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КОСТЮМ НАСЕЛЕНИЯ БОСПОРА КИММЕРИЙСКОГО 
 В ГУННСКУЮ ЭПОХУ

Целью статьи является определение основных черт и особенностей костюма 
оседлого населения Боспора Киммерийского в гуннскую эпоху (последняя треть 
IV – середина V в.). Элементы мужского костюма представлены в основном ме-
таллическими деталями ременной гарнитуры пояса и обуви. Женский костюм 
этой эпохи принадлежит нескольким традициям: понтийской, германской и понто- 
германской. Понтийская традиция характеризуется наличием элементов женско-
го убора (серьги, ожерелья, браслеты, металлические аппликации) при отсут-
ствии фибул, типичных для германцев. Костюм германской традиции включает 
две парных фибулы, находившиеся на плечах или пекторальной части. Понто- 
германский костюм включает как германские фибулы, так и элементы понтий-
ского костюма. Основными предметами, определяющими специфику костюма 
Боспора Киммерийского в гуннское время, являются некоторые типы гарнитуры 
пояса и обуви, фибулы местной традиции, металлические накладки- аппликации, 
металлические пронизи, ожерелья с конусовидными подвесками и лунницами, 
калачевидные и трехлепестковые серьги, металлические зеркала с центральной 
петлей, браслеты с зооморфными окончаниями. В костюме боспорян гуннско-
го времени присутствуют и другие элементы, зона распространения которых 
охватывает огромные территории, и поэтому они не могут считаться типично 
боспорскими. К ним можно отнести фибулы- цикады, серьги с многогранником 
на одном конце, браслеты с расширенными концами, «хоботковидные» пряжки 
и др. Вместе с тем характерные для понтийского / боспорского костюма элементы 
также широко распространяются в Европе гуннского времени. Все это придает 
боспорскому костюму эпохи Великого переселения народов вполне интернацио-
нальный характер, типичный для оседлого населения как на территории Римской 
империи, так и в прилегающих регионах Барбарикума.

Ключевые слова: Северное Причерноморье; Боспор Киммерийский; гуннское 
время; костюм; ременная гарнитура; фибулы; серьги; браслеты; ожерелья; метал-
лические зеркала
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COSTUME OF THE POPULATION OF THE CIMMERIAN 
BOSPOROS IN THE HUNNIC PERIOD

The purpose of this work is to determine the main features and characteristics of 
the costume of the sedentary population of the Cimmerian Bosporos in the Hunnic 
Period (last third of the fourth to mid-fifth century). The elements of men’s costume 
comprise mostly of metal parts of belt sets and shoes. Women’s costume from the 
period features several traditions: Pontic, Germanic, and Ponto- Germanic. The 
Pontic tradition is typical of the presence of elements of women’s attire (earrings, 
necklaces, bracelets, metal appliques) with the absence of brooches, usual for the 
Germans. The costume of the Germanic tradition shows two paired brooches placed 
on the shoulders or in the pectoral area. The Ponto- Germanic costume includes 
both Germanic brooches and the elements of the Pontic costume. The main artifacts 
determining the specificity of the costume of the Cimmerian Bosporos from the 
Hunnic Period are some types of belt and shoe sets, brooches featuring the local 
tradition, metal appliques, metal wide-opening beads, necklaces with cone-shaped 
and lunular pendants, crescent- shaped or three- partite earrings, metal mirrors with 
a central loop, and bracelets with zoomorphic endings. The Bosporan costume from 
the Hunnic Period also contains other elements, which distribution area covers vast 
territories, so they cannot be considered typically Bosporan. Among these there 
are fly brooches, earrings with a multifaceted pendant on one ending, bracelets 
with widened ends, buckles with elongated tongues, and so on. Simultaneously, 
the artefacts typical of the Pontic / Bosporan costume also widely distributed in 
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Europe during the Hunnic Period. All these factors supplied the Bosporan costume 
from the Great Migration Period with fully international character, typical of the 
sedentary population both on the territory of the Roman Empire and in the adjacent 
regions of the Barbaricum.

Keywords: Northern Black Sea Area; Cimmerian Bosporos; Hunnic Period; costume; 
belt set; brooches; earrings; bracelets; necklaces; metal mirrors
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Целью статьи является определение основных черт и осо-
бенностей костюма оседлого населения Боспора Киммерийского 
в гуннскую эпоху (последняя треть IV – середина V в.). Убор 
боспорян известен в первую очередь по довольно многочислен-
ным погребениям некрополей Пантикапея / Боспороса (ныне 
Керчь), Фанагории, Китея и некоторых других погребальных 
памятников.

Мужской убор
Элементы мужского костюма представлены в основном 

металлическими деталями ременной гарнитуры пояса и обуви 
(ил. 1, 3–24) 1. Это так называемые хоботковидные пряжки, в том 
числе с инкрустированным декором на щитке, накладки, обойми-
цы, наконечники ремней, заклепки. Они в большом количестве 
обнаружены в мужских погребениях некрополей Пантикапея 

1 Подробно о мужском костюме гуннского времени см.: Казанский М. М., Ма-
стыкова А. В. Престижное оружие, конское снаряжение и воинский убор эпохи 
Великого переселения народов на Боспоре Киммерийском // МАИЭТ. 2023. 
Вып. 28. С. 175–181, там же библиография находок.



М. М. Казанский, А. В. Мастыкова

38

(например, склеп 1896 г. на Глинище, гробница 11.1899 г., скле-
пы 24.6.1904 г., 145.1904 г., 165.1904 г., 175.1904 г., 179.1904 г., 
11.2001 г., склеп на Тарханской дороге 1914 г. и др.), Фанагории 
(склеп 50.1937 г.; склепы западного некрополя – склеп 1.1991 г. / 
погребение 4 и 4.1995 г.; склепы восточного некрополя – 1.2005 г., 
3.2005 г., 9.2005 г., 10.2005 г., 25.2005 г., 32.2005 г., 34.2005 г., 
41.2005 г., 315.2019 г., вероятно, детский склеп 12.2005 г.) 2, также 
в Фонтале на Тамани и в некрополе Китея / Джурга- Оба (кенотаф 
16). Подобные изделия очень широко распространяются в Европе 
в эпоху Великого переселения народов.

Показательной является находка из мужского захоронения 
в керченской гробнице 11.1899 г., где золотая пряжка (ил. 1, 4) на-
ходилась на поясе мужчины, погребенного с мечом и копьем. 
В захоронении «воина» в погребении 34.2005 г. восточного некро-
поля Фанагории бронзовые пряжки были найдены как в районе 
пояса, так и на ногах погребенного, где им сопутствовал ременной 
соединитель- тройник. Вероятно, он вместе с пряжками принад-
лежал обувной гарнитуре покойного.

Среди других предметов мужского убора стоит отметить 
гривны в погребениях 2 и 7 керченского склепа 165.1904 г. (ил. 1, 
1–2), которые в эпоху Великого переселения народов доволь-
но распространены в Барбарикуме, где они встречаются прежде 
всего в мужских, но иногда и в женских погребениях. При этом 
золотые гривны попадают только в захоронения людей высокого 
социального ранга, как правило, с парадными мечами, а зачастую 
и с предметами конского убора. Это дает нам основания условно 
причислить к престижным мужским находкам также золотые 
гривны из разграбленных склепов 24.6.1904 г.3

2 Медведев А. П. Позднеантичный некрополь Фанагории 4–5 вв. (раскопки 
2005 г.) // Материалы по археологии и истории Фанагории / отв. ред. В. Д. Куз-
нецов. М., 2013. Вып. 1. С. 330–402; Медведев А. П. Позднеантичный некрополь 
Фанагории (по материалам раскопок 2005 г.) // Вестник Воронежского государ-
ственного университета. Серия: история, политология, социология. 2011. № 1. 
С. 32–37; Строков А. А. К изучению социальной структуры позднеантичного 
Азиатского Боспора // РА. 2018. № 1. С. 17–35; Ворошилов А. Н., Ворошило-
ва О. М. Тайник в позднеантичном склепе Фанагории (предварительная публи-
кация) // КСИА. 2019. Вып. 257. С. 174–181.

3 Казанский М. М., Мастыкова А. В. Престижное оружие… С. 176.
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Ил. 1. Элементы мужского убора гуннского времени на Боспоре Киммерийском: 
1 – Керчь, склеп 165.1904 г., погребение 2 (по: Засецкая И. П. Материалы 

Боспорского некрополя… Табл. 55, 276); 2 – Керчь, склеп 165.1904 г., погребение 7 
(по: Там же. Табл. 55, 299); 3, 5, 11, 12, 14–23 – Керчь, склепы 24.6.1904 г. (по: 

Там же. Табл. 26, 105, 108; 27, 125–127; 28, 128–129; 29, 144); 4 – Керчь, гробница 
11.1899 г. (по: Там же. Табл. 11, 9); 6–10 – Керчь, склеп 165.1904 г. погребение 5 
(по: Там же. Табл. 54, 289–291); 13, 24 – Керчь, гора Митридат, склеп 11.2001 г.  

(по: Зинько Е. А. Исследование некрополя Пантикапея… Рис. 1)

Fig. 1. Elements of men’s attire from the Hunnic Period in the Cimmerian Bosporos: 
1 – Kerch, burial vault 165 of 1904, burial 2 (according to: Zasetskaya I. P. Materialy 
Bosporskogo nekropolia… Pl. 55. 276); 2 – Kerch, burial vault 165 of 1904, burial 7 
(according to: Ibid. Pl. 55. 299); 3, 5, 11–12, 14–23 – Kerch, burial vaults of June 24, 

1904 (according to: Ibid. Pl. 26. 105, 108; 27. 125–127; 28. 128, 129; 29. 144); 4 – Kerch, 
tomb 11 of 1899 (according to: Ibid. Pl. 11. 9); 6–10 – Kerch, burial vault 165 of 1904, 
burial 5 (according to: Ibid. Pl. 54. 289–291); 13, 24 – Kerch, Mithridates Hill, burial  

vault 11 of 2001 (according to: Zin’ko E. A. Issledovanie nekropolia Pantikapeia… Fig. 1)
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Женский убор
Женский костюм рассматриваемой эпохи принадлежит не-

скольким традициям: понтийской, германской и понто- германской 4.
Понтийский костюм, более всего характерный для боспо-

рянок, чаще всего бесфибульный, содержащий в разных сочета-
ниях серьги, бусинные ожерелья, металлические ожерелья с ко-
нусовидными подвесками или подвесками- лунницами, ожерелья 
из металлических трубочек- пронизок, браслеты, серьги, метал-
лические аппликации, металлические зеркала с центральной 
петлей, реже металлические гривны и металлические элементы 
поясной и обувной гарнитуры. Такой убор хорошо представ-
лен в городских и сельских некрополях Боспора Киммерийско-
го: Керчь- Глинище, склеп 1896 г., гробница 11.1899 г., склепы 
181.1902 г., V.1903 г., 340.1903 г., могила в саду Тумаковского 
1903 г., гробница 100.1904 г., склепы 146.1904 г., 165.1904 г., 
176.1904 г., 179.1904 г., погребение 29.1949 г.; Фанагория, склеп 
50.1937 г., погребение 30 (232).1950 г., склепы Западного не-
крополя – 8.1988 г. / погребение 3 и 1.1991 г. / погребение 2, 3, 
склепы Восточного некрополя 5.2005 г., 29.2005 г., 30.2005 г., 
39.2005 г., 142. 2010 г., 169.2011 г.5; Китей, катакомба 145.1995 г. 
/ погребение 3 (ил. 2); Старожилово склеп 5/5; Сиреневая Бухта 
склеп 13/1. Похожий костюм, правда, без металлических зеркал, 
настолько хорошо известен в позднеантичном Средиземноморье, 
как в археологическом, так и в иконографическом материале, 
что перечисление параллелей теряет смысл.

4 Ščukin M., Kazanski M., Sharov O. Des Goths aux Huns: le Nord de la mer 
Noire au Bas- Empire et à l’époquе des Grandes Migrations. Oxford, 2006. 
P. 178–179, там же подробная библиография по конкретным находкам; Ма-
стыкова А. В. Золотые аппликации и трубочки- пронизи в престижном жен-
ском костюме в гуннское время // Археологическое наследие. 2021. № 1(4). 
С. 149–151; Мастыкова А. В. Золотые ожерелья гуннского времени типа 
Гранада- Альбайсин в Северном Причерноморье // КСИА. 2024. Вып. 274. 
С. 209–210.

5 Строков А. А. К изучению социальной структуры… С. 24–30; Ворошило-
ва О. М. Позднеантичное погребение с монетами из некрополя Фанаго-
рии // Проблемы истории, филологии, культуры. 2011. Вып. 4. С. 137–145; 
Ворошилова О. М. Склеп позднеантичного времени из раскопок Фанагории 
в 2011 г. // Stratum plus. 2013. № 4. С. 123–131.
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Ил. 2. Китей, катакомба 145/1995, погребение 3. Автор реконструкции 
Л. А. Ильинская, фото Л. Н. Ассель (по: Мастыкова А. В.  

Золотые ожерелья гуннского времени… Рис. 4)

Fig. 2. Kytai, catacomb grave 145/1995, burial 3. Reconstructed by L. A. Il’inskaia, 
photographed by L. N. Assel’ (according to: Mastykova A. V.  

Zolotye ozherel’ia gunnskogo vremeni… Fig. 4)

Платье с воротником и рукавами, украшенными золотыми 
аппликациями (ил. 3, 1), отражает особенности женского убора 
боспорянок гуннского времени. В качестве примера приведем 
женское погребение 4 в керченском склепе 165.1904 г. периода 
D2 (380/400–440/450 гг.). Захоронение сопровождалось дере
вянной шкатулкой, обтянутой кожей, где находились зеркало 
в кожаном чехле, деревянный гребень с греческими буквами, 
костяная коробочка для румян, две небольшие бронзовые фибу
лы, пинцет, небольшой нож в деревянных ножнах (вещи не со
хранились). На погребенной женщине сохранилось длинное 
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платье, ворот и рукава которого были расшиты 55 золотыми 
круглыми бляшками- аппликациями. Ворот платья был украшен 
одним рядом бляшек, а на рукавах они лежали отдельными 
«кучками», как написал в своем отчете В. В. Шкорпил, что 
свидетельствовало о каком-то ином декоре 6. Не исключено, 
что такой же костюм был и у маленькой девочки, похоронен-
ной в гробнице 11.1899 г. в Керчи, поскольку здесь были об-
наружены 50 золотых круглых аппликаций для пришивания 
к одежде, а также золотые трубочки- пронизи, находившиеся 
слева от покойницы 7.

Одежда, украшенная аппликациями на воротнике или в пек-
торальной части, а также на рукавах, присутствует в варварских 
«княжеских» погребениях Унтерзибенбрунн (Untersiebenbrunn) 
на Среднем Дунае 8, Хохфельден (Hochfelden) в Эльзасе 9, Эран 
(Airan) в Нормандии 10, получивших название «горизонт / группа 
Унтерзибенбрунн», а также в могилах Тубюрбо Мажюс (Thuburbo 
Majus) и Кудиат- Затер (Kudiat- Zateur), принадлежавших зна-
ти Вандальского королевства в Северной Африке 11. По набо-
ру вещей эти погребения, согласно хронологии европейского 
Барбарикума, датируются периодом D2 (380/400–440/450 гг.) 12. 
6 Шкорпил В. В. Отчет о работе в Керчи в 1904 г. // ИИАК. 1907. Вып. 25. С. 1–66; 

Засецкая И. П. Материалы Боспорского некрополя второй половины IV – первой 
половины V вв. н. э. // МАИЭТ. 1993. Вып. 3. С. 23–105; Мастыкова А. В. Зо-
лотые аппликации и трубочки- пронизи… С. 147.

7 Думберг К. Е. Извлечение из отчета о раскопках гробниц в г. Керчи и его окрест-
ностях в 1899 г. // ИИАК. 1901. Т. 1. С. 80–93.

8 Tejral J. Einheimische und Fremde. Das norddanubische Gebet zur Zeit der 
Völkerwanderung. Brno, 2011. S. 162–164.

9 L’Or des princes barbares. Du Caucase à la Gule Ve siècle après J.-C. Paris, 2000. 
Cat. 13, 4–6.

10 Ibid. Cat. 12, 6; Pilet C. Le trésor d’Airan (Normandie, France) // Rome et les Barbares. 
La naissance d’un nouvel monde / dir. J.-J. Aillagon. Venise, 2008. P. 268–271.

11 Ben Abed A. Le trésor de Thuburbo Majus (Tunisie) // Rome et les Barbares.  
La naissance d’un nouvel monde / dir. J.-J. Aillagon. Venise, 2008. P. 334–336; 
Ben Abed A. Présence vandale dans le pays de Carthage // Rome et les Barbares.  
La naissance d’un nouvel monde / dir. J.-J. Aillagon. Venise, 2008.  
P. 331–333.

12 Мастыкова А. В. Княжеский костюм с золотыми аппликациями в эпоху Ве-
ликого переселения народов // КСИА. 2014. Вып. 232. С. 136–150; Мастыко-
ва А. В. Золотые аппликации и трубочки- пронизи… С. 146–149.
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Ил. 3. Элементы боспорского убора гуннского времени: 1 – Керчь, гробницы 24.06.1904 г. 
(по: Засецкая И. П. Материалы Боспорского некрополя… Табл. 25, 94–96);  

2–5 – Керчь, склеп 154.1904 г. / погребение 9 (по: Там же. Табл. 50, 243, 245–247); 
6–7 – Фанагория, погребение 30 (232).1950 г. (по: Марченко М. Д. Раскопки 

восточного некрополя… Рис. 5, 12, 15); 8 – Сиреневая Бухта, склеп 13/1  
(по: Масленников А. А. Семейные склепы… Рис. 27, 1); 9 – Старожилово, склеп 5/5 

(по: Там же. Рис. 12, 10); 10–14 – Керчь, гробница 1896 г. на Глинище, женское 
погребение (по: Werner J. Beiträge zur Archäologie… Taf. 15, 1–6)

Fig. 3. Elements of the Bosporan attire from the Hunnic Period: 1 – Kerch, tombs  
of 06/24/1904 (according to: Zasetskaya I. P. Materialy Bosporskogo nekropolia… 

Pl. 25. 94–96); 2–5 – Kerch, burial vault 154.1904 / burial 9 (according to:  
Ibid. Pl. 50. 243, 245–247); 6–7 – Phanagoreia, burial 30 (232).1950 (according to: 

Marchenko M. D. Raskopki vostochnogo nekropolia… Fig. 5. 12, 15); 8 – Sirenevaia 
Bukhta, burial vault 13/1 (according to: Maslennikov A. A. Semeinye sklepy…  
Fig. 27. 1); 9 – Starozhilovo, burial vault 5/5 (according to: Ibid. Fig. 12. 10);  

10–14 – Kerch, tomb of 1896 at Glinishche, female burial (according to:  
Werner J. Beiträge zur Archäologie… Taf. 15. 1–6)
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Такой костюм обычно связывают с алано- сарматской куль-
турной традицией, впрочем, на Боспоре Киммерийском  
эта традиция хорошо известна уже в позднеримское время, на-
пример, по находкам в гробнице 1837 г. на Глинище 13.

Еще одна особенность боспорского костюма – это наличие 
местных подвязных понто- кавказских и понтийских фибул (типов 
Амброз 16–3-I и 15-VI-4) (ил. 3, 8–9). Они представлены, в част-
ности, в погребении 30.2005 г. Фанагории, в погребении 5 склепа 
13/1 некрополя Сиреневая Бухта и в разграбленном склепе 5/5 
Старожилово.

Также отметим костюм в погребении 9 склепа 154.1904 г. 
в Керчи. Он включал круглую золотую фибулу- брошь, бусин-
ное ожерелье с золотыми пронизями, золотые трехлепестко-
вые полихромные серьги, золотой перстень (ил. 3, 2–5). Как 
описывает в своем отчете В. В. Шкорпил, у покойной были 
«…на башмаках 2 обломанные бронзовые пряжки. Покойница 
была одета в длинное платье из гладкой шелковистой материии 
коричневого цвета…» 14. Подобный женский костюм с одной 
или двумя круглыми фибулами хорошо известен в Западной 
Европе и в Средиземноморье, его справедливо относят к рим-
ской / средиземноморской традиции. Действительно, он явно 
присутствует для первой половины и середины V в. на моза-
иках Аргоса и Антиохии, на мозаиках VI в. в Геразе (Gerasa) 
и на горе Небо (Nebo) 15.

Германский костюм в Восточной Европе характеризуется 
наличием двух парных фибул в пекторальной части или на пле-
чах. Такая традиция с римского времени хорошо прослеживается 
у восточных германцев в Центральной и Восточной Европе в тех 

13 Тайна золотой маски : каталог выставки / науч. ред. А. М. Бутягин. СПб., 2009. 
Кат. № 16–31; Шаров О. В. Боспорское царство и варварский мир Центральной 
и Восточной Европы в позднеримскую эпоху (середина II – середина IV вв.). 
М., 2022. С. 27–42.

14 Шкорпил В. В. Отчет о работе в Керчи… С. 44. У И. П. Засецкой в каталоге 
№ 248 эта ткань обозначена как шерстяная (Засецкая И. П. Материалы Боспор-
ского некрополя… С. 77–78).

15 Quast D. Cloisonierte Scheibenfibeln aus Achmim–Pentapolis // Archäologi-
sches Korrepondenzblatt. 1999. Bd. 29. S. 111–124; Мастыкова А. В. Среди-
земноморский женский костюм с фибулами- брошами на Северном Кавказе 
в V–VI вв. // РА. 2005. № 1. С. 22–36, там же библиография вопроса.
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цивилизациях, где хорошо представлены ингумации – в вельбарк-
ской и черняховской культурах 16.

Погребения гуннского времени с двумя фибулами на плечах 
без сопровождения типично понтийских предметов встречены 
в керченских склепах: 165.1904 г. / погребение 3 (две фибулы типа 
Смолин, поясная и обувная гарнитура) и погребение 10 (двупла-
стинчатая фибула типа Виллафонтана) (ил. 4, 2), 179.1904 г. / по-
гребение 2 (две фибулы с подвязными ножками и бусы), а также 
в Фанагории в гробнице 115/3 (подвязные фибулы) 17 (ил. 4, 1).

Понто-германский костюм, где парные восточногер-
манские фибулы сопровождаются вещами, типичными для 
Понтийского региона, такими как браслеты, металлические 
зеркала, серьги, перстни: Керчь, склеп 154.1904 г. / погребе-
ние 2 (металлические пронизи, пряжка, две фибулы, диаде-
ма) и погребение 7 (фрагменты двупластинчатой фибулы по-
лихромного стиля, золотые пронизи на шее, перстень, поясная 
и обувная гарнитура), склеп 165.1904 г. / погребение 6 (пара 
фибулы, зеркало) (ил. 4, 3–4); Фанагория, склеп 30.2005 г. 
(ил. 4, 5–10) и женское погребение 50.1937 г. в восточной ка-
мере (две двупластинчатые фибулы, перстень); Джурга- Оба, 
погребение 29 (фибулы, бляшки- аппликации, серьги, ожере-
лье, трубочки- пронизи, перстень, серьги, диадема, туалетный 
набор) 18 (ил. 5); Заморское, погребение 22 (фибулы, зеркало, 
серьги, бусы); Илурат, погребение 2.1987 г. (фибулы, ожерелья 
из металлических пронизей, серьги), а также, вероятно, Керчь, 
могила 45.1909 г. (две бронзовые двупластинчатые фибулы, 
серьги, бусы, браслеты).

16 Мастыкова А. В. Женский костюм черняховской культуры с двупластинчатыми 
фибулами // Петербургский Апокриф. Послание от Марка / отв. ред. О. В. Шаров. 
Кишинев, 2011. С. 341–365, там же библиография по вельбаркской культуре.

17 Марченко М. Д. Раскопки восточного некрополя Фанагории в 1950–
1951 гг. // Фанагория / отв. ред. А. П. Смирнов. М., 1956. Рис. 5, 9.

18 Шкорпил В. В. Отчет о работе в Керчи… С. 41–50; Засецкая И. П. Материалы 
Боспорского некрополя… С. 73–85; Марченко М. Д. Раскопки восточного 
некрополя Фанагории… С. 122–127; Медведев А. П. Позднеантичный 
некрополь Фанагории 4–5 вв. (раскопки 2005 г.). С. 330–403; Ermolin A. Džurga- 
Oba – a Cemetery of the Great Migration Period in the Cimmerian Bosporus // The 
Pontic- Danubian Realm in the Period of the Great Migration / dir. V. Ivanišević, 
M. Kazanski. Paris, 2012. Fig. 3.
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Ил. 4. Германский и понто- германский фибульный костюм: 1 – Фанагория, погребение 
115 (317).1950 г. (по: Марченко М. Д. Раскопки восточного некрополя… Рис. 5, 9);  

2 – Керчь, склеп 165.1904 г. / погребение 10 (по: Засецкая И. П. Материалы Боспорского 
некрополя… Табл. 55, 303); 3–4 – Керчь, склеп 165.1904 г. / погребение 6 (по: Там же. 

Табл. 54, 295–297); 5–10 – Фанагория, погребение 30.2005 г.  
(по: Медведев А. П. Позднеантичный некрополь Фанагории 4–5 вв.  

(раскопки 2005 г.)… Рис. 30)

Fig. 4. Germanic and Ponto- Germanic brooch costume: 1 – Phanagoreia, burial 115 (317) 
of 1950 (according to: Marchenko M. D. Raskopki vostochnogo nekropolia… Fig. 5. 9); 
2 – Kerch, burial vault 165 of 1904 / burial 10 (according to: Zasetskaya I. P. Materialy 
Bosporskogo nekropolia… Pl. 55. 303); 3–4 – Kerch, burial vault 165 of 1904 / burial 6 

(according to: Ibid. Pl. 54. 295–297); 5–10 – Phanagoreia, burial 30 of 2005 (according to: 
Medvedev A. P. Pozdneantichnyi nekropol’ Fanagorii 4–5 vv. (raskopki 2005 g.)… Fig. 30)
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Ил. 5. Джурга- Оба, погребение 29 (по: Ermolin A. Džurga- Oba… Fig. 3)

Fig. 5. Dzhurga- Oba, burial 29 (according to: Ermolin A. Džurga- Oba… Fig. 3)

Вариантом этого костюма можно считать убор, засвидетель-
ствованный в погребении 18 некрополя Заморское, с браслетом 
и двумя фибулами, но местного, понтийского типа. В гуннскую 
эпоху такой «смешанный» костюм также появился в Танаисе, 
в Юго- Западном Крыму, в зоне черняховской культуры, в Сред-
нем Подунавье, на Северном Кавказе и на римско- германском За-
паде. Показательно, что этот костюм является основой для пре-
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стижного «княжеского» убора варварской аристократии, пред-
ставленного в погребениях горизонта Унтерзибенбрунн 19.

Понтийские элементы костюма
Рассмотрим теперь металлические элементы костюма, кото-

рые мы считаем типичными для цивилизации оседлого, греческо-
го или эллинизированного населения Северного Причерноморья – 
цивилизации, которую мы предлагаем назвать «понтийской» 20. 
Некоторые из этих элементов имеют более широкое распростра-
нение, но наибольшее количество находок к северу от Черного 
моря и в прилегающих регионах (степь, Северный Кавказ) позво-
ляет отнести их к понтийской материальной культуре.

Фибулы. Среди фибул укажем на так называемые понто- 
кавказские, с подвязной ножкой и держателем пружинной 
иглы, образованным загнутым концом спинки, типа Амброз 
16–3-I (ил. 3, 8; 4, 7). Такие фибулы известны на Боспоре Ким-
мерийском, например, в Фанагории (погребение 30.2005 г.); 
Заморское (погребение 18), в погребении 5 склепа 13 некропо-
ля Сиреневая Бухта, а также в Танаисе, на Северном Кавказе 
и в Абхазии 21. Находки таких фибул в Фанагории, погребение 
30.2005 г.,22 а также в склепе 1/1 могильника Сиреневая Бухта 23 
в контексте периода D2 (380/400–440/450 гг.) позволяют отне-
сти эти фибулы к гуннской эпохе. Вероятно, к гуннскому вре-
мени относятся и некоторые северокавказские находки: погре-
бение 5.1965 г. в могильнике Гиляч, погребение 11 могильника 
Лермонтовская Скала-2, погребение 6 в Чми, а также абхазские 
фибулы из могильников Шапка- Абгыдзраху (погребение 49);  

19 Мастыкова А. В., Казанский М. М. О происхождении «княжеского» костюма 
варваров гуннского времени (горизонт Унтерзибенбрунн) // II Городцовские 
чтения / отв. ред. И. В. Белоцерковкая. М., 2005, С. 253–267; Ščukin M., Kazans-
ki M., Sharov O. Des Goths aux Huns… Р. 179.

20 Подробнее см.: Ščukin M., Kazanski M., Sharov O. Des Goths aux Huns… P. 181–183.
21 Амброз А. К. Фибулы юга европейской части СССР II в. до н. э. – IV в. н. э. 

М., 1966. С. 68.
22 Медведев А. П. Позднеантичный некрополь Фанагории 4–5 вв. (раскопки 

2005 г.). С. 372–377, рис. 30.
23 Масленников А. А. Семейные склепы сельского населения позднеантичного 

Боспора. М., 1997. Рис. 27, 1.
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Шапка- Алраху (погребения 13 и 16); Шапка- Ахаччараху  
(погребение 26) 24.

Впрочем, эти фибулы имеют более широкую датировку. На-
сколько нам известно, наиболее ранние фибулы этого типа про-
исходят из погребения 4 могильника Тамгацик гуннского вре-
мени на Верхней Кубани, найденные с янтарной грибовидной 
подвеской, и из погребения 1 могильника Замок в Пятигорье, 
вероятно, IV в. Это, несомненно, прототипы понто- кавказских 
фибул. В постгуннскую эпоху (середина V – середина VI в.) эти 
фибулы найдены в могильнике Дюрсо близ Новороссийска (по-
гребение 197), а самые поздние фибулы с так называемыми «ге-
ральдическими» поясами середины VI – VII в. обнаружены в по-
гребении 218 некрополя Дюрсо и в погребении 5.1949 г. Пашков-
ского могильника (совр. территория Краснодара) 25.

Упомянем также понтийские подвязные фибулы типа Амброз 
15-VI-4, аналогичные понто- кавказским фибулам, но со спинкой, 
расширенной в сторону держателя пружины иглы (ил. 3, 9). Они 
найдены на Боспоре Киммерийском (Старожилово, склеп 5/5), 
в Юго- Западном Крыму и в Абхазии 26. Их дату можно предполо-
жительно установить по находке из разграбленного склепа в Ста-
рожилово 27 с материалом периода D2/D3 (430/440–470/480 гг.).

Наконечники ремней. В целом для гуннского времени выде-
ляется несколько форм. Они могли быть частью поясной и обу-
вной гарнитуры, а также входить в состав конского убора.

Плоские наконечники в форме язычка (ил. 1, 17–19). Они мо-
гут быть с декором в стиле перегородчатой инкрустации или же 
без орнамента. К ременной основе они прикрепляются заклеп-
ками, размещенными в верхней части язычка, на выделенной 

24 Мастыкова А. В. Женский костюм Центрального и Западного Предкавказья 
в конце IV – середине VI в. н. э. М., 2009. С. 41–43.

25 Ščukin M., Kazanski M., Sharov O. Des Goths aux Huns… Р. 179–180; Масты-
кова А. В. Женский костюм… С. 41–43; Мастыкова А. В., Казанский М. М., 
Сапрыкина И. А. Пашковский могильник № 1. Т. 2 : Исследование материалов 
Пашковского могильника № 1. М., 2016. С. 9–10; Мастыкова А. В. Некоторые 
элементы женского убора оседлого населения пограничья степи в эпоху Велико-
го переселения народов: миграция или мода? // Stratum plus. 2020. № 5. С. 77–78.

26 Амброз А. К. Фибулы… С. 57; Ščukin M., Kazanski M., Sharov O. Des Goths aux 
Huns… Р. 180.

27 Маслеников А. А. Семейные склепы… Рис. 12, 10.



М. М. Казанский, А. В. Мастыкова

50

площадке. Особенно хорошо такие язычки представлены в не-
крополе Керчи.

Наконечники в форме язычка с двумя продольными граня-
ми (ил. 1, 20–23) 28. Граненые наконечники имеют прототипы 
в сармато- аланских древностях римской эпохи. Они широко рас-
пространены, однако бóльшая часть находок происходит из Вос-
точной Европы, в первую очередь из памятников оседлого насе-
ления, но встречаются они и в погребениях степных кочевников. 
Хорошо датированные находки граненых наконечников относят-
ся в большинстве случаев к эпохе Великого переселения народов, 
к периодам D1 (360/370–400/410 гг.) и D2 (380/400–440/450 гг.) 
или, реже, D2/D3 (430/440–470/480 гг.) Однако некоторые наход-
ки могут относиться и к более раннему периоду.

Граненые наконечники относятся к трем типам:
1. Наконечники из металлической пластины с прорезью для 

фиксации ремня (ил. 1, 20–23). Известны в Керчи (например, 
погребения 165.1904 г. и 24.06.1904 г.), Фанагории (погребение 
1.1988 г.), а также в Сиреневой Бухте (погребение 22). Они ши-
роко распространены от Южного Урала до Галлии и Британских 
островов, однако большинство происходят из Восточной Евро-
пы, с памятников оседлого населения.

2. Наконечники из пластины и прикрепленной к ремню за-
клепки. Этот вид наконечников известен на Боспоре, в Фанаго-
рии (западный некрополь, склеп 1.1991 г. / погребение 4), в При-
аралье, на Урале и в Юго- Западном Крыму.

3. Наконечники из двух пластин, соединенных заклепками. 
Этот тип распространен в Приаралье, на Южном Урале, в Сред-
нем Приуралье, Дагестане, на Нижнем Дону (Танаис) и в Юго- 
Западном Крыму. Один такой наконечник известен на Готланде. 
На Боспоре Киммерийском эти наконечники пока не обнаружены.

Наконечники с загнутым концам или с выпуклостью на кон-
це (ил. 1, 14–16). Они характерны для понтийского костюма 
гуннского времени. На Боспоре Киммерийском они известны 
в Керчи и Заморском. К северу от Черного моря на памятниках 

28 Ščukin M., Kazanski M., Sharov O. Des Goths aux Huns… Р. 180–181; Kazanski M., 
Akhmedov I. La tombe de Mundolsheim (Bas- Rhin). Un chef militaire nomade au 
service de Rome // Barbaren im Wandel. Beiträge zur Kultur – und Identtätsumbildung 
in der Völkerwanderungszeit / Hrsg. J. Tejral. Brno, 2007. P. 249–261.
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оседлого населения они также представлены на Нижнем Дону 29 
и в Юго- Западном Крыму. Такие наконечники для гуннского вре-
мени представлены и на Среднем Дунае 30.

Наконечики с окончанием в виде полумесяца (ил. 1, 24). 
Один такой наконечник был обнаружен в Керчи в погребении 
11.2001 г.31 Он имеет параллели в Дагестане, в «княжеской» 
усыпальнице гуннского времени Ираги 32 и восходит к алано- 
сарматским прототипам середины – второй половины IV в. 33

Накладки- аппликации (ил. 3, 1; 5, 5, 7, 11–13). Аппликаци-
онные накладки / бляшки из золота, реже из серебра или брон-
зы, различной формы, засвидетельствованы в гуннский период 
в большом количестве в костюме оседлого населения Север-
ного Причерноморья, в частности, на Боспоре Киммерийском, 
в Керчи (например, гробница 11.1899 г., склепы 145.1904 г., 
165.1904 г., 167–169.1904 г., 175.1904 г., 177.1904 г., 24.6.1904 г., 
склеп на Тарханской дороге 1914 г., 31.2000 г., 113.2000 г.) 34, в Ки-
тее, в частности, в могильнике Джурга- Оба, и на Тамани, а также 
за пределами Боспора – в Танаисе и Юго- Западном Крыму (Лу-
чистое, Суворово, Адмалык- Дере и пр.). Накладки- аппликации 
присутствуют также в варварских «княжеских» гробницах гори-
зонтов Унтерзибенбрунн (период D2: 380/400–440/450 гг.), реже 
Смолин- Косино (период D2/D3, т. е. 430/440–460/470 гг.). Аппли-
кационные бляшки реже используются у гуннов и у алан, а также 
у вандалов в Северной Африке и, наконец, в костюме римского 
29 См. например: Tejral J. Einheimische und Fremde… Abb. 162, 4–6; 252, 4; 254, 

14, 19 etc.
30 См. например: Ibid. Abb. 261, 5–6.
31 Зинько Е. А. Исследование некрополя Пантикапея в 2001 году // Боспор Ким-

мерийский. Понт и варварский мир в период античности и средневековья / отв. 
ред. В. Н. Зинько. Керчь, 2002. Рис. 1.

32 Абакаров А. И., Давудов О. М. Археологическая карта Дагестана. М., 1993. 
Рис. 49, 11.

33 Малашев В. Ю. Периодизация ременных гарнитур позднесарматского време-
ни // Сарматы и их соседи на Дону : материалы и исследования по археологии 
Дона / отв. ред. Ю. К. Гугуев. Ростов н/Д, 2000. Вып. 1. Рис. 13, Е2, Ж1,2.

34 Думберг К. Е. Извлечение из отчета… С. 83; Засецкая И. П. Материалы Боспор-
ского некрополя… Табл. 12, 23; 25, 94–96; 53, 237, 318–320, 323; 58, 345; 61, 
354; Лысенко А. В., Юрочкин В. Ю. Некрополь Пантикапея- Боспора (по ма-
териалам исследований 2000–2002 г.) // О древностях Южного берега Крыма 
и гор таврических. Киев, 2004. С. 94–166. Рис. 32, 2.
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населения Поздней Империи 35. Датировка этих изделий охваты-
вает практически всю гуннскую эпоху. Насколько можно судить 
по погребальным данным, бляшки- аппликации использовались 
в качестве декора диадем или украшали кайму воротника и рука-
вов платьев, или же пекторальную часть одежды 36.

Считается, что этот элемент костюма имеет алано- 
сарматское происхождение. Действительно, в степи юга России 
эти накладки очень широко распространены в алано- сарматских 
погребениях уже в I–II вв. Однако они очень мало известны 
в алано- сарматском контексте III–IV вв., что не позволяет гово-
рить о преемственности между алано- сарматскими накладками 
римского времени и аппликациями эпохи Великого переселения 
народов. Для костюма эпохи Великого переселения народов это 
скорее влияние убора оседлого понтийского населения, где эти 
бляшки- накладки появляются в римское время и хорошо пред-
ставлены для второй половины III в. или самого начала IV в., 
например, в знаменитой гробнице 1837 г. с золотой маской 37. 
Наконец, не надо забывать и о средиземноморских, в частности, 
египетских параллелях 38.

Металлические трубочки- пронизи (ил. 2; 3, 2; 5, 6) 39. Та-
кие пронизи хорошо зафиксированы в женском костюме Боспора 
Киммерийского, а также на Нижнем Дону (в Танаисе и Синявке), 
в Юго- Западном Крыму, на Среднем Дунае и, наконец, в Юж-
ной Испании в Гранаде- Альбайсин (Granada- Albaicín). Такие 
пронизи обычно входили в состав ожерелий, не исключено, что 
они могли использоваться и для обшивки одежды. Например, 
в керченском склепе 154.1904 г. у двух погребенных (погребения  

35 Мастыкова А. В. Княжеский костюм с золотыми аппликациями… С. 140–141, 145.
36 Ščukin M., Kazanski M., Sharov O. Des Goths aux Huns… Р. 181; Мастыко-

ва А. В. Княжеский костюм с золотыми аппликациями… С. 136–150; Масты-
кова А. В. Золотые аппликациии и трубочки- пронизи… С. 146–149.

37 Тайна золотой маски… Кат. № 16–31; Шаров О. В. Боспорское царство и вар-
варский мир… С. 27–42.

38 Мастыкова А. В. Княжеский костюм с золотыми аппликациями… Рис. 5.
39 О них см.: Ščukin M., Kazanski M., Sharov O. Des Goths aux Huns… P. 181;  

Мастыкова А. В. Золотые аппликации и трубочки- пронизи… С. 149–151; 
Мастыкова А. В. Золотые ожерелья гуннского времени… С. 209–210; Трей-
стер М. Ю. Золото Фанагории. Типологический, стилистический и хронологиче-
ский анализ // Золото Фанагории / отв. ред. М. Ю. Трейстер. М., 2015. С. 126–130.
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2 и 7) золотые трубочки- пронизи были четко зафиксированы, 
как отмечено в отчете В. В. Шкорпила, «на шее», скорее всего 
ими был расшит ворот платья 40. Впрочем, вполне возможно, что 
и они являются остатками ожерелья. Судя по всему, подобные 
ожерелья типичны прежде всего для понтийского оседлого на-
селения позднеантичных центров. Однако похожие украшения 
существуют и у алано- сармат.

Золотые подвески- лунницы (ил. 2) 41. Такие пластинчатые 
штампованные подвески- лунницы округлой формы с декором 
в виде рельефных завитков, известные в Фанагории и Китее, 
имеют параллели в Танаисе, Юго- Западном Крыму и, наконец, 
Южной Испании в Гранаде- Альбайсин. Практически все они, 
за исключением испанской находки, происходят из Северного 
Причерноморья. Ожерелья с такими подвесками состоят из трех 
элементов – удлиненные пронизи с поперечным рифлением, 
подвески- лунницы, ромбовидные разделители в виде коробоч-
ки с отверстиями на боковых гранях, образующие единое пек-
торальное украшение. Судя по географической концентрации 
в Северном Причерноморье эти ожерелья так называемого типа 
Гранада- Альбайсин являются элементом местной материальной 
культуры оседлого населения. Вероятнее всего, эти колье возни-
кают в Северном Причерноморье в позднеантичное время.

Ожерелья с конусовидными подвесками (ил. 5, 8). Ожере-
лья из золотых плетеных цепей с удлиненными коническими или 
стержневидными подвесками типичны для женского «княжеско-
го» костюма эпохи Великого переселения народов. Встречают-
ся такие колье не часто, но зато на очень широкой территории – 
от Восточного Крыма до Португалии. Можно назвать следую-
щие находки эпохи Великого переселения народов: Керчь, два 
разграбленных склепа 24.06.1904 г.; Джурга- Оба, погребение 29; 
две среднедунайске находки – Унтерзибенбрунн и Бакодпуста 
(Bakódpuszta, Восточная Венгрия); находка в Хохфельдене и две 
находки на Пиренейском полуострове – Валетта дель Валеро 
(Valleta del Valero, Каталония) и Бейрал (Beiral, Северная Пор-
тугалия). Их дата по закрытым комплексам (Унтерзибенбрунн, 

40 Шкорпил В. В. Отчет о работе в Керчи…С. 43.
41 Подробнее: Ščukin M., Kazanski M., Sharov O. Des Goths aux Huns… P. 181; 

Мастыкова А. В. Золотые ожерелья гуннского времени… С. 196–216.
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Хохфельден, Джурга- Оба, Бакодпуста) устанавливается в пре-
делах периодов D2 (380/400–440/450 гг.) и D3 (450–470/480 гг.). 
Прототипами золотых ожерелий варварских «принцесс» гунн-
ского времени были, вероятно, золотые колье с коническими 
подвесками, засвидетельствованные в Восточном Средизем-
номорье в римское время по иконографическим данным и из-
вестные здесь уже в эллинистическое время. Видимо, уже тогда 
подобные колье попадают и в Северное Причерноморье, о чем 
свидетельствуют некоторые вещи из коллекции Диергардта 42.

Серьги. Выделяется два типа серег, характерных для боспо-
рянок гуннского времени.

Трехлепестковые полихромные серьги (ил. 2; 3, 4; 5, 3–4). 
На территории Боспора Киммерийского они найдены в Кер-
чи (склеп 154.1904 г. / погребение 9 и два разграбленных скле-
па 24.6.1904 г.), в Китее (катакомба 145.1995 г. / погребение 3), 
в Джурга- Обе (погребение 29), в Сиреневой Бухте (склеп 13/1- 
костяк 6), в Тамани (случайная находка), возможно в Тузле (по-
гребение 3.1951 г.), в Таракташском кладе, в Ильичевке; их под-
ражания известны в Заморском 43.

За пределами Боспора Киммерийского эти серьги редки, они 
встречаются в Юго- Западном Крыму (Лучистое, Алмалык- Дере) 44; 
в Трансильвании в погребении Меркуреа Сибиулуй (Miercurea 
Sibiului) 45 и в «княжеской» могиле Эран в Нормандии 46. К периоду 
D2, т. е. к горизонту Унтерзибенбрунн (380/400–440/450 гг.), отно-
сятся предметы из керченского склепа 165.1904 г. / погребение 9, 
а их имитации в Заморском выявлены в контексте периода D1, т. е. 
горизонта Виллафонтана (360/370–400/410 гг.), с небольшими чер-

42 Подробнее см.: Мастыкова А. В. Золотые ожерелья с удлиненными подвеска-
ми эпохи Великого переселения народов и их средиземноморско- понтийские 
истоки // XIII Международный Византийский семинар «ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: 
империя и полис» : материалы науч. конф. / отв. ред. Н. А. Алексеенко.  
Симферополь, 2021. С. 191–200.

43 Ščukin M., Kazanski M., Sharov O. Des Goths aux Huns… P. 181–182; Масленни-
ков А. А. Семейные склепы… С. 15.

44 Ščukin M., Kazanski M., Sharov O. Des Goths aux Huns… P. 182.
45 Opreanu C. H., Luca S. A. Die Gräber der Völkerwanderungszeit von Miercurea 

Sibiului (jud. Sibiu) // Archäologiches Korrspondenzblatt. 2007. Bd. 37(4). S. 563–
568, Abb. 4.

46 L’Or des princes barbares… Cat. 12,1; Pilet C. Le trésor d’Airan… P. 268–271.
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няховскими фибулами. Учитывая географию распространения этих 
украшений, можно предположить их боспорское происхождение 47.

Калачевидные серьги (ил. 3, 13–14). Они засвидетельствова-
ны в гуннскую эпоху на Боспоре Киммерийском (два разграблен-
ных склепа 24.06.1904 г.; гробница на Глинище, 1896 г.; гробница 
1909 г. с гуннской диадемой с горы Митридат) и в Танаисе. Для 
Центральной и Западной Европы их «восточное» происхожде-
ние очевидно. Вероятно, распространение этих серег напрямую 
не связано с гуннами, даже если эти серьги известны в погре-
бениях кочевников конца IV – первой половины V в. (Верхне- 
Погромное, Восход, Беляус, Алешки- Раденск, Лихачевка,  
Дрславице, Кубей). Такие серьги, впервые засвидетельство-
ванные для I–II вв. в Центральной Азии, появляются в Понто- 
Кавказском регионе в III в., на Северо- Западном Кавказе (Узун- 
Кол) и в Танаисе (погребение 253). Они распространились 
в гуннскую эпоху среди оседлого понтийского и кавказского 
населения на северо- востоке Причерноморья, в Юго- Западном 
Крыму, на Северном Кавказе и в Абхазии, а также в Центральной 
и Западной Европе 48. Жительницы Боспора носили такие серьги 
парами, но могли одну из них одевать в паре с серьгой другого 
типа, а вот мужчины украшались одной серьгой в ухе. Отмечены 
калачевидные серьги и в детском костюме 49.

Металлические зеркала с центральной петлей. Они явля-
лись частью женского убора и носились прикрепленными к поясу, 
вероятно, в специальной сумочке, как, например, в женском по-
гребении 4 керченского склепа 165.1904 г. (о нем уже говорилось 
выше), в котором стояла шкатулка с лежавшим в ней, среди про-
чих предметов, зеркалом «в кожаном чехле с тисненым позолочен-
ным орнаментом на лицевой стороне» 50. Для гуннского времени 
на Боспоре Киммерийском известны следующие типы зеркал.

47 Засецкая И. П. Материалы Боспорского некрополя… С. 53, 57.
48 Ščukin M., Kazanski M., Sharov O. Des Goths aux Huns… P. 182; Мастыко-

ва А. В. Женский костюм… С. 72; Мастыкова А. В. Некоторые элементы жен-
ского убора… С. 81–83.

49 Хайрединова Э. А. Серьги- калачики из Крыма // Imperium et Barbaricum: взаи-
модействие цивилизаций : сб. ст. в честь 70-летия М. М. Казанского / отв. ред. 
А. И. Айбабин, Э. А. Хайрединова. Симферополь, 2023. С. 210–218.

50 Шкорпил В. В. Отчет о работе в Керчи… С. 49.
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Зеркала типа Карповка – Анке-4 (ил. 4, 4) 51, украшенные 
на оборотной стороне концентрическими рельефными кругами, 
характерны для оседлого населения Понтийского региона. Они по-
являются в римское время на Северном Кавказе, судя по находкам 
на «Золотом кладбище» на правобережье Кубани, в некрополе Ко-
бань в Северной Осетии, в могильниках Нарын- Кала и Львовский 
Первый-4 в Дагестане, а также в Чечне (Братские первые курганы).

На Боспоре Киммерийском в закрытых комплексах гуннско-
го времени они представлены в Керчи (склеп 165.1904 г. / погре-
бение 6); Заморском (погребение 22); Старожилово I (склеп 5/5); 
Сиреневой Бухте (погребение 13/1-костяк 5); некрополе «С» Фа-
нагории (склеп 50.1937 / гроб 1). Отметим, что подобные зеркала 
известны на нескольких памятниках гуннской эпохи в бассейне 
Верхнего Дона, например, в «княжеском» погребении Мухино-2, 
на поселениях Ксизово-19А, Ксизово-19, Балахна, городище 
Подгорное. В постгуннскую эпоху зеркала этого типа оставались 
модными среди оседлого населения Крыма, Кавказа, Нижнего 
и Верхнего Дона, и только два зеркала типа Карповка – Анке-4 
известны на Западе – у гепидов Среднего Дуная (некрополь 
Мезёбанд / Mezőbánd) и у бургундов Восточной Галлии (некро-
поль Сан- Сюльпис / Saint- Sulpice), впрочем, последнюю находку 
можно отнести к этому типу условно 52.

Зеркала типа Чми- Бригецио – Анке-1 (ил. 3, 6) имеют декор 
в виде двух концентрических рельефных линий (одна из них – 
круг по борту), между которыми расположены рельефные ради-

51 Werner J. Beiträge zur Archäologie des Attila- Rechies. München, 1956. S. 117–118 ; 
Anke B. Studien zur Reiternomadischen Kultur des 4. bis 5. Jahrhunderts. Weissbach, 
1998. S. 26–27.

52 Мастыкова А. В. Женский костюм… С. 83–84; Мастыкова А. В. Зеркала типа 
Карповка: к вопросу о формировании салтово- маяцкой культуры Среднего 
Дона // Дивногорский cборник. 2016. Вып. 6. С. 241–254; Мастыкова А. В. Зер-
кала типа Карповка – Анке-4 на Северном Кавказе и в Северном Причерно-
морье: происхождение, распространение, датировка // XXXI Крупновские 
чтения «Археологическое наследие Кавказа: актуальные проблемы изучения 
и сохранения» / отв. ред. М. С. Гаджиев. Махачкала, 2020. С. 389–391; Ма-
стыкова А. В. Некоторые элементы женского убора… С. 79–80; Мастыко-
ва А. В. Металлические зеркала с поселения Стаево // Торгово- ремесленный 
комплекс у с. Стаево в верховьях р. Воронеж (конец V–VII вв.) и некоторые 
проблемы археологии Верхнего Подонья эпохи раннего Средневековья / отв. 
ред. А. М. Обломский. М. ; СПб., 2022. С. 85–94, 436–442. Рис. 161–167.
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альные линии. Для позднермского и гуннского времени они из-
вестны в Фанагории (погребение 30(232).1950 г.), а также в Пред-
горном и Юго- Западном Крыму (Дружное, Нейзац, Алмалык- 
Дере), в Западном Предкавказье (Бжид), в Абхазии (Цебельда 1), 
в Кабардино- Балкарии (Кишпек), в Дагестане (Паласа- Сырт). 
Такие зеркала встречаются на территории черняховской культу-
ры, в контексте гуннского времени в Поднепровье. На римско- 
германском Западе они обнаружены на памятниках, опорных для 
периода D2 (380/400–440/450 гг.) – в «княжеских» могилах Ун-
терзибенбрунн и Хохфельден 53.

Этот тип зеркал известен с III в., как показывает находка 
в погребении 1 Дербента / Нарын- Калы. Подобные зеркала из-
готавливались в Танаисе в позднеримский период, о чем сви-
детельствуют формочки первой половины III в. Скорее всего, 
зеркала типа Чми- Бригецио восходят к алано- сарматским про-
тотипам, имевшим боковую ручку, типичную для сарматских 
зеркал II–IV вв. – одно такое зеркало происходит из Карачаевска. 
В постгуннскую эпоху зеркала типа Чми- Бригецио продолжали 
бытовать на широкой территории во всем перечисленном ареа-
ле, в основном в древностях оседлого населения как в Среднем 
Подунавье, так и в Понто- Кавказском регионе, в кочевнических 
погребениях они практически неизвестны 54.

Браслеты с зооморфными окончаниями (ил. 6). Женские 
браслеты, окончания которых украшены фантастическими го-
ловами животных, известны в Керчи (два склепа 24.6.1904 г.) 55, 
Сенной / Фанагории 56. Из погребения 40 могильника Джурга- 
Оба, которое относится к постгуннскому времени (второй поло-
вине V в.), происходят два браслета с зооморфными окончаниями 
в виде драконьих голов и шарнирными дисковидными замками. 
Тем не менее, мотив декора cloisonné на этих дисках принадле-
53 Мастыкова А. В. Металлические зеркала с поселения Стаево… С. 91–92.
54 Werner J. Beiträge zur Archäologie… S. 114–116; Anke B. Studien zur 

Reiternomadischen Kultur… S. 18–24; Ščukin M., Kazanski M., Sharov O. Des 
Goths aux Huns… P. 182–183; Мастыкова А. В. Женский костюм… С. 86; 
Мастыкова А. В. Некоторые элементы женского убора… С. 80–81.

55 Засецкая И. П. Материалы Боспорского некрополя… Табл. 22, № 82.
56 Это наиболее ранняя находка такого браслета на территории Боспора Кимме-

рийского, см.: Тункина И. В., Застрожнова Е. Г., Шаров О. В. Первое золото 
Фанагории: «браслет Ван дер Вейде» // Stratum plus. 2018. № 4. С. 371–383.
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жит стилистической группе Засецкая IV, типичной для гуннского 
времени Боспора Киммерийского 57.

Ил. 6. Браслет с зооморфными окончаниями из Фанагории (по: Тункина И. В., 
Застрожнова Е. Г., Шаров О. В. Первое золото Фанагории… Рис. 4)

Fig. 6. Bracelet with zoomorphic endings from Phanagoreia (according to: Tunkina I. V., 
Zastrozhnova E. G., Sharov O. V. Pervoe zoloto Fanagorii… Fig. 4)

Браслеты с зооморфными окончаниями, входившие в состав 
престижного убора V в., распространяются в Барбарикуме от Ют-
ландии до Поднепровья. Вероятнее всего, по происхождению они 
связаны с римским ювелирным искусством, поскольку имеются 
похожие средиземноморские украшения с замком в виде винта, 
57 Ермолин А. Л. Кроваво- золотой стиль «клуазонне» в ювелирных изделиях Боспо-

ра (по материалам некрополя Джурга- Оба) // Боспорский феномен. Искусство 
на периферии античного мира / ред. В. Ю. Зуев. СПб., 2009. С. 70–77; Ermo-
lin A. Džurga- Oba… P. 346; Засецкая И. П. Классификация полихромных изде-
лий гуннской эпохи по стилистическим данным // Древности эпохи Великого 
переселения народов V–VIII веков: Советско- венгерский сборник / отв. ред. 
А. К. Амброз, И. Ф. Эрдели. М., 1982. С. 20–22, рис. 5, 1.
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римская атрибуция которых не подлежит сомнению – варвары 
не умели делать винтовые застежки. Эта «римская мода», несо-
мненно, отразилась прежде всего в культуре вождеской аристо-
кратии как самой мобильной социальной группы того времени. 
Конкретные пути и способы распространения элементов интер-
национальной «княжеской» культуры того времени могли быть 
самыми различными. Это могли быть, например, дипломатиче-
ские подарки, в состав которых входил и престижный женский 
убор. Независимо от конкретных механизмов распространения 
модных вещей, их наличие в широкой полосе от Понта до Дуная 
и Ютландии свидетельствует о существовании общеварварской 
«княжеской» моды, появившейся в результате влияния поздне-
римской / ранневизантийской материальной культуры 58.

*  *  *

Костюм боспорян гуннского времени включает и другие 
элементы, зона распространения которых охвытывает огром-
ные территории, и поэтому они не могут считаться типично 
боспорскими. Это фибулы- цикады, серьги с многогранником 
на одном конце, браслеты с расширенными концами, хоботко-
видные пряжки, а также небольшие антропоморфные фигурки- 
подвески 59. Вместе с тем мы могли убедиться, что и типичные 
для понтийского / боспорского костюма элементы также широко 
распространяются в Европе гуннского времени. Все это прида-
ет боспорскому костюму эпохи Великого переселения народов 
вполне интернациональный характер, типичный для оседлого 
населения как на территории Римской империи, так и в прилега-
ющих регионах Барбарикума.
58 Мастыкова А. В. Крым – Дунай – Ютландия: браслеты и цепи с зооморфны-

ми элементами в «княжеской» культуре эпохи Великого переселения наро-
дов // ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ. Вып. 2 : Миры Византии / отв. ред. Н. А. Алексеен-
ко. Симферополь, 2019. С. 35–48; Мастыкова А. В. О браслетах с зооморфными 
окончаниями из могильника Джурга- Оба в Восточном Крыму (эпоха Великого 
переселения народов) // Нижневолжский археологический вестник. 2019. Т. 18, 
№ 2. С. 169–180.

59 См.: Ščukin M., Kazanski M., Sharov O. Des Goths aux Huns… P. 183; Масты-
кова А. В. Женский костюм… С. 72–74, 82–83; Мастыкова А. В. Некоторые 
элементы женского убора… С. 81, 83–84; Мастыкова А. В. Металлические 
зеркала с поселения Стаево… С. 91–92.
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