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Аннотация. В работе представлена история раскопок и общая характеристика могильника Пере-
вальное (Кучук Я«Княжеская» культура оседлых варваров постгуннского периода на территории от вос-
точного склона Карпат и до Поднепровья представлена находками золотых вещей в Бузэу (Мунтения), 
в Ольвии и в районе Чернигова. Эти находки содержат предметы убора, имеющие аналоги у германцев 
Среднего Дуная, а также изделия ранневизантийских мастерских, что указывает на направление внеш-
них связей варварских элит Северного Причерноморья и Нижнего Дуная.

Ключевые слова: Северное Причерноморье, Нижний Дунай, постгуннское время, оседлые варвары, 
«княжеская» культура

В данной работе будут рассмотрены некото-
рые «княжеские» находки постгуннского периода 
в Северном Причерноморье и на Нижнем Дунае, в 
зоне от восточного склона Карпат и до Поднепровья 
(рис. 1). Элитная культура степных гунно-болгарских 
народов второй половины V – середины VI в. доста-
точно хорошо известна [см. п одробнее: Засецкая и 
др., 2007; Казанский, Мастыкова, 2014; Казанский, 
2020]. На её фоне выделяются отдельные клады 
и изолированные золотые вещи, которые, на наш 
взгляд, можно было бы связать с оседлой варвар-
ской элитой времени после падения империи Ат-
тилы. Напомним, что после разгрома гуннов при 
Недао вместе с сыновьями Аттилы на восток уходят 
германцы-ангискиры [Казанский, 2011], а в лесо-
степную зону с севера продвигаются славяноязыч-
ные анты [Kazanski, 2009. P. 153–161].1

Погребения и клады высшего слоя варварских 
элит выделяются по значительному количеству зо-
лота, наличию дорогостоящих редких и статусных ве-
щей, как это показал Ф. Бирбрауер на примере гер-
манцев Среднего Дуная и Италии в V в. [Bierbrauer, 
1989. S. 75–87]. Он выделяет мужские погребения и 
клады категории Iа.

1 Статья подготовлена в рамках проекта «Этнокультурные 
трансформации во владениях Восточной Римской империи в 
Крыму», поддержанного Министерством науки и высшего обра-
зования Российской Федерации, мегагрант № 075-15-2022-1119.

Рис. 1. Карта «княжеских» находок, 
рассматриваемых в статье

1 – Бузэу; 2 – Клад из Черниговского уезда; 
3 – Ольвия Ввиду масштаба карты локализация 

памятников приблизительна
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В них присутствуют:
1) символы ранга / статусные регалии, например, 

Т-образные фибулы высших чиновников Империи, 
именные перстни, золотые «королевские» браслеты 
с расширенными концами, золотые торки; 

2) элементы богатого престижного костюма, в 
частности, поясные и обувные гарнитуры; 

3) «парадное» оружие, в первую очередь мечи и 
скрамасаксы с богатым декором, а также предметы 
конского снаряжения; 

4) пиршественный набор металлической посуды 
византийского / римского происхождения; 

5) игровые наборы (жетоны, фишки и пр.). 
Эти клады и погребения отличает заметное ко-

личество изделий из золота или золотых монет: 
Петросса (Pietroasa)  в Мунтении – не менее 18,8 кг 
золота, Шимлеу Силванией / Силадьшомйо (Şimleu 
Silvaniei / Szilágysomlyó) в Трансильвании, клады I 
и II – около 5 кг (2499 и 2559 г) [Kiss, 1987. S. 60], Апа-
хида (Apahida) также в Трансильвании, погребения I 
и II – 3,5 кг (1042,7 и до 2457,24 г) [Kiss, 1987. S. 60; 
Bierbrauer, 1989. S. 75–81].

Женские погребения категории Iа по Ф. Бирбрауе-
ру имеют следующие признаки: 

1) богатый убор – фибулы, гривны, браслеты, пер-
стни, а также золотые аппликации в костюме; 

2) питьевой набор из сосуда и кубка (стекло, кера-
мика) [Bierbrauer, 1989. S. 81, 82]. 

На Среднем Дунае к постгуннскому време-
ни относятся женские украшения из Бакодпусты 
(Bakódpuszta) в междуречье Дуная и Тиссы, погр. 1 
или 2 [Kiss, 1983. S. 101–112], и клад в Клуж-Сомешень 
(Cluj-Someşeni) в Трансильвании [Harthoiu, 1998. 
S. 171–172; Bierbrauer, 1989. S. 81, 82]. В Бакодпусте 
найдено не менее 404 г золота, а в Клуж-Сомешень – 
около 630,78 г, при том, что в обоих случаях сохрани-
лась лишь часть предметов [Kiss, 1987. S. 60, 61]. 

У остроготов в Италии, где сейчас выделяют и 
древности германцев эпохи Одоакра [Menke, 1986], 
к наиболее богатым относятся мужское погребение 
в Равенне, клады в Доманьяно (Domagnano), в Реджо 
Эмилия (Reggio Emilia) и, вероятно, в Десане (Desana) 
[Bierbrauer, 1989. S. 84–86]. Их отличает, помимо 

большого количества дорогостоящих 
золотых изделий, наличие редких для 
Запада предметов конской экипиров-
ки – седло в Равенне [Bierbrauer, 1975. 
Taf. ХХХ; о них см.: Казанский, 2023], или 
«статусных» Т-образных фибул в Десане 
и Реджо Эмилия [Bierbrauer, 1975. Taf. 
VII, 4; XXXII, 6].

На северной границе Восточной Рим-
ской империи только три находки – так 
называемый клад из Киевской губернии, 
Ольвийский «клад», а также отдельные 
вещи из Ольвии и, наконец, группа ве-
щей, вероятно единый комплекс, из Бу-
зэу (Buzău), по характеру вещей могут 
быть связаны с варварской оседлой эли-
той. Их отличает преобладание золотых 

вещей и наличие «статусных» предметов, таких как 
золотые браслеты и торк.

Бузэу (Buzău) [Harhoiu, 1998. S. 168, n° 21] в Мун-
тении (рис. 2). Здесь была найдена золотая малая 
пряжка c овальной рамкой и овальным щитком с 
почковидной инкрустацией (рис. 2, 3) [Harhoiu, 1998. 
Taf. LXIX, 9], очень напоминающая пряжки из знаме-
нитого погребения короля Хильдерика (скончался 
в 482 г.) в Турнэ (Tournai) [Казанский, Мастыкова, 
2022. Рис. 1, 3, 5]. Имеются и некоторые другие ду-
найские и керченские параллели этой пряжке, но у 
них кольцо более расширенное в передней части и 
язычок несколько уже [см. подробнее: Казанский, 
Мастыкова, 2022]. Из Бузэу также происходит пара 
довольно крупных золотых полиэдрических серег с 
витой дужкой (рис. 2, 1, 2) [Harhoiu, 1998. Taf. XXXIX, 
3, 4]. Такие серьги распространяются в V в. на Сред-
нем Дунае и в Италии и в ряде случаев попадают в 
«княжеский» контекст [Bierbrauer, 1975. S. 162–167; 
Kiss, 1983. S. 111]. Вполне вероятно, все эти вещи про-
исходят из одной находки, клада или женского (?) 
погребения. К западу от Прута еще в середине V в., 
судя по археологическим данным, остаются какие-то 
группы восточногерманского населения [Harhoiu, 
1998. S. 154, 155]. Эти восточные германцы представ-
лены такими памятниками как могильник Ботошань 
Деалул Карамидарей (Botoşani Dealul Cărămidătiei) 
или могила Роман (Roman) в румынской Молдове 
[Harhoiu, 1998. S. 154, 163–165, 186. Taf. CVII, LXXVI, A; 
Kazanski, 2009. P. 146, 147]. В Мунтении находок зна-
чительно меньше – помимо Бузэу это, предположи-
тельно, подвязная фибула из слоя поселения в Тырг-
шоре (Tîrgşor) [Harhoiu, 1998. S. 154, 191. Taf. LXXVII, 
E,1]. Не исключено, что запустение нижнедунайского 
региона в это время связано с началом продвижения 
сюда славян [Гавритухин, Казанский, 2018].

Клад из Черниговского уезда Киевской губернии
[Ахмедов, Казанский, 2004; Казанский, 2011. С. 43] 
(рис. 3). Этот находящийся в Государственном исто-
рическом музее клад золотых вещей, по сведениям 
хорошо информированного Ж. де Бая, происходит 
из Черниговского уезда [Charpy et al., 2022. P. 763, 
764. Pl. XIII, 153, 175]. По общему весу – 486,9 г – он 

Рис. 2. Бузэу (Buzău)
[по: Harhoiu, 1998. Taf. XXXIX, 3, 4; LXIX, 9]
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сопоставим со среднеду-
найскими «княжескими» 
находками, такими как Ба-
кодпуста и Клуж-Сомешень 
(см. выше). В кладе наибо-
лее примечателен полый 
шарнирный браслет (рис. 3, 
1, а, б), явно восходящий к 
византийской традиции и 
имеющий параллели на Ду-
нае, в Бакодпусте [Ахмедов, 
Казанский, 2004. С. 168]. Он 
принадлежит группе изде-
лий с зооморфным декором 
V в., распространенных от 
Ютландии до Крыма [Ма-
стыкова, 2019а; Мастыкова, 
2019б]. 

В кладе присутствуют 
элементы престижного 
мужского убора – золотые 
гривна (рис. 3, 3) и пряжка 
(рис. 3, 2). Золотые гривны 
попадают только в захо-
ронения высокого соци-
ального ранга гуннского 
и постгуннского времени 
[Loskotová, 2012; Казанский, 
2014. С. 301, 301]. Для вто-
рой половины V в. можно 
назвать погребение воин-
ского предводителя высо-
кого ранга в Пуан (Pouan) в 
Шампани [L’Or des princes 
barbares, 2000. N° 27, 1]. В 
качестве параллели особен-
но показательна витая грив-
на из «княжеского» захоро-
нения гуннского времени в 
Концештах (Conceşti) [Фу-
расьев, Шаблавина, 2019. 
С. 122–125]. Золотая пряжка 
с инкрустированным де-
кором (рис. 3, 2), скорее всего, византийского / сре-
диземноморского происхождения имеет ряд парал-
лелей, от Северной Галлии и Испании до Северного 
Кавказа [Ахмедов, Казанский, 2004. С. 168]. В част-
ности, подобные пряжки присутствуют в надежном 
«мужском» контексте в Бюлле (Bulles) в Северной 
Галлии в погребении с оружием. Но они имеются так-
же и в уже упоминавшемся кладе Клуж-Сомешень 
[Ахмедов, Казанский, 2004. С. 168, там же библиогра-
фия], где преобладают женские вещи, но есть и фраг-
ментированный золотой браслет с расширенными 
концами. На Дунае эти браслеты характерны только 
для мужских могил, таких как Блучина (Blučina) или 
уже упоминавшаяся могила Апахида I [см. напр.: L’Or 
des princes barbares, 2000. N° 30, 2; 33, 1].

Трудно судить, какому населению принадлежали 
эти золотые вещи. Это вполне может быть какая-то 

группа германцев, мигрантов с Дуная [см.: Казанский, 
2011], или остатки остроготов, сформировавших на 
Днепровском Левобережье в конце IV в. варвар-
ское «малое королевство», о чем свидетельствует, в 
частности, находка клада с монетами и престижны-
ми фибулами в Нежине в бассейне Десны [Kazanski, 
2009. P. 141, 144, 145]. Впрочем, надо помнить, что 
Нижнее Подесенье уже с римского времени занято 
населением киевской культуры, которую отождест-
вляют со славянами-венедами и которая в течение 
V в. трансформируется в культуру Колочин [Терпи-
ловский, 2004. С. 59–63, там же библиография]. Для 
эпохи Великого переселения народов в районе Чер-
нигова известны такие славянские памятники как Ро-
ище, Александровка I, Смяч-Лесконоги, Колодезный 
Бугор [Терпиловский, 2004. С. 44, 60; Kazanski, 2009. 
Fig. 142, 18, 21, 22, 23].

Рис. 3. Клад из Черниговского уезда
[по: Ахмедов, Казанский, 2004. Рис. 1]
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Ольвия [Ross, 1965. № 166. Рl. L XXIX–LXXXII; Ка-
занский, 2011. С. 41–44; Казанский, Мастыкова, 2014. 
С. 97, 98; Казанский, 2022] (рис. 4; 5). Отсюда проис-
ходит клад золотых вещей2 и отдельные находки.

В состав клада входят два золотых браслета со 
слегка расширенными концами (рис. 4, 9, 10), как в 
погребении 2 нижнедонского могильника Морской 
Чулек, принадлежавшего гунно-болгарам, вероятно, 
оногурам [Засецкая и др., 2007. С. 48. Табл. V, а, б]. 
В Ольвийской находке и в Морском Чулеке брасле-
ты парные, в то время как в мужских «княжеских» 
погребениях, таких как Блучина, Пуан, Турнэ или 
Апахида, золотые браслеты с расширенными кон-
цами всегда являются одиночными. Надо подчер-

2 Представленный в нём набор вещей вполне может проис-
ходить не из клада, а из погребения.

кнуть, что подобные брасле-
ты известны и на территории 
Византии, а один из брасле-
тов Морского Чулека имеют 
латинскую весовую надпись 
[Казанский, 2011. С. 41–43; 
Казанский, Мастыкова, 2014. 
С. 97, 98]. 

Византийское влияние 
хорошо отраженно в уборе 
из Ольвийского клада. Это, 
в первую очередь, золотая 
цепь с медальоном (рис. 4, 1) 
и инкрустированные серьги с 
подвесками (рис. 4, 2, 3). Судя 
по характеру перегородчатой 
инкрустации на медальоне, 
он является продукцией сре-
диземноморских, возможно, 
константинопольских мастер-
ских [Arrhenius, 1985. Р. 101, 
102, 123], тем более что его 
оборотная сторона украше-
на штампованным декором, 
типичным для средиземно-
морских изделий, а застежка 
колье сделана в традициях 
греко-римских мастерских 
[Казанский, Мастыкова, 2014. 
С. 97; Казанский, 2022. С. 114, 
там же библиография]. Две 
серьги с луновидными и ли-
стовидными подвесками, 
украшенными перегородча-
той инкрустацией (рис. 4, 2, 3), 
напоминают украшения из 
итальянского клада из Реджо 
Эмилия и из Варны, второй по-
ловины V – первой половины 
VI в. Пара таких же серег про-
исходит и из склепа 40 могиль-
ника Джурга-Оба в Восточном 
Крыму. На реверсе ольвийских 
серег имеется штампованный 

декор, как и на медальоне ольвийского колье. Веро-
ятно, речь идет о комплекте украшений, изготовлен-
ных единовременно в какой-то средиземноморской 
мастерской [Казанский, Мастыкова, 2014. С. 98; Ка-
занский, 2022. С. 115, там же библиография].

В кладе имеется два золотых перстня с прямоу-
гольными щитками, украшенными волютами и по-
крытыми перегородчатой инкрустацией (рис. 4, 7, 8). 
Этот тип хорошо известен в европейском контексте. 
Назовем уже упоминавшиеся находки в Бакодпусте 
и в Клуж-Сомешень, а также в гепидской могиле в 
Берегово (Beregszász), в аламанском погребении 
Леррах (Lörrach) в Южной Германии, в погребении 4 
могильника Фикарола (Ficarola) в Северной Италии, а 
также северопричерноморские перстни, обнаружен-
ные в Джурга- Обе, в Керчи, на Тамани и на Кубани. 

Рис. 4. Ольвийский «клад»
[по: Ross, 1965. Рl. LXXIX–LXXXII]
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Эти параллели середины – второй половины V в. по-
зволяют уточнить дату Ольвийского комплекса, а их 
широкое географическое распространение, на наш 
взгляд, свидетельствует о распространении из сре-
диземноморского бассейна [Казанский, 2011. С. 41; 
Казанский, Мастыкова, 2014. С. 98; Казанский, 2022. 
С. 115, там же библиография]. 

В Ольвийском кладе имеются также две полиэ-
дрические серьги с витой дужкой (рис. 4, 5, 6), еще 
одна такая серьга из Ольвии происходит из покупки 
(рис. 5, 3) [Капошина, 1950. С. 104–106. Рис. 47]. Об 
их дунайско-италийских параллелях уже говори-
лось выше.

Пряжка, якобы происходящая из Ольвии 
(рис. 5, 1), вместе с другими вещами, в частности 
вместе с уже упомянутой полиэдрической серьгой, 
приобретена у торговца древностями Наделя в 
1903 г., сейчас она находится в Эрмитаже. Пряжка 
имеет овальные рамку и щиток, её поверхность по-
крыта перегородчатой инкрустацией. Привлекает 
внимание декор края щитка малыми гранатами в 
отдельных гнездах. В качестве параллелей можно 
назвать: пряжки, орнамент ножен и аппликации из 
уже упоминавшихся погребения Хилдерика; пряжки 
из Апахиды, погр. I, а также другие вещи из погр. II 
и III; пряжку из аламаннского «княжеского» погре-
бения Рюдерн (Rüdern); пряжку из сравнительно не-
давно найденного погребения 12/2009 могильника 
Крань (Kranj-Lajh) в Северном Иллирикуме; декор 
края двупластинчатой фибулы из клада в Десане и 
декор по краю блюда в Гурдоне (Gourdon) в Бургун-
дии. Все эти находки датируются в пределах второй 
половины V – первой половины VI в. Для более ран-
него, гуннского времени (вторая половина / конец 
IV – первая половина V в.) подобный декор из ма-
лых гранатов в отдельных гнездах присутствует на 
навершиях мечей из погребений, разграбленных 
24.6.1904 г. в Керчи, а также вокруг центрального 
медальона на бляхе (фаларе?) из клада II в Шимлеу 
Силванией [Казанский, 2011. С. 43; Казанский, 2022. 
С. 116, там же библиография]. 

Пряжки, подобные ольвийской, входят в состав 
престижного мужского «воинского» костюма второй 
половины V в., хотя иногда попадают и в женский 
убор. Они хорошо представлены в средиземномор-
ской традиции и частично считаются импортами из 
Византии, или во всяком случае Средиземноморья. 
Не исключено, что ольвийские вещи являются про-
дукцией «центральной» (константинопольской?) 
мастерской, как об этом свидетельствует техника из-
готовления [Казанский, 2022. С. 116, там же библио-
графия]. Отсюда же, из Ольвии, по словам торговцев, 
происходит колье из полиэдрических металлических 
бусин с инкрустацией (рис. 5, 2), имеющее паралле-
ли на Среднем Дунае в Змаево, Апахиде, Клуж-Со-
мешень и в Крыму, в керченских склепах 24.6.1904 г. 
[Казанский, 2011. С. 43; Казанский, 2022. С. 117, там 
же библиография].

Возможно, ольвийские находки маркируют ме-
стоположение какого-то центра власти в постгунн-

ской степи, а их близость «княжеским» находкам 
того времени на Среднем Дунае может отражать 
продвижение на восток каких-то групп германцев, 
например, ангискиров, миграция которых засвиде-
тельствована письменными источниками [Казанский, 
2011. С. 41–44]. Надо однако подчеркнуть апокрифи-
ческий характер ольвийских вещей – общеизвестно, 
что торговцы древностями, чтобы поднять цену, ука-
зывали для своего товара происхождение из извест-
ных античных центров, таких как Пантикапей (Керчь) 
или Ольвия. Поэтому географическая привязка рас-
сматриваемых здесь вещей очень условна, можно 
лишь говорить об их северопричерноморском проис-
хождении.

* * *
Итак, предметы женского убора из Бузэу, Черни-

говского уезда и Ольвии находят параллели в бога-
тых женских могилах Среднего Дуная. Это, прежде 
всего, зооморфные браслеты как в Бакодпусте и по-
лиэдрические серьги. В целом, в женском костюме 
фиксируется постепенная замена модного у оседлых 
варваров германского костюма с двупластинчатыми 
фибулами на «пекторальный» средиземноморский 
костюм с брошью, центральным медальоном в оже-
релье или с круглой застежкой пояса [Мастыкова, 
2005. Рис. 4; 5]. На Дунае в восточногерманском кон-
тексте этот новомодный костюм с пекторальной бля-
хой представлен в Клуж-Сомешень [Harhoiu, 1998. 
Taf. LXX, 1].

В мужском уборе, в отличие от «княжеского» 
костюма среднедунайских и италийских варваров, 
нет Т-образных фибул, свидетельствующих об инте-
грации их владельцев в военно-административную 
систему Империи, что, возможно, отражает особен-
ности контактов северо-понтийского населения с Ви-
зантией. В связи с этим надо отметить и практически 
полное отсутствие золотых монет второй половины 
V – начала VI в. в этой зоне.

Рис. 5. Вещи постгуннского времени из Ольвии
1, 6 – [по: Казанский, 2022. Рис. 2]; 
3 – [по: Капошина, 1950. Рис. 47]
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