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Relationes rerum – Régészeti tanulmányok Nagy Margit tiszteletére Budapest 2018, 393–408.

ПОГРЕБЕНИЯ И «ПОМИНАЛЬНИКИ» ВОИНСКИХ 
ПРЕДВОДИТЕЛЕЙ ПОСТ-ГУННСКОГО ВРЕМЕНИ  

В ПОНТИЙСКИХ СТЕПЯХ

Михаил М. Казанский*

Резюме: В работе рассмотрены археологические степные памятники пост-гуннского времени 
(вторая половина V – первая половина VI вв.), связанные с воинскими элитами гунно-болгар - пог- 
ребения-ингумации под курганами, которые часто содержат «статусное» вооружение, такое 
как парадный меч, и панцырь, конское снаряжение, в том числе золотые накладки на седла, со-
провождаются захоронениями коней. Кроме того, имеются памятники которые могут быть 
местом отправления воинских культов, судя по находкам там оружия, в том числе ритуально 
испорченного. Материальная культура этих степных памятников имеет четкие следы визан-
тийского влияния. Византийские черты в «вождеской» культуре пост-гуннский степных кочев-
ников Понта скорее всего обьясняются их военно-политическими связями с Византией.

Ключевые слова: Северное Причерноморье, эпоха переселения народов, гунно-болгары, воинские 
предводители, Византия 

Введение

Данная работа посвящена немногочисленным археологическим степным памятникам пост-гунн-
ского времени (вторая половина V ‒ первая половина VI вв.), связанным с воинскими элитами 
гунно-болгар. Этническая ситуация в причерноморских степях «после Аттилы» с известной до-
лей вероятности восстанавливается по данным письменных источников (Приск Панийский, Иор-
дан, Прокопий Кесарийский и др.) (рис. 1. 1). Над Понтом с 480х гг. проживали болгары. Впослед-
ствии, около 550 г. в степях к западу от Дона усиливаются кутригуры, их обьединение, видимо 
сформировавшееся из тех же болгар, поглотило всё кочевое население Северного Понта. Где-то к 
востоку от Днепра, возможно в донских степях расселяются акациры, в то время как Нижний Дон 
около 463 г. занят оногурами/хуннугурами. Крымские степи населяют гунны-альциагиры, а азов-
ская степь между Доном и Кубанью, так называемая Эвлисия, занята некими гуннами, конкрет-
ный этноним которых нам неизвестен. Около 550 г. к востоку от Дона начинают доминировать 
утигуры.1 Не исключено, что они и есть те самые гунны Эвлисии. Для пост-гуннского времени 
памятники кочевников в понтийских степях очень немногочисленны, тем не менее среди них чет-
ко выделяются несколько погребений с престижным оружием и конским снаряжением, которые 
здесь и будут рассмотрены (рис. 1. 2).

* CNRS-UMR 8167 «Orient et Méditerranée», 75005-Paris, 52 rue du cardinal Lemoine. michel.kazanski53@
gmail.com

1 См. подробнее, Засецкая et al. 2007, 101‒107; Kazanski 2010; Казанский 2014, 76‒78.
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Бабичи 

В двух курганах, на территории бывшего Черкасского уезда (сейчас Каневский район Черкасской об-
ласти), на Днепровском Правобережье, в конце XIX в. был обнаружен ряд вещей, известный нам по 
схематическим рисункам А. А. Спицына (рис. 1. 2:1).2 Привлекают внимание две накладки на седло, 
в виде золотых пластин, с циркульным шампованным декором, две пряжки, серебряный ременной 
наконечник с окончанием в виде полумесяца и небольшой серебряный стержень (рис. 2. 13‒20).3 По 
типологии И. П. Засецкой, седельные накладки (рис. 2. 13) типичны для второй половины V ‒ первой 
половины VI вв.4 В степном контексте пост-гуннского времени такие накладки известны в Поволжье 
(Владимировский, курган 4, Шипово, курган 3, видимо Покровск, курган 18).5 Похожие по форме 
седельные накладки, с отделкой края декором в стиле перегородчатой инкрустации, известны и на 
Западе: в Равенне,6 в «вождеском» погребении 1782 франкского могильника Крефельд-Геллеп,7 да-
тированном второй четвертью VI в.,8 а также на Среднем Дунае, в Шарвиз (Sárvíz).9 Наконечник с 
окончанием ввиде полумесяца (рис. 2. 19) имеет аналогии в материалах  гуннского времени, т.е. по-
следней трети IV ‒ первой половине V в.10 Так же датируется  и стержень (рис. 2. 16), параллели кото-
рому известны в среднедунайском контексте первой половины V в.11 Неизвестно однако, происходят 
ли все эти вещи из одного погребения. В любом случае, наличие характерных золотых седельных 
накладок указывает на наличие «вождеского» погребения пост-гуннского времени. Принадлежность 
данного материала гунно-болгарам, разумеется, сугубо гипотетична, поскольку с V в. данная терри-
тория занята оседлым населением пеньковской культуры, скорее всего связанной с антами.12

Новогригорьевка (Новогригоровка), могила (?) VII 

На берегу р. Конка (совр. Запорожская область, Гуляйпольский район), в 1884 г. Д. Я. Самоквасо-
вым было исследовано несколько погребений (рис. 1. 2:2). В погр. VII, под каменной закладкой (ее 
окружность составляла 120 аршин, т.е. 85,2 м), в её западной половине, были обнаружены кусоч-
ки угля, какие-то жженые кости, красноглиняный фрагментированный сосуд, согнутый железный 
меч, трехлопастные неконечники стрел, железные удила, бронзовые, обтянутые золотоым листком 
бляшки с человеческими личинами, штампованные бронзовые пластины-накладки и лунница, так-
же обтянутые золотым листом (рис. 2. 21‒30).13 По наличию штампованных пластин и человече-
ских личин (рис. 2. 21, 24‒27), типичных для т.н. шиповского горизонта степных древностей,14 пог- 
ребение принадлежит пост-гуннскому времени.15 Определения данного комплекса как погребения 
является предположительным, поскольку остеологического анализа не было. Такие комплексы с 

2 Каталог 1899, 80–81.
3 Архив ИИМК РАН, фонд 5, дело 334, лист 54, публикация: Гавритухин 2004, рис. 1. 3.
4 Засецкая 2007.
5 Засецкая 2007.
6 Bierbrauer 1975, Taf. 30.
7 Franken 1996, Kat. V. 4. 8, Abb. 192–196.
8 Казанский–Мастыкова 2010, 95.
9 Kleemann 2007.
10 Ср. Малашев 2000, рис. 13. E: 2, pиc. 3. 2.3, 1.2.
11 Ivanišević‒Kazanski 2007, Fig. 6. 31.
12 Kazanski 2013; Казанский 2014, 76–78.
13 Засецкая 1994, 165, табл. 6.
14 Казанский–Мастыкова 2010.
15 Засецкая 2007, 113.
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богатым инвентарем, но без видимых следов погребения человеческих останков в степной архео-
логии принято считать коммеморативными местами жертвоприношений, «поминальниками».16 О 
каких-то ритуальных действиях, связанных с воинской культурой, говорит на мой взгляд и находка 
здесь ритуально испорченного (согнутого) меча.

Ольвия 

С территории этого античного города в устье Южного Буга (с. Парутино, Николаевская область, 
Очаковский район) происходит несколько престижных вещей пост-гуннского времени (рис. 1. 2:8), 
в частности металлическая обкладка седла типа 4а по И. П. Засецкой, имеющая аналогии в могиль-
никах Дюрсо и Шипово,17 а также пряжка стиля cloisonné (рис. 3. 3), с овальными рамкой и щит-
ком,18 типичная для мужских вождеских могил, таких как знаменитое погребение Хильдерика или 
погребения Апахида 1–3 в Трансильвании. Изредка пряжки с овальными щитком и рамкой встреча-
ются и в богатых женских погребениях.19 Пряжки, подобные найденной в Ольвии, имеют византий-
ское, или шире, средиземноморское происхождение.20 Скорее всего ольвийские вещи происходят 
из разрушенных вождеских погребений, поскольку во второй половине V в. античный город уже 
не существовал, а здешние степи были заняты кочевниками. Впрочем, и здесь следует проявлять 
осторожность, поскольку торговцы древностями часто указывали как место происхождения вещей 
известные античные памятники, в частности «Ольвия» или «Керчь», чтобы поднять цену.

Дмитриевка-Вольная Вода

Погребение-ингумация, на территории бывшего Бердянского уезда (сейчас Дмитровка Бердянского 
района Запорожской области) содержавшая человеческие останки и кости коня (рис. 1. 2:3), была 
найдена случайно, при добываниии песка, на глубине 2,5 м.21 Погребение содержало длинный (поч-
ти 1 м) меч с бронзовой гардой (рис. 3. 1), украшенной перегородчатой инкрустацией (гранаты на 
золотом листе) и янтарную полусферическую бусину - возможно навершие или подвеска меча.22 
По декору гарды наиболее близкой аналогией является меч из погр. 479 на могильнике Дюрсо под 
Новороссийском. Этот парадный меч, несомненно византийского происхождения,  который по па-
раллели из Дюрсо датируется второй половиной V в.23

Чикаренко

В 1952 г. в Северо-Восточном Крыму, на территории Октябрьского района, во время работ был 
разрушен курган (рис. 1. 2:4). Здесь были обнаружены человеческие останки, сопровождавшиеся 
богатым инвентарем: элементы ременной (портупейной, обувной и поясной?) гарнитуры из золо-

16 Амброз 1982; Bóna 2002, 129–135.
17 Засецкая 1994; Засецкая 2007, 145.
18 Капошина 1950, 104, 105, рис. 47; Carnap-Brnheim  1995.
19 См. напр. Bărbulescu 2008, Pl. XIV.
20 Cм. Arrhenius 1985; Kazanski–Périn 1996; Adams 2000.
21 OИAК 1904, 123, рис. 215; Засецкая 2007, 110.
22 По информации И. П. Засецкой, сначала меч находился в Эрмитаже, затем в 1930е гг., вместе с другими 

вещами, был передан на Украину, для формирования коллекций украинских музеев. Его дальнейшая 
судьба незвестна.

23 Kazanski 2001, 402–403; Казанский 2007, 136.
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та, а также фрагменты меча или кинжала, керамическая и стеклянная посуда, фрагменты топора  
(рис. 2. 1‒12).24 Пряжки и ременные наконечники (рис. 2. 1–5) имеют параллели в «княжеском» убо-
ре 450x‒480x гг., например в знаменитом погребении франкского короля Хильдерика.25

Ливенцовский 

Следует упомянуть комплекс в могильнике Ливенцовский VII, курган 35, близ устья Дона, на запад-
ной окраине г Ростов-на-Дону (рис. 1. 2:5).26 Здесь была обнаружена каменная площадка с вещами, 
костями животных, редкие и мелкие обломки сожженых костей. под каменной площадкой была 
выявлена небольшая яма, также содержавшая вещи (рис. 4). Среди найденных вещей выделяются 
предметы вооружения, элементы ременной гарнитуры и, вероятно, конской узды (рис. 5). Исследо-
ватели памятника обоснованно определяют его как поминальник, подчеркивают его «воинский» ха-
рактер и относят по имеющемуся инвентарю к юстиниановской эпохе.27 Действительно, из данного 
комплекса, помимо типичных тисненых накладок с характерным для шиповского горизонта деко-
ром, (рис. 5. 1‒21) происходят металлические детали раннего геральдического (или протогеральди-
ческого) стиля (рис. 5. 47, 49, 54–58),28 широко распространившегося в юстиниановскую эпоху,29 а 
также Р-образная портупейная скоба (рис. 5. 48), которые появляются только в VI в.30 привлекает 
внимание наличие в комплексе трехлопастных стрел с «ярусным» наконечником (рис. 5. 61), имею-
щих центральноазиатское происхождение.31

Тамань

В 1912 г. в станице Тамань (античная Гермонасса, существовавшая по меньшей мере до царствова-
ния Юстиниана) был вскрыт курган, содержавший ингумацию, сопровождавшуюся конем и парад-
ным мечом (рис. 1. 2:6).32

Меч, ныне находящийся в Берлине (рис. 3. 2), имеет богатый декор в стиле cloisonné на бронзо-
вых гарде и устье ножен. Его наиболее близкая парарллель по типу декора - меч из «вождеского» 
погребения Альтлюссхайм (Altlussheim), на Рейне. Сохранилась также халцедоновая подвеска от 
меча. Меч явно ранневизантийского происхождения и по стилистических особенностям декора гар-
ды  может быть датирован второй половиной V ‒ первой половиной VI в.33 Если высокий социаль-
ный ранг погребенного вне всякого сомнения, его «степная» атрибуция является гипотетической. 
В самом деле Гермонасса в V ‒ первой трети VI в. входит в состав Боспора Киммерийского, за 
который боролись Византия и гунны.34 К тому же парадные мечи, вернее их детали, хорошо пред-
ставлены в могилах боспорской аристократии второй половины V в.35

24 Баранов 1973; Ajbabin 1995, 207.
25 Ajbabin 1995, 209; Засецкая и et al. 2007, 110.
26 Безуглов‒Ильюков 2007.
27 Безуглов‒Ильюков 2007, 36–37.
28 Cр. Богачев 2010.
29 Bálint 2000; Schmauder 2000.
30 Zaseckaja 1993; Koch 1998; Koch 1999; Anazawa–Manome 2000, 74.
31 Засецкая 1994, 39.
32 Засецкая et al. 2007, 108‒111; Menghin 2007, 327, I.34,5.
33 Kazanski 2001, 403; Казанский 2007, 136.
34 Cм. подробнее Артамонов 1962, 88‒91.
35 Керчь (Засецкая 1993, 64, № 383, 384); Джурга-Оба (Ermolin 2012, Fig. 5. 10–11).
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Малаи

Богатая «воинская» могила была найдена в 1986 г. кубанских степях, в могильнике Малаи, на тер-
ритории Калининского района Краснодарского края (рис. 1. 2:7). В кургане № 1, в погребении 12 на-
ходилсяь по определениям антропологов, скелет мужчины 35-40 лет, ориентированный головой на 
ЗСЗ, сопровождавшийся остаткми двух коней (рис. 6. 1–2). Могила содержала богатый инвентарь, 
в частности два металлических котла, лук с костяными накладками, меч с гардой в стиле cloisonné, 
и Р-образной портупейной скобой, ременная гарнитура раннегеральдического стиля, ламеллярный 
доспех,золотая серьга, конские удила и серогончарный сосуд (рис. 6. 3‒5; рис. 7; рис. 8).36 Как убе-
дительно показали Н. Лимберис и И. Марченко, могила принадлежит степному предводителю пер-
вой половины ‒ середины VI в.37

Итоги

Итак, в понтийских степях имеется группа погребений-ингумаций под курганами и в грунтовых 
могилах, которые можно охарактеризовать как «вождеские» по наличию парадного оружия и 
престижных украшений. Эти погребения часто содержат «статусное» вооружение, такое как 
парадный меч, в ряде случаев византийской работы и панцырь, конское снаряжение, в том числе 
золотые накладки на седла, сопровождаются захоронениями коней. Кроме того, имеются два 
памятника ‒ Новогригорьевка и Левенцовский ‒ которые могут быть местом отправления воинских 
культов, судя по находкам там оружия, в том числе ритуально испорченного (Новогригорьевка).

Материальная культура этих степных памятников имеет четкие следы византийского/среди-
земноморского влияния. Назовем парадные мечи с декором в стиле прегородчатой инкрустации,38 
ременные гарнитуры того же стиля или же ременные гарнитуры так называемого геральдического 
стиля, имеющие средиземноморские прототипы.39 Отметим, что сильное византийское влияние 
засвидетельствовано и в материале престижных женских могил степной понтийской знати.40 По-
мимо византийского, степные могилы пост-гуннского времени демонстрирует и заметное цент- 
ральноазиатское влияние, но оно пока лучше всего проявляется в конском уборе происходящем из 
женских привилегированных могил.41 Впрочем, в «мужском» контексте это влияние Центральной 
Азии проявилось в наборе стрел из Левенцовского комплекса (см. выше). Можно предполагать, 
что центральноазиатские элементы материальной культуры распространялись в понтийском ре-
гионе в результате миграции оногур, сарагур и угров откуда-то с востока незадолго до 463 г.42

Византийские черты в «вождеской» культуре пост-гуннский степных кочевников Понта 
скорее всего обьясняются их военно-политическими связями с Византией. Хорошо известны 
дипломатические контакты Константинополя со степными кочевниками пост-гуннского времени. 
Поэтому не исключено, что престижные византийские вещи в степных могилах могли входить в 
состав дипломатических дарений. Гунны, как известно, находились на военной службе Империи, 
в частности в армии Юстиниана, где они наверняка усвоили престижную моду византийской 
армии, которая и проявилась в погребальном инвентаре степных вождей.

36 Лимберис–Марченко 2011, 420‒439.
37 По недосмотру редакции, в публикации памятника на стр. 439 была указана неверная дата.
38 Kazanski 2001; Казанский 2007.
39 Bálint 2000; Schmauder 2000.
40 О них см. Засецкая et al. 2007; Казанский–Мастыкова 2014.
41 Морской Чулек, погр. 2; Нейзац, погр. 114 (Засецкая et al. 2007, 75‒81; Храпунов–Казанский 2015, 183).
42 Артамонов 1962, 76.
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A pontuszi sztyepp késő hun kori időszakából származó katonai elit  
sírjai és emlékhelyei

A dolgozat a késő hun időszak (5. század második fele ‒ 6. század első fele) hun-bolgár katonai elitjéhez 
köthető temetkezéseket foglalja össze. A pontuszi sztyepp késő hun időszakából származó nomád hagya-
ték nagyon kisszámú, ugyanakkor világosan elkülöníthető a díszes, rangos fegyverleletek és a lószerszá-
mok alapján. Ezek a sírok gyakran tartalmaznak „rangjelző” fegyvereket, díszes, veretes kardokat, melyek 
gyakran bizánci munkák, továbbá páncélt, a lovastemetkezések esetében pedig lószerszámot, melyeknél az 
arany nyeregveretek említhetők. Ezen kívül van két leletegyüttes Novogrigorjvkából és Levencovszkijból, 
amelyek az ott feltárt fegyverek, elsősorban azok rituális megrongálása miatt talán a katonai temetkezési 
szokások, rituálék emlékhelyei. A cikkben áttekintett lelőhelyeken feltárt leletek között világosan kirajzo-
lódnak a bizánci, Földközi-tengeri jegyek, jelenségek. A bizánciak mellett a késő hun kori sztyeppi sírok-
ban dominánsak és jól észrevehetőek a közép-ázsiai jegyek, de ezek eddig leginkább a rangos női sírok 
lószerszámleleteinél voltak figyelhetők. Feltételezhető, hogy a pontuszi régióban a közép-ázsiai eredetű 
jelenségek feltűnése és elterjedése az onogurok, szaragurok és ugor népek vándorlásának az eredménye. 
Ugyanezen régió késő hun kori nomád népességének rangos férfi sírjaiban feltűnő bizánci jegyek ezen 
rangos vezetők Bizánccal való katonai-politikai kapcsolataival magyarázhatók. A bizánci udvarnak a no-
mád népekkel való diplomáciai kapcsolatai a késő hun kor időszakában jól ismertek, ezért nem zárható ki, 
hogy a bizánci eredetű presztízstárgyak a sztyeppi nomádok sírjaiban egykori diplomáciai ajándékokból 
származnak. Amint az közismert, a hunok a Bizánci Birodalom katonai szolgálatában álltak, részben Jusz-
tinianusz hadseregében, ahol ők minden bizonnyal hozzájutottak ezekhez a tárgyakhoz és elsajátították a 
bizánci rangos katonai divatot, melynek elemei aztán fejedelmeik, törzsfőik sztyeppi sírjaiban is feltűntek.
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Рис. 1. Степные кочевники постгуннского времени. 1: Карта гипотетического расселения степных 
кочевников постгуннского времени (по КазанскиЙ 2014); 2: Карта «вождеских» памятников: 1: Бабичи; 

2: Новогригорьевка; 3: Дмитриевка; 4: Чикаренко; 5: Ливенцовский; 6: Тамань; 7: Малаи
1. kép. A késő hun időszak sztyeppi nomád leletei a sztyeppen. 1: A késő hun időszak nomádjainak feltételezett 

szállásterületei (Kazanski 2014 nyomán); 2: A rangos sírok elterjedése: 1: Babicsi; 2: Novogrigorjevka; 
3: Dmitrijevka; 4: Csikarenko; 5: Livencovszkij; 6: Tamany; 7: Malaji
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Рис. 2. Вещи постгуннского времени. 1–12: Чикаренко (no Ajbabin 1995); 13–20: Бабичи (no Гавритухин 
2004); 21–30: Новогригорьевкa (no Засецкая 1994) 

2. kép. A késő hun időszak leletei. 1–12: Csikarenko (Ajbabin 1995 nyomán); 13–20: Babicsi (Gavrituhin 2004 
nyomán); 21–30: Novogrigorjevka (Zaszeckaja 1994 nyomán) 
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Рис. 3. 1: Меч из Дмитриевкa (по Засецкая 2007); 2: Меч из Тамань (по Menghin 2007); 3: Пряжка из 
Ольвии (no Carnap-Borheim 1995) 

3. kép. 1: Kard Dmitrijevkából (Zaszeckaja 2007 nyomán); 2: Kard Tamanyból (Menghin 2007 nyomán); 3: Csat 
Olviából (Carnap-Borheim 1995 nyomán)
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Рис. 4. Комплекс в некрополе Ливенцовский VII, курган 35. 1: План площадки; 2: Схема расположения 
находок; 3: Яма со скоплением вещей (по Безуглов–Ильюков 2007) 

4. kép. Livencovszkij VII. temető 35. kurgán. 1: Helyszínrajz; 2: A leletek elhelyezkedése; 3: A leleteket tartalmazó 
gödör; 4: A leletek (Bezuglov–Iljukov 2007 nyomán)
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Рис. 5. Находки из кургана 35 в некрополе Ливенцовский VII (по Безуглов–Ильюков 2007) 
5. kép. Livencovszkij VII. temető 35. kurgán leletei (Bezuglov–Iljukov 2007 nyomán)
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Рис. 6. Погребение Малаи, курган 1, ингумация 12 и вещи из него (по Лимберис–Марченко 2011) 
6. kép. Malaji 1. kurgán 12. csontvázas sír és leletei (Limberisz–Marcsenko 2011 nyomán)
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Рис. 7. Предметы вооружения из погребения Малаи (по Лимберис–Марченко 2011) 
7. kép. Fegyverek a malaji sírból (Limberisz–Marcsenko 2011 nyomán)

cm

cm

cm



408 Михаил М. Казанский

1

2

3

4

5 6 7

8

9 10 11 12

13 14 15
16

17

18 19 20

Рис. 8. Вещи из погребения Малаи (по Лимберис–Марченко 2011) 
8. kép. Leletek a malaji temetkezésből (Limberisz–Marcsenko 2011 nyomán)
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