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РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЕ БУСЫ ИЗ КУРИЛОВСКОГО 
«АНТСКОГО» КЛАДА (СУДЖАНСКИЙ РАЙОН, КУРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ)

EARLY MEDIEVAL BEADS FROM THE KURILOVKA «ANTES» 
HOARD (SUDZHANSKY DISTRICT, KURSK REGION)

Куриловский клад был обнаружен в 400 м к северо-востоку от окраины дерев-
ни Куриловка Суджанского района Курской области местными жителями в октябре 
2007 г. Клад хранится в Курчатовском государственном областном краеведческом 
музее1. Находка относится к кругу днепровских раннесредневековых кладов I груп-
пы или типа Мартыновского [Щеглова, 1990, с. 173]. Впервые этот вещевой комплекс 
был выделен А. А. Спицыным и обозначен как «древности антов» [Спицын, 1928, 
с. 492]. Данный термин продолжает использоваться исследователями, но только в 
качестве историографического. Культурная принадлежность этих кладов неодно-
кратно становилась предметом дискуссий. Открытие колочинской и пеньковской ар-
хеологических культур, на памятниках которой были обнаружены вещи упомянутых 
кладов, обусловили возможность решения этого вопроса, вероятно, в пользу славян 
[Гавритухин, Обломский, 1996, с. 145]. Ареал распространения кладов охватывает 
широкую территорию: Среднее и Нижнее Поднепровье, Среднее Подесенье, бассей-
ны рек Псёл и Ворскла, Посеймье, Поосколье, Правобережье Дона и Левобережье 
реки Воронеж [Обломский, Родинкова, 2014, с. 388]. Хронологическая характери-
стика днепровских раннесредневековых кладов является предметом дискуссий: со-
гласно первой точке зрения I группа кладов «древностей антов» датируется рубежом 
VI–VII/началом VII – серединой/третьей четвертью VII в. [Гавритухин, 1996, с. 95], 
согласно второй позиции, эти клады были сокрыты не позднее первой половины 
VIIв. [Казанский, 2014а, с. 71–72].

Клад состоит из 119 целых и фрагментированных металлических изделий и 
32 бусин (Рис. 1). Вещи клада делятся на элементы женского и мужского наряда 
и металлические слитки. Женские предметы представлены местными приднепров-
скими формами, часть из которых является специфическими местными вариантами 
[Родинкова, 2010, с. 84]. 

В коллекции стеклянных бус представлено 20 монохромных мелких бусин и 4 

1 Выражаю глубокую благодарность за возможность работать с материалом автору раскопок В. Е. Ро-
динковой (ИА РАН, г. Москва) и главному хранителю Курчатовского государственного краеведческого 
музея Н. В. Воронцовой.
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бусины миллефиори. Все мелкие бусины изготовлены из стеклянной трубочки, ко-
торая была вытянута и разрезана на отдельные изделия. Изделия имеют округлую 
форму (d - 0,3–0,4 см), пара бусин является многочастными, одна представляет собой 
пронизь (l - 1,5 см). Одна бусина молочного цвета, все остальные – зеленые, двух от-
тенков. Доли сдвоенных/строенных бус повторяют форму остальных монохромных 
изделий, что вполне логично, так как такие мелкие бусины могли быть изначально 
многочастными, доли которых между собой имеют, так называемые, «шейки». Такие 
перемычки формировались мастером с помощью формовочных щипцов. Затем в 
готовом виде доли бус отламывались, что подтверждается неровными шейками на 
бусинах. Изделия такого типа являются предметами массового производства и были 
широко распространены в течение долгого периода, как минимум с Античности до 
Средневековья. Так, например, тянутый бисер известен на памятниках Северного 
Причерноморья [Алексеева, 1978, с. 62], Прикамья [Голдина, 2010, с. 26], а также 
древнерусских памятников [Kuzina, 2016, p. 219].

Бусы-миллефиори представлены двумя типами. Первый тип – небольшие (d 
- 1см, h-1,1 см) округлые бусины, изготовленные посредством сварки 3 видов за-
готовок: красно-оранжевой монохромной палочки, отрезков полихромной палоч-
ки, которая представляет собой концентрический красно-желто-синий (начиная 
от центра) глазок и отрезков полихромных жёлто-зеленых палочек, имеющих вид 
зеленой основы с четырьмя желтоватыми точками. Такие бусы известны и в дру-
гих кладах типа «древности антов»: клад из Козиевки / Новой Одессы [Корзухина, 
1996, с. 637, табл. 47: 5], Гапоновский клад [Мастыкова, 1996, с. 43–44], клад из 
Суджи-Замостья [Родинкова, Сапрыкина, Сычева, 2018, с. 135, рис. 4, 70], которые 
можно датировать временем от второй половины VI в. до середины VII в. Такие 
бусы известны в материалах погребения у с. Мохнач VI–VII вв. [Аксенов, Бабенко, 
1998, с. 116, рис. 4, 4].

Аналогии встречаются на средневековых памятниках Юго-Западного Крыма: 
в нескольких погребениях на могильнике Лучистое, принадлежащем крымским 
готам. Например, в погребении 5 склепа 35 (600–700 гг.) [Айбабин, Хайрединова, 
2008, с.99], погребении 9 и 12 склепа 38 (600–650 гг.) [Айбабин, Хайрединова, 2008, 
c.112, 114], в погребениях 1, 2 (650–700 гг.) [Айбабин, Хайрединова, 2014, c. 97–98], 
3 (600–625 гг.) [Айбабин, Хайрединова, 2014, c. 100], 13–15 (625–650 гг.) (Айбабин, 
Хайрединова, 2014, с. 105–106) склепа 65. На могильниках Адым-Чокрак (погребе-
ния 7, 26, 32) [Bemmann et al., 2013, Taf. 4:10.1; 14:5; 20:4.1], Южный I (погребение 
12), Южный II (погребение 8) [Bemmann et al., 2013, Taf. 41, 9; 52, 2], расположенных 
у южных склонов Мангупа (600–680 гг.) [Мастыкова, 2023, с. 197].

Подобные бусины известны в материалах некрополя Дюрсо, принадлежавшего 
готам-тетракситам, расположенного под Новороссийском: погребение 135 второй 
половины V – второй̆ половины VII в. [Могильник Дюрсо, 2021, c. 232].

Аналогии представлены у лангобардов: могильник Чивидале-дель-Фриули 
(Cividale del Friuli) (последняя треть VII в.) [Лангобарды, 2018, с. 94, II.1], Имола 
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(Imola) (VI – первая половина VII вв.) [Cavallari, 2014, Fig. 4, 5-7]; Боргомазино 
(Borgomasino) (примерно первая половина VII вв.) [Ceretti, 2019/2020, Taf. XXIX, 
fig. 70].

Бусы миллефиори такого типа широко известны на аламаннских памятниках в 
Германии: могильник Вайнгартэн (Weingarten) погребение 790 (570–650 гг.) [Theune-
Vogt, 1990, S. 48], некрополь Шрэтцхайм (Schretzheim) погребения 40, 426 (545/50 
– 565/70 гг.) и 206, 250, 513 (565 – 590/600 гг.) [Koch, 1977, Farbtafel 6, M.27-30, 
M.48-52); а также в Швейцарии на памятнике Хюнэнберг-Мариахен (Hünenberg-
Mariachen) второй половины VI–VII вв. [Bolliger, Hochuli, 1996, S. 95].

Кроме того, такие бусы широко известны на памятниках меровингского круга в 
Центральной и Западной Европе. Например, на памятниках Либенау и Дёрфердэн 
(Liebenau, Dörverden) [Siegmann, 2004, S. 326, PE3.3-01], некрополях Нижнего Рейна 
(Дюссельдорф, Хайнесберг, Юнкерсдорф и Мунгерсдорф (Dusseldorf, Heinsberg, 
Junkersdorf and Mungersdorf)) [Siegmund, 1995, typ 2.13], Хольцхайм и Окарбэн 
(Holzheim, Okarben) [Tiedmann, 2008, S. 246]. Согласно абсолютной хронологии 
древностей западной части меровингского королевства, разработанной на основе 
изучения 192 закрытых комплексов [Legoux, Périn, Vallet, 2016, p. 43], рассматри-
ваемые бусы в большей степени относятся к фазе 2 раннемеровингского периода 
(520/530 – 560/570 гг.), хотя появляются несколько ранее и продолжают существо-
вать позднее, до 600/610 гг. [Мастыкова, 2023, с. 197–198].

Подобные бусы имеются в коллекции ранневизантийского периода поселения 
Эж-Жаузе (Ej-Jaouzé) в Ливане [Мастыкова, 2023, с. 197], а также на скандинавских 
памятниках эпохи викингов: погребение 16(2) памятника Борнхольм (Bornholm) 
(650–700 гг.) [Jorgensen L., Nørgård Jorgensen A., 1997, Pl. 29, 2. P. 220], памятник 
Вёря-Капаркуллен (Vörä-Kaparkullen) [Koch, 1974, S. 498, Abb. 1].

В целом, общим периодом распространения бус-миллефиори этого типа явля-
ется временной промежуток со второй половины VI в. по первую половину VII в. 
(Табл. 1), хотя они также известны среди более ранних и поздних материалов.

Второй тип бус миллефиори выделяется большим размером (d-3 см, h-3 см) и не-
стандартным сочетанием полихромных заготовок. Похожий тип бус известен на ан-
тичных памятниках Северного Причерноморья [Алексеева, 1982, с. 44, табл. 49, 35-
36], в раннесредневековых материалах Юго-Восточной Европы [Ковалевская, 2000, 
с. 83, МЕР 283], и в скандинавских памятниках эпохи викингов [Devlaux, 2017, S. 15; 
Callmer, 1977, color plate IV: G010-G012, G030-G032; Maixner, 2021, s. 175, fig.9.5,]. 

Названные типы бус имеют аналогичную технику изготовления (сварка в шах-
матном порядке отрезков полихромных палочек) и цветовую палитру (синий, крас-
ный, зелёный, жёлтый цвета), что определяют морфологическое сходство этих бус 
с экземпляром из Куриловского клада. Особенно похожа рассматриваемая бусина 
на изделия, широко распространенные на скандинавских памятниках «голубого пе-
риода» (VIII в.) [Maixner, 2021, s. 171], производство которых было обнаружено в 
Южной Швеции (Охус) и Юго-Западной Ютландии (Рибе) Maixner, 2021, S. 173].
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Однако бусина из клада изготовлена из двух видов заготовок, сочетание кото-

рых не характерно для бус миллефиори скандинавских памятников (Maixner, 2021, 
fig. 9.3, S. 172). Первый тип заготовок представляет собой концентрические глазки, 
красно-жёлто-синего цвета (начиная от центра). Орнамент в виде таких глазков ши-
роко известен и не является уникальным. Отрезки второго типа полихромных за-
готовок имеют вид четырёх желтоватых крупных точек (кружков) нечеткой формы 
на зеленом фоне. Такие заготовки часто используются в качестве части бус милле-
фиори с красно-оранжевыми полосами по краям, что имеются в Куриловском кладе 
и описаны выше. В результате исследования бус-миллефиори Восточной Европы 
было выяснено, что данный тип декора не встречается на изделиях памятников 
Меровингского королевства [Письмарова, в печ.].

Вероятно, все бусы миллефиори из Куриловского клада могут иметь один центр 
изготовления, на что указывает единообразие их составных элементов. Широкое 
распространение бус миллефиори, подобных тем, что известны в Куриловском кла-
де, по всей видимости, отражает единые традиции их изготовления, либо общий 
центр производства. Кроме того, вероятно, могли существовать мастерские, занима-
ющиеся изготовлением бус одного типа (например, миллефиори), на значительном 
расстоянии друг от друга, за пределами основного источника производства [Koch, 
1974, S. 501].  Мастера-стеклоделы передавали знания либо мигрировали и само-
стоятельно создавали бусы на новых территориях. Такая модель распространения 
стеклоделательного ремесла и существование бус с отличным орнаментом на терри-
тории Восточной Европы может быть свидетельством функционирования отдельной 
мастерской, продукция которой поставлялась непосредственно в Восточную Европу.

Региональные особенности бус из стекла иллюстрирует также их цветовая па-
литра. Цвета стеклянных бус из Куриловского клада, типичны для изделий раннес-
редневековых днепровских кладов и несколько отличаются от цветовой палитры бус 
других раннесредневековых памятников. Так для меровингских и лангобардских 
памятников характерно преобладание оранжевого, красного (красно-коричневого) и 
белого цвета [Koch, 2001, S. 162; Liebertau, 2017, S. 80], а среди скандинавских бус 
особенно популярно использование желтого и синего цвета (Giostra, 2014. S. 165). 
Монохромные бусы из раннесредневековых днепровских кладов чаще всего зелено-
го цвета. Зеленый цвет почти всегда присутствует и на полихромных бусах разного 
типа из этих комплексов. Кроме того, для бус из комплексов типа «древности антов» 
типичными цветами являются синий, черный и красно-коричневый. Таким образом, 
очевидным является тот факт, что цветовая палитра стеклянных бус из Куриловского 
клада является отличительной особенностью изделий раннесредневековых днепров-
ских кладов.

Кроме стеклянных бус в составе клада присутствуют 8 бусин из янтаря (Рис. 1), 
которые отличаются характерными признаками: красно-бурый цвет, трещиноватая 
поверхность и нечеткая форма. Эти характеристики указывают на возможную тер-
мическую обработку янтаря, что делает их менее устойчивыми и подверженными 
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образованию белесой корки. Такие бусины были распространены в различных реги-
онах (Кавказ, Причерноморье, Верхнее Прикамье), и свидетельствуют о широком ис-
пользовании янтаря в раннем Средневековье. При этом, с уверенностью определить 
источник сырья, на данный момент не представляется возможным. Большинство ис-
следователей связывают происхождение янтаря, используемого для раннесредневе-
ковых украшений, с Прибалтикой, однако также известно, что в этот период были из-
вестны месторождения янтаря в Поднепровье. В. Б. Ковалевская на основе изучения 
бус Крыма и Кавказа выделила северное направление поступления янтаря на терри-
торию Восточной Европы, объединяющее приднепровско-донецко-донские бассей-
ны рек южной Европы через Западный Кавказ и Причерноморье [Ковалевская, 1998, 
с. 31].

Представляет определенный интерес попытка определить место бус в женском 
костюме (Рис. 2). Стоит учитывать, что в Куриловском кладе имеется несколько ви-
дов фибул, которые не составляют единый убор, однако можно предложить один из 
возможных вариантов костюма с использованием вещей раннесредневекового клада. 
Вопросу реконструкции костюма населения, оставившего клады типа «древности 
антов» посвящена работа О. А. Щегловой [Щеглова, 1999]. Учитывая факт суще-
ствования связей днепровских племен с населением Юго-Западного Крыма, боль-
шое значение при рассмотрении наряда имеют исследования Э. А. Хайрединовой 
по реконструкции костюма варваров Юго-Западного Крыма [Хайрединова, 2000; 
2002; Chajredinova, 2017]. Предложенные ей варианты костюма основаны на рас-
положении вещей, зафиксированных in situ в могильниках Юго-Западного Крыма, 
а также сравнении с археологическими материалами германских племен на других 
территориях [Хайрединова, 2002, c. 53]. Учитывая результаты этих исследований и 
морфологию украшений, можно представить их вероятный способ использования. 
В составе Куриловского клада были обнаружены бусы из стекла и янтаря. Одна сте-
клянная бусина выделяется большим размером, что позволяет ее отнести к централь-
ной фигуре ожерелья. Подобные крупные бусы интерпретируются в зарубежных 
исследованиях в качестве пряслиц, которые могли также выполнять роль амулета 
[Als Kleidung…[электронный ресурс]]. Кроме того, известны такие изделия, изго-
товленные в технике миллефиори, бытовавшие в меровингский период [Walter, 2008, 
S. 223–224]. Интерпретация функционального назначения этих украшений основы-
вается на их расположении в погребении: если такое изделие располагалось в руке, 
у руки на уровне груди, справа или слева от тела, ниже бедра, или между ступня-
ми, то, вероятно, оно использовалось в качестве рабочего инструмента, собственно 
пряслица. Расположение на уровне пояса, между бедер и на груди интерпретируется 
как использование таких крупных бус в качестве украшения (крепилось на пояс или 
украшало его) или амулета [Fundstück für den Monat… [электронный ресурс]]. 

Среди янтарных бус также имеется одно изделие, отличающееся большим раз-
мером и иной формой, что аналогичным образом создает вероятность его исполь-
зования в качестве центральной бусины. Исходя из этого можно предположить, что 
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набор бус из Куриловского клада мог составлять два ожерелья. Причем бусы могли 
использоваться как в качестве шейного украшения, так и нагрудного, соединяя фи-
булы (Рис. 2).

*                      *                      *
Приведенные выше внешние параллели свидетельствуют о вовлеченности на-

селения Среднего Поднепровья в экономические процессы раннего Средневековья. 
Распространение аналогий на значительных расстояниях может быть связано с су-
ществованием общего, возможно, средиземноморского источника, откуда постав-
лялись как отдельные изделия, так и готовые комплекты ожерелий, формирующие 
моду на женские украшения. 

Особенности цветовой палитры и однородность заготовок бус-миллефиори 
позволяют предположить их производство в одной мастерской либо следование 
общим технологическим традициям. Относительно центров изготовления бус 
миллефиори существует несколько точек зрения: одни исследователи связывают 
такие изделия с традиционными территориями – Египтом [Kisa, 1908; Trowbridge 
1930; Fremersdorf, 1955; Andrae, 1973] или Сирией [Zhoudi, 1958; Haevernick, 
1968], согласно другой позиции, в римский период стеклоделие начинает распро-
страняться далеко за пределы названных территорий, У. Кох связывает локализа-
цию производства миллефиори в этот период с Северной Италией [Koch, 1974, 
S. 503]. В таком случае, согласно археологическим данным, бусы миллефиори 
имели два основных вектора распространения – на север, в Меровингское ко-
ролевство и далее на территорию англо-саксов, скандинавов и на юго-восток, в 
Юго-Западный Крым, откуда они поступали на Кавказ и в Среднее Поднепровье 
[Письмарова, в печ.]. Среди материалов крымского могильника у с. Лучистое 
присутствуют аналогии всем известным бусам из «антских древностей» и 
Куриловского клада в частности (кроме крупной бусины с шахматным узором, 
которой не известно точных аналогий нигде). 

О существовании взаимных связей между населением Юго-Западного Крыма 
и Поднепровья свидетельствует присутствие фибул днепровских типов в крым-
ских могильниках [Щеглова, 1999, с. 295; Мастыкова, 2020, с. 285.], а также вос-
точногерманское влияние (готское и гепидское) на формирование убора Среднего 
Поднепровья [Щеглова, 1999, с. 297; Гавритухин, 2004, с. 209; Казанский, 2014б, 
с. 186–193]. Вопрос о первоначальном источнике стеклянных бус Поднепровья 
остается открытым. Можно предположить, что бусы были средиземноморским 
импортом, так как факт существования ранневизантийского влияния на жен-
ский убор из днепровских раннесредневековых кладов подтверждается рядом 
вещей (например, антропо- и зооморфные фигурки, антропоморфные фибулы 
с изображениями павлинов) [см. Мастыкова, 2021]. Однако в силу того, что на 
сегодняшний день не обнаружено археологических данных, подтверждающих 
производство бус миллефиори (наиболее информативного типа из Куриловского 
клада) на какой-либо территории, попытка реконструкции путей их распростра-
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нения является довольно условной. При этом факт поступления стеклянных бус 
в Поднепровье из Юго-Западного Крыма представляется наиболее вероятным.

Относительно источника янтарных бус также нет единого мнения. Наряду с тра-
диционной точкой зрения о прибалтийском происхождении янтаря, проникающе-
го на территорию Восточной Европы [Фурасьев, 2010, с. 82; Голдина, 2010, с. 43; 
Ковалевская, 1998, с. 31], существует гипотеза о возможном использовании янтаря 
из месторождений Правобережной Украины [Володарец-Урбанович, Нестеровский, 
2022, с. 51]. В этом случае поступление сырья в Юго-Западный Крым могло осущест-
вляться с территории Поднепровья как водным путем по Днепру, так и сухопутны-
ми маршрутами через посредничество степных народов Северного Причерноморья 
[Мастыкова, 2020, с. 285].

Следует также учитывать возможность попадания бус в Поднепровье в составе 
готовых ожерелий вместе с их обладательницами в результате экзогамных браков 
(вероятное их существование отмечает М. М. Казанский, основываясь на анализе 
археологического материала [Казанский, 2014а, с. 48]).
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Резюме
Стеклянные бусы из раннесредневекового Куриловского клада представлены двумя 

группами: серийно изготовленными мелкими зелеными бусинами и двумя типами бус-
миллефиори. Первый тип миллефиори имеет широкие аналогии в древностях германских 
племен и меровингского королевства. Второй тип отличается нестандартным сочетанием по-
лихромных заготовок, характерных для «древностей антов», что может указывать на единый 
источник их производства.

Ключевые слова: Раннее Средневековье, Поднепровье, клады типа Мартыновского, сте-
клянные бусы, янтарь, миллефиори.

Summary
Glass beads from the Early Medieval Kurilovka hoard are represented by two groups: mass-

produced small green beads and two types of millefiori beads. The first type of millefiori has broad 
analogies in the antiquities of Germanic tribes and the Merovingian kingdom. The second type is 
distinguished by a non-standard combination of polychrome blanks typical for the «antiquities of 
the Antes», which may indicate a common source of their production.

Key words: Early Middle Ages, Dnieper region, hoards of Martynovka type, glass beads, amber, 
millefiori.
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Рис 1. Бусы из Куриловского клада. Рисунок С. Л. Богаченко.
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Рис 2. Вариант реконструкции женского убора из Куриловского клада (реконструк-
ция подготовлена с использованием рисунков В. Е. Родинковой [Родинкова, 2010, 
с.79–80, рис. 1–2]).
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Таблица 1. Распространение бус-миллефиори, аналогичных изделиям из Куриловского клада.


