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При подготовке реэкспозиции Ильинского музея нам представилась возможность по-
работать2 с находками, предполагавшимися к постоянной выставке. В ходе ознакомления 
с коллекцией, в ней была выявлена пряжка, не связанная с местными древностями.

Это пряжка (О. Ф. 5074/А233) из медного сплава, рамчатая, прямоугольная, с непод-
вижным крючком на передней части рамки. В поле не полностью сохранившееся (нет голо-
вы животного) изображение персонажа (голова затерта) в развевающемся плаще (?), верхом 
на животном (лошади?) (рис. 1).

Пряжки разных форм с неподвижным крючком характерны для сарматского времени. 
Пряжки с прямоугольной рамкой, с крючком на передней стороне и кнопкой для крепления 
ремня на задней по орнаментации можно разделить на геометрические и сюжетные. Среди 

1  ORCID: 0000-0001-7931-4536; e-mail: khaa@udm.ru.
2  Вместе с М. Л. Перескоковым и при содействии А. Ф. Мельничука. Материалы фондов перио-

дически вводятся в оборот (Коренюк и др. 2014: прим. 2).
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последних большие серии образуют предметы со сценами борьбы/терзания и с парой вер-
б людов, кусающих друг друга. Ранние экземпляры встречены на Востоке (см., например: 
Миняев 1995: 123, рис. 1; Килуновская, Леус 2018: 136–141) и постепенно распространяют-
ся вместе с носителями в западном направлении (Скрипкин 2000: 24–25).

Первое обобщение группы пряжек с человеческой фигурой, сидящей на животном, 
принадлежит З. А. Билимович, определившей, что на пряжках изображена Афродита 
Пандемос верхом на козле или баране, и датировавшей их по сопровождающим находкам 
концом II — началом III в. н. э. (Билимович 1962: 44). Отличительные характеристики 
группы — отсутствие крепежной кнопки и наличие петель под рамкой — подчеркнул 
М. Ю. Трейстер, указавший на ее компактное северопонтийское происхождение при не-
сомненных парфянских истоках (Treister 2003: 249), и согласившийся с ее датировкой 
позднепарфянским временем, предложенной В. Куртис (Curtis 2001: 307, 311).

Положение всадника в развевающемся плаще на животном — очень распростра-
ненная иконографическая схема (Митра на быке, ковер из Пазырыка и т. п.), но так или 
иначе связанная и с ираноязычным, и с эллинистическим миром. Отметим и различия. Так, 
Афродита Пандемос изображается сидящей боком, «по-женски», одной рукой придерживая 
развевающийся велум, другой обнимая шею барана; животное показано в движении. Мит-
ра в коротком развевающееся плаще коленом опирается на спину быка с запрокинутой 
головой и поджатыми на земле ногами; обычно он изображен с собакой, змеей, скорпионом 
и парой фланкирующих фигур справа и слева. Всадник с пазырыкского ковра полностью 
верхом, животное в спокойном движении, но одежда с плащом не типична для Алтая (Бар-
кова 1998: 139). Утраты (голова животного и стертость головы человека) на пряжке 
из Ильинского музея не позволяют остановиться только на одной версии.

С Востоком (в широком понимании) связана и прямоугольная форма пряжки. Но так-
же очевидна компактность ареала распространения образцов с известным происхождени-
ем: Северное Причерноморье — Восточный Крым. Прояснить провенанс предмета в фондах 
музея пока не удалось, но сама коллекция ведет свое начало из собрания управляющих 
пермскими имениями Строгановых — Теплоуховых. Находки из Причерноморья в пермском 
Прикамье представлены, как правило, различными бусами. Из относящихся к этому вре-
мени предметов можно указать на римскую «эмалевую» фибулу со щитком в виде голубя1 
из дореволюционных раскопок на Гляденовском костище. Таким образом, вероятность того, 
что находка описываемой пряжки была сделана на каких-то местных памятниках, а не при-
везена в качестве сувенира в позднее время, сохраняется.

1  Ее, среди многочисленных чисто местных предметов, случайно увидел И. О. Гавритухин 
на планшете в экспозиции Пермского краевого музея.

Рис. 1. Пряжка из коллекции Ильинского музея, лицевая и оборотная стороны
Fig. 1. Buckle from the collection of the Ilyinsky Museum, obverse and reverse
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Считается, что буддизм получил широкое распространение в кушанской Бактрии (I–III вв. 
н. э). Археологическими исследованиями было выявлено более 15 сооружений, относящих-
ся к различным типам: монастырям (vihara), ступам (stupa), святилищам (chaitya) (Ставис-
кий 1998; Литвинский, Зеймаль 2010; Fussmann 2016). Буддийские монастыри кушанского 
времени представляли собой отдельно стоящие сооружения с центральным двором, кото-
рые, как правило, располагались в небольшом удалении от городов (Фаяз-тепе, Уштур-мул-
ло, Кундуз/Ангуртепа), но могли находиться и в черте города (юго-восточный угол городи-
ща Зартепа). Существовали буддийские монастыри, состоящие из нескольких разно-
временных сооружений (sangharama), включающие как наземные, так и наземно-пещерные 
постройки (Каратепа). Как правило, в комплекс монастырских сооружений входила ступа 

1  ORCID: 0000-0001-6763-5818; e-mail: mkrtiga@gmail.com.
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