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ДЕТАЛЬ ШЛЕМА ИЗ РАСКОПОК САРКЕЛА – БЕЛОЙ ВЕЖИ

С. Ю. Каинов1

Аннотация. Статья посвящена детали шлема, найденной в 1949 г. при раскопках М. И. Ар-
тамонова Левобережного Цимлянского городища, отождествляемого с Саркелом – Белой 
Вежей. Находка представляет собой литую накладку, крепившуюся к боковой пластине шлема 
сфероконической формы. Подобные шлемы с золоченой поверхностью были распространены 
на рубеже I и II тысячелетий в Восточной и Центральной Европе. Датировку саркельской на-
кладки можно широко определить в рамках Х в. 

Annotation. This article concerns a detail of the helmet found in 1949 during Mikhail I. Artamonov’s 
excavations at the Left-Bank Tsimlyanskoye townsite equated with the fortress of Sarkel or Belaya Vezha. 
The find under consideration is a cast mount once fixed on a lateral plate of a helmet of a sphero-conical 
shape. Helmets of this type with a gilt surface were widespread at the turn from the 1st to the 2nd millen-
nium in Eastern and Central Europe. The Sarkel mount is broadly datable to the tenth century AD.

Ключевые слова: Левобережное Цимлянское городище, Хазарский каганат, Саркел, Белая 
Вежа, шлем.

Keywords: Left-Bank Tsimlyanskoye townsite, Khazar Khaganate, Sarkel, Belaya Vezha, helmet.

Предмет1 обнаружен при раскопках М. И. Артамо-
новым в 1949 г. Левобережного Цимлянского горо-
дища на р. Дон, отождествляемого с Саркелом – Бе-
лой Вежей2. Воздвигнутая между 834 и 837 гг. с по-
мощью византийских мастеров хазарская крепость 
Саркел была взята в 965 г. русским князем Святосла-
вом Игоревичем, после чего стала называться Белая 
Вежа, прекратив свое существование в 1117 г. 

Находка (№ 1255) была сделана в западном углу 
саркельской крепости в кв. И-5–К-6 на глубине 
193 см (Плетнева, Якобсон, 1988. Рис. 51, 9). К со-
жалению, ни публикации материалов раскопок, ни 
отчет о раскопках не позволяют не только «узко» 
датировать находку, но и однозначно отнести ее 
к хазарскому или русскому периодам (Артамонов, 
1958; Плетнева, 1996, 2006; Плетнева, Якобсон, 
1988). Можно только утверждать, что находка свя-
зана с напластованиями, относящимися к Х в.3 . 

1 Россия, 109012, Москва, Красная площадь, д. 1. Госу-
дарственный Исторический музей, Отдел археологических 
памятников.

2 Предмет хранится в Отделе археологии Восточной Ев-
ропы и Сибири Государственного Эрмитажа (шифр хране-
ния ВД-49/С-1255). 

3 Выражаю искреннюю признательность И. Р. Ахмедову 
за помощь и консультации. 

© С. Ю. Каинов, 2016

Как свидетельствует изображение в первой 
публикации, на момент находки предмет сохранил-
ся полностью (рис. 1, 1) (Артамонов, 1958. С. 44, 
рис. 30). К настоящему времени накладка фрагмен-
тирована, но рисунок, зафиксировавший первона-
чальное состояние, а также ряд аналогий позволя-
ют воссоздать ее облик в виде четырехлепестковой 
розетки с длиной стороны около 3,3 см (рис. 1, 2–4) . 
Накладка отлита из сплава на основе меди. В цен-
тре расположен отлитый вместе с основным полем 
конусовидный шип высотой около 1 см. Основание 
шипа оконтурено несколькими окружностями, 
которые могут быть проработаны «перлами» или 
радиально расположенными черточками. От цен-
тральных окружностей отходят четыре сердцевид-
ных лепестка, внутри каждого из которых располо-
жена трехлепестковая фигура. Рамка поля бляхи 
сформирована полупальметтами4. Центральная 

4 Орнаментация бляхи выполнена в растительной стили-
стике, иногда условно обозначаемой как «постсасанидский 
орнаментальный стиль» (Мурашева, 2000. С. 85). Прямых 
аналогий орнаментации саркельской бляхи автору не из-
вестно. Сама орнаментальная композиция (а также форма) 
схожа с некоторыми ременными украшениями, характерны-
ми для «горизонта Вознесенки», датирующегося А. В. Кома-
ром первой четвертью VIII в. (Комар, 1999. С. 116, 132, табл. 1, 
70–74, 82). Хотя, учитывая более чем двухсотлетний разрыв, 
вряд ли можно говорить о какой-то преемственности.
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часть поля и шип могли золотиться или покрывать-
ся полудой. С обратной стороны в центре располо-
жен выступ округлого сечения, высотой около 5 мм 
и диаметром около 3,5 мм, предназначенный для 
крепления бляхи на боковой пластине шлемов. По 

краю поля бляхи с обратной стороны расположен 
бортик высотой 1–2 мм. 

Почти все известные аналогии саркельской на-
кладке, к сожалению, происходят из несанкциони-
рованных работ на территории России и Украины. 

Рис. 1. Литые боковые накладки на шлемы: 1, 2 – Саркел – Белая Вежа (1 – состояние на момент находки; 
2 – в настоящий момент); 3 – Украина; 4 – Краснодарский край; 5, 6 – Шурпилы (Польша) 
2 – Бляшка с фигурным краем в виде четырехлепесткового цветка с растительным орнаментом на каждом лепестке. 
Бронза. Ширина 3,5 см. Материалы Волго-Донской экспедиции ИИМК АН СССР 1949 г. Раскопки левобережного 
Цимлянского городища Ростовской области (Саркела – Белой Вежи). Инв. № 2794/155.  
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 
1, 3–6 – сплав на основе меди
Fig. 1. Cast side plates for helmets: 1, 2 – Sarkel – Belaya Vezha (1 – the state at the moment of finding; 2 – the present-day state); 
3 – Ukraine; 4 – Krasnodarsky Kray; 5, 6 – Szurpiły (Poland)
2 – Plaque with a figured edge in the form of a four-petalled flower with a plant ornamentation on each petal. Breadth 3.5 cm. 
Finds of the Volga-Don Expedition of IIMK AS USSR, 1949. Excavations at the Levoberezhnoye Tsimlyanskoye townsite 
in Rostov Oblast (Sarkel – Belaya Vezha). Inv. no. 2794/155.  
© State Hermitage, Saint Petersburg 
1, 3–6 – copper alloy
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Так, в работе А. Н. Кирпичникова учтены три по-
добных предмета, предположительно из Красно-
дарского края России (Кирпичников, 2009. Рис. 36)5 . 
Еще три накладки было зафиксировано в резуль-
тате мониторинга украинских кладоискательских 
форумов.

Единственная аналогия саркельской накладке из 
археологических раскопок происходит из грунто-
вого могильника Шурпилы (Szurpiły) в Северо-Во-
сточной Польше, оставленного балтским племенем 
ятвягов (Sawicka, 2011. Ryc. 3, a). Бляха сохранилась 
полностью, но незначительно деформирована 
(рис. 1, 5, 6). Раскопанная часть могильника, среди 
погребального инвентаря которого найдена наклад-
ка, датируется XIII в.6 Стоит отметить, что погре-
бения этого могильника совершены по обряду 
трупосожжения, сама же деталь, судя по хорошо 
сохранившемуся золочению, в погребальном костре 
не находилась. 

Саркельская накладка уже была атрибутирована 
А. Н. Кирпичниковым как бляха с боковой пласти-
ны шлема, относящегося к типу II, распространен-
ного на рубеже I и II тыс. в Древней Руси, Польше, 
Хазарском каганате, на территории бывшей Вос-
точной Пруссии (Кирпичников, 2009. С. 15, 26). Это 
боевые наголовья сфероконической формы, корпус 
которых сформирован из четырех железных, обтя-
нутых золоченой латунью пластин (Кирпичников, 
1971. С. 25–27). Верх пластин дополнительно скреп-
лялся при помощи конического навершия с четы-
рехлепестковым основанием. Низ пластин охвачен 
венцом, с креплением для кольчужной бармицы. 

5 Еще одна бляха из сплава на основе меди, но с иной 
формой лепестков, предположительно найдена на террито-
рии Украины (Кирпичников, 2009. Рис. 17). Также бляха отли-
чается наличием центрального отверстия, предполагающего 
отдельный шип, крепящий ее к шлему, и серебряной инкру-
стацией поверхности. 

6 Находка накладки в контексте XIII в. может объяснять-
ся по-разному. Не исключено, что шлемы этого типа продол-
жали бытовать в регионе до XIII в., что может подтверждать-
ся, территориально близкими находками шлемов. Например, 
погребение 12 могильника Экриттен, где найден шлем типа 
II, датируется XII – началом XIII в. (Широухов, 2014. С. 400). 
Еще один шлем найден вне контекста на территории могиль-
ника Фридрихсберг, относящегося к XI–XII/XIII вв. (Там же . 
С. 399). Учитывая, что комплекс памятников у д. Шурпилы 
существует с IX/X вв., возможно, что бляха от шлема проис-
ходит из более ранних разрушенных погребений. Стоит так-
же отметить, что в Шурпилах у подножия городища найдена 
еще одна боковая накладка, но уже с серебряной плакиров-
кой и центральным отверстием под шип (Там же. С. 400). 

Характерными деталями большинства шлемов 
этого типа являются налобные украшения и две 
четырехугольные накладки, крепившиеся на боко-
вых пластинах. Эти накладки изготавливались из 
железа и с лицевой стороны как правило покрыва-
лись серебряным листом, уложенным на специ-
ально подготовленную поверхность. Под боковые 
накладки, навершие и венец, а также между пла-
стинами корпуса прокладывались полоски латуни 
с двумя рядами выпуклостей.

Предположение о принадлежности саркельского 
предмета, как и других латунных блях, сферокони-
ческим шлемам типа II подтверждает случайная 
находка с территории Краснодарского края Россий-
ской Федерации7. На одной из трех найденных 
пластин четырехчастевого шлема фрагментарно 
сохранилась аналогичная саркельской накладка 
(рис. 2, 1). В результате воздействия огня (погре-
бального?) бляха, как и латунное покрытие пласти-
ны, частично расплавились и сместилась со своего 
первоначального места в центре боковой пластины. 
Также мониторинг одного из лондонских аукционов 
выявил еще один шлем (типа II) с сохранившимися 
литыми боковыми накладками, орнаментирован-
ными аналогично бляхе из Саркела (рис. 2, 2). Под 
накладками сохранилась медная подложка с двумя 
рядами выпуклостей. 

Вызывает определенное удивление количество 
находок отдельных литых накладок. По всей види-
мости, в средневековье количество шлемов, снаб-
женных подобными бляхами, несомненно более 
простыми в изготовлении, было значительно. В то 
же время крепление накладки на латунном штыре 
было ненадежно, и ударное воздействие приводило 
к ее потере8. Возможно, что боевые наголовья этого 
типа с отсутствующими боковыми накладками, 
но с отверстиями под их крепление, изначально 
были ими снабжены (например, шлемы из Экрите-
на, Русских палат) (Кирпичников, 2009. Рис. 5–6).

Определение времени сложения «классического» 
шлема типа II во многом затруднено тем, что зна-
чительное количество подобных шлемов найдено 
вне закрытых археологических контекстов. С нашей 

7 Шлем будет передан в Исторический музей, после чего 
будет осуществлена полноценная публикация этого боево-
го наголовья, сохранившего уникальные элементы.

8 На одной из накладок четко читается след удара, букваль-
но срубившего бляху со шлема (Кирпичников, 2009. Рис. 36).
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точки зрения этот процесс проходил в рамках Х в. 
(наиболее вероятно, во второй его половине)9. При 
определении региона возникновения (и хронологии) 
важно учитывать, что технология подготовки по-
верхности под наложение серебряного листа, от-
меченная на накладных деталях у многих шлемов 
этого типа, очень схожа с подобной технологией, 
характерной для железных изделий аскизской куль-
туры конца Х–XIV вв. (Кызласов, 1983. С. 42–43). 
Время появления литых накладок, подобных най-
денной при раскопках Саркела, тоже остается пока 
под вопросом. Но, учитывая два случая нахождения 
аналогичных блях на «классических» наголовьях 
типа II, можно предполагать, что хронология быто-
вания литых накладок «саркельского типа» совпа-
дала со временем распространения на территории 
Восточной Европы золоченых боевых наголовий 
сфероконической формы. 
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Рис. 2. Шлемы с литыми накладками: 1 – шлем из Краснодарского края (а – остатки сместившейся накладки, 
б – отверстие, через которое накладка крепилась к шлему); 2 – шлем, выставленный на аукционе (место находки 
неизвестно). 
1, 2 – железо, сплав на основе меди 
Fig. 2. Helmets with cast mounts: 1 – helmet from Krasnodarsky Kray (а – remains of a displaced plate, б – the hole through 
which the plate was fixed to the helmet); 2 – a helmet put up for auction (findspot unknown).
1, 2 – iron, copper alloy
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Detail of a helmet from the excavations in Sarkel – Belaya Vezha

S. Yu. Kainov

The present paper is concerned with a rare find of a 
part of the helmet found in 1949 during excavations at 
Sarkel or Belaya Vezha – the Khazar fortress seized by 
the Russian prince Svyatoslav Igorevich in 965 AD 
(Fig. 1, 1, 2). The detail in question is a cast brass mount 
on a lateral plate of a helmet of the sphero-conical shape 
(Type II after the typology by Anatoliy N. Kirpichnikov). 
On the basis of the reports and published materials from 
the excavation there is no possibility to date the detail 
under consideration more exactly than to the span of the 
10th century. There are parallels of the Sarkel mount from 
the territory of Russia and Ukraine but unfortunately they 
are unrelated to any archaeological context (Fig. 1, 3, 4) . 

The single mount found during archaeological 
excavations comes from the cemetery of Shurpily 
(Poland) where it was uncovered in association with 
objects of the 13th century. This fact is explainable either 
by the prolonged use of helmets with similar mounts in 
this region or by chance penetration of an earlier object 
to a later context (Fig. 1, 5, 6) .

The time of appearance of cast mounts of the ‘Sarkel 
type’ still remains questionable. Considering finds of 
two similar mounts immediately on helmets of type II 
(Fig. 2, 1, 2) we may suppose that the latter’s use in 
Eastern Europe coincided with the period of spread of 
gilt battle sphero-conical helmets.

A_Vesti_22_layout2 .indd   134 04 .11 .2016   17:27:30


	1
	2



