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Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского,
лаборатория «Византийский Крым»

(Симферополь)

АЛЬЦИАГИРЫ: ВОПРОС ПРОИСХОЖДЕНИЯ1

Среди степных народов постгуннского времени, «после Атти-
лы» (середина V – середина VI вв.) альциагиры, населявшие Крым, 
упоминаются лишь один раз [см. обзоры истории пост-гуннской 
степи: Артамонов 1962, с, 69-102; Засецкая и др., 2007, с. 101 – 
107; Казанский, 2020, с. 115-119, там же библиография]. Здесь 
будет рассмотрен вопрос их происхождения. Гунны-альциагиры, 
судя по информации Иордана, отражающей ситуацию 480–520 гг. 
[подробнее: Казанский 2014, с. 76-78], занимали крымские сте-
пи: «А там и гунны, как плодовитейшая поросль из всех самых 
сильных племен, закишели надвое разветвившейся свирепостью к 
народам. Ибо одни из них зовутся альциагирами (Altziagiri), дру-
гие – савирами, но места их поселений разделены: альциагиры – 
около Херсоны, куда жадный купец ввозит богатства Азии; летом 
они бродят по степям, раскидывая свои становища в зависимости 
от того, куда привлечет их корм для скота; зимой же переходят 
к Понтийскому морю» [Иордан, 37, пер. Е.Ч. Скржинской]. По 
мнению Е.Ч. Скржинской альциагиров имеет в виду и Прокопий 
Кесарийский в своем описании Северного понта: «если идти из 
города Боспора в город Херсон..., то всем, что находится в про-
межутке, владеют варвары, гуннские племена» [Прокопий, Война 
с готами, IV. 5. 28, пер. Е.Ч. Скржинской, с. 218, 219, прим. 119]

Не исключено, что эти альциагиры, это тот же гуннский на-
род, что и ултиндзуры [Артамонов, 1962. с. 85], подчинявшиеся в 
466 г. сыну Аттилы Денгезиху (Динтцику) [Иордан, 266, 272, 273], 

1  This work was fi nancially supported by the Russian Ministry of Edu-
cation and Science, Megagrant project No. 075-15-2022– 1119; Работа 
поддержана Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации, Мегагрант № 075-15-2022-1119.
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Ультизуры слыли могущественными во времена императора Льва 
(457–474 гг.), потом они исчезли [Агафий, V.11]. Впрочем, такое 
сопоставление держится исключительно на созвучии этих двух 
этнонимов. Вместе с тем стоит обратить внимание и на указание 
Иордана о том, что крымские альциагиры, вместе с савирами, как 
известно пришедшими к 515 г. с востока [подробнее о савирах: 
Артамонов, 1962, с. 69-78; Гадло, 1979, с. 55, 59, 82-89], составля-
ют две ветви гуннов. Таким образом, речь может идти о какой-то 
новой, продвинувшейся из Азии группе кочевников, родственной 
савирам и пришедшей сюда уже после смерти Аттилы и краха его 
«империи». Как мы увидим далее, археологический материал дает 
некоторые основания для такого заключения.

В связи альциагирами надо вспомнить и историю гуннского 
вождя Грода, проживавшего где-то поблизости от Боспора Ким-
мерийского и крестившегося в 528 г. пр этом Грод стал вассалам 
Рима и ему была поручена оборона Боспора [подробнее Артамо-
нов, 1962, с. 89-92; Гадло, 1979, с. 80-82; Айбабин, 1999, с. 94-96; 
Храпунов, 2003, с. 171, 172]. Неофит начал довольно грубыми ме-
тодами искоренять языческую религию, что вызвало возмущение 
его подданных. Грод был убит своим братом Муагерием, при этом 
восставшие гунны напали на Боспор, захватили столицу, где пе-
ребили римский гарнизон [Иоанн Малала, Хронография, XVIII.4] 
а также разорили, в частности, таманские центры Кепы и Фана-
горию [Прокопий, Война с готами, IV. 5. 28]. Последнее обстоя-
тельство указывает, что гуннский удар по Боспору был нанесен 
не только с запада, из Крыма, но и с востока, из кубанско-приазов-
ских степей, а стало быть, альциагиры к этим событиям прямого 
отношения не имеют [Артамонов, 1962. с. 91], тем более, что в 
тексте Иордана альциагиры никак к Боспору Киммерийскому не 
привязаны. Однако, военные события в столице Босопра Кимме-
рийского, в связи с этим эпизодом всё же упоминаются, а часть 
экспедиционного корпуса, который в 534 г. Юстиниан отправил 
на Боспор, чтобы прогнать гуннов, идет с Нижнего Дуная по суше 
[John, Bishop of Nikiu, Chronicle, XC.66; Иоанн Малала, Хроно-
графия, XVIII.4] то есть и через территорию альциагир. Поэто-
му вопрос соотношения альциагир и гуннов Грода пока не может 
считаться окончптельно закрытым.

Альциагиры: вопрос происхождения 
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Обратимся к археологии пост-гуннских кочевников Крыма 
[сводки: Айбабин, 1993; Засецкая и др., 2007, с. 107-121; Казан-
ский, 2020]. Сейчас здесь известны четыре погребения: Нейзац, 
погр. 114, Чикаренко, Новопокровка, Айвазовское [Казанский, 
2020, с. 122, 123, там же библиография] (рис. 1.А). Малочислен-
ность и изолированность кочевнических памятников Крыма сере-
дины V – середины VI вв. скорее свидетельствуют о первой, набо-
лее примитивной стадии кочевания [Айбабин, 1999, с. 97], соглас-
но С.А. Плетневой, характерной для степняков в период миграций 
и захвата новых территорий [Плетнева, 1982, с. 13-35, рис. 1]. Но 
судя по описанию Иордана, альциагирам всё же присуща вторая 
стадия кочевания, с сезонными стабильными маршрутами (летом 
– степь, зимой – морское побережье). О том же свидетельству-
ют и неравенство богатства погребального инвентаря в могилах, 
характерное для второй стадии [Плетнева, 1982, с. 36-76, рис. 2]. 
Действительно погребение Чикаренко (рис. 1.Б.) отличается на-
личием дорогих престижных вещей. таких как золотая ременная 
гарнитура (рис. 1.Б,1-7) или стеклянный сосуд (рис. 1.Б, 12). В 
целом же количество крымских памятников явно недостаточно, 
чтобы по археологическим данным всесторонне охарактеризовать 
пост-гуннских кочевников Крыма.

Могилы, которые можно связать с альциагирами, по погребаль-
ному обряду и инвентарю не выделяются на фоне пост-гуннской 
сткепи. Здесь, как и везде, присутствуют курганные (Чикаренко) 
и грунтовые (Нейзац, Новопокровка, Айвазовское) погребения, 
иногда в ямах с уступом (Новопокровка) (рис. 2,1) и подбоем 
(Нейзац) (рис. 3, 1), в ряде случаев сопровожаемые захоронени-
ем коня (Нейзац). Погребенные помещены в могилы вытянуто на 
спине, головой на СВ и СЗ. Могилы содержат обычный для кочев-
ников инвентарь – предметы убора, керамические, реже стеклян-
ные сосуды, конское снаряжение, оружие (рис. 1.Б – 4). В Нейзаце 
погребенная женщина имела искусственно деформированный че-
реп с чертами монголоидности.

Центры власти альциагир вероятно располагались в Севе-
ро-Восточном Крыму, о чем свидетельствует курганное погребе-
ние Чикаренко, где, как уже говорилось была найдена престижная 
золотая гарнитура с перегородчатой инкрустацией византийско-

М. М. Казанский
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го / средиземноморского стиля [Айбабин, 1999, с. 77; Казанский, 
2020, с. 104, 113, 114] (рис. 1.Б, 1-7). Видимо этот центр соответ-
ствует зоне летних кочевий альциагир. Для уточнения географии 
их расселения также имеет значение находка в Херсонесе костя-
ной подпружной пряжки кочевнического типа [Kazanski, 1998, 
p. 341, fi g 7,1] (рис. 2, 16) – вспомним, что Иордан назывет Херсон 
в качестве репера для ареала альциагир.

Обратимся к некоторые археологическим свидетельствам ази-
атских связей крымских степняков. Одним из таких свидетельств 
является конская гарнитура явно восточного происхождения из 
Нейзаца – серебряные позолоченные бляхи, крупные овальные со 
стеклянными вставками и мелкие почковидные с пустыми гнез-
дами для вставок (рис. 3, 8-33). Она напоминает декор конско-
го убора из «вождеских» погребений и поминальников степных 
кочевников Центральной Азии постгуннского времени в Шам-
си (Киргизия), Аржан-Бугузун (Юго-Восточный Алтай) а также 
орнамент кинжала из находки в Боровое (Восточный Казахстан) 
[Казанский, 2020, с. 98, 113; Казанский, 2020а].

Курган «с усами» у пос. Северное (Белогорский район) в вос-
точной части предгорного Крыма является еще более ярким сви-
детельством «восточных» связей альциагир. Эта своеобразная ка-
менная конструкция очень редко встречается в степях Восточной 
Европы (например, на могильнике степных кочевников в Ново-
григорьевке, в Надпорожье), зато имеет многочисленные паралле-
ли в урало-казахстанских степях [Тихомиров, 2020]. И. В. Грудоч-
ко предполагает, что появление курганов с «усами» в урало-казах-
станских степях связано с миграцией огурских (ранне болгарских) 
племен [Грудочко, 2019, с. 213]. Но на мой взгляд дата крымского 
памятника пока неясна, поскольку такие сооружения существова-
ли как в более раннее, так и в более позднее время [Семенов, 1988, 
с. 98-109; Тихомиров, 2020, с. 73 74].

Итак, намечается присутствие «восточного» элемента у крым-
ских степняков постгуннского времени, в часности в «престиж-
ной» культуре кочевнической знати. Это подтверждает сведения 
Иордана о возможном родстве с савирами, явно пришедшими из 
степей Азии. Не исключено, что в той же волне мигрантов около 
515 г. в восточноевропейские степи пришли и альциагиры, или их 

Альциагиры: вопрос происхождения 
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социальная верхушка – ведь в древних социумах происхождение 
правящей династии подчас отождествлялось с происхождением 
всего народа.

Разумеется, эта точка зрения нуждается в дополнительной ар-
гументации. В самом деле, каменное сооружение у пос. Северное 
пока не имеет твердой даты, а пркестижный «азиатский» конский 
убор мог распространятся и путем простого заимствования «кня-
жеской» моды, как распространялась у тех же кочевников ремен-
ная гарнитура византийского / средиземноморского стиля [Казан-
ский, 2020, с. 97. 98]. Поэтому дальнейшие находки и исследова-
ния должны подтвердить или опровергнуть гипотезу об азиатском 
происхождении альциагир.
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Альциагиры: вопрос происхождения 



108

Рис. 1. А. Карта степных памятников пост-гуннского времени 
в Крыму.

1: Чикаренко; 2: Нейзац; 3: Новопокровка; 4: Айвазовское; 
5: Херсонес; 6: Северное (хронология не ясна).

Б: вещи из погребения Чикаренко
По Казанский, 2020, рис. 5, 7-18.

М. М. Казанский
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Рис. 2. Погребения Новопокровка (1-11), Айвазовское (12-15) и 
пряжка из Херсонеса (1).

1-15 – по Казанский, 2020, рис. 8; 16 – по Kazanski, 1998, fi g 7,1.

Альциагиры: вопрос происхождения 
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Рис. 3. Нейзац, погр. 114.
По Казанский, 2020, рис. 6.

М. М. Казанский
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Рис. 4. Нейзац, погр. 114.
По Казанский, 2020, рис. 7.

Альциагиры: вопрос происхождения 
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