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КАЗАНСКИЙ М. М. 
(Париж)

ГУННСКИЕ ПОГРЕБЕНИЯ В АНТИЧНЫХ СКЛЕПАХ 
И СВИДЕТЕЛЬСТВО АММИАНА МАРЦЕЛЛИНА

Погребения степных кочевников гуннского времени в античных ка-
менных гробницах более раннего времени очень немногочисленны [За-
сецкая, 1994, с. 18]. На сегодняшний день они известны только в Крыму, 
хотя гунны занимали и другие территории, где имелись каменные погре-
бальные сооружения античного времени, например в римской Паннонии. 
Здесь будет предпринята попытка выявления истоков этого обряда.

По классификации И.П. Засецкой гуннские захоронения в античных 
каменных склепах предшествующео времени попадают в группу III (бес-
курганные ингумации)  [Засецкая, 1994, с.16, 17]. Собственно, на сегод-
няшний день достоверно известы два таких погребения.

Беляус, склеп 1 (рис. 1). Одно из них найдено на могильнике у антич-
ного городища Беляус, в Северо-Западном Крыму, в 24 км к юго-востоку 
от г. Черноморска (Черноморский район Республики Крым). Это «вторич-
ное» захоронение в полу каменного склепа, 2,89 х 1,97 м, под вымосткой. 
Могильная яма прямоугольной формы имела размеры  1,74 х 0,42 м, глу-
биной 0,86 м. Она была  перекрыта плитами, при этом на перекрытии, 
над ногами покойного, были обнаружены  конские кости - череп, нижние 
части ног и одна бедренная кость, также перекрытые двумя плитами. Ви-
димо речь идет о захоронении конской шуры, что типично для  степных 
поребений гуннского времени [Засецкая, 1994, с. 17, 18]. На дне могилы 
был обнаружен скелет, в вытянутом положении на спине, с руками вдоль 
туловища, головой на С. Это мальчик 14 лет, его череп с чертами монго-
лоидности имел признаки искусственной затылочной деформации. Под 
головой погребенного найдена золотая серьга - лунница полихромного 
стиля, на поясе - массивная серебряная поясная пряжка с гравирован-
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ным декором [об изделиях с таким декором см. подробнее Tejral, 2011, S. 
174-185; Dyrda et alii 2014]. У правого колена погребенного обнаружена 
золотая обкладка, вероятно, от деревянной фигурки лошади или онагра, 
подобные тем, что неоднократно встречались в гуннских захоронениях 
(Новогригорьевка, Усть-Альма, Арпаш) [Засецкая, 1994, табл. 2,1; Tejral, 
2011, Abb. 116,5 ; Пуздровский, 2010, рис. 12]. У левого колена лежало 
серебряное кольцо от пряжки, на правой голени и на левой стопе - две 
парные серебряные пряжки. Еще две серебряные пряжки  находились 
в ногах. Справа от ног костяка, в юго-западном углу могильной ямы, на 
расстоянии 15-20 см друг от друга лежали четыре одинаковые серебря-
ные круглые пряжки или обоймы с двумя прямоугольными петлями для 
продевания ремней, вероятно от конского снаряжения. У левой стопы 
- железный наконечник стрелы. Вместе с круглыми пряжками находи-
лись три продолговатые серебряные пластинки от ременной гарнитуры. 
Здесь же найдены два маленьких серебряных гвоздика с полусфериче-
скими шляпками, большой четырехгранный колокольчик из железного и 
бронзового листа, вроде тех, что известны и в других гуннских могилах 
[cм. напр. Засецкая, 1994, табл. 8,6 ; Bóna, 2002, fig. 60,1], а также желез-
ная, очевидно подпружная, пряжка и железные удила [Засецкая, 1994, с. 
178-180, табл. 26,6-19, 27; Дашевская, 2014, с.  76, 77]. Отметим, что на 
том же памятнике найдены еще два погребения гуннского времени  [Да-
шевская, 2014, с. 89-91, табл. 159, 160].

Марфовка (рис. 2). Второе погребение обнаружено около Керчи (Ле-
нинский район Республики Крым). Плитовая гробница античного времени, 2 
х 1,15 х 1,42 м, находилась под курганом, 1 х 12,8 м. Погребение было разру-
шено в ходе «раскопок», произведенных местными жителсями. Ингумация 
гуннского времени находилась на дне гробницы, погребенный был положен 
головой на З. За головой покойника была обнарена диадема полихромно-
го стиля, стеклянный кубок с синими каплями, в ногах находилась золотая 
пряжка, металлическое зеркало, в выбросе найдены два золотых колта по-
лихромного стиля. Часть вещей были переданы в Керченский археологи-
ческий музей жителями - это золотые пластины, в.т.ч. полихромного стиля, 
еще одна золотая пряжка, «кулоны» - окончания гривны [Засецкая, 1994, 
с. 177, табл. 24; Засецкая, 2001, с. 41; Застрожнова, Шаров, 2017]. Набор 
украшений плихромного стиля с зернью, стиля Засецкая 1  [см. подробнее 
Засецкая, 1982, с. 16] - диадема, колты, гривна - характерны для восточной, 
условно «акацирской» зоны степных памятников гуннского времени [Казан-
ский, Мастыкова, 2009, с. 120, 121, там же библиография вопроса].
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Не исключено, что обычай использования гуннами для захоронений 
каменные соооружения предшествующего времени имеет восточные ази-
атские истоки. Действительно, практика использовать более древние соо-
ружения под погребения засвидетельствован у кочевников Средней Азии 
в IV в., например  в Ак-Тобе 2 [Максимова и др., 1968, с. 71-79] и Кзыл-Кай-
нар-Тобе [Мерщиев, 1970]. Кроме того, на Мангышлаке для гуннского вре-
мени зафиксированы ритуальные «клады», захороненные в каменных со-
оружениях - оградках прямоугольной формы [Астафьев, Богданов, 2018].

Представляется однако, что возможны и иные истоки обряда по-
гребения в каменных гробницах предшествующего времени. Нами уже 
было высказано предположение, что такие захоронения могли иметь ту 
же ритуальную нагрузку, что и захоронения степных кочевников в пеще-
рах и  гротах [Казанский, Мастыкова, 2009, с. 119]. В самом деле, в обоих 
случаях использовалось некое углубление с каменными стенками. Такие 
погребения в пещерах для гуннского времени единичны, они представ-
лены на Южном Урале и в Северном Приазовье.

Кызыл-Адыр (на границе Беляевского и Кувандыкского районов Орен-
бургской области). При обследовании пещеры здесь было обнаружено в 
полу темное пятно от могилы вытянутой формы размером 3,20 х  1,40 -1 м,  
ориентированное по линии СЗ-ЮВ. На правом краю ямы им был найден 
бронзовый котел, фрагмент двулезвийного клинкового оружия (вероятно 
меча) и обломок трубчатой кости. На площадке между входом в пещеру и 
южным краем могильного пятна было обнаружено скопление предметов, 
выброшенных из могилы: костяные обкладки от сложносоставного лука, 
два обломка от найденного ранее меча, железные наконечники стрел (14 
экз.) серебряные наконечники на бронзовой основе, серебряные гвоздики, 
золотая бляшка полихромного стиля, свинцовый подковообразный пред-
мет и железный крючок. Все вещи лежали на тонком слое темной зем-
ли. В могильном пятне на глубине 0,25-30 см выявлены отдельные кости 
человеческого скелета - позвонки, ребра, трубчатые кости. Дальнейшая 
работа по выборке могилы была остановлена из-за грунтовых вод и тем-
пературных условий. Кроме костей человеческого скелета в могиле най-
дены железные удила, железная пряжка и железный стержень с петлей на 
одном конце. Обнаруженный в погребении котел [см. обзоры Bóna, 2002, р. 
90-95 ; Koch, 2007 ; Tejral, 2011, S. 346-351] позволяет отнести эту находку к 
началу гуннского времени [Засецкая, 1994, с. 187, 188, табл. 36-39].

Каменная Могила (Кам'яна Могила, Мелитопольский район Запорож-
ской обл.). В т.н.  пещере Колдуна была обнаружена обнаружена ингума-
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ция, впрочем скелет не сохранился, он был разрушен окислением. Погре-
бение располагалось по оси СЗ-ЮВ, оно было совершено в деревянном 
гробу. В захоронении найдены две железные пряжки, они находились в 
центральной части гробовища. С северо-западной стороны гроба нахо-
дилась ниша, закрытая куском песчаниковой конкреции с зооморфными 
изображениями, в ней стояли краснолаковый глиняный кувшин и стеклян-
ный кубок на кольцевом поддоне. Горло кувшина закрыто плоским куском 
песчаниковой конкреции с изображением. [Михайлов, 1993]. По сопрово-
ждающему инвентарю погребение может быть причислено к ранним для 
гуннского времени и датировано периодом  D1 по хронологии европейско-
го Барбарикума (360/370-400/410 гг.) [подробнее Казанский, 2010, с. 120]. 

Показательно, что и «склеповые» и пещерные захоронения степня-
ков гуннскoго времени соотносятся всё с той же условной «акацирской» 
зоной, к востоку от Днепра [Казанский, Мастыкова, 2009, с. 119], при том, 
что, как уже говорилось античные каменные гробницы, да и пещеры, су-
ществуют и к западу от Днепра, в первую очередь в Катпато-Дунайском 
бассейне, где, как известно, был центр империи Аттилы.

Можно предполагать, что эти погребения в той или иной мере свза-
ны с погребальными традициями в первую очередь восточных гуннских 
племен, таких как акациры [о них см. Казанский, Мастыкова, 2009]. В све-
те сказанного может быть понятной и информация Аммиана Марцелли-
на о том что гунны испытывают явную антипатию к каменным сооружени-
ям: «Никогда они не укрываются в какие бы то и было здания; напротив, 
они избегают их, как гробниц, далеких от обычного окружения людей» 
[Аммиан Марцеллин, Римская история, XXXI,2.4].
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Рис. 1. Гуннское погребение в Беляусе.
По Дашевская, 2014, табл. 159, 160
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Рис. 2. Гуннское погребение в Марфовке.
По Засекая, 1994, табл. 24
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