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М. С. яковчик, Н. В. Ениосова, А. Р. Канторович,
В. Е. Маслов, В. Г. Петренко

ЗОЛОТНыЕ НИТИ ИЗ ЭЛИТНОГО АЛАНСКОГО ПОГРЕБЕНИя 
У ХУТ. ПЕГУШИН НА СТАВРОПОЛьЕ

Резюме. В погребальной камере аристократической аланской катакомбы (ко-
нец IV – рубеж IV–V вв. н. э.) из кургана 15 могильника Пегушин 1 на Ставрополье, 
несмотря на тотальную ограбленность комплекса, удалось обнаружить фрагмен-
ты золотных нитей, которыми была украшена некая ткань. В статье представлены 
итоги реконструкции техники изготовления нитей и идентификации химического 
состава металла, из которого были изготовлены золотные нити. Данные результа-
ты получены с помощью низковакуумного наблюдения на настольном электронном 
микроскопе ТМ3030 Hitachi В на кафедре археологии МГУ и посредством энерго-
дисперсного РФА при помощи микро-РФА спектрометра M1 MIStRAL в отделе 
археологических памятников ГИМ. Хотя достоверно определить происхождение 
золотных нитей из могильника Пегушин 1 пока не удалось, весь контекст данного 
комплекса указывает на западный вектор связей. При этом конструктивное сходство 
пегушинской катакомбы с катакомбами из памятников Среднего Терека отражает 
перемещение в гуннское время больших групп населения, возглавляемых военными 
вождями, в бассейн реки Кумы – на северную периферию аланского мира, грани-
чившую со степью.

Ключевые слова: золотные нити, металлические нити, текстиль, аланы, могиль-
ник Пегушин, Ставрополье.

В 2010 г. Ставропольская экспедиция кафедры археологии исторического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова при содействии ГУП «Наследие» Ми-
нистерства культуры Ставропольского края осуществила раскопки могильни-
ка Пегушин 1 у хутора Пегушин Кировского района Ставропольского края1. 

1 Раскопки велись под руководством доцента кафедры археологии исторического 
факультета МГУ А. Р. Канторовича, научного сотрудника ИА РАН В. Е. Маслова и стар-
шего научного сотрудника ИА РАН В. Г. Петренко. Эти исследования стали продол-

http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.251.218-236
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Это огромный курганный некрополь аланской культуры, насчитывающий сотни 
насыпей, в основном уничтоженных распашкой, и относящийся к укрепленному 
городищу, расположенному на береговой террасе р. Кумы.

В ходе этих работ в катакомбе под насыпью кургана № 15, находившегося 
примерно в 1 км к юго-западу от цитадели городища, были обнаружены золот-
ные нити, которым посвящена данная статья. Некоторые материалы из данного 
комплекса были предварительно опубликованы (Канторович и др., 2011), дру-
гие вводятся в научный оборот впервые.

Катакомба имела в плане Т-образную форму, с хорошо выделенным дромо-
сом. Входная яма длинная и узкая – соотношение длины и ширины примерно 
1 : 4. Длинной осью катакомба была ориентирована в направлении ССЗ – ЮЮВ. 
В юго-западном углу впускной ямы вдоль западной стены были вырублены не 
менее 15 ступеней, расположенных в два ряда в шахматном порядке. Погребаль-
ная камера имела двускатный стрельчатый свод высотой до 2,2 м. Свод и стены 
камеры были покрыты побелкой (?). Дно камеры находилось на глубине около 
7,5 м от уровня погребенной почвы (Там же. Рис.1: 1). 

Находки встречались в заполнении входной ямы с самого верха, но большая 
их часть была сконцентрирована напротив входа в дромос. Здесь были обнару-
жены фрагменты железной кольчуги с прикипевшей к ней тканью подкладки, 
обломки двулезвийного меча и черешковых наконечников стрел, железных удил 
и псалиев, крупная 14-гранная бусина из зеленого стекла, фрагмент пружинных 
железных ножниц. Кроме того, были собраны фрагменты краснолощеной миски 
и чернолощеного кувшина.

У подножия ступеней на дне входной ямы были обнаружены стоящий круп-
ный горшок и завалившийся набок кувшин (рис. 2: 1, 2). Близ них были найде-
ны перемешанные кости лошади, часть из которых была окрашена бронзовыми 
окислами, что, вероятно, указывает на то, что здесь же находился и бронзовый 
котел. Перед входом в дромос были обнаружены также фрагменты стенок како-
го-то крупного сероглиняного сосуда типа пифоса. Здесь же были собраны вы-
брошенные грабителями человеческие кости и фрагменты черепов со следами 
прижизненной деформации.

Пол погребальной камеры был покрыт слоем золы и древесного угля тол-
щиной до 10 см. В этой засыпке были обнаружены разрозненные кости двух 
погребенных – женщины 20–25 лет и мужчины 30–39 лет2 – и более двадцати 
предметов: золотые, серебряные, бронзовые и железные пряжки, фрагменты 
железного ножа, альчик мелкого рогатого скота, серебряные (?) наконечники 
на ремни, фрагменты железной узды.

Конструктивные особенности катакомбы находят ближайшие аналогии 
в курганных могильниках бассейна среднего течения Терека (Абрамова, 1975. 
Рис. 1: 1; 4: 1, 6; 2: 14; Габуев, 1985. Рис. 1: 1, 2; 2: 1, 2; 3: 1, 2; 4: 1, 2; Воронин, 
Малашев, 2006. Рис. 56). 

жением раскопок, проведенных в 2006–2007 гг. экспедицией Государственного музея 
искусства народов Востока под руководством Т. А. Габуева.

2 Определение Н. я. Березиной (НИИ и музей антропологии МГУ им. М. В. Ломо-
носова).
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Рис. 1. Хроноиндикаторы из погребения 1 кургана 15 могильника Пегушин 1
1, 2 – пряжки, золото; 3 – пряжка, серебро; 4–7 – пряжки, бронза; 8 – кольцо, бронза; 

9, 10 – пряжки, железо; 11–13 – накладки ременные, серебро (?)
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Обряд посыпки пола погребальной камеры золой и углем был зафиксирован 
в катакомбных погребениях IV в. н. э. у ст. Виноградная (Габуев, 1985. С. 199) 
и в могильнике Брут 2, где его использование зафиксировано на протяжении 
всего существования памятника (Габуев, Малашев, 2009. С. 74. Табл. 5).

Основой для хронологии комплекса послужила морфология связанных с ре-
менной гарнитурой изделий, которым имеется широкий круг аналогий, в т. ч. 
в причерноморских комплексах с импортными предметами и монетами (Безуг-
лов, 2008. С. 290). 

В погребении были найдены две золотые, одна серебряная, четыре бронзовые 
и две железные пряжки (рис. 1: 1–7, 9, 10). Пряжки снабжены округлым язычком, 
уплощенным на изогнутом конце изнутри, охватывающим рамку в перед ней части 
и заходящим за середину ее сечения. Над петлей крепления язычки имеют ступен-
чатый вырез, а в двух случаях имеют у основания квадратную площадку. Рамки пря-
жек овальной формы, округлого сечения, утолщены в передней части. Данный тип 
пряжек непосредственно предшествует распространению характерных для V в. н. э. 
пряжек с вытянутыми хоботковыми язычками, с которыми они обнаруживают черты 
морфологического родства (Малашев, 2000. С. 209)3.

Так, аналогичные бесщитковые бронзовые пряжки происходят из катакомбы 
кургана 9 могильника Брут 2, который по другим деталям ременной гарнитуры 
и лучковой двучленной фибуле синхронизируется с материалами некрополей 
Крыма, Нижнего Дона и черняховской культуры конца IV – начала V в. н. э. (Га-
буев, Малашев, 2009. С. 126. Рис. 34: 2, 3, 4а). 

Серебряная пряжка имеет прямоугольный подвижный щиток, скрепленный 
заклепкой (рис. 1: 3), а большая из золотых пряжек – подвижный овальный щи-
ток, скрепленный тремя заклепками (рис. 1: 1). Возможно, что количество за-
клепок и их расположение на щитках являются определенным хронологическим 
показателем. Сходная серебряная пряжка происходит из катакомбного погребе-
ния в кургане 5 могильника Маяк на Нижнем Дону второй половины IV в. н. э., 
где также найдена черняховская прогнутая подвязанная фибула (Безуглов, 2008. 
С. 289. Рис.7: 1, 4).

Вместе с пряжками были найдены ременные наконечники двух типов из 
низко пробного серебра (?):

– вытянутые двупластинчатые зажимы, скрепленные двумя заклепками, 
с фасетированной наружной стороной и расширяющимся секировидным окон-
чанием (рис. 1: 12, 13)4. Подобные наконечники включены В. Ю. Малашевым 
в четвертую группу комплексов ременной гарнитуры, суммарно датированную 
им серединой IV – началом V в. н. э. (Малашев, 2000. С. 203–205); 

– пять экземпляров из согнутых пополам пластин с выделенным в передней 
части валиком, соединенных одной заклепкой; сбоку они закрыты напаянными 
щитками, что придает им коробчатую форму (рис. 1: 11). Сходные наконечники 

3 Приносим искреннюю благодарность В. Ю. Малашеву и А. В. Пьянкову за кон-
сультации. В. Ю. Малашев выполнил прорисовку миски и металлических вещей из ком-
плекса, за что мы ему глубоко признательны.

4 На обоих наконечниках-зажимах сохранились отпечатки ткани, а внутри коробча-
тых наконечников – остатки ремней.
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бытуют со второй половины III до рубежа IV–V вв. н. э. (Безуглов, 2008. С. 288, 
289. Рис. 2: 15; 7: 11). 

Фрагменты железных удил с колесовидными псалиями с прямоугольными 
петлями на крестовине псалиев (рис. 2: 5) относятся к типу, известному на Се-
верном Кавказе с начала III в. н. э. (Малашев, 2000. С. 210, 211). 

Также к поясным наборам или к сбруе, вероятно, относятся три бронзовых 
кольца (рис. 1: 8).

К редким и престижным предметам импорта следует отнести кольчугу. Коль-
чуга присутствовала в богатом погребении в кургане 13 Кишпекского могильни-
ка (Бетрозов, 1987. Рис. III: 3).

Из погребения происходит выразительный комплекс гончарной керамики. 
Сероглиняный горшок с невыделенным горлом, широким устьем и узким 

дном находит многочисленные аналогии в материалах аланских городищ II–
IV вв. н. э. (рис. 2: 1) (Деопик, 1988. Рис. 20). 

Красноглиняный крупный кувшин с петельчатой ручкой и сливом, в виде проги-
ба верхней части горла и венчика, также имеет широкий круг аналогий в памятни-
ках раннеаланской культуры (рис. 2: 2) (Габуев, Малашев, 2009. С. 120. Рис. 130). 

Параллели чернолощеному кувшину с трубчатым носиком и зооморфной руч-
кой, декорированному рельефными валиками на тулове (рис. 2: 3), известны в ком-
плексах второй половины III – V в. н. э. (Безуглов, 2008. Рис. 3: 6; Чеченов, 1987. 
Рис. 1: 2, 3). Эта форма получает дальнейшее развитие в более позднее время.

О неординарности погребения, наряду с золотыми изделиями, свидетель-
ствует также импортная краснолаковая миска, сохранившаяся фрагментарно 
(рис. 2: 4). Похожая миска происходит из кургана 13 Кишпекского могильника 
(Бетрозов, 1987. Рис. IV: 6). Краснолаковые миски с близкой профилировкой 
известны в могильниках Крыма в комплексах IV в. н. э. (Юрочкин, Труфанов, 
2007. Рис. 5: 8). Единичные краснолаковые миски представлены в погребени-
ях первой половины этого столетия в некрополях Цебельды (Гей, Бажан, 1997. 
С. 22. Табл. 15: 8, 9; 25: 2).

Таким образом, суммарно по инвентарю погребение 15 могильника Пегу-
шин 1 может быть датировано концом IV – рубежом IV–V вв. н. э.

В погребальной камере были обнаружены фрагменты золотных нитей, кото-
рыми была украшена ткань. В ходе ограбления эта ткань (вероятно, уже истлев-
шая) была разорвана на мелкие части, которые были рассеяны по камере и вход-
ной яме (рис. 3: 1). Не представляется возможным определить первоначальное 
местоположение текстиля с металлическими нитями и установить, относился 
ли он к погребальному костюму (и кому именно из двоих покойных он принад-
лежал) или же был деталью убранства погребальной камеры. Золотные нити 
расположены плотными параллельными рядами – так же, как первоначально на 
текстильном изделии (рис. 3: 2); однако в связи с тем, что волокна ткани не со-
хранились, его определение невозможно.

Золотные нити, а также грунт вокруг них были посыпаны охрой бордового 
цвета5, причем она покрывает не только внешнюю сторону нитей, но также про-

5 Наличие охры установлено доцентом кафедры археологии МГУ В. С. Житенё-
вым, за что авторы выражают ему благодарность.
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Рис. 2. Керамика и конское снаряжение 
из погребения 1 кургана 15 могильника Пегушин 1

1 – горшок сероглиняный; 2 – кувшин красноглиняный; 3 – кувшин чернолощеный; 4 – 
миска краснолаковая; 5 – фрагменты железных удил и псалиев
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Рис. 3. Золотные нити из погребения 1 кургана 15 могильника Пегушин 1
1 – нити in situ; 2 – скопление нитей, лежащих параллельными рядами; 3 – золотная нить, 

посыпанная охрой; 4 – волнообразные края полоски металла на золотной нити; 5 – деформа-
ция и разрывы на краях полоски металла; 6 – сквозное отверстие на полоске металла (4–6 – 
фото, сделанные на сканирующем электронном микроскопе)
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никла внутрь них (рис. 3: 3). Очевидно, присыпка охрой связана с погребальным 
обрядом.

Для определения техники изготовления и химического состава металла, 
из которого изготовлены золотные нити, был проведен анализ 9 образцов, при 
этом были взяты 15 проб. Часть образцов была исследована на кафедре архео-
логии МГУ с помощью настольного электронного микроскопа ТМ3030 Hitachi. 
Прибор работает по принципу низковакуумного наблюдения, в котором узко 
сфокусированный электронный луч направляется на образец. Образующиеся 
обратно отраженные электроны улавливаются полупроводниковым детектором, 
позволяя получать трехмерное изображение с большим увеличением и высоким 
разрешением. Микроскоп снабжен РФА микроанализатором-спектрометром 
quantax 70eDX, обеспечивающим идентификацию элементов в составе металла 
и определение их концентрации на основе безэталонного метода фундаменталь-
ных параметров. С помощью микроанализатора изучено 11 проб.

Четыре образца исследованы методом энергодисперсного РФА при помощи 
микро-РФА спектрометра M1 MIStRAL в отделе археологических памятников 
ГИМ6. Количественные результаты получены с помощью программного обес-
печения, основанного на сравнении известных эталонов с содержанием элемен-
тов в исследуемой пробе. Полученные результаты зависят от предварительной 
очистки металла от загрязнений и от неравномерного распределения элементов 
сплава на поверхности исследуемого объекта.

Золотные нити – пряденые, состоят из очень тонкой, узкой полоски металла 
(фольги), навитой спирально на сердечник. Из-за деформации многие нити ока-
зались расплющены, в связи с чем определить их толщину достаточно сложно; 
тем не менее по сохранившим форму участкам удалось установить, что она со-
ставляет около 0,1 мм. 

Ширина полосок металла зафиксирована в диапазоне от 0,1 до 0,25 мм. Та-
кая полоска для пряденых золотных нитей могла быть изготовлена либо путем 
нарезания фольги специальными инструментами, либо плющением проволоки 
(Афанасьев и др., 2017. С. 205).

Проведенные при помощи сканирующего электронного микроскопа микро-
морфологические исследования золотных нитей показали, что металлические 
полоски имеют очень неровные, волнообразные края (рис. 3: 4). Это дает осно-
вание реконструировать процесс изготовления полосок следующим образом: 
сначала лист фольги разрезали на узкие полосочки, края которых затем были 
дополнительно подвергнуты проковке, из-за чего приобрели такой вид и чрез-
вычайно маленькую толщину в 0,003 мм (3 μm). Необходимо отметить, что 
практически на всех исследованных образцах края деформированы – подог-
нуты наружу или вовнутрь, местами имеют небольшие разрывы (рис. 3: 5)7. 

6 Исследование выполнено сотрудником ГИМ А. О. Шевцовым, за что авторы вы-
ражают ему благодарность.

7 При раскопках погребений в округе Херсонеса были обнаружены пряденые зо-
лотные нити, полоски фольги от которых имели края с похожими морфологическими 
особенностями (Афанасьев и др., 2017. С. 204–206. Рис. 3: 6, 7). Однако стоит отметить, 
что эти комплексы датируются либо более ранним, либо поздним временем.
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Последнее может быть следствием общей тонкости и хрупкости металличес-
ких полосок, что выразилось также в наличии крошечных сквозных отверстий 
в металле (рис. 3: 6).

Результаты исследования химического состава металла показывают, что 
для изготовления нитей использовался сплав золота, серебра и меди. Диапа-
зоны процентного содержания основных компонентов сплава представлены 
в табл. 1. Золото варьирует в пределах от 76,49 до 91,45 %, концентрация се-
ребра изменяется от 3,55 до 13 %. Медь присутствует не во всех пробах, ее ми-
нимальное содержание составляет 0,41 %, максимальное – 2,22 %. Зафиксиро-
ванные интервалы концентрации серебра и меди, с одной стороны, указывают 
на использование самородного золота, которое может содержать до 50 % се-
ребра и не более 2,5 % меди (Ogden, 1993. P. 39–40). Кроме того, в самородном 
аллювиальном золоте обнаруживается до 18 % ртути (Spiridonov, Yanakieva, 
2009. P. 68). Так, например, в рассыпном золоте месторождения Сакдриси 
в Грузии, служившего источником драгоценного металла в IV–III тыс. до н. э., 
содержится 14–15 % ртути (Hauptmann, Klein, 2009. P. 78–80). В золотных ни-
тях из погребения 15 могильника Пегушин 1 ртуть зафиксирована в концент-
рациях от 1,03 до 12,21 %8. Можно предположить, что тонкая золотая фольга 
для их производства получена путем проковки золотого самородка – природ-
ного сплава электра.

Другая версия, объясняющая высокую концентрацию ртути в наших образ-
цах, связана с методом амальгамации – извлечения золота из руды или золо-
тоносного песка. Золото легко образует сплав с ртутью, отделяя драгоценный 
металл от примесей. Затем ртуть испаряется при температуре 357 °С, но в очи-
щенном металле может оставаться до 15 % ртути (Craddock, 1995. P. 114–115; 
Hauptmann, Klein, 2009. P. 80).

Амальгамация также давала возможность извлекать золото и серебро из ме-
талла вещей, вышедших из употребления. В XXXIII книге «Естествознания» 
Плиния Старшего сообщается со ссылкой на Витрувия, что с помощью ртути из-
влекают золото из обветшалых золототканых изделий (Плиний Старший, 1994. 
С. 206). Эти предметы смачивали в ртути и нагревали, в результате чего полу-
чали амальгаму, из которой удаляли ртуть путем дистилляции через влажную 
замшу. При этом полученное золото содержало некоторый процент ртути, ко-
торая могла не улетучиться полностью даже спустя длительное время (Ramage, 
Craddock, 2000. P. 233).

Полоска золота была навита в z-направлении на сердечник; последний не 
сохранился, однако, учитывая, что сердечником пряденых металлических нитей 
служила в основном нить растительного или животного происхождения, можно 

8 Содержание летучего элемента – ртути – значительно ниже в пробах, исследо-
ванных на приборе М1 MIStRAL, так как анализ проводится в воздушной среде; более 
высокие концентрации зафиксированы при измерении в вакуумной камере электронно-
го микроскопа. Вакуумные условия значительно повышают чувствительность метода. 
Большой разброс содержаний ртути в пробах, исследованных на анализаторе электрон-
ного микроскопа, объясняется неравномерностью распределения этого элемента на по-
верхности золотных нитей.
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с большой долей уверенности предполагать, что и в рассматриваемом случае 
и спользовалась подобная нить. Навивка полоски золота плотная, без промежут-
ков между витками, количество витков составляет 3–4 на 1 мм. Можно пред-
положить, что накручивание полоски фольги на сердечник могло производить-
ся как вручную, так и при помощи специального механизма (Афанасьев и др., 
2017. С. 206); в пользу последнего способа может говорить тот факт, что угол 
крутки (34–36°) полоски равномерен по длине нитей.

Вряд ли представляется возможным определить с точностью, где именно 
было изготовлено данное текстильное изделие. То обстоятельство, что сохра-
нились только золотные нити, а волокна ткани истлели, лишь усложняет зада-
чу. Основываясь на письменных и археологических данных, есть возможность 
обозначить вероятные центры изготовления металлических нитей из погребе-
ния 1 кургана 15 могильника Пегушин 1.

Золотные нити и текстильные изделия с их включением производили в Рим-
ской империи, в частности в Риме, Тире, Александрии, Антиохии. Традиция 
украшения одежды золотными нитями в античном мире к тому времени насчи-
тывала не одно столетие: самые древние сохранившиеся образцы металличе-
ских нитей, найденные в Греции, датируются V в. до н. э., а наиболее ранние 
римские золотные нити – IV в. до н. э. (Gleba, 2005. P. 63–66. Тab. 1; 2013. 
P. 198–200). Их о статки обнаруживали при раскопках погребальных памятни-
ков IV–V вв. н. э. в разных концах огромной империи, от Британских островов 
до Восточного Средиземноморья. Все золотные нити – пряденые, причем не-
которые из этих находок демонстрируют морфологическое сходство с нашими 
находками.

Так, фрагменты золотных нитей из мужского погребения в Риме (IV в. н. э.) 
имели толщину 0,13 мм и были сработаны из полоски золота шириной 0,27 мм 
и толщиной 0,002 мм, накрученной на несохранившийся сердечник в z-направ-
лении. В погребении женщины из Альбенге (конец IV – V в. н. э.) на территории 
Апеннинского полуострова сохранились золотные нити, из которых предполо-
жительно была сплетена в технике «спрэнг» сетка для волос (лат. reticulum). 
Золотные нити имели толщину 0,1 мм и были сработаны из полоски металла 
шириной 0,2 мм, скрученной в z-направлении. В двух случаях остатки золото-
тканого текстиля происходят из погребений в саркофагах IV в. н. э. в провинции 
Паннония, открытых на территории современной Венгрии. В первом случае для 
остатков золототканого текстиля, изготовленного в гобеленовой технике, было 
зафиксировано строение золотных нитей: полоска металла шириной 0,3 мм 
и толщиной 0,01–0,02 мм была навита в z-направлении на шелковую нить. 
Вторая находка золотных нитей происходит из захоронения, датированного 
305–312 гг. н. э. Здесь на пурпурную нить в z-направлении была накручена по-
лоска металла шириной 0,2–0,3 мм и толщиной 0,01 мм (Bedini et al., 2004. P. 79. 
Тab. 1; Gleba, 2005. P. 73. Тab. 1). 

В саркофаге V в. н. э. из Массалии (современный Марсель) были зафик-
сированы остатки туники, декорированной вышивкой и лентой; золотные нити 
толщиной 0,15–0,2 мм были изготовлены из полоски металла шириной 0,1 мм, 
навитой на шелковый сердечник (Desrosiers, Lorquin, 1998. P. 67; Gleba, 2005. 
P. 71. Тab. 1).
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Помимо этого, известны находки пряденых металлических нитей IV–V вв. 
н. э. с территории Римской империи, сведения о которых менее подробны. Ос-
татки таких изготовленных из высокопробного золота нитей толщиной 0,1 мм 
были обнаружены в римском саркофаге в Спиталфилдсе (Лондон). Ряд погре-
бальных памятников из диоцеза Галлия (территории современных Франции 
и Германии) также содержали фрагменты пряденых нитей из золота и серебра 
(Desrosiers, Lorquin, 1998. P. 66; Gleba, 2005. P. 70–71. Тab. 1).

На основании вышесказанного можно заключить, что золотные нити были 
достаточно распространенным элементом украшения одежды жителей Римской 
империи, причем не только в крупных городах. Определенная часть таких нитей 
и текстильных изделий с ними изготавливалась непосредственно на территории 
империи. Вместе с тем IV–V вв. н. э. были отмечены активными попытками 
государства монополизировать производство и приобретение шелковых тканей, 
в том числе с металлическими нитями, ограничить их ношение узким кругом 
знати, в первую очередь придворной, с императорской семьей во главе. С этой 
целью в восточных провинциях Римской империи (Византии) была издана се-
рия соответствующих законов. Так, в 369 г. был введен запрет на изготовление 
шелковых вещей частными мастерами, другие указы закрепляли право закупок 
шелка за государством, а по законам от 369 и 382 гг. всем мужчинам и жен-
щинам, не имеющим отношения к императорскому двору, запрещалось носить 
шелковые одежды, декорированные золотными нитями, в частности золотной 
вышивкой (Gleba, 2013. P. 200; Galliker, 2014. P. 36–37). 

В то же время одежда с металлическими нитями была чрезвычайно попу-
лярна среди представителей варварской знати Европы (Gleba, 2013. P. 200), 
что наглядно демонстрируют находки текстиля с такими нитями за пределами 
Римской империи. Один из таких примеров – камерное погребение в Попрад-
Матеёвце (Словакия), датируемое концом IV – началом V в. н. э. Среди разно-
образного инвентаря, включающего несколько римских вещей, остатки тканей 
и кожи, были зафиксированы обрывки золотных нитей (как полагают исследо-
ватели, от вышивки) (Štolcová et al., 2014. P. 50, 57. Fig. 7a, 7b).

Вместе с тем аланы Центрального Предкавказья могли получать текстиль 
с металлическими нитями не только из провинций Римской империи. Не сле-
дует исключать, что он мог быть привезен с Востока – из Китая, историче-
ского центра шелкоткачества, с давними традициями изготовления золотных 
нитей.

Другим возможным местом производства золотных нитей из кургана 15 
могильника Пегушин 1 может считаться Иран. К сожалению, пока не удалось 
обнаружить каких-либо подробных археологических свидетельств для IV–V вв. 
н. э., но известно, что в сасанидскую эпоху в Иране изготавливали текстиль 
с металлическими нитями (Porada, 1965. P. 197, 201). Кроме того, китайские 
ткани вполне могли попасть к аланам через провинции Сасанидской империи 
в ходе бурных политических событий этой эпохи.

Продукция китайских мастерских широко распространялась по Велико-
му шелковому пути, возникшему еще во II в. до н. э. (Лубо-Лесниченко, 1994. 
С. 232–245. Рис. 123). Его маршруты и их ответвления отмечены находками золот-
ных нитей в сочетании с разнообразными импортами. Так, в двух «княжески х» 
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погребениях саргатской культуры в Исаковском и Сидоровском могильниках 
близ Омска (относятся ко времени не позднее рубежа II–I вв. до н. э.) захоро-
нения были покрыты сверху золототкаными тканями (Погодин, 1989. С. 21–23. 
Рис. 53; 1996. С. 125, 127; Матющенко, Татаурова, 1997. С. 8–13. Рис. 9). Тка-
ни были выполнены на шелковой основе, окрашенной красителями из грецкого 
ореха. Характеристики нитей данных изделий близки к золотным нитям I в. н. э. 
из царского некрополя Тилля-тепе в Северном Афганистане и погребения знат-
ной сарматки в Соколовой Могиле на Южном Буге (Погодин, 1996. С. 128–133; 
Елкина, 1986. С. 133; Голиков, 1986; Маслов, 2015. С. 289, 290). Следует отме-
тить, что в составе разнообразного импорта в исаковском погребении присутс-
твовал северокавказский сосуд (Погодин, 1989. Рис. 64).

Золотными нитями было расшито и покрывало над погребением сарматс-
кого вождя в Косике на Нижней Волге (Дворниченко, Федоров-Давыдов, 1993. 
С. 143–145).

В Центральном Предкавказье наиболее ранним погребением с золотными 
нитями является богатое женское погребение 24 в кургане 1 1983 г. у с. Комаро-
во, где погребенная также была накрыта золототканым покрывалом (Гиджрати, 
Наглер, 1985. С. 131–132). Первоначальная датировка золотных нитей покрыва-
ла послужила основанием для неверной датировки всего комплекса, который по 
набору золотых украшений относится ко времени не позднее I в. до н. э. (Морд-
винцева, Трейстер, 2007. С. 189).

Среди раннеаланских погребений нам известен только один комплекс, где 
были найдены остатки золотного шитья, – это парное катакомбное погребение 
второй половины II – первой половины III в. н. э. в кургане 7 некрополя городи-
ща Алхан-кала на окраине Грозного (Малашев, Мамаев, 2011. С. 244, 251).

Однако для IV–V вв. н. э. в аланских древностях Северного Кавказа пока 
достоверно не зафиксирован китайский импорт, в то время как римские и, веро-
ятно, иранские предметы хорошо известны (Габуев, 2014. С. 44, 45, 90). Следует 
учитывать, что в III–VI вв. н. э. на фоне политического хаоса и экономического 
кризиса в Северном Китае меняются маршруты Великого шелкового пути, а че-
рез оазисы Восточного Туркестана начинается распространение шелководства 
далеко на запад (Лубо-Лесниченко, 1994. С. 168–175; 252–256). Одновременно 
Закавказье является ареной постоянного политического и военного соперниче-
ства двух великих держав древности – Сасанидского Ирана и Римской империи, 
а затем Византии, в которое были вовлечены и аланские племена. 

В 375 г. н. э. происходит вторжение гуннов в Северное Причерноморье, по-
служившее прологом их похода в Западную Европу. Пока неясно, какое влияние 
это вторжение оказало на аланскую культуру Центрального Предкавказья, но 
само присутствие части гуннской орды на рубеже IV–V в. н. э. на территории 
Северного Кавказа вполне достоверно: в 395 г. н. э. гунны совершили поход 
«в Мидию», через перевалы Большого Кавказа (Артамонов, 1962. С. 40–55; Га-
буев, 2014. С. 82–85). 

В итоге достоверно определить происхождение золотных нитей из могиль-
ника Пегушин 1 пока не удалось. Но весь контекст данного комплекса указывает 
на вероятный западный вектор связей. Едва ли золототканые изделия в погребе-
нии аланского вождя являлись результатом неких торговых операций. Это либо 



230

КСИА. Вып. 251. 2018 г.

военный трофей, либо дипломатический дар, либо вознаграждение, полученное 
за проход/охрану дальних торговых караванов (последнее наименее вероятно с 
учетом событий этой эпохи). Западную версию как будто подтверждает и наход-
ка вместе с золотными нитями фрагмента краснолаковой чаши. 

Золототканые ткани могли попасть в Пегушинский могильник как в резуль-
тате военных походов в Закавказье, так и из сохранившихся городских центров 
Северного Причерноморья. Предметы римского импорта, несомненно, поступа-
ли и через перевалы Большого Кавказа, что зафиксировано для более раннего 
времени на материалах погребения из кургана 13 Кишпекского могильника, где 
были найдены римский офицерский шлем и бронзовый ключ, краснолаковая 
чаша и сосуд цебельдинской культуры, изготовленный в Абхазии (Бетрозов, 
1987. С. 21. Рис. III: 1; IV: 11, 16; VI: 25). Однако характер этого необычного 
комплекса до сих пор остается неясным (Малашев, 2000. С. 202).

Итак, наличие золотных нитей в погребении 1 кургана 15 могильника Пегу-
шин 1 подтверждает неординарность данного захоронения. Тщательно прорабо-
танная конструкция катакомбы позволяет рассматривать ее как архитектурное 
сооружение, соответствующее определенным стандартам, связанным с соци-
альным статусом погребенных. Возможно, ее созданием занимались предста-
вители клана профессиональных строителей гробниц (Малашев, 2008. С. 274). 
Катакомба из Пегушинского могильника глубже любой из катакомб элитного 
могильника у с. Брут V в. н. э., в составе которого Т. А. Габуев выделяет даже 
«королевское» захоронение (Габуев, 2014. С. 8–37, 79). Значительными были 
и размеры погребальной камеры – площадь около 6 кв. м по дну при высоте 
стрельчатого свода до 2,2 м. Судя по размерам гробницы и уцелевшим остат-
кам погребального инвентаря, погребенные в кургане 15 могильника Пегушин 1 
были аристократами княжеского ранга.

Не исключено, что конструктивное сходство пегушинской катакомбы с ката-
комбами из памятников Среднего Терека отражает перемещение в гуннское вре-
мя больших групп населения, возглавляемых военными вождями, в бассейн реки 
Кумы – на северную периферию аланского мира, граничившую со степью.

Наличие в гробнице племенного вождя (очевидно, контролировавшего опре-
деленную территорию) дорогих и редких предметов импорта, входящих в число 
атрибутов аристократической моды эпохи начального этапа Великого переселе-
ния народов, демонстрирует вовлеченность аланских племенных объединений 
в основные исторические события этой эпохи.
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M. S. yakovchik, N. V. eniosova, A. R. Kantorovich, V. e. Maslov, V. G. Petrenko
GOLD tHReADS FROM tHe HIGH-StAtuS ALAN BuRIAL 

NeAR tHe PeGuSHIN FARMSteAD IN tHe StAVROPOL ReGION 
Abstract. though the burial chamber of an aristocratic Alan catacomb (the end of 

the 4th – turn of the 5th century AD) from kurgan 15, Pegushin 1 cemetery, in the Stavropol 
Region was completely plundered, fragments of gold threads which once decorated a cloth 
were identified there. the paper reports on the reconstruction of the thread production 
technique and identification of the chemical composition of the metal the threads were 
made of. the results were obtained by a low-vacuum observation with the use of a ТМ3030 
Hitachi В tabletop electronic microscope conducted in the Department of Archaeology and 
energy-dispersive X-ray phase analysis carried out with the use of a M1 MIStRAL XRF 
spectrometer in the Department of Archaeological Sites of the State Historical Museum. 
whereas it is not yet possible to identify the provenance of the gold threads from Pegushin 
1 reliably, the entire context of this assemblage is indicative of the western direction of the 
links. At the same time constructive similarity of the Pegushin catacomb with catacombs 
from the Middle terek sites reflects migration of large population groups led by military 
chieftains to the Kuma River basin, i.e. the northern periphery of the Alan world abutting 
the steppes, in the Hun period. 

Keywords: gold threads, metal threads, textile, Alans, Pegushin cemetery, Stavropol 
Region.
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