталии; оборотная сторона плоская.

Провинциально-римская работа. I в. н. э. 
Бронза, литье. Высота 5,1 см, размеры основания – 2,5 x 1,8 см. 
Могильник Бельбек IV, погребение 3. Раскопки И.И. Гущиной, 1969 г., ГИМ 101388. 
Оп. Б-1566, № 10. 
Литература: Гущина, 1974, рис. 34,15; Журавлев, 1997, рис. 4,3; Журавлев, Петракова, 
Трофимова, 2006, c. 30, № 16.
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Резюме
В статье публикуются три бронзовые статуэтки провинциально-римского производства 

из могильника Бельбек IV в Юго-Западном Крыму. 
Первая статуэтка (рис. 1,1; 2,1) – скульптурное изображение обнаженной фигурки Эрота 

c грубой проволочной петлей для подвешивания – происходит из погребения 223, датиро-
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ванного второй четвертью II в. н. э. Можно предположить, что наша фигурка первоначально 
использовалась для украшения крупного бронзового сосуда или ларца. 

Еще одна интересная подвеска из бронзы была найдена в п. 233 – это фигурка идущего 
Эрота (рис. 1,2; 2,2). Могила датируется последней четвертью II – началом III в. н. э. Вероят-
но, перед нами вторичное использование детали бронзового сосуда раннеримского времени. 

В погребении 3 была найдена еще одна бронзовая статуэтка – герма, несомненно, 
провинциально–римской работы, с изображением головы юноши и мужских гениталий в 
центральной части (рис. 1,3; 2,3). Комплекс погребения относится к третьей четверти I в. н. э. 

Эти статуэтки использовались варварами Бельбекской долины вторично в качестве амулетов.
Ключевые слова: Крым, позднескифский некрополь, римский импорт, бронзовые статуэтки.

Summary
Three Roman provincial bronze statuettes from the late Scythian necropolis Belbek IV in 

South Western Crimea are published in the article. 
First statuette (fi g. 1,1; 2,1), which represents a naked sculptural image of Eros with a rough 

wire loop for hanging, was found in the grave 223, dated to 125–150 A.D. We can assume that this 
fi gure was originally a part of decoration of a large bronze vessel or a chest. 

One more interesting bronze statuette was found in the grave 233 – a fi gure of walking Eros 
(fi g. 1,2; 2,2). This grave is dated to the last quarter of the 2nd – early 3rd century A.D. Possibly, 
this is a fragment of a bronze vessel of Early Roman time in a secondary use. 

The bronze statuette – herma – with a depiction of a youth head and male genitals in the 
middle part (fi g. 1,3; 2,3), from the grave 3, is without any doubt an example of provincial Roman 
production. This grave dates to 50–75 A.D. 

All these statuettes were secondarily used by the Barbarian inhabitants of the Belbek valley as 
amulets. 

Keywords: Crimea, Late Scythian necropolis, Roman import, bronze statuettes.
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Рис. 1. Бронзовые статуэтки Эротов из могильника Бельбек IV. Фото А.К. Тарасевича.
Fig. 1. The bronze statuettes of Eroses from the burial Belbek IV. Photo by Tarasevich A.K.

Рис. 2. Бронзовые статуэтки Эротов из могильника Бельбек IV. Рисунки Н.Е. Эляшберг, А.Н. Трифоновой.
Fig. 2. The bronze statuettes of Eroses from the burial Belbek IV. Figures by Elyashberg N.E., Trifonova A.N.
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