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ПОГРЕБЕНИЯ С НАКЛАДКАМИ СЕДЕЛ ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ
И РАННЕМЕРОВИНГСКОГО ВРЕМЕНИ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ: ВОСТОЧНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Михаил Михайлович Казанский
Национальный центр научных исследований Франции

Исследовательский центр «Восток и Средиземноморье», Париж, Франция
E-mail: michel.kazanski53@gmail.com

Аннотация. В Западной Европе сейчас известны три захоронения эпохи Великого переселения 
народов и раннемеровингского времени с металлическими накладками седел: Мундольсхейм в Эльзасе, 
Равенна в Северной Италии и Крефельд-Геллеп (погр. 1782) на Рейне. Все они, судя по уровню богатства 
сопровождающих вещей, относятся к числу привилегированных, «вождеских». Погребение в Мундоль-
схейме относится к первой половине V в., а захоронения в Равенне и в Крефельд-Геллепе датируются 
в рамках второй половины – конца V – середины VI вв. В могиле в Мундольсхейме найдены треуголь-
ные пластины-накладки, имеющие параллели в евразийской степи от Нижнего Дуная до Восточного 
Казахстана и датирующиеся здесь гуннским и постгуннским временем. При этом наиболее близкие по 
форме треугольные накладки происходят из гуннских находок в Карпатском бассейне (Печьюсег, Сегед-
Надьзекшош) и из погребения варварского вождя в Концештах, в румынской Молдове. В погребениях 
раннемеровингского времени в Равенне и Крефельд-Геллепе обнаружены сегментовидные вытянутые 
накладки с инкрустированными краями. Эта форма накладок также имеет параллели главным образом 
в степной евразийской зоне, в первую очередь в понто-кавказском регионе, хотя встречается и в волго-
уральских степях и в Западном Казахстане. Однако инкрустированный декор по краю пластин отмечен 
только на западноевропейских накладках, что, возможно, свидетельствует об их изготовлении в каком-
то западном ателье по «восточным» образцам. Распространение треугольных и сегментовидных седель-
ных накладок на такой широкой территории объясняется воздействием престижной воинской культуры 
позднего Рима / Византии и, возможно, сасанидского Ирана.

Ключевые слова: Великое переселение народов, раннемеровингское время, седла, «вождеские» по-
гребения, престижная воинская культура
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BURIALS WITH SADDLE OVERLAYS OF THE GREAT MIGRATION PERIOD
AND THE EARLY MEROVINGIAN PERIOD IN WESTERN EUROPE: EASTERN PARALLELS

Michel M. Kazanski
Centre National de la Recherche Scientifique, UMR 8167 «Orient et Méditerranée»

Paris, France. E-mail: michel.kazanski53@gmail.com
Abstract. Western Europe is known to currently have three burials of the Migration Period and the Early 

Merovingian period with metal appliques. They are Mundolsheim in Alsace, Ravenna in Northern Italy and 
Krefeld-Gellep (burial 1782) on the Rhine. According to the luxurious nature of the accompanying things all 
these burials belong to privileged persons. The burial in Mundolsheim belongs to the first half of the 5th century, 
while the burials in Ravenna and Krefeld-Gellep date back to the second half – the end of the 5th – the middle 
of the 6th centuries. The grave in Mundolsheim was found with triangular applique plates. Similar items are 
discovered in the Eurasian steppe between the Lower Danube and the East Kazakhstan. They date back to the 
Hunnic and post-Hunnic times. The most similar in shape triangular appliques originate from the Hunnic finds 
in the Carpathian basin (Széged-Nagyszéksos, Pécsüszög) and from the burial of a barbarian leader in Conceşti, 
in romanian Moldova. Early Merovingian burials in Ravenna and Krefeld-Gellep are found with segmented 
elongated appliques with inlaid edges. This form of the appliques also has twins mainly in the Eurasian steppe 
zone, primarily in the Ponto-Caucasian region. Although similar items also appear in the Volga-Ural steppes 
and in Western Kazakhstan. However, the inlaid decor along the edge of the plates is found only on Western 
European appliques. It may indicate that the plates were made in some Western atelier mimicking ‘Eastern’ 
samples. Triangular and segmental saddle appliques spread across such a wide area due to the influence of the 
prestigious warrior culture of the late Rome/Byzantium and possibly Sasanian Iran.

Keywords: Great Migration of Peoples, Early Merovingian period, saddles, “leader’s” burials, prestigious 
military culture
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Мне уже приходилось обращаться к изуче-
нию находок седельных накладок в западноев-
ропейских престижных захоронениях V–VI вв. 
[Kazanski, 1990; Kazanski, Akhmedov, 2007; 
Kazanski, 2021]. Здесь будут подведены предва-
рительные итоги исследований по этой теме. В 
Западной Европе сейчас известны три захоро-
нения эпохи Великого переселения народов и 
раннемеровингского времени с металлическими 
накладками седел: Мундольсхейм в Эльзасе, Ра-
венна в Северной Италии и Крефельд-Геллеп на 
Рейне (рис. 1–3). Все они, судя по уровню богат-
ства сопровождающих вещей, относятся к числу 
привилегированных, «вождеских». При изучении 
элементов седел из этих погребений я исполь-
зую типологии, предложенные И.П. Засецкой и 
И.Р. Ахмедовым [Засецкая, 1984. С. 71–75; Засец-
кая, 1994. C. 45–50; Zasetskaya, 1999. P. 348–350; 
Засецкая, 2007; Ахмедов, 2012].

Погребение «вождя» в Мундолсьхейме 
(Mundolsheim) было обнаружено в 1881 году во 
время строительства немецкого форта к юго-за-
паду от населенного пункта Мундольсхайм в Эль-
засе, в 7 км к северо-западу от Страсбурга [Forrer, 
1931–1932. S. 42–45; Zeiss, 1933; Schnitzler, 1997. 
P. 87, 88]. В ходе работ было выявлено несколько 
захоронений-ингумаций, в одном из которых обна-
ружены вещи, характерные для восточноевропей-
ских всадников периода Великого переселения на-
родов [Kazanski, 1990; Kazanski, Akhmedov, 2007]. 
В настоящее время в Археологическом музее 
Страсбурга находятся следующие вещи из могилы 
в Мундольсхейме:

– четыре седельные накладки из позолочен-
ного серебра, две треугольные и две длинные изо-
гнутые, с чеканным чешуйчатым декором (рис. 1, 
1, 2).

– прямоугольная серебряная пряжка с упло-
щенным язычком, с чеканным чернёным орнамен-
том на рамке и язычке (рис. 1, 3).

– два серебряных кольца (рис. 1, 7), которые, 
возможно, являются элементами конской упряжи.

– серебряная втулка усеченно-конической 
формы с внешней поверхностью, украшенной ве-
рикальными фасетками (рис. 1, 4), вероятно, также 
от конской упряжи.

– две обоймицы из позолоченного серебра в 
виде кольца с округлым щитком и тремя заклепка-
ми (рис. 1, 6), по-видимому, детали ременной гар-
нитуры (портупея? обувные ремни? пояс?).

– позолоченный серебряный наконечник рем-
ня с прямоугольной площадкой в верхней части 
и двумя продольными фасетками, верхняя часть 
раздвоена и имеет заклепку для удержания рем-

ня (рис. 1, 5). Скорее всего, этот наконечник, как и 
позолоченные обоймицы, принадлежал ременной 
гарнитуре погребенного или конского снаряжения.

В публикациях, посвященных находке, так-
же упоминается находившийся рядом со скеле-
том стеклянный кубок. Тот, который в настоящее 
время хранится в Страсбурге, как происходящий 
из Мундольсхейма, относится к типу «Feyeux 52» 
[Feyeux, 1995. P. 116], датируемому VI веком (с на-
ибольшей долей вероятности – 530–570 гг.), что 
исключает возможность его принадлежности рас-
сматриваемому захоронению. Упоминаются на-
ходки клинка «сабли» (вероятно – меча) и топора, 
но неизвестно, относились ли эти предметы воо-
ружения к интересующему нас погребению.

Согласно многочисленным параллелям, вещи 
из захоронения датируются началом периода Ве-
ликого переселения народов, а, точнее, периода-
ми D2 (380/400–440/450 гг.) или D2/D3 (430/440–
470/480 гг.) по хронологии европейского Барба-
рикума, а богатство и характер сопровождающих 
вещей позволяют атрибутировать захоронение 
воинскому предводителю восточно- или централь-
ноевропейского происхождения, находящемуся 
на службе Рима. Погребение в Мундольсхейме 
не содержит типичных для «вождеских» могил 
того времени предметов с декором в стиле пере-
городчатой инкрустации – оружия, конского убо-
ра, элементов поясной, обувной и портупейной 
гарнитуры и пр. [см. подробнее: Bierbrauer, 1989. 
S. 75–87; Kazanski, 1999. P. 293, 302, 304, 307]. Од-
нако, в Восточной и Центральной Европе извест-
ны престижные «воинские» погребения гуннского 
времени, где элементы личного и конского убора, 
как и в Мундольсхейме, сделаны из серебра, в ряде 
случаев с позолотой, и не несут инкрустационно-
го декора. Назовем в качестве примеров находки в 
Сирмабешеньё (Szirmabesenyö) на Среднем Дунае, 
в Тураеве (курган V) в Прикамье, в Керчи (склеп 
165.1904 г.) или Мокрой Балке (погр. 10) на Север-
ном Кавказе [см. подробно: Kazanski, Akhmedov, 
2007. Р. 249, 250, там же библиография находок]. 
Для эпохи переселения народов на Среднем Ду-
нае Ф. Бирбрауер выделил категорию престижных 
находок, погребений и кладов, принадлежавших 
варварским элитам. К престижным категориям Ia 
и Ib он отнес находки с вещами инкрустационного 
стиля [Bierbrauer, 1989. S. 75–87]. По этой логике 
мужские погребения с мечами и/или конским убо-
ром и ременной гарнитурой из серебра следовало 
бы отнести к категории IIa, т.е. к верхушке вар-
варского «среднего класса» (старейшины, главы 
кланов, воинские предводители невысокого ранга, 
знатные воины и пр.). Видимо, к этой имущест-
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венно-социальной группе, судя по сохранившему-
ся инвентарю, относится и погребение в Мундоль-
схейме.

Особое внимание привлекают треугольные се-
дельные накладки вытянутой формы, типа Засец-
кая тип 1а – Ахмедов 2 (рис. 4, 1) [Засецкая, 2007. 
С. 143; Ахмедов, 2012. С. 23, 25, 26]. Эти наклад-
ки появляются еще в гуннское время (последняя 
треть IV – середина V вв.), как об этом свидетель-
ствуют находки в гуннских комплексах на тер-
ритории Венгрии, в Сегед-Надьзекшош (Széged-
Nagyszéksos) и Печьюсег (Pécsüszög) [Alföldi, 
1932. Taf. IV, 14; V, 8; XVI, 20], а также в захоро-
нении варварского вождя в Концештах (Conceşti), 
совр. румынская Молдова [Фурасьев, Шаблавина, 
2019. С. 159–162] (рис. 6, 5). Очень близки пласти-
нам из Мундольсхейма и седельные накладки типа 
Засецкая 1б – Ахмедов 5 из Восточной Европы и 
урало-казахстанских степей (рис. 4, 2) [Засецкая, 
2007. С. 143; Ахмедов, 2012. С. 25, 26]. Для гунн-
ского времени они известны на Южном Урале, в 
Солончанке I, курган 1 (видимо поминальник)1 
[Любчанский, Таиров, 1999. Рис. 25, 13, 14]. На-
кладки типа Засецкая 1б – Ахмедов 2 и 5 известны 
и в пост-гуннское время (т.н. горизонт Шипово) 
(середина V – середина VI вв.). Они найдены на 
Северном Кавказе в Галайты, в Ялпуге, около ус-
тья Дуная, а также в Поволжье, во Владимирском 

могильнике, курган 4, погр. 2, в могиль-
нике Коминтерн, погр. 46, возможно, 
погр. 42,2 а также в Керчи, и в Казахста-
не, в Боровом (рис. 6, 4). Из них наиболее 
поздними, видимо, являются накладки 
из могильника Коминтерн, они соот-
ветствуют переходу от пост-гуннского 
горизонта к горизонту геральдических 
поясов, т.е., скорее всего, второй трети 
VI в. [см. подробнее: Казанский, 2020а; 
там же библиография].

Аппликации из Мундольсхейма, 
форма которых отдаленно напомина-
ет полумесяц (рис. 1, 2), могли укра-
шать либо луку седла [Kazanski, 1990. 
P. 53; Bóna, 2002. Fig. 123] (рис. 5, 5, 6), 
либо его задние края [Амброз, 1989. 
Рис. 41, 10] (рис. 5, 2, 6). Однако, ни одна 
из этих реконструкций надежно не дока-
зана.3 Эти накладки имеют параллели в 
уже упоминавшейся венгерской наход-
ке в Печьюсог [Alföldi, 1932. Taf. V, 5] 
(рис. 5, 3). Для более позднего времени 
аналогичные накладки засвидетельст-
вованы в Равенне (см. ниже) и в Чир-
Юрте, курган № 17, в Северном Дагес-

тане (рис. 5, 4), где обнаружена монета 582–602 гг. 
[Магомедов, 1983. Рис. 23; 27, 19]. Во всех этих 
находках (Мундольсхейм, Печьюсег, Чир-Юрт) не 
удалось проследить остатки седельных лук, тогда 
как они засвидетельствованы уже для гуннского 
времени в Новогригорьевке, погр. 8 и 9 и в Мели-
тополе [Засецкая, 1994. Табл. 2, 7; 4, 14; 7, 3], а для 
пост-гуннского времени –  на Мангышлаке, в Ал-
тынказгане, в ритуальном захоронении ограды 15 
(рис. 5, 5) [Астафьев, Богданов, 2015. Рис. 4; 5; 12; 
Астафьев, Богданов, 2018. Рис. 11].

По имеющимся памятникам мы можем выде-
лить для интересующего нас времени, по крайней 
мере, две группы седел. 1. «Восточная» группа, 
представленная в причерноморских степях (Ме-
литополь, Новогригорьевка, погр. 8 и 9), а также в 
Западном Казахстане (Алтынказган), для которой 
характерны седельные пластины типа Засецкая 2 
и, в одном случае, надежно засвидетельствован-
ные обкладки седельных лук (рис. 5, 5, 6). 2. «За-
падная» группа, известная в Центральной Европе 
и на римском Западе (Мундольсхайм, Печьюсег, 
Равенна), но, возможно, представленная и на Се-
верном Кавказе (Чир-Юрт, см. выше), имеющая 
накладные пластины и серповидные аппликации 
(накладки на луку или же на задний край седла) 
(рис. 5, 1–4).

Рис. 1. Мундольсхейм. Вещи из погребения
(по: [Kazanski, Akhmedov, 2007. Fig. 1])

Fig. 1. Mundolsheim. Items from the burial
(according to: [Kazanski, Akhmedov, 2007. Fig. 1])

1 Дата комплекса, в частности, устанавливается по наличию типичных «хоботковых» пряжек гуннского времени [Любчан-
ский, Таиров, 1999. Рис. 23, 1–3].

2 Интересно отметить, что эти погребения содержали, по степному обычаю, кости ног и череп (т.е. шкуру) лошади.
3 Седла с металлическими накладками могут быть реконструированы благодаря находкам in situ в конских могилах второй 

половины V – первой половины VI вв. некрополя Дюрсо близ Новороссийска [Дмитриев, 1979. С. 220, 221. Рис. 4, 5; Амброз, 
1979].
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Рис. 2. Равенна. Седельные накладки (по: [Bierbrauer, 1975. Taf. XXX])
Fig. 2. Ravenna. Saddle appliques (according to: [Bierbrauer, 1975. Taf. XXX])

Седельные накладки были также обнаружены 
в Равенне, столице итало-остготского королевства 
(рис. 2). Это находка 1854 г. в погребении, считаю-
щемся «княжеской» гробницей (единственной из-
вестной для италийских остроготов), в некрополе 
extra muros, в 400 м к югу от знаменитого мавзо-
лея Теодориха. Скелет больших размеров (около 
1,90 м по данным находчиков) находился в своего 
рода кирпично-каменной ротонде (часовня?). Мо-
гила с золотыми предметами была разграблена, 
но некоторые вещи были обнаружены полицией 
[Bierbrauer, 1975. S. 192–194, 298–302. Taf. XXX; 

Bierbrauer, 1994]. В их числе две седельные аппли-
кации, края которых украшены в стиле перегород-
чатой инкрустации, альмандинами в серебряной и 
золотой арматуре. Накладки имеют форму асим-
метричного сегмента длиной 24 и 25 см и шири-
ной 8 и 9 см соответственно (рис. 2, 1, 2). Кроме 
того, в погребении находилась изогнутая золотая 
накладка длиной от 16,8 до 18,6 см, также с инкру-
стированным декором (рис. 2, 5). Это может быть 
украшение передней луки седла или же его зад-
него края, согласно реконструкции А.К. Амброза 
(см. выше).

УФИМСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК                                                                                 Том 23. № 2. 2023



199

Среди западных могил раннемеровингского 
времени с седлами лучше всего задокументиро-
вана могила 1782 из рейнского некрополя Кре-
фельд-Геллеп (Krefeld-Gellep, римская погранич-
ная крепость Gelduba). Это ингумация в погре-
бальной камере размером 4×5 м и глубиной 2,8 м. 
Скорее всего, для данного некрополя это «началь-
ное» захоронение, вокруг которого впоследствии 
сформировалась восточная часть могильника. В 
гробнице, принадлежавшей меровингскому «во-
ждю», был обнаружен богатый сопровождающий 
инвентарь, включавший, в частности, воинскую 
экипировку (шлем, меч, скрамасакс, ангон, топор, 
копья и щит), конское снаряжение (накладки на 
седло, удила, аппликации ременной гарнитуры) 
(рис. 3), элементы костюма и предметы личного 
пользования (пряжки, перстень, ножи и пр.), брон-
зовую и стеклянную посуду, а также солид Анас-
тасия (491–518 гг.) [Pirling, 1974. S. 61; Perin, 1995. 
Fig. 15, 4; Wieczorek et al., 1996. Кат. V.4.8; Pirling, 

1996]. От седельных накладок сохранились только 
края длиной 22,3 и 21,5 см соответственно, позво-
ляющие определить их сегментовидную форму, с 
декором в стиле перегородчатой инкрустации из 
альмандинов и красных стекол, заключенных в пя-
тиугольные золотые перегородки.

Находка в Крефельд-Геллепе очень важна для 
датировки сегментовидных седельных накладок, 
поскольку здесь они происходят из закрытого и 
хорошо датированного комплекса. Захоронение 
1782 относится к старшей фазе 2 по меровинг-
ской хронологии, то есть к периоду от 520/530 
до 560/570 гг., о чём свидетельствуют и многочи-
сленные параллели вещей из рассматриваемой 
здесь могилы с инвентарём из детского захоро-
нения в Кельнском соборе [Wieczorek et al., 1996. 
Кат. VI.2.2. Abb. 346–349]. Дата кёльнского погре-
бения устанавливается благодаря дендрохроно-
логическим данным в рамках 527–547 гг. [Périn, 
1995. Р. 250].

Рис. 3. Крефельд-Геллеп. Погребение 1782. Элементы конского снаряжения (по: [Périn, 1995. Fig. 15])
Fig. 3. Krefeld-Gellep. Burial 1782. Horse equipment elements (according to: [Périn, 1995. Fig. 15])

М.М. Казанский
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Рис. 4. Типология седельных накладок согласно И.П. Засецкой.
Форма пластины: 1 – Печьюсег, Сегед-Надьзекшош, Мундольсхейм; 2 – Владимирский; 3 – Лева, Новогригорьевка, погр. 8, 

Новогригорьевка, погр. 9, Мелитополь; 4 – Лермонтовская скала-2, погр. 10; 5, 6 – Ольвия, Дюрсо, конск. погр. 10, Шипово, 
курган 3; 7 – Дюрсо, конск. погр. 4, Дюрсо, конск. погр. 9; 8 – Керчь, погр. 6.1905 г.; 9 – Дюрсо, конск. погр. 5, Равенна, Кре-
фельд-Геллеп, погр. 1782. 

Декор: 10 – Печьюсег; 11 – Мундольсхейм; 12 – Владимирский; 13 – Новогригорьевка, погр. 8; 14 – Лермонтовская скала-2, 
погр. 10; 15 – Шипово, курган 3; 16 – Ольвия; 17 – Дюрсо, конское погр. 10; 18 – Дюрсо, конское погр. 4; 19 – Дюрсо, конское 
погр. 9; 20 – Керчь, погр. 6.1905 г.; 21 – Равенна; 22 – Крефельд-Геллеп; 23 – Дюрсо, конское погр. 9 (по: [Засецкая, 1984. Рис. 2])

Fig. 4. Typology of saddle appliques according to I.P. Zasetskaya.
Plate’s shape: 1 – Pécsüszög, Széged-Nagyszéksos, Mundolsheim; 2 – Vladimirskiy; 3 – Leva, Novogrigoryevka, burial 8, Novogri-

goryevka, burial 9, Melitopol; 4 – Lermontov Rock-2, burial 10;  5, 6 – Olbia, Dyurso, horse burial 10, Shipovo, kurgan 3; 7 – Dyurso, 
horse burial 4, Dyurso, horse burial 9; 8 – Kerch, burial 6.1905 г.; 9 – Dyurso, horse burial 5, Ravenna, Krefeld-Gellep., burial 1782. 

Decor: 10 – Pécsüszög, 11 – Mundolsheim; 12 – Vladimirskiy; 13 – Novogrigoryevka, burial 8; 14 – Lermontov Rock-2, burial 10; 
15 – Shipovo, kurgan 3; 16 – Olbia, 17 – Dyurso, horse burial 10; 18 – Dyurso, horse burial 4; 19 – Dyurso, horse burial 9; 20 – Kerch, 
burial 6.1905 г.; 21 – Ravenna; 22 – Krefeld-Gellep; 23 – Dyurso, horse burial 9 (according to: [Zasetskaya, 1984. Fig. 2])
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M.M. Kazanski

Рис. 5. Возможные реконструкции седел с накладками. 
1 – Равенна; 2, 6 –Мундольсхейм; 3 – Печьюсег; 4 – Верхний Чир-Юрт; 5 – Алтынказган (1–4 – по: [Амброз, 1979. Рис. 1]; 

5 – по: [Астафьев, Богданов, 2018. Рис. 11, 13]; 6 – по: [Bóna, 2002. Fig. 12])
Fig. 5. Possible reconstruction of saddles with appliques. 

1 – Ravenna; 2, 6 – Mundolsheim; 3 – Pécsüszög; 4 – Verkhniy Chir-Yurt; 5 – Altynkazgan (1–4 – according to: [Ambrose, 1979. 
Fig. 1]; 5– according to: [Astafyev, Bogdanov, 2018. Fig. 11, 13]; 6 – according to: [Bóna, 2002. Fig. 12])

Седельные металлические накладки сегмен-
товидной формы имеют многочисленные паралле-
ли в Восточной Европе, иногда они встречаются 
и в Казахстане (рис. 5, 5) [Засецкая, 1994. Прил. 3; 
Zasetskaya, 1999. P. 348, 350; Засецкая, 2007; Ахме-
дов, 2012; Астафьев, Богданов, 2015; Казанский, 
2020а; Казанский 2020б; Kazanski, 2021]. Они 
здесь характерны для пост-гуннского времени, то 
есть для периода от середины V до середины VI вв. 
[Zasetskaya, 1999. P. 350. Fig. 7; Казанский, Масты-
кова, 2013; Казанский, 2020б]. Отличие западных 
и восточных накладок заключается в их декоре. 
Так, в Западной Европе эти изделия имеют края с 
орнаментом в стиле перегородчатой инкрустации, 
тогда как на Востоке это чаще всего пластины из 
листового металла с чеканным орнаментом в виде 
чешуи или сетки.

Западноевропейские накладки относятся к ап-
пликациям типа типа Засецкая 4в – Ахмедов 7 [За-
сецкая, 1994. Прил. 3. №№ 15, 17–19; Zasetskaya, 
1999. P. 145; Засецкая, 2007. С. 145; Ахмедов, 
2012. С. 26] (рис. 4, 8, 9). Отношение длины к ши-
рине этих пластин составляет 2,9–3,3. В Восточ-
ной Европе эти аппликации засвидетельствованы 
только на Северном Кавказе и в Восточном Кры-
му (рис. 6, 3). На Северном Кавказе близкие фор-
мы представлены в могильнике Дюрсо, в конском 
погр. 5 [Дмитриев, 1979. Рис. 4, 3] и в Галайты [Ба-
гаев, 1977. Рис. 1, 1; Багаев, Даутова, 2013. Рис. 2, 1; 
Казанский, 2020б].4 Параллели им известны в Кер-
чи, в погр. 6.1905 г. [Засецкая, 1994. Рис. 10, 17. 
Прил. 3. № 17]. На Северном Кавказе подобные 
накладки существовали и позже, как показывает, 
например, уже упоминавшаяся находка в одном из 

4 По мнению А.К. Амброза подобные накладки были найдены и в Преградной на Кубани, вместе с вещами геральдического 
стиля. т.е. второй половины VI – VII вв. [Амброз, 1989. Рис. 37, 1–21]. Однако предметы не сохранились и судить об их форме 
невозможно.
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курганов Чир-Юрта с монетой 582–602 гг. [Маго-
медов, 1983. Рис. 23; Амброз, 1989. Рис. 41, 10].

Очень похожие «низкие» накладки типа Засец-
кая 4а, б – Ахмедов 3а, 4 [Засецкая, 1994. Прил. 3. 
№№ 11–14, 16; Засецкая, 2007. С. 145; Ахмедов, 
2012. С. 23–25] (рис. 4, 5–7) распространены шире 
(рис. 6, 2). Они найдены на Северном Кавказе в 
Дюрсо, в конских погребениях 4 ,9, 10 [Дмитриев, 
1979. Рис. 4, 1, 3, 4]5 и, вероятно, в Мокрой Балке, 
в погр. 119 [Афанасьев, Рунич, 2001. Рис. 137, 7]. 
Здесь сохранился лишь фрагмент, отнесенный 
И.Р. Ахмедовым по характеру декора к этому типу 
[Ахмедов, 2012. С. 23]. Параллели этим наклад-
кам известны в степной зоне, в Шипово, погр. 3 
[Засецкая, 1994. Табл. 41, 8] и в Ольвии [Засецкая, 
1994. Рис. 10, 11. Прил. 3. № 11], в Среднем Под-
непровье, в кургане около с. Бабичи [Казанский, 
2018. Рис. 9, 1], на Урале, в Уфе, на ул. Тукаева (со-
хранился фрагмент, идентификация И.Р. Ахмедова 
по декору) [Амброз, 1989. Рис. 34, 8, 9; Ахмедов, 
2012. С. 23] и в Западном Казахстане, в Алтынказ-
гане [Астафьев, Богданов, 2018. Рис. 11, 6].

Не исключено, что общим прототипом «низ-
ких» накладок были сегментовидные «высокие» 
накладки подтреугольной формы с сильно выг-
нутой боковой стороной типа Засецкая 3 – Ахме-

дов 3 [Засецкая, 1994. С. 46. Прил. 3. № 10. Рис. 9, 4; 
Засецкая, 2007. С. 144, 145; Ахмедов, 2012. С. 23] 
(рис. 4, 4). Они встречаются не часто. На Северном 
Кавказе они найдены в могильниках Лермонтов-
ская Скала 2, погр. 10 [Рунич, 1976. Рис. 6, 1], где 
известна целая форма, и, вероятно, Лермонтовская 
Скала 1, погр. 3 [Рунич, 1962. Рис. 9, 14; Абрамова, 
1997. Рис. 19, 9], где сохранился лишь фрагмент с 
характерным декором [Ахмедов, 2012. С. 23]. За 
пределами Кавказа мне известна лишь одна на-
ходка близкой по форме накладки – на Мангыш-
лаке, в Алтынказгане [Астафьев, Богданов, 2015. 
Рис. 10, 1; Астафьев, Богданов, 2018. Рис. 11, 7] 
(рис. 6, 1). Впрочем, по пропорциям к этому же 
типу близки и седельные накладки из кочевни-
ческого погребения гуннского времени № 957 на 
могильнике Усть-Альма в Юго-Западном Крыму, 
хотя автор раскопок, А.Е. Пуздровский, их отнес к 
типу Засецкая 2 [Пуздровский, 2010. С. 297. Рис. 4, 
1, 2].

По декору западные накладки отличаются от 
восточноевропейских и казахстанских, что пред-
полагает существование разных центров произ-
водства. Отделка в стиле перегородчатой инкру-
стации западно- и среднеевропейских аппликаций 
позволяет предположить, что они были изготов-

Рис. 6. Карта распространения металлических седельных накладок.
1 – тип Засецкая 3 – Ахмедов 3; 2 – тип Засецкая 4а,б – Ахмедов 3а, 4; 3 – тип  Засецкая 4в – Ахмедов 6–7; 4 – тип Засецкая 1б 

– Ахмедов 5; 5 – тип Засецкая 1а – Ахмедов 2.
Находки: 1 – Галайты; 2 – Дюрсо; 3 – Керчь; 4 – Ольвия; 5 – Бабичи; 6 – Ялпуг; 7 – Алтынказган; 8 – Мокрая Балка; 

9 – Владимирское; 10 – Шипово; 11 – Коминтерн II; 12 – Солончанка I; 13 – Равенна; 14 – Крефельд-Геллеп; 15 – Боровое; 
16 – Уфа; 17 – Шарвиз; 18 – Лермонтовская Скала; 19 – Мундольсхейм; 20 – Концешты; 21 – Сегед-Надбзекшош; 22 – Печьюсег; 
23 – Усть-Альма.

Ввиду масштаба карты локализация памятников приблизительна
Fig. 6. Map of metal saddle appliqués distribution.

1 – Zasetskaya type 3 – Akhmedov 3; 2 – Zasetskaya type 4а,б – Akhmedov 3а, 4; 3 – Zasetskaya type 4в – Akhmedov 6–7; 4 – Za-
setskaya type 1б – Akhmedov 5; 5 – Zasetskaya type 1а – Akhmedov 2.

Finds: 1 – Galaity; 2 – Dyurso; 3 – Kerch; 4 – Olbia; 5 – Babichi; 6 – Yalpug; 7 – Altynkazgan; 8 – Moktaya Balka; 9 – Vladimirs-
koe; 10 – Shipovo; 11 – Komintern 2; 12 – Solonchanka 1; 13 – Ravenna; 14 – Krefeld-Gellep; 15 – Borovoe; 16 – Ufa; 17 – Sárvíz; 
18 – Laermontov Rock; 19 – Mundolsheim; 20 – Conceşti; 21 – Széged-Nagyszéksos; 22 – Pécsüszög; 23 – Ust-Alma.

Due to the map scale the sites location is approximate

5 Накладка из конского погребения 10 также очень напоминает находку из погребения 10 могильника Лермонтовская Скала 2 
(см. ниже).
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лены в средиземноморских или византийских 
мастерских [о них см.: Arrhenius, 1985; Kazanski, 
Périn, 1996; Kazanski, Mastykova, Périn, 2002. 
Р. 159, 160]. Следует напомнить, что могила 1782 
в Крефельд-Геллепе содержала, кроме аппликаций 
седла, и другие предметы конского снаряжения, в 
том числе две круглые аппликации с перегородча-
тым орнаментом (рис. 3, 12) типичного для Сре-
диземноморья стиля [Kazanski, Mastykova, Périn, 
2002. Р. 181. Fig. 16]. Вполне возможно, что эти 
элементы сбруи и седло являются частью единой 
средиземноморской или византийской гарнитуры.

В погребальном контексте наличие седел с 
металлическими накладками чаще всего является 
признаком привилегированного характера погре-
бения. Это очевидно для погребения 1782 Кре-
фельд-Геллепа; что касается гробницы в Равенне, 
то, как уже было сказано, в настоящее время она 
является единственной в Италии того периода, 
квалифицируемой как «княжеская». Погребение 
более раннего времени в Мундольсхейме хотя и 
относится к не столь высокому рангу (см. выше), 
всё же и оно не является рядовым. 

Привилегированный характер ряда находок с 
седельными аппликациями в Восточной Европе 
и Казахстане также не вызывает сомнений. Сами 
накладки бывают либо из листового золота, либо 
позолоченные. Некоторые находки, такие как 
погр. 10 Лермонтовская скала 2, Ялпуг у устья Ду-
ная [Kazanski, 2018] или «княжеская» гробница 
Концешты в румынской Молдове [Фурасьев, Шаб-
лавина, 2019], содержат предметы из золота, а так-
же предметы, характерные для «княжеской» куль-
туры эпохи Великого переселения народов, такие, 
как престижное оружие и конское снаряжение. В 
некрополе Дюрсо, рядом с могилами воинских 
предводителей (300, 479 и 500) с «парадными» 
мечами расположены гробницы лошадей 4, 9 и 10 
с седлами с металлическими аппликациями. Кон-

ская могила 4, вероятно, связана с погребением 
300, датируемым началом хронологической фазы 
1–2 некрополя, т.е. периодом D2–D3 европейской 
хронологии Барбарикума (430/440–460/470 гг.), на-
ходившемся в 11 м на юго-запад [Дмитриев, 1979. 
С. 222; о дате см.: Казанский, 2001]. Конская мо-
гила 9 находится рядом с погребением 479, раско-
панным в 2,5 м южнее (датируется фазой 1–2, т.е. 
периодом D3: 450–480/490 гг.) [Дмитриев, 1979. 
С. 223]. Наконец, конская могила 10 располагается 
в 3,5 м южнее парной могилы 500, тоже относя-
щейся к фазе 1–2 [Дмитриев, 1979. С. 226]. Кон-
ские захоронения в этих случаях всегда находятся 
слева от могилы вождя и имеют ту же ориентацию 
скелетов, что и соответствующие человеческие за-
хоронения.

В том, что касается конского снаряжения, 
зачастую связанного с престижным контекстом 
археологических находок, то оно, на мой взгляд, 
является свидетельством распространения неко-
ей «воинской» моды, в первую очередь в «вожде-
ской» среде, культурно, а может быть и политиче-
ски ориентированной на кочевую степь. Послед-
нее обстоятельство и может объяснить появление 
рассмотренных здесь вещей, прежде всего в погра-
ничье Великого степного пояса. Речь может идти о 
варварах, находившихся в союзнических (или под-
чиненно-союзнических) отношениях со степными 
кочевниками. Однако это объяснение не подходит 
для находок седельных накладок в погребениях 
на территории Западной Европы, где степняки по-
являлись лишь эпизодически. Скорее всего, этот 
элемент «княжеской» моды западными варварами 
воспринимался просто как связанный по проис-
хождению со знаменитыми гуннами. Огромный 
престиж последних у германцев сохранялся очень 
долго, что засвидетельствовано даже скандинав-
скими сагами про могущественного короля Атли.
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