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M. М. Казанский
(Париж)

О двух традициях декора клинкового оружия  
эпохи Великого переселения народов  

на юге Восточной Европы

Мечи и кинжалы в эпоху Великого переселения народов часто несут богатый 
декор, который отражает общеевропейские тенденции в украшении пре-

стижного оружия. В данной работе будет предпринята попытка по характеру ор-
наментации ножен и рукоятей клинкового оружия определить происхождение 
«парадных» мечей и кинжалов, найденных на юге Восточной Европы — в Под-
непровье, Нижнем Поволжье, Северном Причерноморье, на Северном Кавказе.  
На мой взгляд, в гуннское и постгуннское время (т. е. с последней трети IV по се-
редину VI в.) в орнаменте оружия выявляются две традиции — позднеримская,  
средиземноморская и восточная, иранская.

Позднеримская традиция

Сам факт распространения позднеримского парадного оружия в Северном 
Причерноморье уже давно является общепризнанным. Скорее всего из средизем-
номорских, возможно — константинопольских мастерских происходит основная 
часть престижных мечей, обнаруженных в погребениях боспорской знати IV–V вв., 
и, вне всякого сомнения, воинский костюм поздней Империи являлся предметом 
подражания на Боспоре Киммерийском. В том, что касается мечей, можно пред-
полагать, что здесь был распространен «римский» способ ношения меча на порту-
пейном ремне (Kazanski 1991: 133), представленный, в частности, в изображении 
императора (рис. 1, 4–9) на известном серебряном блюде из Гордиковского склепа 
1891 г. в Керчи (Мацулевич 1926: табл. I). 

Позднеримскими, ранневизантийскими по происхождению, являются «парад-
ные» мечи с инкрустированной гардой (рис. 2). Они уже были предметом подроб-
ного изучения (Kazanski 2001; Засецкая и др. 2007: 122–141). Эти мечи представлены 
рядом находок на юге Европы, в первую очередь в Западном и Центральном Пред-
кавказье1, на территории Абхазии, в южнорусских и украинских степях, в Крыму2. 

1 Помимо учтенных в 2007 г. следует добавить находку меча из пятигорского могильни-
ка Березовский-2 (Савенко 2014: рис. 2, 8).

2 К списку находок, опубликованному в 2007 г., необходимо добавить элементы декора 
меча из погр. 40 могильника Джурга-Оба (Ermolin 2012: Fig. 5, 10).
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Рис. 1. Способы ношения и элементы декора позднеримских и сасанидских мечей 
по иконографическим данным. 1, 6 — так называемая чаша Бризея, из окрестностей 
Авиньона, IV в.; 2 — статуя тетрархов, Венеция; 3 — статуя императора, Равенна, IV в.;  
4 — изображение Филиппа Араба, Бишапур; 5 — чаша из Гордиковского склепа 1891 г.,  
Керчь; 7, 8 — диптих Проба, Аоста, 406 г.; 9 — пластина из слоновой кости, Трир, конец V в.;  
10 — диптих Стилихона, Монца, 396 г.; 11 — статуя императора, Турин, IV в.; 12 — блюдо 
с изображением сасанидского царя, Сори (Иран), IV в.; 13 — блюдо с изображением 
сасанидского царя, V–VI вв.; 14 — чаша с изображением Хозроя II, Стрелка (Урал), VI в.; 
15 — блюдо с изображением Шапура II, Турушева (Урал), IV в.; 16 — блюдо  
с изображением сасанидского царя, V — VI вв. (по: Kazanski 1991: Fig. 3)
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За этими пределами их находки известны в Дагестане (Буйнакск)3, на Среднем Ду-
нае, на Рейне, на территории Франции и на Пиренейском полуострове. Их отлича-
ет широкая гарда, украшенная перегородчатой инкрустацией. Эти мечи получили 
название «понтийских» (Menghin 1994–1995). У некоторых «понтийских» мечей 
имеется массивная железная гарда (напр.: рис. 2, 9, 10, 14), которая позволяет их 
отнести к оружию т. н. азиатского типа (Menghin 1994–1995: 165–175). По мнению  
Я. Тейрала, «азиатские» мечи в Европе распространяются на поздней стадии гунн-
ского времени (Tejral 2011: 282–285), т. е. в период D2/D3 хронологии европейского 

3 Эта находка в погр. 18 Большого Буйнакского кургана (Абрамова 1977: рис. 7, 26)  
в ранее опубликованных сводках учтена не была.

Рис. 2. Инкрустированные гарды мечей. 1 — Керчь, Крым; 2 — Гагра-Цихерва, Абхазия;  
3 — Лермонтовская Скала, Северный Кавказ; 4 — Альтлюсхейм, Германия; 5 — Тамань; 6 — 

Дмитриевка–Вольная Вода, Северное Приазовье; 7 — Дюрсо, погр. 479, Северный Кавказ; 
8 — Дюрсо. конское погр. 13, Северный Кавказ; 9 — Бежа, Португалия; 10 — Паннонхалма, 

Венгрия; 11 — Шапка-Верин Холм Абхазия; 12 — Покровск-Восход, Саратовское Поволжье; 
13 — Дюрсо, Северный Кавказ; 14 — Дижон, Франция; 15 — Джурга-Оба, Крым  

(по: 1–14 — Засецкая и др. 2007: рис. 44; 15 — Ermolin 2012: Fig. 5, 10)
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Барбарикума, соответствующий времени Аттилы и распаду гуннского объедине-
ния (430/440–460/470 гг.). На мой взгляд, вряд ли стоит связывать напрямую по-
явление мечей «азиатского» типа с каким-то реальным восточным импульсом  
в гуннскую эпоху, хотя бы потому, что клинковое оружие с железной гардой хорошо  
известно в восточноевропейской степи уже в позднесарматское время (Скрипкин 
1990: рис. 22, 1, 3, 6, 7; Kazanski 2009: 101).

По рисунку декора гарды представляется возможным выделить несколько ти-
пов, дата которых определяется в пределах V — первой половины VI в. Инкрусти-
рованный орнамент гарды этих мечей очень разнообразен, что свидетельствует об 
их изготовлении на заказ. При этом мотивы декора (сердцевидные, листовидные, 
мальтийский крест, крест в овале, арочные, зигзагообразные и волнистые линии) 
и характер обработки камней-инкрустаций (в частности в виде валика с каннелю-
рами и без них) являются типичными для изделий средиземноморских мастер-
ских (Kazanski, Périn 1996; Засецкая и др. 2007: 137, 138). Поскольку в Западной 
и Центральной Европе находки таких мечей единичны, речь идет, прежде всего,  
о восточноримском/византийском оружии (Arrhenius 1985: 101–113; Kazanski 2001; 
Засецкая и др. 2007: 138, 139). Судя по картографии декора и его параллелям эти 
мечи изготовлялись в разных ателье: черноморском, на возможность существо-
вания которого указывает особая концентрация мечей в Северо-Восточном При-
черноморье и в Абхазии, константинопольском (о нем подробнее см.: Arrhenius 
1985: 101–113), и отдельные — в каких-то западно-средиземноморских (Kazanski,  
Périn 1996).

Иконографические данные подтверждают мнение о римском/византийском 
происхождении мечей с инкрустированной гардой. На изображениях эпохи те-
трархов видны перекрестья мечей с богатым декором (рис. 1, 2, 5). На некоторых 
изображениях можно увидеть и металлические ножны, похожие на те, что имеет 
меч с инкрустированной гардой из Альтлюсхейма (Altlussheim) на Рейне (рис. 1, 3), 
а также большие портупейные скобы (рис. 1, 2, 3), как на парадных мечах из погре-
бений Покровск-Восход в Нижнем Поволжье и Альтлюсхейм. Надо, однако, учи-
тывать, что вторым центром распространения мечей с инкрустированной гардой 
мог быть также и сасанидский Иран (Засецкая и др. 2007: 139).

Помимо мечей с инкрустированной гардой на Кавказе несомненно средиземно-
морского происхождения короткий парадный меч или, скорее, кинжал из аланско-
го некрополя Зарагиж, в Кабардино-Балкарии (Atabiev 2000). Он имеет инкрусти-
рованную бутероль с двумя развернутыми face à face птичьими (орлиными) голова-
ми (рис. 3, 9). Эта бутероль имеет наиболее близкую аналогию на мече франкского 
короля Хильдерика (†481 г.; его могила обнаружена в г. Турнэ, в Бельгии) (рис. 3, 8), 
изготовленном в каком-то западносредиземноморском ателье, может быть в Равен-
не (подробнее см.: Kazanski, Périn 1996). Как заметил Я. Тейрал4, могила в Зарагиже 
содержала пряжку, явно относящуюся к более раннему времени, к концу IV — на-
чалу V в., а декор зарагижской бутероли стилистически ближе изделиям гуннского 
времени, чем эпохи Хильдерика. Таким образом, зарагижская бутероль, попавшая 
на Кавказ из Средиземноморья, может рассматриваться как прототип декора меча 
из Турнэ (подробнее см.: Kazanski, Mastykova, Périn 2002: 166, 167).

4 Благодарю Я. Тейрала за эти указания, сделанные в частной беседе.
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Рис. 3. Элементы декора с изображением птичьих голов на оружии и поясной гарнитуре. 
1 — Сирмабешенье, Венгрия; 2 — Лар, погр. 1, Абхазия; 3 — Тамань; 4 — Роммерсхейм, 

Германия; 5 — Дюрсо, погр. 300, Северный Кавказ; 6 — Рюбенах, погр. 11, Германия;  
7 — Дюрсо, погр. 479, Северный Кавказ; 8 — Турнэ, погребение Хильдерика, Бельгия;  

9 — Зарагиж, погр. 118, Северный Кавказ; 10 — Ландриано, Италия; 11 — Глобазитц, Австрия 
(по: 1–7 — Kazanski, Mastykova, Périn 2002: Fig. 7.; 8 — Kazanski, Mastykova, Périn 2002:  

Fig. 1, 9; 9 — Kazanski, Mastykova, Périn 2002: Fig. 6, 2; 10, 11 — Казанский 2016: рис. 20, 9–11)
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Что касается декора в виде орлиных голов, то он присутствует и на инкрусти-
рованных устьях ножен ранневизантийских мечей из погребений в Тамани, 1912 г. 
и Покровск-Восход (рис. 2, 5, 12). Кроме того, окантовки ножен, украшенные пти-
чьими головами, есть и на мечах из Тамани, а также из могильника Дюрсо под Но-
вороссийском, принадлежавшего готам-тетракситам (погр. 300 и 479), и, наконец,  
из абхазского могильника Лар, погр. 1 (рис. 3, 2, 3, 5, 7). В целом такие окантовки  
в V в. довольно хорошо представлены не только в Причерноморье, но и в Централь-
ной и Западной Европе на мечах гуннского и постгуннского времени (рис. 3, 1, 4, 6).

Надо отметить, что птичьи головы хорошо известны и на средиземномор-
ских изделиях стиля «клуазоне» в том числе на мужских пряжках (рис. 3, 10, 11) 
и конской упряжи (Kazanski, Mastykova 1999: 539, 540, 543). Такого рода вещи до-
вольно далеко проникают на север, в лесную зону Восточной Европы (Казанский 
2016: 22, 223, рис. 20, 1, 2, 5). Сам по себе образ орла является римским имперским 
символом. Изображение орлиной головы широко применялось в императорской 
символике Поздней Империи и Византии. Изображения орлов или орлиных голов 
имеются на рукоятях позднеримских мечей (рис. 1, 1, 2, 4, 7, 11)5, чем они, кста-
ти, отличаются от сасанидских, а также на консульских жезлах, щитах позднерим-
ской армии, мраморных ранневизантийских капителях. Считается, что орел связан  
в первую очередь с консульской символикой. Так что в случае клинкового оружия 
вполне возможен хорошо известный у варваров феномен imitatio imperii, тем более 
что орлиные головы известны не только у германцев, но и у других находившихся 
в контакте с Империей варваров, например у северокавказских алан или у гуннов 
(Kazanski, Mastykova, Périn 2002: 167; Засецкая и др. 2007: 62).

иранская традиция

К сожалению, иранские мечи интересующего нас периода (последняя треть IV —  
середина VI в.) археологически на территории Сасанидской империи практиче-
ски неизвестны, в отличие от позднего клинкового оружия с Р-образной порту-
пейной скобой (напр.: Splendeur des Sassanides 1993: Nо 35–41). Гораздо лучше ран-
ние сасанидские мечи представлены в иконографии, в частности на рельефах и на 
металлической посуде (см., напр.: Girshman 1962; Тревер, Луконин 1987; Overlaet 
1989; Splendeur des Sassanides 1993: 89–94). Благодаря этим изображениям можно 
утверждать, что типичным для сасанидов был так называемый иранский способ 
ношения меча, прикреплявшегося портупейными ремнями к поясу (Seyrig 1937: 
27, 29). Такой способ крепления оружия хорошо засвидетельствован на Ближнем и 
Среднем Востоке (рис. 1, 12–16), причем не только в Иране, но и в Пальмире. На За-
паде же он встречается редко, например, на диптихе Стилихона или на анонимной 
императорской статуе из Турина (рис. 1, 10, 11).

Для Барбарикума удачную попытку выделения мечей ранней сасанидской тради-
ции предпринял И. Бона (Bóna 2002: 199, Fig. 104). На основании иконографических 
параллелей он идентифицировал как иранские мечи и кинжалы с полусферическим 

5 Один такой короткий меч или кинжал с навершием рукояти в виде птичьей головы 
происходит из Керчи (Vorgeschichte... 1940: Taf. 498).
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навершием, отделенным от рукояти перехватом, или же рукояти без полусфери-
ческого навершия, но заканчивающиеся перехватом (рис. 4, 1–5, 7). Их прототипы 
известны на Ближнем Востоке, в частности в Пальмире, в 229 г. (рис. 4, 8). В прин-
ципе, позднеримские/ранневизантийские мечи с полусферическим навершием ру-
кояти также хорошо известны (Kazanski 1991: 128, fig. 3, 11), но у них нет перехвата.  
В Восточной Европе мечи и кинжалы иранской традиции выявлены в Керчи (Штерн 
1897: рис. 7; Damm 1988: № 103), в Абхазии, на могильнике Цибилиум (Казанский 
2011), на Северном Кавказе, в могильнике Волчьи Ворота под Кисловодском (Ко-
робов, Малашев 2015: рис. 4, 5) и в Ингушетии (Гаджиев, Шаушев 2018), в Сред-
нем Поднепровье, в погребении Волниковка (Волниковский «клад» 2014), у гуннов  
в крымском погребении Совхоз Калинина (Засецкая 1994: табл. 23, 5), а также  
в степных погребениях несколько более раннего времени (середина — вторая половина 
IV в.), например в Муслюмово (Засецкая 1994: табл. 43, 10). Еще одна «восточная»  

Рис. 4. Мечи и кинжалы иранской традиции. 1 — Совхоз Калинина, Крым;  
2 — Цибилиум, Абхазия; 3 — Керчь, склеп 145.1904 г.; 4 — Тураево, курган 5, Приуралье;  
5 — Муслюмово, Приуралье; 6 — Брут, Северный Кавказ; 7 — Волчьи Ворота, Северный 

Кавказ; 8 — Пальмира, изображение 229, Сирия (по: 1–5 — Bóna 2002: Fig. 104;  
6 — Габуев 2014: рис. 4, 1; 7 — Коробов, Малашев 2015: рис. 4, 5; 8 — Seyrig 1937: Fig. 18)
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деталь, проявившаяся, в частности, в оружии из могильника Брут (Габуев 2014:  
рис. 4, 1) — это очень длинная рукоять (рис. 4, 6), как на некоторых изображени-
ях оружия сасанидских царей (см. напр.: Тревер, Луконин 1987: илл. 18, 19). Из-
вестны такие рукояти и на мечах из Ингушетии (Гаджиев, Шаушев 2018: рис. 1).  
В Центральную и Западную Европу «иранские» мечи с полусферическим на-
вершием и перехватом или с длинной рукоятью, насколько мне известно,  
не попадают.

Еще один несомненно восточный и, скорее всего, иранский элемент в восточ-
ноевропейском вооружении — это кинжалы с четырьмя выступами для крепления 
ремней (рис. 5, 1–7), уже становившиеся предметом исследования (Soupault 2007; 
Казанский 2011). Для интересующего нас времени они известны в могильнике Брут 
на Северном Кавказе и в абхазском могильнике Цибилиум (рис. 5, 5–7). Кинжалы 
с такими ножнами известны в Сибири уже с III–II вв. до н. э. В I–III вв. они распро-
страняются в Центральной Азии, на Среднем и Ближнем Востоке (напр.: рис. 5, 1, 2),  
в Закавказье и у сармат, в том числе в степях Северного Причерноморья, а также  
в понтийских античных городах (Горгиппия). Что касается эпохи переселения на-
родов, то, скорее всего, на Кавказе эти кинжалы появляются в результате иранско-
го влияния. Действительно, серия кинжалов с выступами на ножнах представлена 
на сасанидской серебряной посуде (рис. 5, 3, 4). Это, например, блюдо со сценой 
охоты Шапура II (309–379 гг.), блюдо с охотой Шапура III (383–388 гг.) на онагра, 
блюдо с охотой Шапура III на леопарда, блюдо с охотой Йездигерда I (399–421 гг.) 
на оленя (Казанский 2011).

Наконец, возможно иранскими по происхождению являются и некоторые камен-
ные элементы ножен мечей и кинжалов, попадающие в Европу с Востока, как счита-
ется, из Китая (Ли Джи Ын 2010). Каменные гарды для эпохи переселения народов 
в Европе найдены в погр. 40 восточнокрымского могильника Джурга-Оба (Ermolin 
2012: 346, Fig. 5, 11), а также в уже упоминавшемся «княжеском» захоронении Альт-
люссхейм (рис. 5, 8). В последнем случае гарда использовалась вторично: она была 
трансформирована в бутероль (Werner 1956: Taf. 3, 1; Quast 1999: 716, Abb. 7). Не от-
рицая «китайской» атрибуции европейских находок, надо подчеркнуть, что гарда из 
Альтлюссхейма может иметь и иранское происхождение. Она изготовлена из ляпис-
лазури, а основные месторождения этого камня находятся на территории Афгани-
стана, то есть — в сасанидской зоне. Иранская атрибуция кажется тем более убеди-
тельной, что в том же погребении найден фрагмент браслета с иранский надписью 
(Quast 1999).

Часто находки парадных мечей и кинжалов как римской, так и иранской тра-
диции происходят из одной географический зоны, а в некоторых случаях — с од-
них и тех памятников (Керчь, Джурга-Оба). Вместе с тем нельзя не отметить, что 
если престижное оружие римской традиции покрывает всю рассматриваемую 
здесь зону, то находки мечей и кинжалов иранской традиции концентрируют-
ся в первую очередь на Кавказе. Представляется, что такая география распро-
странения оружия неслучайна, она отражает вкусы, а возможно и политическую 
ориентацию местных элит. Надо учесть, что богатое престижное оружие входило  
в состав дипломатических даров и использовалось во время символической инве-
ституры варварских царьков (подробнее см.: Засецкая и др. 2007: 96). Насколько  
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можно судить по сообщениям древних авторов, сфера военно-политического 
влияния Восточной Римской Империи действительно распространялась очень 
далеко, вплоть до гуннов-савир Северо-Восточного Кавказа (Артамонов 1962: 
71). В то же время влияние сасанидского Ирана засвидетельствовано письменны-
ми источниками не далее Кавказа (Артамонов 1962: 61, 70–74).

Рис. 5. Кинжалы с четырьми выступами на ножнах. 1 — Пальмира, Сирия; 2 — Нимруд-
даг, Иран; 3 — блюдо с изображением Шапура III; 4 — блюдо с изображением Шапура II; 

5 — Брут 1, курган 7, Северный Кавказ; 6 — Цибилиум-1, погр. 57, Абхазия;  
7 — Цибилиум-1, погр. 61, Абхазия; 8 — Альтлюсхейм, Германия  

(по: 1–4 — Казанский 2011: рис. 4; 5 — Габуев 2014: рис. 26, 1, 2; 6 — Воронов 2003: рис. 26, 
7; 7 — Воронов 2003: рис. 28, 3; 8 — Werner 1956: Taf. 3, 1)
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