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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОНДА «ДЕМЕТРА»

Осенью 1995 года в Керчи был создан Благотворительный фонд 
«Деметра». Первоначально нами были разработаны две программы: 1 
- по сохранению расписного склепа 1895 г. и 2 - по популяризации древ-
него наследия Боспора. Но средства в фонде отсутствовали. Поэтому 
используя свои связи среди ученых, а также профильного комитета в 
крымском правительстве, нам удалось спланировать и провести в 1997 
г.  франко-крымский научно-практический семинар по вопросам рестав-
рации склепа 1895 г. (склепа Деметры).  На семинар была приглашена 
ведущий европейский специалист в области античной монументальной 
живописи А. Барбе. Она не только приняла активное участие в семина-
ре, но и провела исследования настенных росписей в склепе.  Также А. 
Барбе организовала, за счет французской стороны, длительные науч-
ные стажировки для нескольких сотрудников Керченского музея в своем 
Центре изучения монументальной римской живописи в г. Суасон.

Полученные от А. Барбе рекомендации позволили правильно рас-
ставить приоритеты в программе по спасению склепа Деметры. Первым 
шагом в этом направлении была задача понизить уровень грунтовых 
вод, минимально до 1 м, ниже поверхности глиняного пола погребаль-
ной камеры. Для этого нужно было проложить новый участок дренажа и 
закольцевать существующие две ветки дренажных систем, сооруженных 
ранее возле склепа. Поиски необходимых средств привел нас в крым-
ский филиал фонда Сороса, где удалось получить с большим трудом 
незначительную сумму, но только в рамках другой программы – популя-
ризации древнего наследия Боспора. Так был основан фестиваль антич-
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КАЗАНСКИЙ М. М.
(Национальный Центр Научных Исследований, Париж)

ГУННСКАЯ ДИАДЕМА С ГОРЫ МИТРИДАТ 
И ЕЕ КУЛЬУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Здесь будет рассмотрен один из немногих артефактов, свидетель-
ствующих о присутствии гуннов на Боспоре Киммерийском - диадема с 
горы Митридат. История Боспора Киммерийского в гуннское время (по-
следняя треть IV- вторая терть V вв.) остается во многом неизвестной. 
До сих пор неясно, где проходил путь продвижения гуннов в Северное 
Причерноморье. Евнапий (347 - после 414 г.) указывает, что в его время 
существовали разные версии появления гуннов в Европе, которые он и 
изложил в несохранившейся части своей «Истории» (Продолжение исто-
рии Дексиппа, фр. 41, цит. по Латышев 1890. С. 726). По свидетельству 
Аммиана Марцеллина (около 330 - после 395 гг.), записанному скорее 
всего в 390е гг. (Римская история XXXI, 2.12,21) гунны, появившись в вос-
точноевропейских степях, в первую очередь нападают на алан-танаитов, 
что явно свидетельствует о вторжении через регион Нижнего Дона.  В то 
же время некоторые позднеантичные авторы утверждает, что экспансия 
гуннов сопровождалась переходом через Боспор Киммерийский и пер-
выми под удар попали «скифы» - готы. Впервые следы этой версии появ-
ляются у Созомена (около 400-450 гг.), согласно которому гунны сначала 
жили за огромным озером (несомненно Меотида), и однажды, преследуя 
потерявшегося быка, или лань, за которой они охотились, прешли вброд 
это озеро, открыли новую для себя страну и напали на живущих там го-
тов (Созомен, Церковная история, VI.37, цит. по Латышев 1890. С. 763). 
Отметим впрочем, что Боспор Киммерийский в данной легенде прямо не 
упоминается. Однако Зосим в своей «Новой истории», написанной меж-
ду 450 и 502 гг., указывает, что где-то нашел известие о переходе гуннов 
через Боспор Киммерийскй, занесенный илом «из Танаида». За перхо-

дом Боспора у Зосима следует нападение гуннов на «скифов» живущих 
у Истра, т.е. на готов (Зосим, Новая история, IV.20.3,4, цит. по Латышев 
1890. С. 800, 801). Позднее эта версия повторяется историками жившими 
в эпоху Юстиниана.  А.А. Васильев полагал, что рассказ о переходе гун-
нов через Боспор Киммерийский отражает некую реальность, при этом 
гуннские орды могли двигаться на Запад одновременно и через Нижний 
Дон и через Керченский пролив (Васильев, 1921. С. 315 - 321).

В целом, указания письменных источников позволяют предпо-
лагать реальное присутствие гуннов на территории Боспоа Кимме-
рийского. Рассматриваемая здесь диадема из Керчи подтверждает 
эту гипотезу. Она принадлежит к числу типичных женских украше-
ний степных кочевников гуннского времени, таких диадем сейчас 
известно более двух десятков (подробно см. Kovrig 1985; Засецкая 
1994. С. 50-58). Диадема вроде бы была найдена на северном скло-
не горы Митридат, предположительно в районе улицы Константинов-
ской (« rue de Constantinople », сейчас улица 23 мая 1919 г.), в склепе 
(« Katakombe »), вместе с другими вещами - пряжками, фибулами и 
пр. Вещи были куплены в 1907 г. А. Мерль де Массонё и попали в 
коллекцию И. фон Диергардта. Сейчас диадема находится в Римско 
- Германском музее в Кёльне (Damm, 1988. S. 85-92; Damm 1996. S. 
82-84; Eger, 2017).

Диадема составлена из трех пластин прямоугольной форм, как и 
некоторые другие диадемы (Шипово, Канаттас: Засецкая 1994. С. 52,53) 
на бронзовой основе, покрыта золотым листом и украшена гранатовы-
ми и стеклянными вставками в изолированных гнездах Ее длина - 34,2 
см  (рис. 1,8). По типологии И. Ковриг, в основе принятой и И.П. За-
сецкой (Засецкая 1994: 56), керченская диадема прнадлежит группе 
2б. Это венцы без гранулированного декора, вся поверхность которых 
покрыта плоскими камнями потреугольной, ромбической и прямоуголь-
ной, редко округлой форм, близко посаженными, в несколько прямых 
рядов (Kovrig 1985. S.124, 126). В число диадем этой подгруппы входят 
находки в Бухэни (Buhăieni), Енджиховице (Höchricht - Jędrzychowice), 
Будапеште, Дульчанке (Dulceanca), Геразени (Gherăseni), может быть в 
Совхозе Калинина (Kovrig 1985. Abb. 7). Плоские вставки камней имеют-
ся также на диадемах из Черны (Csorna) и Шурбанца (группа Ковриг 2с) 
(Засецкая 1993, С. 56) (рис. 2).

Мне уже приходилось отмечать немногочисленность вещей степ-
ной гуннской традиции, найденных на Боспоре (Казанский 2019б. С. 
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258). К их числу моут быть отнесены «персидские» парадные мечи 
(рис. 1,1-4), явно занесенные с востока (о них см. Bóna, 2002. Р. 199, fig. 
104; Казанский 2019а. С. 118-120) (тайник склепа 145.1904 г., склеп на 
Тарханской дороге 1914 г.: Засецкая, 1993. Табл. 17, № 47; 62, № 364), 
трехлопастные стрелы (рис. 1,6) (склеп 154.1904 г.: Засецкая, 1993. 
Табл. 47, № 217; склеп 176.1904 г. : Засецкая, 1993. Табл. 57, № 330), ко-
стяные накладки на лук т.н. гуннского типа, с расширенными концевым 
накладками, хорошо представленные в древностях гуннского времени 
в Европе (о них см. : Моисеев и др., 2015. С. 22, табл. 3)  (рис. 1,5) (склеп 
154.1904 г., погр. 3: Засецкая, 1993. Табл. 49, № 229), крестовидные уз-
дечные бляхи (рис. 1,7) (контекст находки неизвестен: Damm 1988. S. 
177, 178, Abb. 183,184, ср. Засецкая 1994. Табл. 1,1, 11,4, 22,6, 26,2, ). К 
числу заимствований из степного гунноского мира можно отнести обы-
чаи помещения в боспорские погребения седел (склеп 165.1904 г., погр. 
5: Засецкая, 1993. С. 97) и уже упоминавшихсяч луков луков с костяны-
ми накладками (склеп 154.1904 г., погр. 3: Засецкая, 1993. Табл. 49, № 
229), При этом в Керчи до сих пор не нашли следов нашествия гуннов. 
Разрушения и пожары позднего IV - первой половины Vвв. на терри-
тории Боспора Киммерийского засвидетельствованы, насколько мне 
известно, в Фанагории, возможно в Батарейке I, Кепах, Генеральском. 
В Кепах и Батарейке I в слоях разрушений также были найдены харак-
терные «степные» наконечники стрел из кости (прдробнее Kazanski, 
2009. P. 182, 183). К сожалению, значительная часть археологического 
материала Боспора гуннского времени пока не введена в научный обо-
рот (о памятниках этого времени см. Айбабин, 1999. С. 79, 80; Айбабин, 
2003. С. 14,15; Kazanski, 2009. P. 181-216), поэтому пока трудно говорить 
о реальности следов гуннского нашествия - пожаров, разрушений и пр. 
Кстати, захват гуннами Боспора мог произойти и без разрушения горо-
дов, например, если исход дела был решён в полевом сражении или 
путем переговоров. 

Неизвестно, подчинялся ли Боспор Киммерийский в это время 
гуннам, прямых свидетельств об этом нет. Некоторую информацию 
можно получить из рассказа Приска Панийского об экспедиции «цар-
ских» гуннов Васиха и Курсиха в 420е-430е гг. против Ирана. «Цар-
ские» гунны Васиха и Курсиха выступили в поход из степей Скифии, 
подчинявшихся в это время царям Руе и Аттиле. Они пересекли пу-
стынные земли, затем какое-то озеро (Меотиду, по мнению инфор-
маторов Приска, но это могут быть и Сиваш, и заболоченная дельта 

Дона и Керченский пролив) и через 15 дней, перейдя горы, видимо 
Кавказский хребет, вторглись в Иран. Приск уточняет, что благодаря 
этой экспедиции гунны впервые узнали о возможном пути в Мидию из 
Скифии (Приск Панийский, Готская история, фр. 8, цит. по Латышев 
1890. С. 830, 831, см. подробнее Казанский, Мастыкова, 2009. С. 123, 
124). Из данного рассказа можно заключить, что к 420 гг. гунны Руи-Ат-
тилы не владели Боспором Киммерийским, да и вообще степи Севе-
ро-Восточного Причерноморья, и  даже не имели о них достоверной 
информации.

Однако, гуннская диадема с горы Митридат явно «западная» и 
связана по происхождению именно с зоной, конролировавшейся Руей 
и Аттилой, поскольку практически все находки венцов группы Ковриг 
2б (за исключением Керчи и Совхоза Калинина), и вообще диадем 
украшенных плоскими камнями, локализуются к западу от Днестра 
(Kovrig 1985. Abb. 13). При этом больше всего находок отмечено в бас-
сейне Нижнего Дуная и Днестра (рис. 2).  Эта территория, если верить 
Приску Панийскому, была завоевана Руей (погиб около 434 г.), при 
этом в его подчинение попали местные варвары - - амилзуры, итима-
ры, тоносуры, воиски (Приск Панийский, Готская история, фр. 1. цит.  
по Латышев 1890. С. 810)1. Зато один декоративный элемент керчен-
ской диадемы - центральная композиция с двумя птичьими головами, 
имеет параллели только в восточной части степи - в погребении пост-
гуннского времени (вторая треть V - вторая треть VI вв.) в Шипово, на 
Южном Урале (Kovrig 1985. Abb. 6; Засецкая 1994. Табл. 42,1). Иными 
словами, сделанная в «западной»  гуннской технике диадема в то же 
время несла символику, понятную «восточным» кочевникам. Пред-
ставляется, что данная находка отражает ситуацию, сложившуюся к 
448 г., когда Аттила рпзгромил гуннов-акацир, занимавших степи «при-
понтийской Скифии» (Приск Панийский, Готская история, фр. 8, цит по 
Латышев 1890. С. 829) к востоку от Днепра (подробнее Казанский, Ма-
стыкова 2009) и назначил им в правители своего сына Эллака (Приск 
Панийский, Готская история, фр. 8, цит по Латышев 1890. С. 823; см. 
Артамонов 1962. С. 55-57). Именно в это время Боспор Киммерийский 
мог войти в орбиту власти Аттилы, что и обусловило попадание сюда 
гуннских вещей из Подунавья.

1 Интересно, что этот список народов практически полностью совпадает с 
перечислением племен, попавших под удар гуннов сразу после перехода Меотиды, 
перечисленных Иорданом Alpidzuros, Alcildzuros, Itimaros, Tuncarsos, Boiscos (Getica 126).
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Рис. 1. Вещи гуннской традиции из Керчи.
1-3: тайник склепа 145.1904 г.; 4: склеп 1914 г. у Тарханской дороги; 5,6: склеп 154.1904 г. ; 

7: контекст находки неизвестен8 : склеп 1907 г., г. Митридат.
1-6: по Засецкая, 1993; 7: по Damm 1988;  8: по Eger, 2017
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