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THE  HUNS  IN  THE  PLAINS  OF  CRIMEA 1

Aleksandr I. Aibabin
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation

Abstract. The article reviews some evidence of written sources about the Huns in the Crimea and the Huns’
burials found in the plains of Crimea. Many researchers of the Crimean history dated the invasion of the Huns in the
Northern Black Sea region to the time of the reign of Emperor Valens (364–378) taking into account the information
of only some narrative sources. However, there is no information about the Huns’ crossing through the Cimmerian
Bosporus Strait and the attack on the Bosporus cities in the 370s in the written sources. According to Syrian and
Greek sources, N.V. Pigulevskaya reasonably attributed Huns’ crossing through Meotida and the Caucasus
Mountains to Mesopotamia and the Syrian coast to 395. This date is confirmed by the updated chronology of
nomadic burials known in the Crimea and ceramics from Bosporan cities and settlements. Apparently, the Huns
appeared on the peninsula after their settlement in the Northern Black Sea region at the end of the 4th – 5th centuries.
Huns tombs on the hillside of Koklyuk, from the State Farm named after Kalinin, from Belyaus and on the necropolis
of Ust-Alma are dated back to the first half of the 5th century by polychrome things. According to the funeral rite,
the described Crimean graves of the first half of the 5th century are similar to the graves excavated under the kurgans
with horse skin known in steppes of the Northern Black Sea region. I.P. Zasetskaya reasonably associated them
with the Turks, who were part of the Hunnic tribal union.  Nomad burials in Izobilnoe were attributed to the second
half of the 5th century, in Marfovka – to the end of the 5th century, and in Chykarenko – to the first half of the
6th century. The graves of nomads of the first half of the 5th century belonged to the Akatziri, and the graves of the
second half of the 5th century – first half of the 6th century belonged to Huns-Altziagiri.

Key words: Crimea, Huns, invasion, nomadic burials, polychrome things.
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ГУННЫ В РАВНИННОМ КРЫМУ 1

Александр Ильич Айбабин
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются свидетельства письменных источников о гуннах в Крыму и
найденные в равнинном Крыму погребения гуннов. Многие исследователи истории Крыма датировали
вторжение гуннов в Северное Причерноморье по информации лишь некоторых нарративных источников
годами правления императора Валента (364–378). Однако в письменных источниках отсутствуют какие-либо све-
дения о переправе гуннов через пролив Боспор Киммерийский и нападении на боспорские города в 370-е годы.
Н.В. Пигулевская по сирийским и греческим источникам аргументированно отнесла переход гуннов через
Меотиду и Кавказские горы в Междуречье и на сирийское побережье к 395 году. Эту дату подтверждает
уточненная хронология известных в Крыму захоронений кочевников и керамика из боспорских городов и
поселений. Очевидно, гунны появились на полуострове уже после своего утверждения в Северном Причер-
номорье в конце IV–V веке. Могилы гуннов на склоне горы Коклюк, из совхоза им. Калинина, из Беляуса и
некрополя Усть-Альма по полихромным вещам датируются первой половиной V века. По погребальному
обряду описанные крымские могилы первой половины V в. аналогичны подкурганным захоронениям со
шкурой коня, известным в степях Северного Причерноморья. И.П. Засецкая аргументированно связала их с



48

A.I. Aibabin. The Huns in the Plains of Crimea

The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2019. Vol. 18. No. 2

тюрками, входившими в гуннский союз племен. Захоронения кочевников в Изобильном отнесены ко второй
половине V в., в Марфовке – к концу V в., а в Чикаренко – к первой половине VI века. Могилы номадов первой
половины V в. принадлежали акацирам, а могилы второй половины V в. – первой половины VI в. – гуннам-
альциагирам.

Ключевые слова: Крым, гунны, вторжение, погребения кочевников, полихромные вещи.

Цитирование. Айбабин А. И., 2019. Гунны в равнинном Крыму // Нижневолжский археологический
вестник. Т. 18, № 2. С. 47–61. DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2019.2.3

С Ириной Петровной Засецкой я дружу
с конца 1960-х годов. В успешных и много-
гранных научных исследованиях Ирины Пет-
ровны Засецкой видное место занимает архе-
ология гуннов. Она впервые в советской ар-
хеологии выделила оставленную гуннами ма-
териальную культуру, создала типологию по-
гребальных сооружений и происходящего из
них инвентаря [Засецкая, 1968а; 1971; 1978].

Многие исследователи истории Крыма
датировали вторжение гуннов в Северное При-
черноморье по информации лишь некоторых
нарративных источников годами правления
императора Валента (364–378) [Vasiliev, 1936,
p. 24–30], началом 370-х годов [Гайдукевич,
1949, с. 478; Gajdukevič, 1971, S. 494; Якобсон,
1964, с. 7; Шелов, 1978, с. 81], 375 г. [Блават-
ский, 1985, с. 252] и 370–378 годами [Засец-
кая, 1993, с. 38; 1994, с. 133].

И.П. Засецкая синхронизировала найден-
ные в степи погребения гуннов с вещами по-
лихромного стиля с захоронениями с анало-
гичными изделиями в боспорских склепах,
которые она отнесла к последней четверти
IV – первой половине V в. [3асецкая, 1968а,
с. 60–62; 1968б; 1978, с. 54, 69; 1993, c. 38, 52].
А.К. Амброз привел веские аргументы в
пользу создания характерного для гуннов по-
лихромного стиля в первые десятилетия V в.
на Дунае. Новый стиль распространился на
захваченные гуннами Боспор и другие терри-
тории. Комплексы с такими вещами исследо-
ватель разделил на три группы. В первую груп-
пу первой половины V в. он включил и кер-
ченские склепы с вещами с инкрустацией,
тогда как многие захоронения кочевников с од-
ноименными изделиями из Поволжских и При-
черноморских степей – во вторую и третью
группы второй половины V – первой полови-
ны VII в. [Амброз, 1971, с. 102; 1985, с. 300–
302; 1992, с. 48–50]. Полемизируя с А.К. Ам-
брозом, И.П. Засецкая распределила комп-
лексы с изделиями полихромного стиля на две

группы: I – первая половина V в.; II – вторая
половина V в. [Засецкая, 1994, с. 130–131].

В письменных источниках содержатся
противоречивые свидетельства о вторжении
гуннов в Крым. Согласно Аммиану Марцел-
лину [Аммиан Марцеллин, 1996, кн. XXXI, 2,12;
3,1], Евнапию [Blockley, 1983, Eunapius, Fr. 41,
42] и Зосиму [Zosime, 1979, livre IV, XX,3,
p. 280–281, 371–375] в годы правления импе-
ратора Валента (364–378) гунны прошли че-
рез земли алан-танаитов, истребили многих из
них и заключили союз с уцелевшими. При со-
действии алан гунны разгромили государство
остготского короля Германариха (Эрманари-
ха) и вынудили готов переправиться в Дунай-
ские провинции Римской империи [Ajbabin,
2011, S. 49; Heather, 1991, p. 122–128; Matthews,
1989, p. 318–322, 326–328]. По словам Павла
Орозия гунны изгнали готов с их земли на три-
надцатом году царствования Валента – в 376 г.
[Orosii Pauli, 1882, Libri VII. 33.10–12, p. 517–
518]. Ермий Созомен в труде, написанном в
444 г. [Hermiae Sozomeni, 1864, Сap. XXXVII,
1403–1404], а также Иордан [Иордан, 1997, 85],
Прокопий [Procopius, 1962, vol. V, book VIII, V,
7–13] и Агафий Миринейский [Agathias, 1975,
book 5, 11, 2–3] писали о погоне за быком или
ланью, в ходе которой гунны во время прав-
ления Валента вышли на берег озера (Меоти-
ды), переправились через него и напали на
готов. Согласно Зосиму гунны переправились
из Азии в Европу через занесенный илом из
реки Танаис Киммерийский Боспор [Zosime,
1979, livre IV, XX,3, p. 280–281]. Вероятно, Зо-
сим перепутал Таганрогский залив, в который
впадает Дон (река Танаис), с Боспорским
(Керченским) проливом.

В приведенных сочинениях отсутствуют
какие-либо сведения о переправе гуннов че-
рез пролив Боспор Киммерийский и нападе-
нии на боспорские города.

По Филосторгию отряды закрепивших-
ся в Подунавье гуннов в самом конце IV в.
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переправились через реку Танаис и, пройдя
Армению и Месопотамию, напали на визан-
тийские провинции Каппадокию и Галлатию
[Thompson, 1948, p. 28; Blockley, 1992, р. 47].
Совершавший паломничество на восток в
395–397 гг. Иероним Стридонский оказался
очевидцем вторжения гуннов в Закавказье и
Месопотамию, которое описал в двух письмах:
«...от далекого Меотиса, земли ледяного Та-
наиса и страшного народа массагетов, где в
Кавказских ущельях Александр дверью за-
пер дикие народы, вырвалась орда гуннов»
[Jerome, 1933, p. 328–329; Пигулевская, 1941,
с. 40]. Сирийский автор Иешу Стилит в хро-
нике начала VI в. писал о разграблении гун-
нами Сирии в правление Гонория и Аркадия в
395/6 г. [Пигулевская, 1941, с. 39–40]. О пере-
праве через Меотиду направлявшихся в Ми-
дию гуннов рассказывал и Приск Панийский
[Blockley, 1983, Priscus, Fr. 11]. По сирийским
и греческим источникам Н.В. Пигулевская
аргументированно приурочила переход гуннов
через Меотиду и Кавказские горы в Между-
речье и на сиро-финикийское побережье к
395 г. [Пигулевская, 1941, с. 40–41].

Эта дата подтверждена в результате
уточнения хронологии боспорских некрополей
и слоев пожаров, выявленных в городах и на
поселениях. Вероятно, в 395 г. на пути к Кав-
казу одно из гуннских племен напало на Бос-
пор [Айбабин, 1999, с. 73, 77; Ajbabin, 2011,
S. 68]. Слой разрушения, синхронный нападе-
нию гуннов на столицу царства в конце IV в.,
зафиксирован в рыбацком предместье горо-
да Боспора у подножья горы Митридат рядом
со зданием музея. Слой перекрывал руины по-
строек и расположенные рядом рыбозасолоч-
ные цистерны [Айбабин, 2017, с. 14].

Гуннам приписывают немногочисленные
захоронения кочевников с полихромными ве-
щами, найденные в равнинном Крыму: в Мар-
фовке (рис. 1,8) и близ Феодосии (рис. 1,7)
(одно – у подножия горы Коклюк, точное ме-
стонахождение двух других неизвестно),
в Изобильном (рис. 1,3), в совхозе им. Кали-
нина (рис. 1,2), в поселке Чикаренко (рис. 1,4),
на некрополях античного городища Беляус
(рис. 1,1) [Айбабин, 1993, с. 206, рис. 1,4–8;
Дашевская, 1995] и позднескифского могиль-
ника Усть-Альма (рис. 1,5). Некоторые из
этих могил разрушили во время современ-

ных строительных или сельскохозяйственных
работ.

В нескольких захоронениях зафиксирован
погребальный обряд.

На некрополе античного городища Бе-
ляус (рис. 1,1) зачищены два захоронения.
Одного кочевника похоронили в античном
склепе в накрытой плитами яме (рис. 2). Под
плитами перекрытия находились остатки чу-
чела коня: череп, ребро и кости ног с копыта-
ми. Скелет мальчика лежал в вытянутой
позе, ориентированный головой на север
(рис. 2,1). На черепе отмечены монголоид-
ные признаки. У черепа найдена золотая
серьга, на тазу – большая серебряная пряж-
ка (рис. 2,2), у колен – золотая обкладка ста-
туэтки лошади (рис. 2,14), у ступней – удила
и полихромные детали сбруйных ремней [Да-
шевская, 1969, с. 52–60, рис. 1–5]. Второй ко-
чевник был погребен во дворе разрушенной
усадьбы II в. до н.э. в хозяйственной яме
(рис. 3). Под плитами перекрытия лежал ске-
лет мальчика 6–9 лет, ориентированный го-
ловой на северо-восток, с монголоидными
чертами на черепе. В его ногах на камне на-
ходились трубчатая кость лошади и собачья
челюсть, а между голенями – позвонки ло-
шадиного хвоста. У черепа обнаружены
стеклянный стакан с синими каплями типа I-Е
(рис. 3,1,2) и золотая серьга, на тазу – две
пряжки, у левой голени – костяная пряжка
(рис. 3,7), в ногах – две пряжки и удила [Да-
шевская, 1995].

По мнению О.Д. Дашевской, третья мо-
гила, совершенная в яме и принадлежавшая
гуннам, была открыта в 1999 г. у основания
стены античной усадьбы на городище Беляус.
На дне лежали два скелета подростков, ориен-
тированных головами на север. Антрополог
выявила слабую лобно-затылочную деформа-
цию обоих черепов [Дашевская, 2003]. Найден-
ный в могиле невыразительный инвентарь ха-
рактерен и для V, и для VI века. Видимо, захо-
ронение принадлежало номадам, кочевавшим
в равнинном Крыму в данный период.

На некрополе Усть-Альма (рис. 1,5) пер-
вое захоронение гунны совершили в каме-
ре позднескифского склепа (рис. 4,1,2,5,6).
На полу зачищена дубовая колода, прикрытая
каменными плитами, у которых положили два
конских копыта с костями суставов. В колоде
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лежал скелет юноши 15–18 лет. Череп с мо-
голидными чертами. В захоронении найдено
оружие (костяные обкладки лука, железные
меч, наконечники стрел и нож), детали конс-
кой сбруи (железные удила, бронзовые, обтя-
нутые золотой фольгой с сердоликовыми
вставками украшения ремней), бронзовые
ременные пряжки, золотая обкладка деревян-
ной скульптуры осла и бронзовый котелок
[Пуздровский, Зайцев, Неневоля, 1999, с. 194–
203]. Второе захоронение на названном некро-
поле совершено в восстановленной гуннами
позднескифской подбойной могиле (рис. 4,3–
5,7–9). Ее входная яма была завалена камня-
ми, под которыми лежали челюсти и голенос-
топные суставы лошади. На дне подбоя за-
чищен скелет мужчины с многочисленным
погребальным инвентарем: железные нако-
нечники стрел и кинжал с золотыми, инкрус-
тированными сердоликом обкладками ножен,
костяные обкладки лука, деревянные остат-
ки колчана, железные удила и золотые с сер-
доликовыми вставками накладки на сбруйные
ремни, золотые обкладки ленчика седла, два
бронзовых сосуда, две золотые и одна брон-
зовая обкладки зооморфных фигурок [Пузд-
ровский, 2010].

В Изобильном, в могиле, впущенной в
насыпь кургана эпохи бронзы, зачищен ске-
лет подростка, ориентированный черепом на
восток (рис. 1,3). На костях лежали бусы,
бронзовые зеркало, медальон и две пряжки,
шесть трапециевидных пластин из золотой
фольги с отверстиями, кости животных [Ай-
бабин, 1993, с. 209].

Другой вариант погребального обряда
выявлен в Восточном Крыму в Марфовке
(рис. 1,8), где кочевник был похоронен голо-
вой на запад под курганной насыпью в антич-
ной плитовой гробнице. За черепом лежали
золотая диадема с сердоликовыми вставка-
ми в гнездах и стеклянный стакан с синими
каплями типа I-Е, у ног – золотая пряжка с
пластинчатой рамкой и фрагменты бронзово-
го зеркала. Из могилы также извлекли золо-
тые височные подвески, навершие меча с аль-
мандином, золотые наконечник с сердолико-
выми вставками, пряжку с пластинчатой рам-
кой, два кулона и другие вещи [Айбабин, 1993,
с. 209, рис. 2,1,2,5,6,8,9; Засецкая, 1994, с. 118,
119, 177, табл. 24].

И.П. Засецкая включила находки с горы
Коклюк, из совхоза им. Калинина, из Беляуса
и Марфовки в раннюю группу конца IV – пер-
вой половины V в. [3асецкая, 1978, с. 66–68,
рис. 1,8,10,16,19]. А.К. Амброз к группе ком-
плексов первой половины V в. присоединил
вещи с горы Коклюк, из совхоза им. Калини-
на, Беляуса и Чикаренко, а к группе VII в. –
инвентарь из Марфовки [Амброз, 1971, с. 102;
1981, с. 12, 21, рис. 2, 3; 1985, с. 301–302].

Мною комплексы со склона горы Коклюк
и из совхоза им. Калинина по пряжке и поли-
хромным накладкам на сбруйные ремни [Вы-
сотская, Черепанова, 1966, с. 189–195,
рис. 2,9,11, 3,2–7,10,12–14] синхронизирова-
ны с комплексами первой половины V в. из
Керчи из захоронений на лежанках в склепах
154/1904, 165/1904 и из тайника в склепе 145/1904
[Айбабин, 1990, с. 58, рис. 2,41,55,57, 47,25–
27,30]. Первое и второе погребения из Беля-
уса по пряжкам [Айбабин, 1999, с. 73,
рис. 27,2–4,6,17, 28,5–8; Айбабин, Хайредино-
ва, 2008, рис. 25,1–3,7,9], а захоронения на не-
крополе Усть-Альма по полихромным наклад-
кам на сбруйные ремни (рис. 4,1–5) датиру-
ются тем же периодом.

Время совершения захоронения в Изобиль-
ном определяется по овальной бронзовой пряж-
ке, подобной обнаруженным в могилах второй
половины V в. [Айбабин, 1993, с. 208, рис. 4,2].

Захоронение из Марфовки по стеклянно-
му стакану с синими каплями типа I-Е и золо-
тым пряжкам с широкой пластинчатой рам-
кой следует отнести к концу V в. [Айбабин,
1993, с. 208–209, рис. 2,5,6, 5,1,4–6].

В Чикаренко (рис. 1,4) могилу разрушили
в результате добычи камня. В ее засыпи со-
браны золотые пряжки и наконечники ремней,
инкрустированные альмандинами (рис. 5,4–
8,10,11), фрагменты стеклянного кувшина
(рис. 5,9) и амфоры (рис. 5,1) типа LRA 10 [Ай-
бабин, 1999, с. 77, рис. 29] из красной глины с
примесью слюды с веретенообразным туловом
[Riley, 1979, p. 229, 230], типичные для VI – пер-
вой половины VII в. [Айбабин, Хайрединова,
2017, с. 150]. По полихромным пряжкам и ам-
форе типа LRA 10 захоронение можно отнести
к первой половине VI века.

По погребальному обряду описанные
крымские могилы первой половины V в. ана-
логичны подкурганным захоронениям со шку-
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рой коня, известным в северопричерноморс-
ких степях. И.П. Засецкая аргументированно
связала их с тюрками, входившими в гуннс-
кий союз племен [Засецкая, 1971, с. 68, 69, 72].

Опираясь на уточненную хронологию
упомянутых захоронений кочевников и боспор-
ских городов и поселений, можно предполо-
жить, что гунны появились на полуострове уже
после своего утверждения в Северном При-
черноморье – на рубеже IV–V вв. [Айбабин,
1993, с. 206–209; Ajbabin, 2011, S. 66, 68]. В то
время они совершали набеги не только на
Дунае, но и в Закавказье. Согласно приведен-
ным выше письменным источникам гунны не
собирались задерживаться в Европейском
Боспоре. Вероятно, после похода в 395 г. в
Закавказье и Месопотамию утвердившиеся в
Северном Причерноморье гунны стали ис-
пользовать крымские степи для сезонного
выпаса скота. Принадлежавшая гуннам тер-
ритория простиралась до возвышенностей
Третьей гряды в Центральном Крыму. Обло-
мок гуннского котла найден в дерновом слое,
перекрывающем руины Неаполя Скифского
(рис. 1,6).

Приск Панийский называл гуннские пле-
мена, кочевавшие в степях Северного При-
черноморья в первой половине V в., акаци-
рами [Blockley, 1983, Priscus, Fr. 11; Blockley,
1992, p. 73].

По словам Прокопия после смерти пра-
вителя гуннов его сын Утигур со своим пле-
менем вернулся в Приазовье. Историк отно-
сит данное событие ко времени, когда ванда-
лы уже утвердились в Ливии (429 г.), а визи-

готы поселились в Испании [Procopius, 1962,
vol. V, book VIII, IV,6–12; V,1–13; Ajbabin, 2011,
S. 66, 68]. Однако Аттила умер в 453 г.
[Thompson, 1948, p. 152–153; Maenchen-Helfen,
1973, p. 143–147]. По рассказу Иордана после
разгрома гуннов в битве на реке Недао в Пан-
нонии (454 г.) союз племен, подчинявшихся
Аттиле, распался. Многие гуннские племена
вернулись к Понту [Иордан, 1997, с. 110–111].
В степи около Херсона Иордан помещал гун-
нское племя альциагиров, которые «летом...
бродят по степям, раскидывая свои станови-
ща в зависимости от того, куда привлечет их
корм для скота; зимой же переходят к Пон-
тийскому морю» [Иордан, 1997, с. 67–68].
В степи между Херсоном и Боспором в нача-
ле VI в. Прокопий локализовал гуннов
[Procopius, 1914, vol. V, book I, XII, 15–20;
Procopius, 1962, vol. V, book VIII, V, 26]. Оче-
видно, описанные выше захоронения номадов
первой половины V в. принадлежали акацирам,
а могилы второй половины V – первой поло-
вины VI в. – гуннам-альциагирам.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Статья выполнена в рамках государственно-
го задания Минобрнауки РФ № FZEG-2017-0010 по
теме «Византийское присутствие в Крыму: полити-
ческий, экономический и культурный аспекты».
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the state task of the Ministry of Education and Science
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Крым в V – начале VI в.:
1 – Беляус; 2 – совхоз им. Калинина; 3 – Изобильное; 4 – Чикаренко; 5 – Усть-Альма;

6 – находка гуннского котла на Неаполе Скифском; 7 – гора Коклюк близ Феодосии; 8 – Марфовка

Fig. 1. Crimea in the 5th – early 6th centuries:
1 – burials of nomads of the 5th – first half of the 6th centuries;

2 – direction of the invasion of the Huns to the peninsula.
1 – Belyaus; 2 – State Farm named after Kalinin; 3 – Izobilnoe; 4 – Chikarenko; 5 – Ust-Alma;

6 – find of the Hunnic cauldron on Scythian Neapoles; 7 – Mount Koklyuk near Feodosia; 8 – Marfovka
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Рис. 2. Беляус, гуннское захоронение, открытое в 1967 г. (по: [Ajbabin, 2011, Abb. 27]:
1 – план захоронения мальчика; 2 – большая серебряная пряжка с овальным щитком с резным,

инкрустированным серебром декором (по: [Айбабин, 1990, с. 28, 29, рис. 2,45, 23,9]);
3, 4 – серебряные пряжки с овальной рамкой 4-го варианта (по: [Айбабин, 1990, с. 28, рис. 2,47]);

5 – серебряный поясной наконечник варианта II-1 (по: [Айбабин, 1990, с. 50, рис. 2,46; 47,7]);
6 – серебряная пряжка с овальной рамкой 2-го варианта (по: [Айбабин, 1990, с. 27, 28, рис. 2,10]);

7 – бронзовое кольцо; 8 – золотая серьга; 9 – серебряный щиток пряжки; 10 – железные удила;
11 – серебряные, плакированные золотом наконечники поясных ремней варианта II-1 (по: [Айбабин, 1990, с. 50,

рис. 47,32]); 12 – железный наконечник стрелы; 13 – серебряная пряжка; 14 – золотая обкладка статуэтки лошади;
15 – серебряная соединительная сбруйная бляха; 16 – железный колокольчик с бронзовой прослойкой;

17 – серебряная пряжка с овальной рамкой 3-го варианта (по: [Айбабин, 1990, с. 28, рис. 2,26])

Fig. 2. Belyaus, Hun burial discovered in 1967 (after: [Ajbabin, 2011, Abb. 27]):
1 – boy’s burial plan; 2 – large silver buckle with an oval shield with a carved decor inlaid

with silver (after: [Aibabin, 1990, p. 28, 29, fig. 2,45; 23,9]);
3, 4 – silver buckles with oval frame of variant 4 (after: [Aibabin, 1990, p. 28, fig. 2.47]);

5 – silver belt tip of variant II-1 (after: [Aibabin, 1990, p. 50, fig. 2,46; 47,7]);
6 – silver buckle with oval frame of variant 2 (after: [Aibabin, 1990, p. 27, 28, fig. 2,10]); 7 – bronze ring;

8 – gold earring; 9 – silver buckle shield; 10 – iron bridges;
11 – silver gold-plated tips of belts of variant II-1 (after: [Aibabin, 1990, p. 50, fig. 47,32]);

12 – iron arrowhead; 13 – silver buckle; 14 – gold lining of horse statuette; 15 – silver connecting harness plate;
16 – iron bell with bronze layer; 17 – silver buckle with oval frame of variant 3 (after: [Aibabin, 1990, p. 28, fig. 2,26])
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Рис. 3. Беляус, гуннское захоронение, открытое в 1991 г. (по: [Дашевская, 1995, рис. 1–3]):
1 – план захоронения мальчика; 2 – стеклянный стакан с синими каплями типа Сорокина I-Е

(по: [Сорокина, 1971, с. 89, рис. 1,6]); 3 – глиняный лепной кувшин; 4 – бронзовая рамка пряжки;
5 – железный нож; 6 – серебряная пряжка с овальной рамкой 3-го варианта;

7, 9 – бронзовая (7) и серебряная (9) пряжки с круглой рамкой варианта 5а; 8 – пряжка из кости;
10 – удила из железа и бронзы; 11 – бронзовая скрепка; 12 – золотая серьга

Fig. 3. Belyaus, Hun burial discovered in 1991 (after: [Dashevskaya, 1995, fig. 1–3]).
1 – boy’s burial plan; 2 – glass beaker with blue drops of Sorokina I-E type

(after: [Sorokina, 1971, p. 89, fig. 1,6]); 3 – clay stucco jug; 4 – bronze buckle frame;
5 – iron knife; 6 – silver buckle with oval frame of variant 3;

7, 9 – bronze (7) and silver (9) buckles with round frame of variant 5a; 8 – bone buckle;
10 – iron and bronze bits; 11 – bronze clip; 12 – gold earring
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Рис. 4. Могильник Усть-Альма. Гуннские захоронения. План захоронения в могиле 957
и вещи из могилы 957 (3–5, 7–9) и склепа 635 (1,2,6) (по: [Puzdrovskij, 2014, S. 369–370, Abb. 2])

Fig. 4. Burial ground of Ust-Alma. Hun burial. Plan of burial in grave 957
and things from grave 957 (3–5, 7–9) and crypt 635 (1,2,6) (after: [Puzdrovskij, 2014, S. 369–370, Abb. 2])
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Рис. 5. Инвентарь из могилы кочевника, разрушенной близ Чикаренко (по: [Ajbabin, 2011, Abb. 29]):
1 – амфора типа Зеест 95 с ножкой 2-го варианта; 2 – краснолаковый кувшин; 3 – лепной сероглиняный горшок;

4, 8 – золотые наконечники ремней варианта II-1; 5, 6 – золотые пряжки, инкрустированные альмандинами,
с круглой рамкой 6-го варианта (по: [Айбабин, 1990, с. 28, рис. 2,43]); 7, 10 – золотые наконечники ремней,

инкрустированные альмандинами, варианта II-3 (по: [Айбабин, 1990, с. 50, 51, рис. 47,13]);
9 – фрагменты стеклянного кувшина; 11 – золотой, инкрустированный альмандином щиток пряжки;

12 – обломки железного кинжала

Fig. 5. Inventory from the grave of a nomad destroyed near Chikarenko (after: [Ajbabin, 2011, Abb. 29]):
1 – Zeest 95 type amphora with a leg of variant 2; 2 – red-lacquered jug; 3 – sculpted gray clay pot;

4, 8 – gold tips of belts of variant II-1; 5, 6 – gold buckles inlaid with almandins,
with a round frame of variant 6 (after: [Aibabin, 1990, p. 28, fig. 2,43]); 7, 10 – gold lugs of belts inlaid with almandines,

variant II-3 (after: [Aibabin, 1990, p. 50, 51, fig. 47,13]);
9 – fragments of a glass jug; 11 – gold buckle shield inlaid with almandine;

12 – fragments of an iron dagger
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