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M. M. Kazanski
On the Military Organization of the Slavs in the 5th—7th Centuries: Leaders, Professional Warriors and 
Archaeological Data

Archaeological evidence on the existence of the Slavic professional soldiers and military leaders in the 5th—7th centuries 
is considered in this article. Written sources of this time mention Slavic leaders and talk about Slavic mercenaries, that is, 
professional soldiers in the Byzantine army. Finds of prestigious armament and equestrian equipment, «professional» weap-
ons, things of the “military” and “princely” culture, as well as the existence of individual burials with weapons and military 
belts support ancient authors’ accounts.

M. M. Kazanski
Cu privire la organizarea militară a slavilor în sec. V—VII: conducătorii, oștenii profesioniști și datele 
arheologice

Sunt analizate mărturiile arheologice privind existenţa la slavii din sec. V—VII a oștenilor profesioniști și a conducătorilor 
militari. Izvoarele scrise de epocă amintesc conducătorii militari slavi și vorbesc despre mercenarii slavi, adică a oștenilor 
profesioniști, în armata bizantină. Descoperirea pieselor prestigioase de armament  și echipament de călăreţ, a armelor 
„profesioniste”, a obiectelor de cultură „militară” și „de cnezi”, precum și existenţa unor morminte aparte cu arme și centuri 
militare, confirmă informaţiile autorilor antici.

М. М. Казанский
О военной организации славян в V—VII веках: вожди, профессиональные воины и археологические 
данные
Рассматриваются археологические свидетельства существования у славян в V—VII вв. профессиональных воинов 

и военных предводителей. Письменные источники этого времени упоминают славянских вождей и говорят о славян-
ских наемниках, то есть профессиональных воинах, в византийской армии. Находки престижных предметов вооружения 
и конского снаряжения, «профессионального» оружия, предметов «воинской» и «княжеской» культуры, а также нали-
чие отдельных погребений с оружием и воинскими поясами, подтверждают сообщения древних авторов.

М. М. Казанский

О военной организации славян в V—VII веках: 
вожди, профессиональные воины 

и археологические данные

они описывают славянское войско как доста-
точно архаичное  1, представленное исключи-
тельно легковооруженной пехотой, своего рода 
народное ополчение. Но те же авторы, в том 
числе непосредственные очевидцы событий, 
как Прокопий Кесарийский, говорят о нали-
чии у славян кавалерии, развитии наемниче-

1 Что отчасти объясняется влиянием античной 
литературной традиции описания северных варваров 
(Dagron 1987: 214—215).

В данной работе будут рассмотрены архео-
логические свидетельства существования 
у славян в V—VII вв. профессиональных вои-
нов и военных предводителей. Такое исследо-
вание мною уже проводилось (Kazanski 1999), 
однако за прошедшие 20 лет накопился новый 
материал, который требует переосмысления, 
уточнения и дополнения ранее изложенных 
выводов.

Древние авторы сообщают довольно про-
тиворечивые сведения о военной организа-
ции у славян в V—VII вв. С одной стороны, 
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ства (т. е. появлении профессиональных вои-
нов), упоминают военных вождей. Наконец, 
для несколько более позднего времени неко-
торые сообщения письменных источников, 
например, «Чудес Св. Дмитрия Солунско-
го» для 604—610 гг. (Чудеса... 1995: комм. 
175, о «выдающихся», «отборных» и «опыт-
ных в сражениях» воинах), интерпретируют-
ся историками как свидетельство существова-
ния межплеменных воинских формирований, 
рекрутированных из лучших воинов (Lemerle 
1979: 122, § 107, 108; 1981: 71—72). Термино-
логия Прокопия Кесарийского также позво-
ляет предполагать существование у славян 
уже в VI в. групп профессиональных воинов 
(Иванов 1996; Živković 1996). Поэтому мне-
ние о наличии «дружины» у славян в период 
балкано-дунайских войн разделяется рядом 
исследователей (напр. Corović-Ljubinković 
1972; Свердлов 1977; Иванова, Литаврин 1985: 
76; Горский 1989: 26, 27; Živković 1996). Од-
нако среди археологов, опирающихся в пер-
вую очередь на материальные свидетельства, 
это заключение историков не всегда встречает 
поддержку (см. напр. Козак 1993: 45—47).

Более гибкая точка зрения в русской исто-
риографии сформулирована П. В. Шувало-
вым. По его мнению, наследственная во-
инская аристократия и профессиональные 
воины как социальные группы у славян ра-
нее 560-х гг. не существовали. Разумеет-
ся, воинские предводители у славян были, 
но они выдвигались благодаря личным каче-
ствам, а не благодаря принадлежности к со-
циальной верхушке. Славянское общество, 
по П. В. Шувалову, было тогда эгалитар-
ным, единственным различием между вои-
нами была градация по возрасту, когда моло-
дежь формировала ударные отряды (Маври-
кий 1994: XI.4.39). Впрочем, текст Маврикия, 
приведенный П. В. Шуваловым, может быть 
интерпретирован и по-другому. Маврикий го-
ворит о молодых воинах, которые совершают 
нападения на византийские войска, вторгшие-
ся на территорию склавинов и антов. Однако, 
совершенно логично, что при вражеском втор-
жении старшие и наиболее опытные воины за-
няты в первую очередь прикрытием отступа-
ющих беженцев, т. е. своих семей, и не входят 
без крайней необходимости в прямой боевой 
контакт с неприятелем. В это время группы 
молодых воинов наносят отвлекающие уда-
ры. При вторжении склавинов и антов на ви-
зантийскую территорию боевые порядки мог-
ли быть иными.

П. В. Шувалов допускает также существо-
вание закрытых «мужских союзов», аналогич-
ных тем, что и в наше время еще существуют 

в некоторых традиционных обществах. По его 
мнению, местом сбора таких союзов могли 
быть известные нам укрепленные славянские 
городища, вроде Зимно или Хотомеля. Одна-
ко присутствие женских украшений, а также 
явных следов ремесленного производства, на-
пример, в Зимно, не позволяют присоединить-
ся к мнению П. В. Шувалова о том, что подоб-
ные укрепленные места принадлежали се-
кретным «мужским союзам». Однако, само 
существование у ранних славян таких союзов, 
имеющих в качестве тотема волков и собак, 
убедительно показано исследователями (напр. 
Рабинович 1997; Козлов 2014; 2015).

С 560-х гг., по П. В. Шувалову, у славян по-
являются профессиональные воины, развива-
ется наемничество и появляется устойчивая 
военно-социальная иерархия. Всё это явля-
ется результатом трансформации славянско-
го общества в ходе балкано-дунайских войн 
(Шувалов 1991: 34—37). Похожую картину 
рисует и В. Поль, который видит в эгалитар-
ном характере славянского общества (за ис-
ключением дунайских славян, начиная со вто-
рой половины VI в.) особенность их этногене-
за (Pohl 1991: 45).

В целом такая схема военно-социальной 
эволюции славян мне представляется убеди-
тельной. Надо отметить, однако, что такие 
признаки наличия военной иерархии, как во-
енные вожди, профессиональные воины и на-
емничество, зафиксированы византийски-
ми авторами ранее 560-х годов и уже поэтому 
не могут быть результатом балкано-дунайских 
войн, которые начались лишь с царствова-
ния Юстиниана, и кульминация которых 
приходится на 545—552 гг. — время самых 
страшных склавинских вторжений. Так, сто-
ит обратить внимание и на рассказ Прокопия 
о выборах антами Хильбудия в предводите-
ли в 545—546 гг. (Прокопий 1950: III.14.34), 
и на известия Псевдо-Кесария об убийствах 
склавинами своих вождей, что прямо указы-
вает на их наличие (Псевдо-Кесарий 1994)  2.

После 560 гг., если верить письменным ис-
точникам, картина меняется. На переговорах 
с аварами (около 560 г.) выступает антский 
нобиль Мезамер, посланный антской знатью. 
Его социальная позиция, согласно Менандру, 
определяется не личными качествами, а уров-

2 К числу сведений о славянской знати ранее VI в. 
не может быть отнесено известие Иордана (Iordan. Getica 
247) о войне готов с антами, пленении и казни антско-
го вождя Боза (Boz), его сыновей и 70 primatibus, еще 
в доатилловское время, поскольку они явно восходят 
к готской эпической традиции VI в., вряд ли точно пе-
редавшей социальные реалии гуннской эпохи.
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нем его родства с другими представителями 
знати: Мезамер квалифицирован как брат Ке-
лагаста и сын Идаризия — видимо, это доста-
точно известные персонажи (Менандр 1994: 
фр. 6). Мы не знаем, правда, был ли упомя-
нутый Мезамер воинским предводителем, 
или же выполнял какие-то другие, например, 
жреческие функции, но предположение о его 
высоком военном статусе в конкретном кон-
тексте анто-аварской войны представляет-
ся наиболее вероятным. У нижнедунайских 
склавинов в 578 г. от имени опять-таки груп-
пы вождей, а не народного собрания, действу-
ет Даврит (Менандр 1994: фр. 48). Для по-
следних двух десятилетий VI в. Феофилакт 
Симокатта называет трех предводителей ниж-
недунайских склавинов: рикс  3 Ардагаст, рикс 
Мусокий, филарх/таксиарх  4 Пирагаст (Фео-
филакт Симокатта 1995: I, I, 7; V, VI, 7; V, VI, 9; 
VII, VII, 4—5).

У славян на Западе для первой полови-
ны VII в. известны рикс винидов (венедов) 
Само, глава конфедерации славянских пле-
мен в 620-е—630-е гг. (Так называемая хро-
ника Фредегара 1995: I, IV, 48, прим. 4, 16), 
дукс  5 полабских сербов Дерван (Так называ-
емая хроника Фредегара 1995: III, IV, 6), Вал-
лук  6, дукс марки винидов в 630-е гг. в Каран-
тании (Так называемая хроника Фредегара 
1995: IV, IV, 72).

Знать балканских славян в VII в. упоми-
нается в «Чудесах Св. Дмитрия Солунско-
го». Это Хацон, экзарх, т. е. командующий ар-
мией македонских и фессалийских славян: 
дрогувитов, сагудатов, велегезитов, авюни-
тов, верзитов и других народов, руководив-
ший в 610-е—620-е гг. морской осадой Фес-
салоник (Чудеса... 1995: II, 1, 193, прим. 99, 
100), а также Первуд, рикс ринхинов, действо-
вавший в 670-е гг. (Чудеса... 1995: II, 4). По-
следний очень эллинизирован, он прожива-
ет в Фессалониках, носит ромейскую одежду 

3 Как полагает А. С. Иванов, этот термин означает 
главу военно-территориального союза (Феофилакт Си-
мокатта 1995: прим. 65).

4 Эти термины могут соответствовать племенному 
вождю и военачальнику (Феофилакт Симокатта 1995: 
прим. 122, 124).

5 Видимо, так обозначались правители меньшего 
ранга, чем рикс, возможно, подчиненные верховно-
му вождю (Так называемая хроника Фредегара 1995: 
прим. 53, 54, 56).

6 Считается, что некоторые из приведенных здесь 
имен могут означать титулы (напр. Валлук — «влады-
ка»). Другие имена явно неславянского происхождения, 
однако исследователи текстов подчеркивают, что такое 
заимствование было тогда обычным далеко не только 
для славян.

и хорошо владеет греческим (Чудеса... 1995: 
II, 4, 231, 235).

Терминология, означающая профессио-
нальных воинов (Иванов 1996), использо-
вана Прокопием уже при описании собы-
тий 549—550 г. (Прокопий. Война с готами. 
3.38.1—23). Наконец, склавинские и антские 
наемники в кавалерии Велизария известны 
уже в 536 г. (Прокопий 1950: 24, 18—21), ког-
да балкано-дунайские войны были лишь в на-
чальной стадии и, за редкими исключения-
ми, не выходили за рамки пограничных гра-
бительских набегов. Склавинские и антские 
солдаты в византийской армии упоминаются 
и Агафием Миринейским про описании воен-
ных действий в Закавказье в 550-х гг. (Агафий 
1953: IV, 19 и др.). Все это свидетельствует 
о появлении профессиональных воинов и во-
енных предводителей в раннеславянской сре-
де уже в первой половине VI в.

Представляется, что эволюция славянских 
социумов в разных частях славянского мира 
имела свои особенности, степень кристал-
лизации вождеских и воинских группировок 
была обусловлена конкретной ситуацией. Ско-
рее всего, в таких «чувствительных» районах, 
как степное пограничье или Нижний Дунай, 
данные процессы проходили активнее. Кста-
ти, карты распространения оружия и металли-
ческих украшений у славян  7 демонстрируют 
особую ситуацию в южной полосе их рассе-
ления от Нижнего Дуная до Северского Донца 
(Казанский 2011б: рис. 12; 2015: рис. 1).

Предметы материальной культуры, свя-
занные с культурой профессиональных вои-
нов и военных предводителей, представляют 
собой важный археологический признак су-
ществования этих социальных групп в вар-
варских обществах, особенно если они фор-
мируют устойчивые серии вещей. Пожалуй, 
впервые в русской историографической тра-
диции археологические признаки наличия 
профессиональных воинов в догосударствен-
ных социумах сформулировал В. И. Кулаков. 
Это находки оружия с особым орнаментом, 

7 Здесь и далее привлекается материал археоло-
гических культур V—VII вв., славянская атрибуция 
которых признана всеми исследователями, непосред-
ственно изучавшими славянские древности того вре-
мени: пражская (включая памятники типа Ипотешть-
Кындешть со славянской керамикой на территории 
Румынии), соотносимая со склавинами и раннесред-
невековыми венедами письменных источников, пень-
ковская, которую связывают с антами, и колочинская 
(включая памятники Верхнего По днеп ровья, о них 
см. Обломский 2016), имя носителей которой устано-
вить затруднительно, ввиду отсутствия ясных указаний 
у древних авторов.
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«профессиональное» оружие и другие эле-
менты дружинной культуры, часто гетероген-
ного происхождения, особые погребальные 
обычаи и явное присутствие инородцев среди 
дружинников (Кулаков 1988: 122).

Что касается престижных предметов во-
инской субкультуры, то в германском мире 
к их числу относятся шпоры (Hedeager 1992: 
159, 160). Шпоры из цветных металлов, ино-
гда с эмалевым декором, соответствующие 
престижной воинской символике, извест-
ны в римское время и у прямых предков сла-
вян — венедов постзарубинецкой и киев-

ской культур (Radyush 2013; Радюш 2013), 
что, видимо, связано с влиянием германцев 
(Kazanski 1993: 12). Показательно, что парад-
ные шпоры с богатым декором в IX в. вхо-
дят в состав погребального инвентаря пре-
стижных погребений у славян Великой Мо-
равии (Седов 1995: 288). В последнем случае 
речь идет о влиянии «княжеской» культу-
ры Каролингской империи. Однако у сла-
вян V—VII вв. находки шпор крайне ред-
ки, и связаны они в первую очередь с север-
ной окраиной славянского мира (Казанский 
2015: 65—67). При этом на славянской тер-

Рис. 1. Престижные предметы воинского снаряжения и конской экипировки постгуннского времени. 1—11 — 
Климовский район Брянской области; 12—15 — Болдыжский лес, р. Навля (Брянская обл.) (по Казанский 2018: 
рис. 4—6).

Fig. 1. Prestigious items of military equipment and horse equipment post-Hunnic time. 1—11 — Klimovsky district of the Bryansk 
oblast; 12—15 — Boldyzhsky forest, Navlia river (Bryansk oblast) (after Казанский 2018: рис. 4—6).
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ритории для этого времени найдены лишь 
простые железные экземпляры, вряд ли на-
прямую связанные с престижной «воинской» 
или «вождеской» культурой.

По-иному дело обстоит с некоторыми дру-
гими элементами «воинской» и «княжеской» 
культур. Так, для второй половины V — сере-
дины VI вв. несомненно к числу престижных 
в зоне колочинской и пеньковской культур 
можно отнести находки шлемов типа Баль-
денхейм (рис. 1: 1—6, 12—15), византийско-
го или западного происхождения, в Климов-
ском районе Брянской области, в Болдыжском 
лесу, на территории той же Брянской области, 

где-то в районе Черкасс, находки престижно-
го конского снаряжения вместе с каской типа 
Бальденхейм в Климовском районе (рис. 1: 9), 
а также в кладе на территории Глуховского 
района Сумской области и в Бабичах, визан-
тийский меч с широкой гардой из Картамы-
шева (рис. 2: 8) (подробнее: Казанский 2018: 
86—94).

Не исключено, что для V—VI вв. элемен-
том воинского костюма являлись В-образные 
пряжки с рифленым орнаментом, обнару-
женные на пражском поселении Сахновка 
и на пеньковском могильнике Великая Ан-
друсовка (рис. 3: 1) — оба памятника находят-

Рис. 2. «Профессиональное» оружие со славянских памятников. 1 — Черновка; 2 — Кривец-4; 3 — Мощенка; 
4 — Хотомель; 5 — Великие Будки; 6 — Хачки; 7, 9 — Зимно; 8 — Картамышево (по Казанский 2015: рис. 5: 4; 6: 
1, 2; 7: 1—5, 8).

Fig. 2. “Professional” weapons from Slavic area. 1 — Chernovka; 2 — Krivets-4; 3 — Moshchenka; 4 — Khotomel; 5 — Velyky 
Budky; 6 — Haćki; 7, 9 — Zimno; 8 — Kartamyshevo (after Казанский 2015: рис. 5: 4; 6: 1, 2; 7: 1—5, 8).
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ся на Днепровском Правобережье, — а также 
случайные находки. Действительно, в Восточ-
ной Европе, в частности, у балтов, волжских 
финнов, степных кочевников, алан Северного 
Кавказа, такие пряжки надежно фиксируются 
только в мужских погребениях, часто с пред-
метами вооружения (подробнее: Kazanski 
1999: 207; Казанский 2018: 95—97).

Для следующего периода, соответству-
ющего второй половине VI — VII вв., к чис-
лу престижных находок в зоне колочинской 
культуры относится находка ламеллярной ка-
ски в Хомутовском районе Брянской области. 
Их широкое распространение в Восточной 
и Центральной Европе фиксируется с середи-
ны VI в. (Радюш 2012; 2014: 40—42, рис. 1; 2). 
К сожалению, данная находка в зоне славян-

ских культур остается изолированной, и по-
этому к ней следует относиться с особой осто-
рожностью.

Несомненным элементом воинской куль-
туры являются т. н. геральдические поясные 
наборы (напр. рис. 4 и 5), широко распростра-
нившиеся в середине VI — VII вв. в Евразии и, 
возможно, связанные с распространением ран-
невизантийской моды (Bálint 2000; Schmauder 
2000). Поясные наборы и их элементы обна-
ружены в кладах и на поселениях всех сла-
вянских культур начала средневековья (При-
ходнюк 1980: 100; Kazanski 1999: 205—207; 
Poleski 1992: Abb. 2: 10—15; Zoll-Adamikova 
1992: Abb. 1: e-l; Profantová 2008: fi g. 4.B: 5, 
7; 7: 5, 11, 12; 2015: Abb. 3: 4—7; 4: 2), при 
этом на двух памятниках пражской культуры 

Рис. 3. Погребения в Великой Андрусовке и в Клементовичах. 1 — Великая Андрусовка; 2—5 — Клементовичи 
(1 — по Казанский 2018: рис. 11: 1; 2 — по Казанский 2015: рис. 15).

Fig. 3. Burials in the Velika Andrusovka and in Klementovichi. 1 — Velika Andrusovka; 2—5 — Klementovichi (1 — after Казанский 
2018: рис. 11: 1; 2 — after Казанский 2015: рис. 15).
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обнаружены формочки для их фабрикации 
(Бернашевка: Винокур 1997: рис. 16) или же 
для изготовления восковых моделей (Зим-
но: Аулих 1972: рис. 7: 1) (рис. 12: 10). Види-
мо, к финалу пражской культуры относится 
штамп для изготовления поясных наконечни-
ков аварского круга, найденный в Якушовице 
(Jakuszowice) в Южной Польше (Poleski 1992: 
Abb. 3: 4). Чаще всего пояса со славянских 
территорий имитируют прототипы, извест-
ные в Византии, в романо-германских коро-
левствах, например, у лангобардов в Италии, 
а также у степных кочевников (Kazanski 1999: 
205—207б; Казанский 2014: 79). В западной 

части ареала пражской культуры более рас-
пространенными были пояса аварской тради-
ции (Zoll-Adamikova 1992; Profantová 2008), 
что, видимо, связано с военно-политической 
ориентацией склавинов тех территорий. Важ-
но отметить, что в ряде случаев (Мартынов-
ка, Вильховчик: рис. 4; 5) пояса изготовлены 
из серебра и явно имеют престижный харак-
тер, возможно, отражающий высокий со-
циальный статус их владельцев (Казанский 
2014: 85).

Показательны находки «профессионально-
го» оружия на памятниках всех трех славян-
ских культур. Их повторяемость свидетель-

Рис. 4. «Геральдическая» ременная гарнитура из Мартыновки (по Pekarskaja, Kidd 1994: Taf. 31: 1—3; 32: 1—4, 
6; 35; 39: 3).

Fig. 4. “Heraldic” belt set from Martynovka (after Pekarskaja, Kidd 1994: Taf. 31: 1—3; 32: 1—4, 6; 35; 39: 3).
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ствует о наличии профессиональных воинов. 
Это фрагменты кольчуг и панцирей (рис. 2: 
1—4) (Казанский 2015: кат. I.1.3; I.15; III.10; 
IV.10.2; IV.16,2,3; IV.17.2; подробнее см. Ка-
занский 2011а)  8, клинкового оружия (рис. 2: 
5, 8) (Казанский 2015: кат. IV.13, V.2.7, VI.1), 
топориков-чеканов (рис. 2: 6, 7)  9 (Казанский 

8 При описании похода ромеев на славян-
стримонцев в 678 г. прямо упоминаются славянские 
 гоплиты, т. е. тяжеловооруженные воины, которых пе-
ребили ромеи (Чудеса... 1995: II.4.279).

9 Их миниатюрные размеры могут свидетельство-
вать о вотивном характере данных топориков. Показа-
телен диалог между викингом Стюрлаугом и великан-
шей Хорнневью в одной из исландских саг:

Хорнневья: «…я дам тебе тот драгоценный пред-
мет, что я держу в своей руке, и это алебарда».

Стюрлауг: «Что же особенного в том, что у тебя 
есть и что ты предлагаешь мне?».

Хорнневья: «Она перерубает все, по чему ударя-
ет. Она может стать такой маленькой, что ты сможешь 
прикрепить ее к своей одежде, как булавку. Куда бы ты 
ни пришел, с ней ты сможешь завоевать столько, сколь-
ко хочешь и сколько тебе нужно» (Глазырина 1996: 
147).

2015: кат. I.9.8, I.17.1) и пик (рис. 2: 9), предна-
значенных для конного боя (Казанский 2015: 
кат. I.9.3, V.2.2; V.5.1).

Наличие в той или иной варварской ар-
хеологической культуре большого количе-
ства могил с оружием, несомненно, говорит 
о высокой степени милитаризации общества, 
но они еще не свидетельствуют о появлении 
социальной прослойки профессиональных 
воинов, а, скорее, демонстрируют идею о том, 
что каждый погребенный мужчина считал-
ся воином. Напротив, наличие ограниченного 
количества могил с предметами вооружения 
или конского снаряжения указывает на то, что 
в данном случае этим предметам придавался 
какой-то особый социальный смысл. Поэтому 
для нашей темы важным представляется на-
личие немногочисленных погребений с пред-
метами вооружения, всаднического и конско-
го снаряжения (Казанский 2015: I.7; I.8; I.18; 
I.23; I.24; II.1; II.9.1; IV.2; IV.15; IV.16.1—4) 
и элементами «воинской» ременной гарни-
туры (о ней см. выше). К числу ранних от-
носится уже упоминавшая ся выше находка 

Рис. 5. «Геральдическая» ременная гарнитура из Вильховчика (по Приходнюк 1998: рис. 69).

Fig. 5. “Heraldic” belt set from Vilkhovchyk (after Приходнюк 1998: рис. 69).

2019_5Stratumplus_site.indb   22 Вт 29.10.19   14:28:45



Stratum plus

№5. 2019

23О военной организации славян в V—VII веках: вожди, воины и археологические данные 

 

В-образной рубчатой пряжки (о них см. выше) 
в кремации № 4 на пеньковском могильнике 
Великая Андрусовка-3, в бассейне р. Тясми-
на (Березовець 1969: 68). Элементы «гераль-
дической» гарнитуры обнаружены на могиль-
никах колочинской культуры Картамышево 2 
(около погр. 8: Горюнова 2004: рис. 6: 12), Ле-
бяжье (погр. 3, 12, 67, 68 и одно разрушенное 
погребение: Липкинг 1974: 146, 147, рис. 5: 5, 
12—14; Тихомиров 1990: рис. 5). В курганном 
погребении пражской культуры на могильни-
ке Клементовичи, на Западной Украине, най-
дены заклепки от щита и предметы конско-
го снаряжения (рис. 3: 2—5) (Musianowicz 
1975). В могильниках Сэрата-Монтеору 
(Sărata-Monteoru) на Нижнем Дунае, Демьян-
ка в Поднепровье и Дрезден-Штетц (Dresden-
Stetzsch) в бассейне Верхней Эльбы славян-
ские погребения-кремации содержали нако-
нечники стрел (Казанский 2015: кат. II.23; 
II.9.1; IV.2). Разумеется, нельзя безоговороч-
но утверждать, что в данном случае эти стре-
лы являются частью погребального инвента-
ря, поскольку они могли быть причиной смер-
ти погребенного и попасть на погребальный 
костер вместе с его телом. Впрочем, в целом 
для эпохи переселения народов и начала сред-
невековья такие надежно документированные 
случаи (стрела, застрявшая в костях погребен-
ного) являются крайне редкими (см. подроб-
нее: Казанский 2009: 466, 467).

Важным элементом представляется нали-
чие на славянских могильниках погребений 
чужеродного характера, имеющих в сопро-
вождающем инвентаре предметы вооруже-
ния. Имеется в виду ингумация со скрама-
саксом на славянском могильнике Пржитлу-
ки (Přítluky) в Моравии, где имеются только 
кремации. Это погребение может свидетель-
ствовать об инкорпорации воинов-аллохтонов 
в славянскую среду (Jelínková 2012: 10, 11, 
obr. 2).

Для нашей темы интересен вопрос о нали-
чии у славян центров власти. Центры власти 
у варварских народов позднеримского вре-
мени и начала средневековья в археологиче-
ском материале выделяются в первую очередь 
по концентрации «княжеских» находок — по-
гребений и кладов. Среди других археоло-
гических признаков можно назвать наличие 
больших укрепленных поселений, занимаю-
щих доминирующую позицию, больших свя-
тилищ (храмов), концентрацию «воинских» 
погребений. В микрорегионе, где располага-
ются центры власти, часто присутствуют мо-
нетные клады, отмечаются и другие наход-
ки, свидетельствующие об активной эконо-

мической деятельности. Для территорий, где 
локализуются властные центры, обычно ха-
рактерна сравнительно высокая демография, 
проявляющаяся в большом количестве архео-
логических памятников и их размерах  10 (Ка-
занский 2011б: 509).

Мне представляется, что о наличии неких 
властных центров у славян уже в постгуннское 
время, т. е. во второй половине V — первой 
половине VI вв., свидетельствуют некоторые 
находки уже перечисленных выше престиж-
ных вещей воинского характера в Поднепро-
вье (рис. 6). Эти находки концентрируются 
в двух регионах:

1) на Днепровском Левобережье, где-то 
между верхним Пслом и бассейном нижней 
и средней Десны, 

2) на Днепровском Правобережье, предпо-
ложительно в районе Роси-Тясмины (по дроб-
нее: Казанский 2018).

Показательно, что для более позднего вре-
мени, которое, на мой взгляд, соответствует 
второй половине VI — первой трети VII вв. 
(см. подробнее: Казанский 2014: 78—86), 
примерно в тех же регионах локализовал два 
властных центра славян и Б. А. Рыбаков (Ры-
баков 1953). И если для Днепровского Лево-
бережья в указанной Б. А. Рыбаковым обла-
сти клады особо престижного характера пока 
не зафиксированы или не введены в научный 
оборот, то на Правобережье уже давно изве-
стен поистине «княжеский» клад из Марты-
новки (часть ременной гарнитуры из него: 
рис. 4) (Pekarskaja, Kidd 1994). Богатые наход-
ки на славянской территории имеются и за-
паднее, на Днестре, но они не носят выражен-
ного воинского характера (о них подробнее 
см.: Казанский 2011б).

Для VI—VII вв., помимо клада из Марты-
новки, о наличии у славян каких-то центров 
власти может свидетельствовать и появле-
ние укрепленных поселений, таких как Зим-
но на Западной Украине (Аулих 1972), Хото-
мель в Белоруссии (Кухаренко 1961: 22—27) 
или Хачки (Haćki) в Польше (Faliński et al. 

10 При этом далеко не весь набор этих призна-
ков обязателен для всех варварских народов. Так, на-
пример, в некоторых восточногерманских культурах 
позднеримского времени, таких как вельбаркская или 
черняховская, «воинские» погребения отсутствуют или 
крайне немногочисленны, другие виды памятников, 
например, укрепленные городища-резиденции вождей 
или святилища, пока там изучены также очень недоста-
точно. Но никто не сомневается в наличии у восточных 
германцев как «вождеских» элит, так и центров власти, 
поскольку готские и гепидские короли хорошо извест-
ны по письменным источникам.
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2005), где найдены предметы вооружения  11. 
В последнее время большое раннеславянское 
городище VI—VII вв., включавшее и важ-
ный культовый центр, изучалось на Укра-
ине М. А. Филипчуком в с. Пидгирцы (Плис-
неск) Львовской области, однако материал 
полностью еще не введен в научный оборот 
(Филипчук 2010). Некоторые исследователи 
считают такие городища остатками резиден-

11 Укрепленные поселения с находками многочис-
ленных предметов вооружения известны и на Верх-
нем Днепре (напр. Демидовка, Никодимово, Близнаки 
и др., см. Казанский 2015: кат. V), но здесь городища 
в принципе являются одним из ведущих типов поселе-
ния, в отличие от остальной территории колочинской 
культуры, а также пражской и пеньковской культур.

ций вождей (Аулих 1969), другие видят в них 
укрепленные убежища на случай обострения 
военной ситуации или же места неких собра-
ний (Тимощук 1990). В целом не исключено, 
что по крайней мере некоторые из них явля-
лись центрами власти, как это предполагается 
и для некоторых ранних славянских городищ 
группы Суков-Дзедзице на южной периферии 
Балтийского региона (подробнее см.: Седов 
1995: 43—45).

Итак, на мой взгляд, приведенные архео-
логические данные подтверждают ранее сде-
ланные выводы о существовании у славян 
в V—VII вв. как военных предводителей, 
так и профессиональных воинов. Они засви-
детельствованы археологическими находка-
ми уже в постгуннское время, во второй по-

Рис. 6. Центры власти в Поднепровье в постгуннское время. «Княжеские» находки постгуннского времени. 
Условные обозначения: a — граница колочинской культуры; b — граница пеньковской культуры; c — находки 
престижных вещей; d — находки золотых монет; e — памятники степных кочевников второй половины V — се-
редины VI вв. т. н. шиповского горизонта. 1 — Картамышево; 2 — Климовский район; 3 — Болдыжский лес; 4 — 
Глуховский район; 5 — Киевская губерния; 6 — Черкасская область; 7 — Бабичи; 8 — Луганск; 9 — Белояровка; 
10 — Лимаривка; 11 — Морской Чулек; 12 — Ливенцовский; 13 — Дмитриевка-Вольная Вода; 14 — Ясырев I; 
15 — Ольвия; 16 — Новая Одесса; 17 — Лисьи Могилы; 18 — Малые Копани; 19 — Новогригорьевка 
(по Казанский 2018: рис. 2).

Fig. 6. Centers of power in the Dnieper area in the post-Hunnic time. “Princely” finds of post-Hunnic time. Legend: a — border of 
Kolochin culture; b — border of the Penkovka culture; c — finds of prestigious things; d — finds of gold coins; e — sites of steppe 
nomads of the second half of the 5th — middle of the 6th cc. (“Shypovo horizon”). 1 — Kartamyshevo; 2 — Klimovsky district; 3 — 
Boldyzhsky forest; 4 — Glukhov district; 5 — Kiev governorate; 6 — Cherkassy oblast; 7 — Babichi; 8 — Lugansk; 9 — Beloyarovka; 
10 — Limarivka; 11 — Morskoï Chulek; 12 — Liventsovsky; 13 — Dmitrievka-Volna Voda; 14 — Yasyrev I; 15 — Olvia; 16 — 
Novaya Odessa; 17 — Lis’i Mogily; 18 — Malye Kopani; 19 — Novogrigoryevka (after Казанский 2018: рис. 2).
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ловине V — первой половине VI вв., и хоро-
шо засвидетельствованы для последующего 
времени, в середине VI — VII вв., когда сла-
вянские вожди и наемные профессиональ-
ные воины неоднократно упоминаются пись-
менными источниками. При этом, как по сви-
детельствам письменных источников, так 
и по археологическим данным (см. Казанский 
2015), основную силу славянского вой ска 
в V — VII вв. составляла легкая пехота, воору-
женная копьями, дротиками и луком со стре-
лами. Но не следует себе представлять сла-

вянское войско как скопище диких обормотов 
с дрекольем, как это подчас рисуется некото-
рыми коллегами. Следует помнить, что сла-
вяне всё же завоевали Балканы, успешно от-
разили экспансию Меровингского королевства 
и в конце концов выстояли в противоборстве 
с мощным Аварским каганатом. В целом изу-
ченный археологический материал отражает, 
по моему мнению, начало сложения военно-
социальных структур у славян в начале сред-
невековья. Этот процесс получит завершение 
в последующий период славянской истории.
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ААЭ ГЭ  — Архитектурно-археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа.
ААЭ ИА НАНУ  — Архитектурно-археологическая экспедиция Института археологии Национальной 
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АДІУ  — Археологія і давня історїя України. Київ.
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АлтГУ  — Алтайский государственный университет. Барнаул.
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АН РМ  — Академия наук Республики Молдова. Кишинёв.
АН СССР  — Академия наук СССР. Москва.
АН УРСР  — Академія наук Української Радянської Соціалістичної Республики. Київ.
АО  — Археологические открытия. Москва.
АОИЗР  — Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографи-

ческой комиссией. Санкт-Петербург.
АРРСЗСО  — Археологические раскопки в районе станицы Змейской Северной Осетии. Орджони-

кидзе.
АСГЭ  — Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Ленинград / Санкт-Петербург.
АЭАЕ  — Археология, этнография и антропология Евразии. Новосибирск.
АЮЗР  — Архив Юго-Западной России, издаваемый комиссией для разбора древних актов, 

состоящей при киевском военном, подольском и волынском генерал-губернаторе. 
Киев.

Б. С.  — Балтийская система высот.
БАН  — Болгарская Академия наук = Българската Академия на науките. София.
БГПИ  — Брянский государственный педагогический институт им. акад. И. Г. Петровского. 

Брянск.
БГУ  — Брянский государственный университет. Брянск.
БЛДР  — Библиотека литературы Древней Руси. Москва.
ВААЭ  — Вестник археологии, антропологии и этнографии. Тюмень.
ВАШ  — Университет «Высшая антропологическая школа». Кишинёв.
ВВ  — Византийский временник. Москва.
ВГУ  — Воронежский государственный университет. Воронеж.
ВДИ  — Вестник древней истории. Москва.
ВолГУ  — Волгоградский государственный университет. Волгоград.
ГАГУ  — Горно-Алтайский государственный университет. Горно-Алтайск.
ГАЗ  — Гістарычна-археалагічны зборнік. Мiнск.
ГАИГИ  — Горно-Алтайский институт гуманитарных исследований. Горно-Алтайск.
ГАИМК  — Государственная академия истории материальной культуры. Ленинград.
ГАНИИИЯЛ  — Горно-Алтайский научно-исследовательский институт истории, языка и литературы. 

Горно-Алтайск.
ГИМ  — Государственный исторический музей. Москва.
ГМЗ  — Государственный музей-заповедник.
ГМИИ  — Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Москва.
ГРВЛ  — Главная редакция восточной литературы издательства «Наука». Москва.
ГЭ  — Государственный Эрмитаж. Ленинград / Санкт-Петербург.
ДВО РАН  — Дальневосточное отделение Российской Академии наук. Владивосток.
ДГУ  — Днепропетровский государственный университет. Днепропетровск.
ДонНУ  — Донецкий национальный университет. Донецк.
ДРВМ  — Древняя Русь: вопросы медиевистики. Москва.
ДСПК  — Древности Степного Причерноморья и Крыма. Запорожье.
ЕГУ  — Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина. Елец.
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ЗОАО  — Записки Одесского археологического общества. Одесса.
ИА АН РТ  — Институт археологии им. А. Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан. Ка-

зань.
ИА АН СССР  — Институт археологии Академии наук СССР. Москва.
ИА АН УССР  — Институт археологии Академии наук УССР. Киев.
ИА НАНУ  — Институт археологии Национальной Академии наук Украины. Киев.
ИА РАН  — Институт археологии Российской Академии наук. Москва.
ИАИАНД  — Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону. Азов.
ИАК  — Известия Императорской Археологической комиссии. Санкт-Петербург.
ИАЭТ СО РАН  — Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской Академии 

наук. Новосибирск.
ИВ НАНУ  — Институт востоковедения им. А. Ю. Крымского Национальной Академии наук Украи-

ны. Киев.
ИВ РАН  — Институт востоковедения Российской Академии наук. Москва.
ИВИ РАН  — Институт всеобщей истории Российской Академии наук. Москва.
ИИ АН БССР  — Институт истории Академии наук Белорусской ССР. Минск.
ИИ АН РТ  — Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан. Казань.
ИИМК РАН  — Институт истории материальной культуры Российской Академии наук. Ленин-

град / Санкт-Петербург.
ИНИОН АН СССР / РАН  — Институт научной информации по общественным наукам Академии наук СССР / Рос-

сийской Академии наук. Москва.
ИРАИК  — Известия Русского Археологического института в Константинополе. Одесса.
ИРАО  — Императорское Русское археологическое общество. Санкт-Петербург.
ИРГО  — Императорское Русское географическое общество. Санкт-Петербург.
ИрГТУ  — Иркутский государственный политехнический университет. Иркутск.
IА НАНУ  — Інститут археології Національної Академії наук України. Київ.
ІІУ НАНУ  — Інститут історії України Національної Академії наук України. Київ.
IР НБУ  — Iнститут рукопису Национальной библиотеки Украины iм. В. Вернадського. Київ.
КГПИ  — Кемеровский государственный педагогический институт. Кемерово.
КГПУ  — Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева. 

Красноярск.
КГУАК  — Курская губернская ученая архивная комиссия. Курск.
КемГУ  — Кемеровский государственный университет. Кемерово.
КНИИИФЭ  — Калмыцкий научно-исследовательский институт истории, филологии и экономики. 

Элиста.
КРО  — Кабардино-русские отношения в XVI—XVIII вв.: документы и материалы в 2 т. Мо-

сква.
КСИА  — Краткие сообщения Института археологии АН СССР / РАН. Москва; Ленинград.
КСИИМК  — Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Ленинград / Санкт-

Петербург.
КузГТУ  — Кузбасский государственный технический университет. Кемерово.
ЛВВИСУ  — Ленинградское высшее военное инженерно-строительное училище. Ленинград.
ЛГУ  — Ленинградский государственный университет. Ленинград.
МАИЭТ  — Материалы по археологии, истории и этнографии Таврики. Симферополь.
МАК  — Материалы по археологии Кавказа, собранные экспедициями Московского археологи-

ческого общества. Москва.
МАР  — Материалы по археологии России. Москва; Санкт-Петербург.
МГУ  — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Москва.
МИА / МИА СССР  — Материалы и исследования по археологии СССР. Москва; Ленинград.
МИАСК  — Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. Армавир.
МИАЮР  — Материалы и исследования по археологии Юга России. Ростов-на-Дону.
МИКВАЭ  — Материалы и исследования Камско-Вятской археологической экспедиции. Ижевск.
МКСА  — Международный конгресс славянской археологии.
НА ИА НАНУ  — Научный архив Института археологии Национальной Академии наук Украины. 

Киев. 
НА ИАК РАН  — Научный архив Института археологии Крыма Российской Академии наук. Симферо-

поль.
НА ІА НАНУ  — Науковий архів Інституту археології Національної Академії наук України. Киïв.
НАВ  — Нижневолжский археологический вестник. Волгоград.
НАНУ  — Национальная Академия наук Украины. Киев.
НГОМЗ  — Новгородский государственный объединённый музей-заповедник. Великий Новго-

род. 
НГУ  — Новосибирский государственный университет. Новосибирск.
НЗСК  — Национальный заповедник «София Киевская». Киев.
НИУ ВШЭ  — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Москва; 

Санкт-Петербург; Нижний Новгород; Пермь.
НМИУ  — Национальный музей истории Украины. Киев.
ННЗИА  — Новгород и Новгородская земля. История и археология. Великий Новгород.
ННРУ  — Новгородское научно-реставрационное управление. Великий Новгород.
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НовГУ  — Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. Великий Нов-
город.

НТШ  — Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка. Львів.
ОАК / ОИАК  — Отчет Императорской Археологический комиссии. Санкт-Петербург.
ПА  — Поволжская археология. Казань.
ПГТУ  — Пятигорский государственный технологический университет. Пятигорск.
ПГУ  — Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко. Тирасполь.
ПДУ  — Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт. Наваполацк.
ПОМЗ  — Псковский областной музей-заповедник. Псков.
ПСРЛ  — Полное собрание русских летописей. Москва; Ленинград / Санкт-Петербург.
РА  — Российская археология. Москва.
РАН  — Российская Академия наук. Москва.
РО НА ИИМК РАН  — Рукописный отдел Научного архива Института истории материальной культуры Рос-

сийской Академии наук. Санкт-Петербург.
РСМ  — Раннеславянский мир. Москва.
СА  — Советская археология. Москва.
САИ  — Свод археологических источников. Москва; Ленинград.
САИПИ  — Сибирская Ассоциация исследователей первобытного искусства. Кемерово.
СВНЦ ДВО РАН  — Северо-Восточный научный центр Дальневосточного отделения Российской Акаде-

мии наук. Магадан.
СКФУ  — Северо-Кавказский федеральный университет. Ставрополь.
СНЦ РАН  — Самарский научный центр Российской Академии наук. Самара.
СО РАН  — Сибирское отделение Российской Академии наук. Новосибирск.
СОИГИ  — Северо-Осетинский институт гуманитарных исследований. Владикавказ.
СОИГСИ ВНЦ РАН и РСО — Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Аба-

ева Владикавказского научного центра Российской Академии наук и Республики Се-
верная Осетия. Владикавказ.

СПбАЭ  — Санкт-Петербургская археологическая экспедиция.
СПбГУ  — Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург.
СПбГУПТД  — Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий 

и дизайна. Санкт-Петербург.
СПб ИИ РАН  — Санкт-Петербургский институт истории Российской Академии наук. Санкт-

Петербург.
СЭ  — Советская этнография. Москва; Ленинград.
ТГИМ  — Труды Государственного исторического музея. Москва.
ТГУ / ТомГУ  — Томский государственный университет. Томск.
ТГЭ  — Труды Государственного Эрмитажа. Ленинград/Санкт-Петербург.
ТНИИЯЛИ  — Тувинский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории. Кы-

зыл.
ТОДРЛ  — Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы Академии наук 

СССР / Российской Академии наук. Ленинград / Санкт-Петербург.
ТюмГУ  — Тюменский государственный университет. Тюмень.
УдГУ  — Удмуртский государственный университет. Ижевск.
УдИИЯЛ  — Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского отделения Российской 

Академии наук. Ижевск.
УрГУ  — Уральский государственный университет. Свердловск/Екатеринбург.
УО РАН  — Уральское отделение Российской Академии наук. Екатеринбург.
УТОПІК  — Українське товариство охорони пам'яток історії та культури. Київ.
ФО НА ИИМК РАН  — Фотоотдел Научного архива Института истории материальной культуры Российской 

Академии наук. Ленинград/Санкт-Петербург.
ХГАК  — Харьковская государственная академия культуры. Харьков.
ХГУ  — Харьковский государственный университет им. А. М. Горького. Харьков.
ХНУ  — Харьковский национальный университет. Харьков.
ЦЕИ РАН  — Центр египтологических исследований Российской Академии наук. Москва.
ЦП НАНУ  — Центр памятниковедения Национальной Академии наук Украины. Киев.
ЦП НАНУ і УТОПІК  — Центр пам’яткознавства Национальной Академии наук України і Українське товари-

ство охорони пам’яток історії та культури. Київ.
ЧГКМ  — Челябинский городской краеведческий музей. Челябинск.
ЧелГУ  — Челябинский государственный университет. Челябинск.
ЭСПИ  — Энциклопедия Слова о полку Игореве. Санкт-Петербург.
ЮНЦ РАН  — Южный научный центр Российской Академии наук. Ростов-на-Дону.
ЮТАКЭ  — Южно-Туркменистанская археологическая комплексная экспедиция.
AAE IA NASU  — Architectural and archaeological expedition of the Institute of Archeology of the National 

Academy of Sciences of Ukraine.
AAE SH  — Architectural and archaeological expedition of the State Hermitage.
AAH  — Acta Archaelogica Hungarica. Budapest.
ACHCByz  — Association des Amis du Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance. Paris.
BAR IS  — British Archaeological Reports, International Series. London; Oxford.
CFHB  — Corpus fontium historiae Byzantinae. Athens; Berlin; Brussels et al.
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CSHB  — Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Bonn.
EA  — Estonian Archaeology. Tartu.
HOMÉ  — A Hermann Otto Muzeum Evkonyve. Miskolc.
IHMC RAS — Institute for the History of Material Culture, Russian Academy of Sciences. Saint 

Petersburg.
KVHAA  — Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Stockholm.
MCA  — Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
MFMÉ  — A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Szeged.
MFMÉ-StudArch  — A Mora Ferenc Muzeum Evkonyve — Studia Archaeologica. Szeged.
MPH  — Monumenta Poloniae Historica. Lwów; Kraków.
MPH NS  — Monumenta Poloniae Historica. Series Nova. Warszawa; Kraków.
PAN  — Polska Akademia nauk. Warszawa.
PU SA IHMC RAS  — Photo Unit of the Scientific Archives of the Institute for the History of Material Culture of 

the Russian Academy of Sciences. Saint Petersburg.
PVL  — Pověst Vremennych lět.
SKAS  — Suomen keskiajan arkeologian seura = Medieval Archaeological Society of Finland.
SMYA  — Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja. Helsinki.
SPÖG  — Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg.
StCom  — Studia Comitatensia. Budapest.
SP/Stratum plus  — Stratum plus. Археология и культурная антропология = Stratum plus. Archaeology and 

Cultural Anthropology. Санкт-Петербург; Кишинев; Одесса; Бухарест.
TATÜ  — Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused.
TRAIRO  — I trattai dell’antica Russia con l’Impero romano d’Oriente. Roma; Mosca.
UAW  — Ungarische Akademie der Wissenschaften. Budapest.
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