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    КАЗАНСКИЙ М.М.
(Национальный Центр Научных Исследований, Париж)

ТАМАНСКИЙ «ПАРАДНЫЙ» МЕЧ ЭПОХИ 
ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ

Среди боспорских «парадных» мечей наименее известным явля-
ется меч из коллекции Диергардта, найденый или купленый на Тамани. 
Он сейчас находится в Римско-Германском музее в Кельне и до сих пор 
остается толком не опубликованным, ивестны лишь общий схематиче-
ский рисунок (рис. 1,1) (Böhner 1948, Taf. 37,4) и фотография его наиболее 
сохранившейся части (рис. 1,2) (Menghin 1995, S. 184, 185, Abb. 43). Ско-
рее всего такое забвение обьясняется тем фактом, что данный предмет 
уже давно вызывает подозрения относительно его аутентичности и по-
этому его не включали в публикации коллекции Диергардта из фондов 
музея (см. : Fremersdorf 1953 ; Damm 1988).

Действительно, как это показал В. Менгин, таманский меч смонтиро-
ван, скорее всего торговцами древностями, из разнородных элементов. 
Так его U-образная бутероль из серебряного листа вероятно приндлежа-
ла какому то боевому ножу (скрамасаксу) и приклеена к клинку канифо-
лью. Красный камень в золотой оправе и две стеклянные вставки также 
приклеены к кожаным ножнам, пропитанным консервантами. Навершие 
меча в виде округлой бусины из халцедона со сферическим гранатом 
овальной огранки в золотой оправе, также, похоже, были добавлены в 
процессе коммерческой «реставрации» (рис. 1,1). Реально к мечу эпохи 
переселения народов, помимо собственно клинка, принадлежит устье 
ножен из серебряной пластины шириной 1,8 см, а также другие неко-
торые детали. Это в первую очередь две серебряные окантовки ножен 
длиной 12,5 см, украшенные птичьими головами (рис. 1,2). Их декори-
рованные концы покрыты золотым листом и приклепаны к ножнам же-
лезными гвоздями (рис. 1,2). Еще один сохранившийся первоначалный 
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элемент - бронзовая декоративная пластина-накладка (4,6 х 3,5 см) с 
окончанием в виде двух развернутых в разные стороны птичьих голов и 
кольцом на противоположной оконечности. Она изготовлена из бронзы и 
покрыта золотой фольгой, крепится к ножнам тремя железными заклеп-
ками (Menghin 1995, S. 184, 185).

Эти сохранившиеся детали собственно и позволяют отнести таман-
ский меч к эпохе Великого переселения народов, точнее к V в. По мне-
нию В.Менгина наиболее близкими параллелями являются мечи из по-
гребений 300 и 479 могильника Дюрсо под Новороссийском (рис. 1,12,13) 
(Menghin 1995, S. 184, 185), принадлежавшего готам-тетракситам (евдуси-
анам1) (о могильнике см. Дмитриев 2003). Однако оба интересующих нас 
элемента - окантовки с орнитоморфным декором (рис. 1,6,8) и накладка с 
двумя выступами (рис. 1,7), вероятно имитирующими декор в виде птичьих 
голов (об этом см. Miks 2007. S. 406) - имеются только на мече из погр. 300 
(Дмитриев 1979. С. 222, 223, Рис. 7,1,3,4,39). В погр. 479 имеются окантов-
ки с окончаниями в виде птичьих голов (рис. 1,16), которые, по мнению И. 
Боны принадлежат бутероли (Bóna 2002. Fig. 106), что однако требует ар-
гументации. Золотая пластина в верхней части ножен (рис. 1,17) здесь не 
имеет завершения в виде стилизованных птичьих голов.

Мечи с окантовками ножен, украшенными птичьими годовками до-
вольно широко распространены в V - раннем VI вв. от Кавказа до Рей-
на. Помимо уже названных находок в Дюрсо необходимо упомянуть 
мечи из Лара (рис. 2,2), Тарнамеры (Tarnaméra) (рис.2,6), Роммерсхей-
ма (Rommersheim) (рис. 2,3), а также возможно из Рюбенаха (Rübenach), 
погр. 11 (рис. 2,5) и Крефельд-Геллепа (Krefeld-Gellep), погр. 576 (рис. 
2,4). Кроме того, окантовки с птичьими головами на бутероли меча из-
вестны в погребении из Сирмабешенье (Szirmabesényo) (рис. 2,1).

К сожалению нам неизвестно, как выглядела бутероль ножен таман-
ского меча. Но у типологически близкого оружия из погр. 300 могильника 
Дюрсо, бутероль имеет форму прямоугольной коробочки из листового 
металла, вытянуто-овального сечения (рис. 1,10). Такие же бутероли из-
вестны в конском погр. 13 могильника Дюрсо (рис. 2,7), в погр. 1981 г. 
абхазского могильника Шапка-Верин Холм (рис. 2,9), в погр. 61 могильни-

1 Об их проживании см. напр. Ἀνονύμου Περίπλους Πόντου Εὐξίνου (Anonymi Periplus Ponti Euxini). 
§64:  «Ἀπὸ οὖν Σινδικοῦ λιμένος ἕως Πάγρας λιμένος πρώην ᾦκουν ἔθνη οἱ λεγόμενοι Κερκέται 
ἤτοι Τορίται, νῦν δὲ οἰκοῦσιν Εὐδουσιανοὶ λεγόμενοι τῃ Γοτθικῇ καὶ Ταυρικῇ χρώμενοι γλώττῃ». Cм. 
перевод А. Подосинова: «<The space> from the Sindian harbour as far as the harbour of Pagras 
was earlier inhabited by the peoples called the Kerketai or the Toritai, but now here live so-called 
Eudousianoi who are using the Gothic and the Tauric language» : Podossinov, Anonymi (2037).
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ка Цибилиум-1 (рис. 2,13), также в Абхазии, в погр. 1918 г. (т.н. гробница 
Мессаксуди) на горе Митридат в Керчи (рис. 2,11), в гуннском погребении 
Якушовице (Jakuszowice) в Южной Польше (рис. 2,8), в среднедунай-
ских погиебениях Лебень (Lébény) (рис. 2,18), Тиссадоб-Сигед (Tiszadob-
Sziget) (рис. 2,12), в уже упоминавшемся захоронении Тарнамера (рис. 
2,6), а также в рейнском погребении Альтлюссхейм (Altlussheim), явно 
принадлежавшем выходцу из Восточной или Центральной Европы (рис. 
2,10) (о происхождении подобнее: Казанский 2010). Подобные бутероли 
имеются и на некоторых раннемеровингских скрамасаксах, как например 
оружие из Хейлбронна (Heilbronn) (рис. 2,14), а также скрамасакс Хиль-
дерика из Турнэ, явно средиземноморского происхождения (рис. 2,15) (о 
происхождении подобнее: Kazanski, Mastykova, Périn 2002. Р. 172-175). 
Можно заключить, что эти бутероли типичны в первую очередь для пон-
то-дунайского региона V - раннего VI вв. Впрочем, некотороые иконогра-
фические данные, напр. мозаика из Мадабы (Madaba, в совр. Иордании) 
позволяют предположить их существование и в ранней Византии (рис. 
2,16). На ранневизантийское происхождение этой группы мечей указыва-
ет и гарда клинка из погр. Дюрсо 479, украшенная декором в стиле перго-
родчатой инкрустации (рис. 1,14) (о них подробнее Казанский 2007). Ско-
рее всего речь идет о варианте или деривате позднеримских бутеролей 
типа Гундремминген (Gundremmingen: из проследних работ Miks 2007. S. 
408 - 411, там же библиография), которые впрочем отличаются наличием 
трех напаянных шариков на нижней пластине (рис. 2,17). 

Итак, таманский меч, как и похожие мечи из Дюрсо, представляют 
собой местный черноморский вариант «парадного» оружия V - ранне-
го VI вв. Вместе с мечами «понтийского» и «азиатского» типа (о них см. 
Menghin 1995) из Тамани, 1912 г. (Эпоха меровингов 2007, Кат. I.34.5; Ка-
занский 2007. Рис. 44,5), Фанагории погр. 50, с U - образной бутеролью 
(Сокольский 1954. С. 162 - 1564, Табл. IX; Miks 2007, Kat. S. 430, Abb. 116; 
Казанский 2010. Рис. 8,2) и меча «персидского типа» из Фанагории (Во-
рошилов, Ворошилова, 2019, рис. 2, 2), он формирует набор престижных 
мечей «азиатского» Боспора эпохи переселения народов.

Параллели между мечами из Дюрсо и таманским клинком из кол-
лекции Диергардта еще раз подчеркивают культурные связи готов-те-
тракситов и Боспора Киммерийского, которые проявляются и в других 
аспектах мтериальной культуры, например в женском костюме. Действи-
тельно, большие двупластинчатые фибулы восточногерманской тра-
диции и шейные гривны из металлического стержня явно появляются в 
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уборе готских женщин под боспорским влиянием (Мастыкова 2009. С. 51, 
52, 75, 126, 127, там же библиография), или же просто принесены оттуда 
в ходе мирации тетракситов. Захоронения воинских предводителей го-
тов - тетракситов с «парадными» мечами в качестве основного оружия 
(см. Дмитриев 1979) также находят соответствие в погребальных обыча-
ях пост-гуннского Боспора (о них см. Казанский 2018). Эти аналогии вне 
всякого сомнения обьясняются тем фактом, что готы -тетракситы черно-
морского побережья Северного Кавказа ятвлются выходцами с Боспора 
Киммерийского. Они были увлечены на восток гуннами-утирурами, воз-
вращавшимися из понтийских степей (по Прокопий Кесарийскому, после 
429 г., а скорее всего, в 45-е гг.) и столкнувшимися с готами при перепра-
ве через Керченский пролив (Прокопий из Кесарии, Война с готами, IV.5).
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/ Hrsg. J. Tejral. Brno : Archeologický ústav AV ČR Brno. P. 273-295.Во время 
исследований на поселении Вестник было раскопан фундамент монумен-
тального каменного здания из хорошо обработанного камня, 
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Рис. 1. Таманский меч и его параллели из Дюрсо.
1, 2: Тамань; 3-12: Дюрсо, погр. 300; 13-17: Дюрсо, погр. 479.

1: по Böhner 1948, Taf. 37,4; 2: по Menghin 1995, Abb. 43; 3-12: по Дмитриев 1979. 
Рис. 7; 13-17 : по Дмитриев 1979. Рис. 8
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Рис. 2. Окантовки с птичьими головами и бутероли ножен, аналогичные найденным в 
Дюрсо, погр. 300.

1: Сирмабешенье; 2: Лар; 3: Роммерсхейм; 4: Крефельд-Геллеп, погр. 756; 5: Рюбенах, 
погр. 11; 6: Тарнамера; 7: Дюрсо, конск. погр. 13; 8: Якушовице; 9: Шапка-Верин Холм, погр. 

1981 г.; 10: Альтлюсхейм; 11: Керчь, погр. Мессаксуди 1918 г.; 12: Тиссадоб-Сигед; 13: 
Цибилиум-1, погр. 61; 14: Хейлбронн; 15: Турнэ, погр. Хильдерика; 16: Мадаба; 17: Залаш-

цендрот (Zalaszengrót); 18: Лебень.
1: по Miks 2007. Taf. 285, A328; 2: по Воронов 2009. Рис. 13,5; 3: по Kessler, Schnellerkamp 
1933. Abb. 2,2,3; 4: по Kazanski 1991. fig. 4,6; 5: по Kazanski, Mastykova, Périn 2002. Fig. 7,5; 
6: по Nagy 2002. Taf. 57,1; 7: по Дмитриев 1979. Рис. 2,21; 8: по Miks 2007. Taf. 285, A328; 9: 

Bóna 2002. Fig. 105; 10: по Miks 2007. Taf. 285, A9; 11: по Казанский 2016. Рис. 1,29.30; 12: по 
Miks 2007. Taf. 285, A726; 15: по Воронов 2003. Рис. 28, 1; 14: по Kazanski, Mastykova, Périn 

2002. Fig. 12,4; 15: по Kazanski, Mastykova, Périn 2002. Fig. 12,7; 16: по Quast 2002. Abb. 13-4; 
17: по Miks 2007. Taf. 285, A809; 18: по Miks 2007. Taf. 285, A417
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