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А. В. Мастыкова

ЗЕРКАЛА ТИПА КАРПОВКА: 
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ 
САЛТОВО-МАЯЦКОЙ КУЛЬТУРЫ  

СРЕДНЕГО ДОНА

The article deals with mirrors with a central loop and with the decor in the form of 
concentric circles in relief, known in the materials of Saltovo-Mayatsk culture and be-
longing to a type of Karpovka (Karpovka–Anke-4). Appearing in the II—III centuries 
in the North Caucasus (Fig. 1), they become the most popular in the V —  the middle of 
VI centuries in the northern Black Sea region and the Western Caucasus, outside the 
main area of settlement of the Alans (Fig. 2). These mirrors are typical for the barbari-
an peoples of the Western Ciscaucasia and the Greek cities of the Northern Black Sea, is 
one of the indicators of culture of the sedentary population of these territories during the 
Great Migration Period. In the second half of the VI—VII centuries the mirrors of type 
Karpovka persist in sedentary population of Crimea and Western Ciscaucasia fall to the 
nomads of the Lower Don, as well as to the sedentary population of the Middle Don, and 
only since the beginning of the VIII century appear in appreciable numbers in the Alani-
an area in the North Caucasus, and in the Don basin (Fig. 3). Mirrors of Karpovka type 
are not «typical Alanian element» in the material culture of the Saltov culture because 
during the Great Migration Period in the early Middle Ages, there were completely ab-
sent in the area of the Alans in the Central Caucasus. Apparently, the origins of this ele-
ment of Saltovo-Mayatsk culture to be found in the North-Eastern Black Sea region and 
in the Western Caucasus.

Обоснованно считается, что салтово‑маяцкая культура населения лесо‑
степной зоны Восточной Европы складывалась под влиянием и при прямом 
участии алан. Однако, детальное исследование отдельных  составляющих 
салтовской культуры показывает, что картина фомирования материальной 
культуры донских алан гораздо сложнее. Проверка этого вывода по каж‑
дому  отдельному  элементу  материальной  культуры  позволяет  уточнить 
и нюансировать картину. Одним из таких элементов являются металличе‑
ские зеркала с центральной петлей на оборотной стороне и с рельефным 
декором, которые считаются прямым наследием аланской культуры Север‑
ного Кавказа. Речь пойдет об одном типе салтовских зеркал —  с рельефны‑
ми  концентрическими  кругами,  получившим  в  европейской  археологии 
название Карповка‑Сен‑Сюльпис или Анке‑4  [сводки: Werner,  1956.  S.  22, 
23, 117, 118. Fundliste II. D; Anke, 1998а. S. 26, 27; Anke, 1998b; Niezabitowska, 
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2004. S. 221—236*; Засецкая и др., 2007. С. 21—22; Засецкая, 2010. С. 149, 150], 
который здесь будет для краткости называться —  тип Карповка. Постара‑
емся уточнить, откуда они появились в салтовской культуре.

Эти зеркала уже изучались мною в контексте северокавказских древно‑
стей эпохи Великого переселения народов [Мастыкова, 2009. С. 83, 84]. Вы‑
яснилось,  что  в  Восточной Европе  они появляются  уже  в  позднеримское 
время, не позднее III в. (рис. 1), причем самые ранние находки концентри‑
руются в северокавказском регионе. Это «Золотое кладбище» на Кубани, 
западное кладбище некрополя Кобань в Северной Осетии, могильник на 
цитадели Нарын‑Кала в Дербенте, могильник Львовский Первый‑4 в Се‑
верном Дагестане (рис. 1, 1—4) [Гущина, Засецкая, 1994. С. 51. Табл. 17, 162; 
Абрамова, 1974. С. 29. Рис. IX, 1; Кудрявцев, Гаджиев, 1991. Рис. 5, 1; 9, 70; 
Абрамова и др., 2001. Рис. 48, 8; 82, 3]**. Один экземпляр зеркала типа Кар‑
повка известен на Сергачском могильнике*** в Среднем Поволжье (рис. 1, 5) 
в погребении с римской профилированной фибулой, видимо, уже тогда 
из северокавказского региона отдельные экземпляры этих зеркал попада‑
ют очень далеко на север [Спицын, 1901. С. 25. Табл. VI, 19, 20, 21; Смирнов, 
1952. С. 135. Табл. XXXII, 7****].

Особенно хорошо известны зеркала с таким декором в эпоху Великого 
переселения народов (рис. 2). На Северном Кавказе зеркала типа Карпов‑
ка существуют очень долго —  наиболее поздние находки, из Змейского мо‑
гильника в Северной Осетии (рис. 3, 10), относятся к X—XII вв. [Кузнецов, 
1963б. С. 35; 1995. С. 321].

Концепция  северокавказского  происхождения  салтово‑маяцкой  куль‑
туры VIII—IX вв. является на сегодняшний день одной из наиболее распро‑
страненных и поэтому, казалось бы, наличие в салтовском контексте зеркал 
Карповка не должно вызывать удивления (рис. 3). С. А. Плетнева на мате‑
риалах Дмитриевского могильника среди зеркал первого вида (т. е. диаме‑
тром не более 6—7 см), выделяет экземпляры, украшенные концентриче‑
скими выпуклыми кругами в отдельный тип 1, который представлен двумя 
вариантами —  первый, с двумя кругами, и второй, с тремя кругами [Плет‑
нева, 1989. С. 100. Рис. 51]. Помимо Дмитриевского могильника такие зер‑

*  Зеркала типа Карповка (4 экз.) имеются в коллекции Археологического музея г. Вроц‑
лав. Именно эти находки и послужили созданию наиболее полного на сегодняшний день сво‑
да зеркал типа Карповка, составленного Б. Незабитовской. Однако, на мой взгляд, исследо‑
вательница ошибочно относит этот тип зеркал к кочевническим предметам [Niezabitowska, 
2004. S. 194—210; 221—236. Rys. 1].

**  Здесь и далее приводится не весь список имеющихся аналогий. Полный свод находок 
зеркал типа Карповка готовится к печати.

***  Благодарю Илью Рафаэльевича Ахмедова за любезные консультации.
****  На иллюстрации Табл. XXXII, 7 в монографии А. П. Смирнова предметы из Серга‑

чского  могильника  ошибочно  отнесены  к  Кошибеевскому  могильнику,  что  отразилось 
и в сводке Б. Незабитовской [Niezabitowska, 2004. S. 228, 229. № 17].

кала встречены и на ряде других салтовских памятников бассейна Дона, 
в частности в погребениях Маяцкого  селища  (рис.  4, 7)  [Винников, Афа‑
насьев, 1991. Рис. 7, 14; 20, 5; 38, 17; 39, 5], а также на Правобережном Цим‑
лянском городище, в Саркеле‑Белой Веже, на Верхне‑Салтовском могиль‑
нике [Плетнева, 1995. Рис. 52, 15; Артамонова, Плетнева, 1998. Рис. 25, 2487; 
Мерперт, 1951. С. 30. Рис. 2, 89] (рис. 3, 1—5). Отдельные экземпляры зеркал 
типа Карповка этого времени имеются и в Северо‑Западном и Централь‑
ном Предкавказье (рис. 3, 6—9) —  например, на Церковной горе Нижне‑
Архызского городища, в  скальном некрополе Эшкакон, на могильнике 2 
на реке Кривой в Ставропольском крае [Кузнецов, 1963а. С. 91. Рис. 27, 2; 
Рунич, 1975. Рис. 4, 16; Кузнецов, 1959. С. 85, 86. Рис. 39, 8, 14], в погребе‑
нии 101 могильника Мокрая Балка в Кисловодской котловине (рис. 3, 9; 5, 
4) [Афанасьев, Рунич, 2001. Рис. 112, 4] (рис. 5,4). Но в целом в Централь‑
ном Предкавказье откуда обычно выводят салтовскую культуру, таких зер‑
кал мало (рис. 3). Изолированная находка зеркала типа Карповка отмече‑
на на Больше‑Тарханском могильнике, в Поволжье (рис. 3, 11), отнесенного 
исследователями этого памятника ко второй половине VIII —  первой поло‑
вине IX в., С. А. Плетнева датирует его от середины IX по середину X в. [Ге‑
нинг, Халиков, 1964. С. 65. Табл. XIV, 16; Плетнева, 1981. С. 80. Рис. 52, 55] *.

Как уже говорилось, самые ранние зеркала типа Карповка зафиксиро‑
ваны на Северном Кавказе. Они здесь хорошо представлены и в эпоху Ве‑
ликого переселения народов, в V—VI вв. Следует подчеркнуть, что в это 
время они встречаются только в западной половине северокавказского ре‑
гиона —   на Черноморском побережье  (могильники Дюрсо,  Бжид, Сопи‑
но: рис. 2, 1—3; 6, 13, 28), на Кубани (могильники Пашковский № 1, Мешо‑
ко, Ново‑Вочепший, Тауйхабль, некрополь Старокорсунского городища 2**: 
рис. 2, 5—9), и лишь одно зеркало происходит из бассейна Терека (могиль‑
ник Нижний Джулат: рис.  2, 10)  [Мастыкова,  2009. С.  83,  84. Рис.  88—90]. 
Для второй трети VI —  второй трети VII в., так называемого горизонта ге‑
ральдических гарнитур, зеркала этого типа известны в материалах Бори‑
совского  некрополя,  могильника  Карповка  (или  Агойский),  могильни‑
ка Бжид  [Саханев,  1914. С.  80,  92,  133.  Табл.  II, 5; Миллер,  1909. С.  87,  88. 
Рис. 22, 8; Гавритухин, Пьянков, 2003. С. 192. Табл. 78, 106], а также некро‑
поля Дюрсо [Дмитриев, 2003. Табл. 83, 94, 95] (рис. 2, 1, 2, 4, 12). Все эти па‑
мятники принадлежат оседлому населению Северного Кавказа. В этом ре‑
гионе только одно зеркало типа Карповка было найдено в разрушенном 

*  Возможно, зеркало такого типа найдено на могильнике близ г. Стерлитамак на Урале 
[Ахмеров, 1955. С. 156. Табл. II, 2], во всяком случае Б. Незабитовская в своей сводке зеркал 
типа Карповка данную находку учла [Niezabitowska, 2004. S. 234. № 32]. Однако, фотогра‑
фия зеркала из этого могильника в указанной публикации, насколько мне известно един‑
ственной на сегодняшний день, очень плохого качества, поэтому определить к какому типу 
оно относится затруднительно.

**  Не учтено в монографии 2009 г. [см.: Лимберис, Марченко, 2009. С. 130. Рис. 1, 3].
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кочевническом погребении у с. Михаэльсфельд (ныне с. Джигинское Крас‑
нодарского края: рис. 2, 11) [Засецкая, 2010. С. 132. Ил. 7, 4]. Подробное кар‑
тографирование зеркал типа Карповка показало, что они совсем не харак‑
терны для аланской культуры Центрального Предкавказья досалтовского 
времени V—VII вв. (рис. 2).

Рис. 1. Карта распространения зеркал типа Карповка в позднеримское время:
1: «Золотое кладбище»; 2: Кобань; 3: Нарын‑Кала/Дербент; 4: Львовский Первый‑4; 5: Сергач
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Рис. 3. Карта распространения зеркал типа Карповка в VIII—X вв.:
1: Дмитриевский могильник; 2: Маяцкое селище; 3: Цимлянское городище; 4: Саркел‑Белая Ве‑

жа; 5: Верхне‑Салтовский могильник; 6: Нижнее‑Архызское городище; 7: Эшкакон; 8: могильник 2 
на реке Кривой; 9: Мокрая Балка; 10: Змейский могильник; 11: Больше‑Тарханский могильник.

В эпоху Великого переселения народов зеркала типа Карповка широ‑
ко распространяются за пределами северокавказского региона (рис. 2, 17—
34). Они хорошо представлены на Боспоре Киммерийском, как в его «евро‑
пейской» части, так и в «азиатской». На «европейском» Боспоре, т. е. в Вос‑
точном Крыму такие находки известны в Боспорском некрополе в Керчи 
(рис. 7, 4, 5), в могильниках у с. Заморское, Старожилово I, Сиреневая Бух‑

та, Джурга‑Оба (рис. 2, 17—21). Все эти памятники принадлежат оседлому 
эллинизированому населению. В Восточном Крыму такое зеркало найде‑
но также в кочевническом погребении постгуннского времени у с. Ново‑
покровка (рис. 2, 22). В «азиатской» части Боспора, т. е. на Тамани, зеркала 
типа Карповка найдены в Фанагории и на Ильичевском городище —  так‑
же на памятниках эллинизированного населения Боспора Киммерийско‑
го (рис. 2, 23, 24). В Юго‑Западном Крыму эти зеркала тоже связаны с осед‑
лым населением. Они встречены на могильниках Совхоз‑10 и Карши‑Баир 
под Севастополем [Ушаков, Филиппенко, 2006. Рис. 5, 1], могильнике Ска‑
листое* в горном Крыму, а для несколько более позднего времени, горизон‑
та геральдических гарнитур (см. выше), в некрополях Лучистое и Суук‑Су, 
на южном берегу Крыма (рис. 2, 25—28, 32) [Мастыкова, 2015].

Реже зеркала типа Карповка встречаются на памятниках бассейна До‑
на. На Нижнем Дону, в Танаисе, погребение 87 содержало зеркало с подоб‑
ным декором, такое же зеркало обнаружено и в погребении урочища Тер‑
ны в дельте Дона (рис. 2, 29, 30). Оба погребения можно отнести к V в., не 
исключая начала VI  в.  [Мастыкова,  2015].  Также на Нижнем Дону  зерка‑
ло этого же типа встречено в кочевническом погребении у хут. Пухляков‑
ский, с элементами ременной геральдической гарнитуры [Безуглов, Пару‑
симов, 2013. С. 259. Рис. 2, 18] (рис. 2, 31). В бассейне Верхнего Дона зеркало 
типа Карповка обнаружено в «княжеском» женском погребении гуннско‑
го времени на поселении Мухино 2 [Мастыкова, Земцов, 2014. С. 203. Рис. 3, 
1]. Подобные зеркала иногда встречаются и на других памятниках Подо‑
нья эпохи переселения народов, например, в Ксизово‑8 и Ксизово‑19 [Би‑
рюков и др., 2015. С. 10. Рис. 5, 16; Обломский, Козмирчук, 2015. С. 161, 162. 
Рис. 243, 6] (рис. 2, 14—16). Известно, что оседлое население Верхнего Дона 
гуннского времени включало значительное число выходцев с юга, возмож‑
но из понтийского региона. Об этом свидетельствуют как данные биоархе‑
ологии [Добровольская и др., 2015], так и многие элементы материальной 
культуры  [Обломский,  2011;  Мастыкова,  Земцов,  2014].  В  верхнедонском 
бассейне  фрагменты  зеркал  типа  Карповка  обнаружены  на  поселениях 
Стаево‑4 и Стаево‑5, открытых в ходе разведок 2015 г. (рис. 2, 33, 34)**.

Наконец, в отдельных случаях зеркала типа Карповка в эпоху Великого 
переселения народов попадают далеко на запад, к гепидам Среднего Дуная 
(рис. 2, 13) и даже к бургундам Восточной Галлии [Мастыкова, 2009. С. 84].

*  В некрополе Скалистое зеркало типа Карповка найдено в погребении 449, где было за‑
хоронено несколько человек [Веймарн, Айбабин, 1993. С. 111, 112. Рис. 59, 13]. В этом скле‑
пе были обнаружены как предметы, относящиеся к постгуннскому времени, так и элемен‑
ты геральдической ременной гарнитуры. Поскольку кости скелетов и вещи были сдвину‑
ты в угол склепа, то определить к какому конкретно захоронению принадлежит зеркало, не 
представляется возможным.

**  Благодарю Андрея Михайловича Обломского за любезно предоставленную инфор‑
мацию.
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Рис. 4. Маяцкое селище, погребение в яме 18. [Винников, Афанасьев, 1991. Рис. 20]

Рис. 5. Могильник Мокрая Балка, погребение 101. [Афанасьев, Рунич, 2001. Рис. 112]
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Рис. 6. Могильник Дюрсо, погребения 410 (1—15) и 516 (16— 31). 
[Дмитриев, 1982. Рис. 8, 1—14; 9, 32—59; 9, 10, 1—5]

Рис. 7. Боспорский могильник/Керчь, погребение 4 склепа 
78.1907 г. [Засецкая, 1998. Табл. XIV, 7—11]

Итак, можно наметить в общих чертах историю распространения зер‑
кал типа Карповка. Появившись во II—III вв. на Северном Кавказе (рис. 1), 
зеркала  с  центральной  петлей  и  с  декором  в  виде  концентрических  ре‑
льефных  кругов  становятся  наиболее  популярными  в  V–  середине  VI  в. 
и бытуют, прежде всего, в Северном Причерноморье и в Западном Пред‑
кавказье (рис. 2), т. е. вне основной зоны расселения алан. Эти зеркала, ти‑
пичные для протоадыгских народов Западного Предкавказья, а также для 
населения греческих городов Северного Причерноморья (Боспор, Танаис, 
Фанагория, Китей) являются одним из индикаторов культуры оседлого на‑
селения Северного Причерноморья и Западного Предкавказья в эпоху Ве‑
ликого переселения народов. Отсюда в этот период времени они распро‑
страняются на Верхнем Дону, в Юго‑Западном Крыму, Центральном Пред‑
кавказье, Центральной и Западной Европе. Во второй половине VI—VII вв. 
зеркала типа Карповка сохраняются у оседлого населения Крыма (могиль‑
ники Лучистое, Суук‑Су) и Западного Предкавказья (могильники Карпов‑
ка, Борисово, Дюрсо, Бжид), попадают к кочевникам Нижнего Дона (Пух‑
ляковский), а также к оседлому населению Верхнедонского региона (Стае‑
во) и только с начала VIII в. появляются в заметном количестве у алан как 
на Северном Кавказе, так и в бассейне Дона (рис. 3).
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Таким образом, зеркала с центральной петлей с декором в виде концен‑
трических рельефных кругов не могут являться «типичным аланским эле‑
ментом» в материальной культуре алан‑салтовцев, поскольку в эпоху Ве‑
ликого переселения народов и в начале средневековья они полностью от‑
сутствовали в зоне расселения алан в Центральном Предкавказье. Видимо, 
истоки  этого  элемента  салтово‑маяцкой  культуры надо  искать  в  Северо‑
Восточном Причерноморье и в Западном Предкавказье.
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Н. М. Савицкий

ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО НАСЕЛЕНИЯ 
ЛЕСОСТЕПНОГО ВАРИАНТА 

САЛТОВО-МАЯЦКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 

(К ПРОБЛЕМЕ КОНТАКТОВ И ВЗАИМОВЛИЯНИЙ)

The article views different researchers’ approaches towards the typology of the Slavs 
influence on inhabitants in the forest-steppe variants of the Saltovo-Mayatsk culture. 
Due to different criteria author compares dwellings of Saltovo-Mayatsk complex with 
the site of ancient settlement Titchiha, pursuant to the above makes a point on this issue.

Исследователи неоднократно обращались к проблеме влияния тради‑
ции домостроительства славян на традиции домостроительства населения 
лесостепного варианта салтово‑маяцкой культуры. В русской этнографии 
конца XIX в. разрабатывался вопрос об эволюции жилищ кочевников при 
переходе их к оседлости и о влиянии оседло‑земледельческого населения 
на возникновение новых типов жилищ у кочевников.

Так, известный русский этнограф Н. Н. Харузин писал: «При переходе 
к оседлости эти народности (тюркские и монгольские. —  Н. С.) подчиня‑
лись влиянию своих более культурных соседей; вследствие этого история 
жилищ оседлых тюрков или монголов не может считаться вполне самосто‑
ятельной; она является скорее одной из глав истории жилища тех народ‑
ностей, влиянию которых подчинились тюрки или монголы при перехо‑
де к полной оседлости» [Харузин, 1896. С. 2]. Подходы Н. Н. Харузина впо‑
следствии использовала С. А. Плетнева при разработке типологии жилищ 
салтово‑маяцкой культуры [Плетнева, 1967].

Одним из первых мысль о появлении полуземляночных жилищ у насе‑
ления салтово‑маяцкой культуры под влиянием славян высказал И. И. Ля‑
пушкин  [Ляпушкин,  1958]. Обобщая  имеющиеся  на  тот момент  данные, 
исследователь  высказал мысль о  сходстве полуземлянок  салтово‑маяцкой 
культуры с полуземлянками славян. Однако, автор обратил внимание на 
различие отопительных устройств. В салтовских полуземлянках —  это от‑
крытые очаги, а в славянских —  глинобитные или каменные печи [Ляпуш‑
кин, 1958].

Появление  новых  материалов  позволило  С. А. Плетневой  обратиться 
к  вопросу о  связях  алано‑болгарского и  славянского населения Подонья. 
Автор видела влияние  славян в появлении мысовых  городищ в бассейне 
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