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Стержневые удила эпохи Великого переселе-
ния с зооморфным и орнитоморфным декором уже 
были предметом изучения (Akhmedov, 2001; 2002; 
Ахмедов, 2009; Kazanski, 2020). Однако представ-
ляется необходимым обратиться к этим немно-
гочисленным вещам еще раз, чтобы уточнить их 
типологию и зоны распространения отдельных ва-
риантов. Кроме того, в круг этих артефактов необ-
ходимо включить еще одну малоизвестную на-
ходку на могильнике самбийско-натангийской 
культуры 1 в Тенген (Tengen), в Натангии.

Могильник Тенген – Ушаково 1 находится 
на территории с. Новомосковское Гурьевско-
го р-на Калининградской обл., в 1 км к восто-
ку от северо-восточной окраины пос. Ушаково 
(бывш. Brandenburg, Kr. Heiligenbeil), у места 
впадения р. Прохладная (нем. Frisching) в Кали-
нинградский залив и в 1 км к югу от берега моря. 
Памятник находится на юго-западном песчаном 
склоне горы Степная (нем. Heidenberg).

Могильник изучался Г. М. Берендтом (Be-
rendt, 1873) и Р. Клебсом в 1872–1873, 1875 
и 1878 гг. Было обследовано 50 грунтовых по-
гребений по обряду кремации, датированных 
временем с периода С1 по период E по хроно-
логии О. Тышлера – Г. Кемке (III–VIII вв.) (Jas-
kanis, 1977. S. 333, 334). В 2015–2019 гг. здесь 
проводились исследования Самбийской экс-
педиции РАН (А. Н. Хохлов, К. Н. Скворцов, 
А. Б. Иванова), во время которых были выявле-
ны материалы II–XII вв. 2

Интересующие нас удила происходят из 
погр. 3 (рис. 1, 1–3), где остатки трупосожже-
ния, в том числе кальцинированные кости, были 
помещены в лепную урну. Из того же погребе-
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ния (место не уточнено) происходит и пара удил, 
одни из них кольчатые, другие со стержневыми 
псалиями, их окончания украшены головками 
птиц (орлов?) (рис. 1, 1) (Berendt, 1873. S. 89) 3.

Стержневые удила, украшенные зооморфны-
ми и орнитоморфными головками, известны уже 
в I тыс. до н. э. и встречаются на широкой тер-
ритории (см., напр.: Gianelli, 2015. Fig. 11; Cas-
telluccia, 2015. Fig. 10; 11; 16; 65–68; Cascarino, 
2015. Fig. 5). Такие удила известны и в Римской 
империи. Это, в частности, показывают находки 
в Южной Италии (Simon Ortisi, 2003. Abb. 9: 43). 
Однако в позднеримское время и в начале Сред-
невековья они встречаются крайне редко.

Стержневые удила с орнитоморфными окон-
чаниями существуют в Скандинавии в вендель-
ское время (середина VI – середина VIII в.) (напр., 
могильник Вендель (Vendel), погр. 1: Stolpe, Arne, 
1927. Pl. 4: 4) 4 (рис. 1, 6). В Скандинавии, а так-
же в Восточной и Центральной Европе удила 
с зооморфными окончаниями псалий доживают 
до VIII–IX вв. (Kazanski, 2020. Р. 70. Fig. 4), но из-
делия, украшенные птичьими головками, встре-
чаются редко (напр.: Kazanski, 2020. Fig. 4, 3). 
Однако в погребениях могильника Тенген – Уша-
ково 1 нет позднего материала, они относятся 
к позднеримскому времени – началу Средневе-
ковья. По общей морфологии изделия из Тенге-
на скорее напоминают удила поздней фазы эпохи 
Великого переселения народов, поскольку уди-
ла VIII–IX вв. имеют выгнутую верхнюю часть 
стержня, там, где находится зооморфное оконча-
ние (см., напр.: Kazanski, 2020. Fig. 4).

Из ранних стержневых удил эпохи пересе-
ления народов изделия из Тенгена – Ушаково 1 

 1 Культура Доллькайм-Коврово по терминологии польских археологов.
 2 Информация любезно предоставлена К.Н Скворцовым.
 3 Taf. I. Fig. 3 a., b. und Urne Nr. 3. Die kleine Urne, Taf. I. No. 3, dieses Grabes weicht durch breitere Form, sowie durch rohere 

Arbeit von den meisten der gefundenen Ceremonien-Urnen ab. Von der grossen Urne fand sich nichts als die Knochen. Von weiteren 
Beigaben bewahrt die Sammlung eine Trense und ein recht geschmackvolles Stangengebiss (Fig. 3 a, b).

4 Согласно Б. Аррениус, это погребение датируется началом VII в. (Arrhenius, 1983. P. 64, 65. Fig. 18).



216 М .  М .   К А З А Н С К И Й

чала VI в. (рис. 1, 5). Эта могила-ингумация 
содержала среди прочего «парадный» меч и по-
ясную пряжку с декором в стиле перегородчатой 
инкрустации, типичные для могил франкской 
воинской знати, а также золотую монету визан-
тийского императора Зенона (474–491 гг.) (Pé-
rin, 1972. Р. 38, 39; 1995. Fig. 9). По погребаль-
ному инвентарю и монете данное захоронение 
относится к периоду 1 раннемеровингского вре-
мени (ок. 470/480–520/530 гг.) (о меровингской 
хронологии Северной Галлии см. подробно: 
Legoux, Périn, Vallet, 2009). В целом удила с инте-
ресующим нас декором для меровингской зоны 
не характерны. Можно назвать лишь редкие на-
ходки с рудиментами декора, где при очень бо-
гатом воображении можно усмотреть некие зоо-
морфные черты (например, Russtissen, Liebenau: 
Oexle, 1992. Taf. 72, 126.1; 200, 439.1).

более всего напоминают две находки в Север-
ной и Западной Европе.

Одна из них происходит из кургана № 2 на мо-
гильнике Хёгом (Högom) в Норрланде (Северная 
Швеция) (рис. 1, 4). Это «вождеское» погребение 
второй половины V в. Здесь в деревянной каме-
ре было найдено захоронение – ингумация с бо-
гатой воинской экипировкой, включающей меч, 
и с конским снаряжением, в том числе с удила-
ми. Грызла последних имеют несколько иную 
форму, чем натангийские, но их стержневые 
псалии также украшены птичьими головками, 
а нижняя часть стрежня загнута, как и в Тенге-
не – Ушаково 1 (Ramqvist, 1992. Р. 66–77. Рl. 35).

Вторая находка похожих удил происходит 
из меровингского могильника Шарлевиль – Ме-
зиер (Charleville-Mézières) в Арденнах, из «вож-
деского» погребения № 68 конца V – самого на-

Рис. 1. Североевропейские и западноевропейские удила со стержневыми псалиями,  
украшенными птичьими головками
1–3 – Тенген – Ушаково 1, погр. 3; 4 – Хёгом, курган 2; 5 – Шарлевиль-Мезьер, погр. 68; 6 – Вендель, погр. 1.
1–3 – по Berendt, 1874. Taf. 1, 3; 4 – по Ramqvist, 1992. Рl. 35; 5 – по Périn, 1995. Fig. 9; 6 – по Stolpe, Arne,  
1927. Pl. 4, 4



217У Д И Л А  С  О Р Н И Т О М О Р Ф Н Ы М  Д Е К О Р О М  Э П О Х И  В Е Л И К О Г О  П Е Р Е С Е Л Е Н И Я  Н А Р О Д О В . . .

Рис. 2. Удила с лопастными псалиями, украшенными птичьими головками, и сопровождающий материал
1 – Кубань; 2 – Камунта-Кумбулта; 3 – Климовский р-н Брянской обл.; 4 – Былым-Кудинетово, курган 19
По: Kazanski, 2020. Fig. 1, 4–22
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частей, цельнолитая пряжка с рамкой в форме 
В, малая пряжка с прямоугольной рамкой, че-
тырехлепестковые и округлые накладки и пр. 
(рис. 2, 4). По этим вещам находка из Былым-Ку-
динетово может быть датирована второй поло-
виной V – началом VI в. Удила из Былым-Куди-
нетово, вне всякого сомнения, были изготовлены 
в одном из средиземноморских ателье. Об этом 
свидетельствует присутствие характерных ин-
крустированных камней прямоугольной формы, 
полукруглых в разрезе, а также гранулирован-
ный декор по краю изделия (подробнее: Kazans-
ki, 2020. P. 64).

Можно обоснованно предполагать, что удила 
со стрежневыми псалиями, украшенные орнито-
морфным декором, составляли часть престиж-
ной «княжеской» и «воинской» культуры. В це-
лом изображения орлов как в Римской империи, 
так и в Барбарикуме носили символический 
престижный характер. В том, что касается вар-
варов, здесь вполне возможен хорошо извест-
ный феномен imitatio imperii (Kazanski, Mastyko-
va, Périn, 2002. P. 167; Kazanski, Mastykova, 1999. 

В это же время удила, украшенные птичьими 
и звериными головками, существуют и на юге 
Восточной Европы – на Северном Кавказе 
и на Боспоре Киммерийском, где их специаль-
но изучал И. Р. Ахмедов (Akhmedov, 2001; 2002; 
Ахмедов, 2009), но их отличает большая ло-
пасть в нижней части псалий, там, где она со-
хранилась (рис. 2). С юга лопастные псалии 
с птичьими головками попадают и в Централь-
ную Россию. Об этом свидетельствуют наход-
ка в Климовском р-не Брянской обл., в зоне ко-
лочинской раннеславянской культуры, вместе 
со шлемом типа Балденхейм позднего V – ран-
него VI в. (рис. 2, 3) (подробнее о находке: Ка-
занский, 2018. С. 86–89). Отдельные экземпляры 
таких удил с лопастями и птичьими головками 
встречаются в Былым-Кудинетово в Кабардино-
Балкарии. Псалии с окончанием в виде птичь-
их голов, богато декорированные в стиле пе-
регородчатой инкрустации, были обнаружены 
в кургане 14 вместе с другими вещами, такими 
как три двупластинчатые фибулы, прямоуголь-
ная шарнирная пластина, состоящая из двух 

Рис. 3. Распространение удил позднего V – раннего VI в., украшенных птичьими головками.
А – со стержневой нижней частью; Б – с нижней частью в виде лопасти.
1 – Тенген – Ушаково 1; 2 – Хёгом; 3 – Шарлевиль-Мезьер; 4 – Былым-Кудинетово; 5 – Кубань;  
6 – Камунта-Кумбулта; 7 – Климовский район.
Локализация памятников приблизительна
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Резюме. На могильнике Тенген – Ушаково 1 (самбийско-натангийская культура) на территории Калинин-
градской области найдены удила с декором в виде птичьих головок. Они принадлежат немногочисленной серии 
удил поздней фазы эпохи Великого переселения народов, широко распространенных в Европе, от Скандина-
вии до Северного Кавказа. Удила со стержневыми псалиями, украшенные орнитоморфным декором, составля-
ли часть престижной «княжеской» и «воинской» культуры V – начала VI в. На юге Восточной Европы распро-
страняются лопастные удила, возможно, восходящие к византийской / средиземноморской традиции. В то же 
время в северной половине Европы – в Северной Галлии, Юго-Восточной Прибалтике и в Скандинавии – рас-
пространяются удила со стрежневым окончанием. 

Ключевые  слова: Великое переселение народов, самбийско-натангийская культура, удила, «княжеская» 
цивилизация.

 M. Kazanski
A bit with ornithomorphic decoration from the Great Migration Period  

from the Sambian-Natangian necropolis Tengen – Ushakovo 1

Abstract. At the burial ground Tengen – Ushakovo 1 (Sambian-Natangian culture) in the Kaliningrad region, bits 
with decor in the form of bird heads were found. They belong to a small series of bits from the late phase of the Great 
Migration Period, widely distributed in Europe, from Scandinavia to the North Caucasus. Bits with rod cheek-pieces, 
decorated with ornithomorphic decor, were part of the prestigious «princely» and «military» culture of the Vth – early 
VIth centuries. In the south of Eastern Europe, bladed bits are spreading, possibly dating back to the Byzantine/Medi-
terranean tradition. At the same time, in the northern half of Europe – in northern Gaul, in the South-East Baltic and in 
Scandinavia, rod-ended bits are distributed.

Keywords: Great Migration Period, Sambian-Natangian culture, bits, «princely» civilization.
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