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M. M. Kazanski
Warrior Burials of the Bosporan Aristocracy of the Post-Hunnic Period (second half of the 5th — first half 
of the 6th century)

There are a few burials containing prestigious armaments, horse equipment and male outfit — swords, bits, buckles in 
the Cimmerian Bosporus of the second half of the 5th — first half of the 6th centuries (Kerch, tomb 163.1904, tomb 6.1905, 
Jurga-Oba, tomb 40, Taman, tomb of 1912, finds out of context). The prestigious nature of the objects attests to their 
belonging to the burials of the Bosporan ruling elite of post-Hunnic time. Similar burials of the same time are well known 
in Central and Western Europe and reflect the “princely” culture of the “barbarian” kingdoms of the beginning of the Middle 
Ages. At the same time, the Cimmerian Bosporus has earlier burials (the end of 4th — the first half of the 5th century) 
with arms, horse equipment and elements of prestigious male outfit, which allows us to see the continuity of the cultural 
traditions of the Bosporan aristocracy during the Great Migration Period.

M. M. Kazanski
Înmormântări de oşteni ale nobilimii bosphoritane din perioada posthunică (a doua jumătate a sec. V — prima 
jumătate a sec. VI)

În Bosphorul Cimerian, pentru a doua jumătate a sec. V — începutul sec. VI sunt cunoscute morminte puţin numeroase ce 
conţin piese de armament, harnaşament şi costum bărbătesc „de paradă” — spade, zăbale, catarame (Kerch, m. 163.1904, 
m. 6.1905, Jurga-Oba, m. 40, Taman, m. din 1912, descoperiri în afara contextului). Caracterul de prestigiu al obiectelor 
demonstrează apartenenţa lor elitei bosphoritane de conducere din perioada posthunică. Înmormântări asemănătoare din 
aceeaşi perioadă sunt bine cunoscute în Europa Centrală şi de Vest şi reflectă „cultura princiară” a regatelor barbare de 
la începutul medievalităţii. În acelaşi timp, în Bosphorul Cimerian sunt şi morminte mai timpurii (sfârşitul sec. IV — prima 
jumătate a sec. V) cu arme, piese de harnaşament şi elemente de costum bărbătesc de prestigiu, ceea ce permite să vorbim 
despre continuitatea tradiţiilor culturale ale aristocraţiei bosphoritane în perioada Marii migraţii a popoarelor.

М. М. Казанский
Воинские погребения боспорской знати постгуннского периода (вторая половина V — первая 
 половина VI вв.)
На Боспоре Киммерийском для второй половины V — первой половины VI вв. известны немногочисленные по-

гребения, содержащие «парадные» предметы вооружения, конского снаряжения и мужского костюма — мечи, удила, 
пряжки (Керчь, погр. 163.1904 г., погр. 6.1905 г.; Джурга-Оба, погр. 40; Тамань, погр. 1912 г., находки вне контекста). 
Престижный характер предметов свидетельствует об их принадлежности погребениям боспорской правящей элиты 
постгуннского времени. Похожие погребения того же времени хорошо известны в Центральной и Западной Европе 
и отражают «княжескую культуру» варварских королевств начала средневековья. В то же время на Боспоре Ким-
мерийском имеются более ранние погребения (конец IV — первая половина V вв.) с оружием, конским снаряжением 
и элементами престижного мужского костюма, что позволяет говорить о преемственности культурных традиций бо-
спорской аристократии в эпоху Великогo переселения народов.

М. М. Казанский

Воинские погребения боспорской знати 
постгуннского периода 

(вторая половина V — первая половина VI вв.)

Здесь будут рассмотрены немногочис-
леннные погребения Боспора Киммерийско-
го постгуннского времени (т. н. горизонт Ши-
пово — вторая треть/середина V — вторая 
треть/середина VI вв.), содержавшие парад-

ное оружие или элементы убора, ассоцииру-
емые с престижным мужским «воинским» 
костюмом, а также отдельные редкие наход-
ки таких предметов вне погребального кон-
текста. Погребения знати, сопровождавшиеся 
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оружием и престижным убором, хорошо из-
вестны в Восточном Крыму и на Тамани для 
позднеримского и гуннского периодов, одна-
ко для последующего времени подобные захо-
ронения специально не выделялись и не изу-
чались, что и послужило причиной появления 
данной работы.

Считается, что Боспор Киммерийский 
во второй половине V в. — начале VI вв., 
до включения его в состав Империи при 
Юстине, представлял собой отдельное цар-
ство, управлявшееся местной династией Ти-
бериев Юлиев. Основным доказательством 
этого утверждения является известная над-
пись (КБН 1965: № 67), где упоминается друг 
кесаря и друг римлян царь Диптун/Дуптун, 
а также его высшие чиновники, эпарх Иегу-
дий и комит Опадин, а также некий вельможа, 
сын Савага (о нём мы еще вспомним), имя его 
не сохранилось (Кулаковский 1901: 24—27; 
Артамонов 1962: 88—89; Виноградов 1998; 
Айбабин 1999: 78—79). По мнению Ю. Г. Ви-
ноградова, надпись датирована 483 г. (Вино-
градов 1998: 242). Впрочем, есть и другие да-
тировки: так, В. П. Яйленко относит её к 402 г. 
(Яйленко 2010: 438).

Археологические материалы постгунн-
ского времени достаточно хорошо выявле-
ны на Боспоре Киммерийском, в частности, 
в некрополе столицы государства — Пантика-
пея/Боспороса (сейчас г. Керчь). Здесь они со-
ставляют вторую хронологическую группу 
погребений, по периодизации И. П. Засецкой, 
соответствующей второй половине V — пер-
вой половине VI вв. Это, прежде всего, оди-
ночные захоронения в подбойных земляных 
гробницах (напр., рис. 5) и простых грунто-
вых ямах, однако продолжают использовать-
ся и склепы с коллективными захоронения-
ми (напр., рис. 1), обычно интерпретируемые 
как семейные усыпальницы. В целом мате-
риал Керченского некрополя этого периода 
беднее и однообразнее, чем в гуннское вре-
мя. В частности, оружие и полихромные из-
делия представлены редкими находками (За-
сецкая 2003: 37, 38).

Погребения знати в боспорском контек-
сте постгуннского времени пока единич-
ны. В первую очередь это известная гробни-
ца, найденная в 1890 г. на ул. Госпитальная, 
на склоне горы Митридат, датированная над-
писью 491 г. Она представляет собой склеп 
с нишами, где явно совершались неодно-
кратные захоронения, но их следов не сохра-
нилось, так как склеп был ограблен (рис. 1). 
В одной из надписей упоминаются захоронен-
ные в данной гробнице Саваг и его супруга 
Фаиспарта (Кулаковский 1891: 6). Вполне воз-

можно, как полагали исследователи, в частно-
сти, Ю. Г. Виноградов, это тот самый Саваг, 
который присутствует и в надписи Диптуна. 
Весьма вероятно, что упоминаемый в одной 
из надписей с Тамани (КБН 1965: № 1099) ко-
мит Саваг, равно как и фигурирующий в еще 
одной таманской надписи 478—479 гг. комит 
Саваг, сын Аристона, — это одно и то же лицо 
(Виноградов 1998: 239—241). Иное реше-
ние предлагает В. П. Яйленко: по его мнению, 
речь идет не об одном, а о несколких персона-
жах, принадлежавших единому знатному бо-
спорскому роду (Яйленко 2010: 438—439). Но 
как бы там ни было, для нас важно, что мо-
гила 491 г. Савага и Фаиспарты явно аристо-
кратическая и является одним из немногих 
примеров элитных боспорских погребений 
постгуннского времени. Её, как правило, и ци-
тируют как показательное погребение боспор-
ской аристократии той эпохи.

Однако на Боспоре Киммерийском имеют-
ся и могилы второй половины V — первой по-
ловины VI вв. с сохранившимся заупокойным 
инвентарем, говорящим о явно неординарном 
социальном статусе его владельцев. Это, на-
пример, набор женских украшений из погре-
бения 40 на могильнике Джурга-Оба, о нём 
речь еще пойдет ниже  1. Некоторые погребе-
ния, очевидно мужские, содержали престиж-
ное оружие, конский убор и поясную гарниту-
ру. Их немного, но они имеются как в столич-
ном некрополе Керчи/Боспороса, так и в пе-
риферийных городах, в Тамани/Гермонас-
се и Китее, в некрополе Джурга-Оба. Начнем 
со столичных погребений.

Керчь, погр. 163, 1904 г. Коллективный 
склеп, обнаруженный на ул. Госпитальная. 
В гробнице выявлено два горизонта захороне-
ний. Склеп был наполовину заполнен землей, 
это заполнение соответствует нижнему гори-
зонту погребений, которые оказались полно-
стью разрушенными. Сверху, на земляном за-
полнении, располагались две более поздних 
ингумации второго горизонта. В земляном 
заполнении был найден предмет, покрытый 
ржавчиной, что навело на мысль о его принад-
лежности декору ножен клинкового оружия 
(Шкорпил 1907: 46). В верхнем слое находи-

1 Кроме того, на Боспоре Киммерийском имеются 
находки двупластинчатых и больших пальчатых фи-
бул второй половины V — первой половины VI вв., 
которые, несомненно, происходят из погребений верх-
него слоя «среднего класса» боспорского населения 
(см., напр.: Kühn 1974: Taf. 220: 51.30, 35; 221: 51.39, 
40; 224: 51.93, 100, 102; Засецкая 1998: табл. VIII; 
о социальной интерпретации погребений с подобны-
ми двупластинчатыми фибулами у готов-тетракситов 
см.: Мастыкова 2001).



Stratum plus

№5. 2018

77Воинские погребения боспорской знати постгуннского периода (V—VI вв.)

 

лось погребение с итало-остроготской пряж-
кой типа Крайнбург, первой половины VI в. 
(о них см. Bierbrauer 1975: 143—145) и с мест-
ной боспорской орлиноголовой пряжкой, так-
же времени не ранее VI в. (о боспорских ор-
линоголовых пряжках подробно см.: Засецкая 
2005).

Предмет, обнаруженный в нижнем слое 
(золото, гранат, стекло, железо) (рис. 2: 
2), определен как декор ножен меча, что 
вполне возможно (Засецкая 1993: 80, № 269, 
табл. 52: 269; Menghin 2007: 299, I.9.7.1). Од-
нако по своей морфологии он очень напоми-
нает малые пряжки с двумя орлиными голо-
вами, известные на Северном Кавказе (Иес-
сен 1941: табл. VII: 11; Казанский, Мастыкова 
2001: рис. 4: 1; 10: 4). По аналогии с пряж-
кой в «вож деском» погребении 10 на могиль-
нике Лермонтовская скала-2 в Пятигорье 
(см. о дате: Казанский 2007: 124, 136), пред-
мет из погр. 163.1904 г. может быть датирован 
постгуннским временем.

Элементы мужской поясной гарнитуры — 
контрпластины, пряжки, подвески — с парны-
ми зооморфными изображениями, головками 
птиц и зверей, расположенными одна напро-
тив другой, face à face, также довольно ши-
роко распространяются в постгуннское время 
у волжских финнов, в Верхнем Поднепровье и 
на Днепровском Левобережье (Ахмедов 2014: 
143—151, рис. 7: 2, 3, 6). Видимо, к мужско-
му костюму относится и сравнительно неболь-
шая пряжка из Ландриано (Landirano) в Ита-
лии (Bierbrauer 1975: Taf. XXV: 1)  2. Также пар-
ными птичьими головками украшена поясная 
гарнитура из Глобазица (Globasitz) в австрий-
ских Альпах (Gläser 2008: Abb. 4, 5).

Парные птичьи головки, развернутые одна 
против другой, имеются на бутеролях но-

2 Пряжка вряд ли может относиться к женскому 
костюму, поскольку у остроготов Италии, да и вообще 
у восточных германцев того времени, женские пряжки 
гораздо крупнее.

Рис. 1. Керченский некрополь. Гробница 491 г. (по Кулаковский 1891: табл. 1).

Fig. 1. Kerch necropolis. Tomb of 491 AD (after Кулаковский 1891: табл. 1).
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жен клинкового оружия из знаменитой мо-
гилы франкского короля Хильдерика в Тур-
нэ (скончался в 482 г.), а также из могилы 118 
кабардино-балкарского некрополя Зарагиж 
(Kazanski, Mastykova, Périn 2002: fi g. 6: 1, 2) 
и на обкладках ножен престижных мечей 
с территории Западной и Центральной Ев-
ропы, Северного Причерноморья и Кавказа 
(Kazanski, Mastykova, Périn 2002: fi g. 7; Засец-
кая 1993: табл. 52: 269, 271).

Вспомним также лунницы-подвески кон-
ской сбруи постгуннского времени с пар-
ными птичьими головками из «вождеской» 
могилы эстиев в Шоссейном (Скворцов, 
Хохлов 2014: рис. XVIII: 3, 4) в Восточной 
Пруссии или из лангобардской находки в Ха-
ускирхене (Hauskichen), в австрийском По-
дунавье (Tejral 2011b: Abb. 28: 15). Изобра-

жения птичьих голов на оружии, конском 
уборе и в мужском костюме, вероятно, вос-
ходят к римской военной символике, как, на-
пример, это видно по рукоятям мечей на изо-
бражениях тетрархов и римских императо-
ров поздней Империи (Kazanski, Mastykova, 
Périn 2002: 167).

Керчь, вне контекста. Пряжка, аналогич-
ная вышеупомянутым северокавказским (же-
лезо, золото, гранаты, перламутр, серебро), 
происходящая из Керчи, находится в собра-
нии Государственного Эрмитажа (Засецкая 
1993: 81, № 271; Menghin 2007: 304, I.15,1) 
(рис. 2: 1).

Керчь, погр 6.1905 г. Склеп с коллектив-
ными захоронениями обнаружен в 1-м Клад-
бищенском переулке, на склоне горы Митри-
дат (Шкорпил 1909: 3—4). Гробница была 

Рис. 2. Находки из Керчи. 1, 3—5 — вне контекста; 2 — погр. 163.1904 г. (1—4 — по Menghin 2007: I.15; I.9.7.1; 
I.13; I.15.4; 5 — по Damm 1988: Abb. 194, 195).

Fig. 2. Finds from Kerch. 1, 3—5 — out of context; 2 — tomb 163.1904 (1—4 — after Menghin 2007: I.15; I.9.7.1; I.13; I.15.4; 5 — 
after Damm 1988: Abb. 194, 195).
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Рис. 3. Вещи из погр. 6.1905 г. в Керчи и некоторые параллели. 1, 2 — Керчь, погр. 6.1905 г.; 3 — Былым-
Кудинетово, курган 14; 4 — Хегом, курган 2; 5 — Шарлевиль-Мезьер, погр. 68 (1, 2 — по Шкорпил 1907: рис. 1, 
2; 3—5 — по Kazanski 2016: fi g; 1: 1, 2, 17).

Fig. 3. Things from the tomb 6.1905 in Kerch and some analogies. 1, 2 — Kerch, tomb 6.1905; 3 — Bylym-Kudinetovo, mound 
14; 4 — Högom, burial mound 2; 5 — Charleville-Mézières, tomb 68 (1, 2 — after Шкорпил 1907: рис. 1, 2; 3—5 — after Kazanski 
2016: fig. 1: 1, 2, 17).

ограблена, на полу склепа обнаружен ряд 
вещей V—VI вв., в том числе ранневизан-
тийская пряжка второй половины V — пер-
вой половины VI вв. (рис. 3: 2) (о них см.: 
Kazanski 1994: 159—161), а также две се-
ребряные головки грифонов, являющиеся 
фрагментами удил из «парадного» конского 
убора (рис. 3: 1). Подобные удила специаль-
но изучались И. Р. Ахмедовым, который по-
казал их позднеримские истоки (см. выше 
о римской символике) и датировку постгунн-
ским времением (Akhmedov 2002; Ахмедов 

2009). Действительно, такие удила со вто-
рой половины V в. распространяются в со-
ставе престижного конского убора не толь-
ко на Боспоре, но и на Северном Кавказе, на-
пример они известны в составе известной 
княжеской находки в Былым-Кудинетово 
(Кабардино-Балкария) (рис. 3: 3), в Скан-
динавии, в частности, в «княжеском» кур-
гане № 2 в Хегоме (Högom) (Швеция, Нор-
рланд) (рис. 3: 4) и на меровингском Западе, 
в погребении «вождя» № 68 в Шарлевиль-
Мезьер (Charleville-Mézières) (Франция, Ар-
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денны) (рис. 3: 5), где также среди проче-
го, найдена монета византийского импера-
тора Зенона (474—491 гг.) (Ахмедов 2009; 
Kazanski 2016).

Керчь, вне контекста. Из частного со-
брания в Эрмитаж в 1920 г. поступило пере-
крестье меча с инкрустацией (железо, золо-
то, гранаты), предположительно происходя-
щее из Керчи (рис. 2: 3) (Засецкая 1993: 64, 
№ 384; Menghin 2007: 303, I.13.1). Перекре-
стье принадлежит мечу ранневизантийского 
типа 1, характерного для постгуннского вре-
мени, о чем свидетельствуют находки в уже 
упоминавшемся захоронении в Лермонтов-
ской скале, а также в погребении воинско-
го предводителя в Гагре, в Абхазии, с типич-
ной ранневизантийской пряжкой (подробнее 
см. Казанский 2007: 124, 136). Сложнее дати-
ровать второй фрагмент гарды малого клин-
кового оружия из собрания Эрмитажа, также 
происходящий предположительно из Керчи 
(Засецкая 1993: 94, № 383; Menghin 2007: 303, 
I.15.4) (рис. 2: 4). Здесь на гарде (железо, зо-
лото, серебро, гранаты) имеется характерный 
«ступенчатый» декор, который известен как 
в гуннское, так и в постгуннское время (Ка-
занский 2007: 137).

Керчь, вне контекста. В коллекции Ди-
ергардта, в Римско-Германском музее в Кёль-
не находится золотая портупейная скоба меча, 

украшенная декором в стиле перегородча-
той инкрустации (рис. 2: 5) (Damm 1988: 
182—184, N° 105). Декор относится к сти-
листической группе 5, по классификации 
И. П. Засецкой. Данная группа, представлен-
ная находками, прежде всего, в Центральной 
и Западной Европе, надежно датируется вто-
рой половиной — концом V — первыми деся-
тилетиями VI вв. (Засецкая 1982: 22, 25).

Джурга-Оба, погр. 40. Вне столицы цар-
ства погребения с престижным оружием были 
найдены, в частности, в «европейской» ча-
сти Боспора Киммерийского, на могильни-
ке Джурга-Оба. Могильник представляет со-
бой часть некрополя города Китея. Здесь было 
найдено катакомбное погребение (рис. 5), к со-
жалению, разграбленное, поэтому количество 
погребенных не может быть установлено. Из 
погребения происходит престижный женский 
убор (рис. 6), хорошо датируемый по запад-
ным параллелям, особенно для серёжек и пер-
стня (рис. 6: 1—3), второй половиной V в. (Ер-
молин 2009: 71—77, рис. 4, 5; Ermolin 2012: 
346, fi g. 4, 5). Здесь же найдены фрагменты 
клинкового оружия — обломок железного пе-
рекрестья большого меча, фрагмент гарды 
или ножен с золотой обкладкой и перегород-
чатой инкрустацией (рис. 6: 10) ранневизан-
тийского типа 3, датируемого по аналогам 
в степи и на Северном Кавказе (Дмитриевка-
Вольная Вода, Дюрсо) постгуннским време-
нем, а также халцедоновая гарда (рис. 6: 11) 
(Ермолин 2009: рис. 5: 8, 9; Ermolin 2012: 
Fig. 5: 10, 11). Что касается каменных дета-
лей ножен, то они поступают в Европу с Вос-
тока, может быть, из Китая (см. Ли Джи Ын 
2010) и изредка встречаются в воинских ком-
плексах римского времени и переселения на-
родов, напр. в Альтлюссхейм (Altlussheim) 
на Рейне (Werner 1994: Abb. 5: 2; Quast 1999: 
716, Abb. 7). Попадают они и в Крым, одна та-
кая гарда происходит из Херсонеса, из погре-
бения римского времени 1013 (Белов 1927: 
рис. 21: 7; Quast 1999: Abb. 7: 2).

Тамань, погр. 1912 г. В «азиатской» части 
Боспора, в 1912 г. в станице Тамань (антич-
ная Гермонасса, существовавшая и в пост-
гуннское время) был вскрыт курган, содер-
жавший ингумацию, сопровождавшуюся ко-
нем и парадным мечом (Засецкая и др. 2007: 
110; Menghin 2007: 327, I.34,5). Меч (рис. 4), 
ныне находящийся в Берлине, имеет богатый 
декор в стиле cloisonné на бронзовых гар-
де и устье ножен. Сохранилась также хал-
цедоновая подвеска от меча. Меч явно ран-
невизантийского происхождения, относится 
к типу 2, представленному также находкой 
в «вождеском» погребении гуннского вре-

Рис. 4. Тамань, погр. 1912 г. (по Menghin 2007: I.34.5).

Fig. 4. Taman, tomb of 1912 (after Menghin 2007: I.34.5).
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мени в Альтлюссхайм (Altlussheim), на Рей-
не. По некоторым стилистическим особен-
ностям декора гарды, а именно, по наличию 
«четырехлепесткового» мотива, таманский 
меч может быть датирован второй полови-
ной V — первой половиной VI в. (Kazanski 
2001: 403; Казанский 2007: 136). Если вы-
сокий социальный ранг погребенного — 
вне всякого сомнения, то его этнокультур-
ная атрибуция является гипотетической. Гер-
монасса в V — первой трети VI вв. входила 
в состав Боспора Киммерийского, за который 
боролись Византия и гунны, и власть здесь, 
а стало быть, и состав правящей верхушки, 
менялись (см. по дробнее о гуннах на Боспо-
ре в первой половине VI в.: Артамонов 1962: 
88—91; Айбабин 1999: 94—96).

Поскольку упомянутый «четырехлепест-
ковый» декор на гарде имеет больше всего 
параллелей на западных, меровингских и ви-
зиготских украшениях, мною в свое время 
было высказано предположение, что этот меч 
мог попасть на Тамань с отрядом ромейских, 
точнее, италийских войск под руководством 
Далматия, квалифицируемых в источниках 
как «испанцы», отправленные Юстинианом 
на Боспор в 528 г., по сообщению Иоанна Ма-
лалы, или в 533—534 гг., по Псевдо-Дионисию 
(Kazanski 1996: 329). По мнению А. И. Айба-

бина, речь идет о войсках, квартировавших 
в Южной Италии (Айбабин 1999: 94, 95). Од-
нако, как подчеркнул А. Г. Фурасьев, такие 
италийские «испанцы» могли появиться в ви-
зантийской армии значительно позднее, так 
как Южная Италия была завоевана византий-
цами только в 535 г., а Восточная Испания — 
в 552 г. Скорее всего, такие «итало-испанские» 
отряды появились после 552 г., когда Юстини-
ан отправляет в Испанию отряды сицилийцев. 
Видимо, в отношении Боспора Киммерий-
ского, речь идет о каких-то событиях 560—
570-х гг. (Furasiev 2009: 376). Но в это время 
мечи с инкрустрованной гардой уже вышли 
из употреб ления, и, таким образом, таманская 
находка вряд ли может быть связана с «испан-
цами» Далматия.

* * *
Итак, на Боспоре Киммерийском выявля-

ется некоторое количество погребений с пре-
стижными элементами вооружения, конского 
снаряжения и костюма постгуннского време-
ни. Высокий социальный статус этих погребе-
ний очевиден, если принять во внимание бо-
гатство вышеуказанных вещей.

Подобные захоронения с престижным 
клинковым оружием и гарнитурой, сопровож-
давшиеся иногда скрамасаксом, реже луком, 

Рис. 5. Джурга-Оба, погр 40. План и профили (по Ermolin 2012: fi g. 4).

Fig. 5. Jurga-Oba, Tomb 40. Plan and profiles (after Ermolin 2012: fig. 4).
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для второй половины V в. хорошо извест-
ны в Центральной и Западной Европе. Назо-
вем такие находки как Пуан (Pouan) в Шам-
пани (L’Or des princes barbares 2000: N° 27), 
Роммерсхейм (Rommersheim) (Menghin 1983: 
190, 191, N° 11) и Крефельд-Геллеп (Krefeld-
Gellep), погр. 43 (Menghin 1983: 191, 192, 

N° 12) на Рейне, Тетеров (Teterow) в Сред-
ней Германии (Menghin 1983: 206, N° 30), 
Арзиньяно (Arzignano) (Possenti 2011) и Ка-
прайя (Capraia) (Ducci, Ciampolini 1991; Eger 
2015: 239, 240, Abb; 7, 8) в Северной Италии, 
Блучина (Blučina) (L’Or des princes barbares 
2000: N° 33; из последних работ: Tejral 2015: 

Рис. 6. Джурга-Оба, погр 40. Находки (по Ermolin 2012: fi g. 5).

Fig. 6. Jurga-Oba, Tomb 40. Finds (after Ermolin 2012: fig. 5).



Stratum plus

№5. 2018

83Воинские погребения боспорской знати постгуннского периода (V—VI вв.)

 

179—181, Abb. 41, 42; 2017: 103—119), Беше-
нов (Bešeňov) и Комарно (Komárno/Komárom) 
(Tejral 2015: 179—181; 2017: 103—119) в Мо-
равии и Словакии, Валя луй Михай (Valea 
lui Mihai/Ermihalyfalva) в Трансильвании 
(Menghin 1983: 186, N° 6; Harhoiu 1998: 193, 
N° 93; Tejral 2015: 181) и некоторые другие  3. 
Их отличает от «вождеских» погребений за-
падноевропейской германской традиции от-
сутствие паноплии, хорошо представленной 
в погребении Хильдерика и некоторых других 
франкских и аламаннских вождей и включа-
ющей щиты, копья, ангоны, топоры, изредка 
шлемы и пр. (многочисленные примеры см.: 
Menghin 1983). Возможно, традиция погребе-
ния с мечом без паноплии восходит к «степ-
ным» алано-сарматским воинским обрядам 
гуннского времени. Она представлена в кон-
це IV — середине V вв. и на Боспоре Ким-
мерийском (Kazanski 1999; Казанский 2010). 
Впрочем, вполне возможно, что этот тип по-
гребения восходит к традициям воинской зна-
ти римского пограничья Поздней Империи, 

где представлены как погребения с мечом без 
паноплии, так и захоронения с набором во-
оружения, включающим щит, копье, стрелы, 
топор и т. д. (подробнее, с конкретными при-
мерами, см.: Tejral 2016). К сожалению, име-
ющийся в нашем распоряжении боспорский 
материал второй половины V — первой по-
ловины VI вв. слишком фрагментарен, что-
бы безоговорочно относить описанные здесь 
находки к этой традиции степного проис-
хождения. Отметим лишь, что в постгунн-
ское время традиция погребения с мечом от-
мечена и на соседних территориях, в частно-
сти, в некрополе готов-тетракситов в Дюрсо, 
под Новороссийском (Дмитриев 1979), а так-
же в могилах степных (гунно-болгарских) во-
инских предводителей (Kazanski 2017). Но 
как бы то ни было, получается, что, с одной 
стороны, можно констатировать преем-
ственность погребальных традиций боспор-
ской знати, а с другой стороны, их параллели 
в общеевропейско-средиземноморском кон-
тексте «княжеской» культуры.

3 К сожалению, значительная часть перечисленных 
находок является случайными или разрушенными, по-
этому полный состав их инвентаря остается неизвест-
ным. Из наиболее надежных можно назвать погребения 
в Крефельд-Геллепе, Блучине, Арзиньяно, Капрайе, Те-
терове, Роммерсхейме.
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