
 10

4’2010 Научный Татарстан

УДК 745/749

О НЕКОТОРЫХ АТРИБУТАХ ДРУЖИННОЙ СРЕДЫ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ X – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XI в.

В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

А.А. Беговаткин, научный сотрудник 
Института археологии РАН, Москва

Скандинавский культурно-этничес-
кий импульс в раннем средневековье 
оказал существенное воздействие на де-
коративное искусство народов Восточ-
ной Европы. Под влиянием северной 
традиции в искусстве балтов, славян и 
финно-угров распространились изоб-
разительные каноны Одина и Тора1. 
Подавляющее большинство находок, 
несущих на себе изображения язычес-
ких богов, сосредоточено в Балтийс-
ком регионе, на Верхней Волге и Под-
непровье. Предметы, воспроизводящие 
иконографические варианты Одина, 
Тора, Перуна и Перкунаса, являются в 
определенной степени своеобразными 
социальными маркерами. Их распро-
странение неразрывно связано с кня-
жескими дружинами и с утверждением 
пантеона, в котором ведущие места от-
водятся покровителям воинских сою- 
зов – богу грома и богу войны.

Отдельные артефакты подобного 
рода, обнаруженные в Волго-Окском 
междуречье, еще не рассматривались в 
археологической литературе. В данной 
статье анализируются находки, отно-
сящиеся к кругу древностей, связыва-
емому со скандинавской традицией в 
искусстве. Для начала обратимся к тем 
предметам изображения, которые мож-
но с достаточной степенью уверенности 
отнести к иконографическим вариан-
там Тора.

В 1936 г. при раскопках Ефаевского 
могильника, находящегося в среднем 
течении р. Мокши, была обнаружена 

подвеска2. Она происходит из женско-
го погребения № 6, которое по форме 
обнаруженных в нем серебряных за-
стежек – сюлгам датируется концом 
XIII–XIV в. Подвеска находилась на 
груди в составе ожерелья из серебря-
ных полых внутри бус, украшенных 
зернью и сканью, а также сердолико-
вых бус бипирамидальной и призмати-
ческой формы (рис. 1, 1). Украшение 
плохо сохранилось, что свидетельству-
ет о его длительном использовании. 
В настоящее время в удовлетвори-
тельном состоянии находится только 
лицевая сторона подвески, которая 
представляет собой рельефный оттиск 
из листового серебра толщиной около 
1 мм. Судя по небольшим уцелевшим 
фрагментам, обратная сторона была 
ровной, без какой-либо рельефности. 
Лицевая и обратная стороны украше-
ния были спаяны между собой. Длина 
подвески от сохранившейся части ушка 
до нижнего края составляет 36 мм, ши-
рина в месте наибольшего расширения 
– 37 мм. Внешняя поверхность изделия 
покрыта беспорядочно расположенной 
зернью, напаянной внутри обозначен-
ного контура. В центральной части на-
ходятся два полушаровидных вдавле-
ния, оконтуренных проволокой. Чуть 
выше вдавлений расположены четыре 
проволочных кольца, которые обра-
зуют ромб. На поверхности подвески 
сохранились следы позолоты, покры-
вавшей, по-видимому, тонким слоем 
весь предмет.
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В археологической литературе такие 
подвески получили название крестооб-
разных. Подобные украшения (рис. 1, 3) 
были обнаружены в Киеве, на терри-
тории Михайловского монастыря, в 
составе клада 1903 г., сокрытого между 
70-ми годами XII в. и 1240 г.3 Кресто-
образные подвески из Киева Г.Ф. Кор-
зухина датировала первой половиной 
XI в., полагая, что они попали в со-
став более позднего клада. Кроме Ки-
ева, основная масса подобных изделий 
происходит с территории материковой 
Швеции, а также из кладов первой по-
ловины XI в., обнаруженных на ост-
рове Готланд, и из Хиддензее в Дании 
(рис. 1, 2)4. Время изготовления крес-
тообразных подвесок с острова Готланд  
М. Стенбергер относит ко второй поло-
вине X в. Ефаевская подвеска типоло-
гически близка украшениям, найден-
ным в Киеве, и соответственно время ее 
изготовления также может быть отнесе-
но к первой половине XI в. Нахождение 
ее в погребении, датируемом концом 
XIII–XIV в., объясняется тем, что цен-
ные украшения у мордвы обычно пере-
давались из поколения в поколение и 
соответственно надолго задерживались 
в быту.

Крестообразные подвески из Кие-
ва традиционно относятся исследова-
телями к предметам скандинавского 
происхождения. При рассмотрении 
украшений из кладов конца XII – на-
чала XIII в. Г.Ф. Корзухина отмечала, 
что крестообразные подвески, находив-
шиеся в быту более полутора столетий, 
не имели местных подражаний. Отно-
сительно ефаевской подвески ею было 
высказано предположение, что данное 
украшение попало на земли мордвы 
не из Поднепровья, а из Скандинавии, 
по Волге и Оке5. Анализируя предме-
ты с бессистемно напаянной зернью,  
Е.Ю. Новикова пришла к заключению о 
местном производстве обнаруженных в 
Киевском кладе крестообразных подве-
сок. Происхождение таких украшений 
связывается ею с дружинной средой6.

Вне всякого сомнения, крестообраз-
ные подвески из Киева и Ефаевского 

могильника были изготовлены сканди-
навами. В пользу этого говорит и тех-
ника бессистемной зерни напаянной 
внутри контура, и то, что данные под-
вески немногочисленны на территории 
Восточной Европы и не имели местных 
славянских и финских подражаний. 
Место изготовления этих подвесок оп-
ределить сложно. Их могли изготовить 
как в Поднепровье, так и на о. Готланд, 
т.е. в тех районах, где в полиэтничной 
среде происходило взаимодействие раз-
личных традиций.

Не менее сложен вопрос об ико-
нографии крестообразных подвесок. 
П. Паульсен связывал происхождение 
скандинавских крестообразных подве-
сок с молотом Тора7. Богатое оформле-
ние (подвески из Хиддензее изготовле-
ны из золота) предполагает сакральное 
назначение этих изделий, подчерки-
вающих привилегированное положе-
ние их владельцев в обществе. В этом 
плане представляет интерес орнамент 
на ефаевской подвеске, выполненный 
при помощи проволочных колец и по-
лушарных вдавлений. На наш взгляд, 
данная орнаментальная композиция – 
это стилизованное изображение лица в 
перевернутом положении. Вдавления в 
центре можно отождествить с глазами, 
а ромб, выполненный из проволочных 
колец, – со ртом, окаймленным усами 
и бородой.

Комбинационное сочетание двух 
кругов и ромба, символизирующих 
изображение лица божества, встреча-
ется на рукоятях мечей, обнаруженных 
в Прибалтике и на территории Руси. 
Одним из характерных примеров тако-
го рода можно считать навершие меча, 
обнаруженного в конце 80-х годов XX 
столетия у села Пурдошки, на правом 
берегу р. Мокши8. Подробное описание 
пурдошанского меча приводится в ра-
ботах В.Н. Шитова9. Мы ограничимся 
лишь рассмотрением некоторых инте-
ресующих нас конструктивных деталей 
бронзовой рукояти и элементов ее ор-
наментации.

Рукоять меча состоит из перекрес-
тия, трубки и навершия (рис. 2). Все 
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Рис. 1. Крестообразные подвески с бессистемной зернью: 1 – Ефаевский могильник (Краснос-
лободский р-он Республики Мордовия), серебро с остатками позолоты; 2 – Хиддензее, клад (Да-
ния), золото; 3 – Киев, клад 1903 г. на территории Михайловского монастыря, серебро. 1 – фонды 
Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея им. И.Д. Воронина; 2, 3 – 

по: Новикова, 1993. Рис. 3, 3,4.

Рис. 2. Рукоять меча из окрестностей села Пурдошки (Темниковский район Республики Мор-
довия), бронза, чернь. Фонды Темниковского историко-краеведческого музея им. адмирала 

Ф.Ф.Ушакова
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детали полые внутри. Судя по всему, 
каждая деталь рукояти изготовлялась 
из двух половинок, отлитых в одной ли-
тейной форме. Облегченный характер 
рукояти свидетельствует о ритуальном 
или парадном характере оружия. Ру-
коять меча имеет трещины и следы ре-
монта в древности, что говорит нам об 
использовании оружия по его прямому 
назначению.

Обратимся к орнаментации рукояти 
пурдошанского меча. Центральное мес-
то на навершии рукояти занимает сти-
лизованное изображение лица. Круги, 
расположенные в центре, символизи-
руют глаза, а ромб, находящийся ниже, 
по всей видимости, это рот, окайм-
ленный усами и бородой. На боковых 
частях навершия помещены триквест-
ры с завернутыми в спираль концами, 
представляющие собой, по мнению  
В.Д. Артемовой и В.Н. Шитова, соляр-
ные знаки10.

Авторами публикации было акцен-
тировано внимание на семи знаках, 
расположенных в нижней части навер-
шия при пересечении орнаментальных 
линий: кольце; темном овале, повер-
нутом верхней частью влево; кольце с 
точкой посередине; большом кольце со 
смещенной влево точкой; светлом ова-
ле с двумя перемычками, повернутом 
верхней частью вправо; малом кольце; 
светлом овале с одной перемычкой по-
середине, повернутом верхней частью 
вправо. В.Д. Артемова и В.Н. Шитов не 
дают интерпретации указанным знакам, 
на наш взгляд, их следует рассматривать 
как неизвестный вариант тайнописи. В 
данном случае мы имеем дело либо с 
зашифрованной надписью – оберегом 
владельца, либо, учитывая характер 
оружия, знаки следует рассматривать 
как надпись ритуального содержания.

Трубка рукояти пурдошанского меча 
покрыта орнаментом в виде чешуи. Это 
дает нам основание считать общую 
композицию рукояти художественным 
отображением мифической схватки 
Тора и мирового змея Ёрмунганда перед 
концом мира. В скандинавской мифо-
логии Тор – герой, защищающий Мид-

гард (мир людей) и Асгард (мир богов) 
от великанов (ётунов); он противник 
мирового змея Ёрмунганда. Тор выпол-
няет воинскую функцию в защите «сво-
их» от «чужих». Битва Тора с мировым 
змеем была излюбленной темой изоб-
ражений на щитах, о чем свидетельс-
твуют щитовые драпы (стихотворения, 
в которых описываются картины, вос-
произведенные на дорогом щите, пода-
ренном конунгом скальду)11.

*   *   *

В последние десятилетия в погре-
бениях мордовских могильников были 
обнаружены предметы, которые по 
композиционным особенностям могут 
быть отнесены к вариантам иконог-
рафии Одина. В 1996 г. при раскопках 
Кельгининского могильника в муж-
ском погребении 151, датирующемся 
XI в., был обнаружен кожаный пояс 
с бронзовыми пряжкой, накладками, 
пластинчатой обоймой и наконечни-
ком ремня. Пряжка пояса имела литую 
рамку и подвижный щиток, который 
представлял собой объемный оттиск из 
листовой бронзы толщиной около 1 мм. 
Общая длина пряжки составляла 49 мм, 
ширина рамки – 24 мм, наибольшая 
ширина щитка – 20 мм. Длина щитка –  
31 мм. Орнамент на щитке выполнен 
при помощи сдвоенных рельефных ли-
ний. Линии орнамента образуют некое 
подобие сидящей человеческой фигуры 
с упертыми в бока согнутыми в локтях 
руками. У головы фигуры – два боковых 
отростка с расположенными над ними 
точками (рис. 3, 1). Композиционная 
схема на щитке пряжки воспроизводит 
иконографический сюжет «Один и во-
роны». Наиболее близкими аналогиями 
данному изображению из Кельгинин-
ского могильника являются орнамен-
тальные композиции на наконечниках 
ножен мечей X в. из могильников: Ир-
зекапинис в Калининградской области 
(рис. 3, 2) и Жасинас в Литве (рис. 3, 3).

Иконографический сюжет «Один, 
слушающий воронов» оформился у за-
падных германцев ко второй половине 
V в.н.э.12 Наиболее ранние изображе-
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ния Водана-Одина и воронов находятся 
на щитке пряжки второй половины V в. 
из Эправе (Бельгия) и на щитке пряж-
ки начала VII в. из Окер (Норвегия)13. 
В.И. Кулаков, опираясь на эпическую 
традицию, предлагает считать данную 
композиционную схему каноном язы-
ческой иконы, возникшей как оппо-
зиция христианским изобразительным 
канонам14.

Дальнейшее развитие изобрази-
тельного канона «Один и вороны» про-
слеживается на наконечниках ножен 
мечей X в., изготовленных в стиле Бор-
ре15. Проникая в балтийскую среду, эта 
иконографическая схема претерпевает 
значительные изменения: изображе-
ние предельно стилизуется, воронов 
сменяют драконы. Именно результат 
корректировки балтскими мастерами 
скандинавского канона мы видим на 
наконечниках ножен из могильников 
Ирзекапинис и Жасинас (рис. 3, 2,3). 
Пряжка из Кельгининского могильни-
ка, судя по схематичности стиля испол-
нения, также представляет балтскую 
реплику схемы «Один и вороны».

Вторая находка с иконографичес-
ким вариантом изображения Одина на 
территории Мордовии была обнаруже-
на при раскопках Кельгининского мо-
гильника в 1998 г. Она происходит из 
заполнения погребения № 258, которое 
датируется концом XI–XII в. Данная 
подвеска неточно воспроизведена как 
на обложке книги «Кельгининский мо-
гильник», так и на рисунке в самой пуб-
ликации16.

Подвеска изготовлена из сплава се-
ребра с медью и представляет собой 
ажурную бляху миндалевидной формы. 
Длина украшения от ушка до нижнего 
края составляет 61 мм, ширина в мес-
те наибольшего расширения – 42 мм. 
Орнамент на подвеске состоит из сти-
лизованного изображения мужского 
лица. Центральное место композиции 
занимает изображение прямо смотря-
щих асимметричных (правый больше 
левого) глаз. Чуть ниже расположен 
нос, плавно переходящий в площадку 
ромбической формы. Этот участок под-

вески представляет, по-видимому, рот, 
окаймленный усами и бородой. К верху 
от глаз расположен трилистник, от ко-
торого в стороны отходят рогообразные 
отростки (рис. 4, 1). Бросается в глаза 
незавершенность кельгининской под-
вески – на верхней части не проделано 
отверстие для подвешивания и не уда-
лены излишки металла, вылившиеся за 
пределы литейной формы.

По форме подвеска сходна с кочев-
ническими копоушками второй поло-
вины X в., которые являются одним из 
характерных признаков печенежско-
торческого населения восточной части 
южнорусских степей17. Богатый расти-
тельный орнамент на рукоятях кочев-
нических подвесок-копоушек тракту-
ется исследователями как проявление 
сакрального значения этих предметов. 
Наиболее близкие аналогии кельгинин-
ской подвеске находятся в материалах 
Саркельского могильника и Саркела –  
Белой Вежи18. Появление копоушек, 
схожих по форме с кочевническими, но 
имеющих орнаментацию, выполнен-
ную в скандинавской традиции, на мой 
взгляд, следует связывать с полиэтнич-
ной дружинной средой Поднепровья. 
Вполне возможно, что мастер, изго-
товлявший такие предметы, стремился 
воспроизвести понравившийся амулет-
копоушку с применением в орнамента-
ции более близкого ему сюжета (образ 
одноглазого Одина). В пользу сакраль-
ного назначения кельгининской под-
вески свидетельствует и то, что она 
была отлита с оригинала, у которого 
отсутствовал стержень с функциональ-
ной ложечкой, поскольку нижний край 
копии не имеет следов излома.

Изображение бородатого лица с 
асимметричными глазами имеет анало-
гии на ювелирных изделиях X–XI вв. с 
территории Древней Руси, Скандина-
вии и Прибалтики. Лицо с асимметрич-
ными глазами находится на подвеске 
из Гнездова (рис. 4, 2), обнаруженной 
в составе клада 1868 г.19 Оно воспроиз-
ведено также на бронзовых фигурках 
из Свенсторпа в Швеции, с городища 
Шведт-ан-Одер в Германии и Новгоро-
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Рис. 3. Изображения божества с головами животных за плечами: 1 – пряжка из погр. 151 Кельги-
нинского могильника (Зубово-Полянский р-н Республики Мордовия), бронза; 2 – наконечник 
ножен меча из погр. 94 могильника Жасинас (Шилальский р-н Литовской Республики), бронза; 
3 – наконечник ножен меча из погр.117 могильника Ирзекапинис (Зеленоградский р-н Кали-
нинградской обл.), бронза. 1 – Археологический музей Мордовского госуниверситета; 2, 3 – по: 

Кулаков, 2003. Рис. 1, 2,3

Рис. 4. Изображения божества с асимметричными глазами: 1 – подвеска из Кельгининского мо-
гильника (Зубово-Полянский р-н Республики Мордовия); 2 – подвеска из Гнездова, клад 1868 г.; 
3 – подвеска из Новгорода; 4 – ременные бляшки из Лядинского могильника (Тамбовская обл.); 
5 – бляшка из Пановского могильника (Пензенская обл.); 6 – фигурка из Новгорода. 1 – фонды 
Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея; 2 – по: Седов, 1982. Табл.
LXVIII – 6; – 6; 3, 6 – по: Кулаков, 2003. Рис. 1 – 6,7; 4 – по: Альбом древностей мордовского народа, 
1941. Табл. VIII – 9;VIII – 9; – 9; 5 – по: Материальная культура среднецнинской мордвы VIII–XI вв., 1969.VIII–XI вв., 1969.–XI вв., 1969.XI вв., 1969. вв., 1969. 

Табл. 17 – 6
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да20. По мнению В.И. Кулакова, данные 
фигурки отражают проявление культа 
Одина и Перуна/Перкуно21.

Кельгининская подвеска не единич-
ное изображение божества с асиммет-
ричными глазами с территории рассе-
ления мордвы. В конце XIX столетия 
при раскопках Лядинского могильника 
X–XI вв. на Средней Цне было обна-
ружено несколько ременных бляшек с 
изображением лица с бородой и асим-
метричными глазами (рис. 4, 4)22. В 
1928 г. П.П. Ивановым при раскопках 
Пановского могильника в погребении 
№ 100 (X в.) были обнаружены анало-
гичные бляшки (рис. 4, 5)23.

*   *   *

Как мы видим, в средневековых 
древностях Среднего Поволжья имеет-
ся пласт вещей, связанных с дружинной 
средой Восточной Европы. Время их 
изготовления приходится на вторую по-
ловину X – первую половину XI в. Круг 
дружинных древностей с территории 
Окско-Сурского междуречья можно 
расширить, включив в него подвески со 
знаками Рюриковичей, найденные при 
раскопках Кельгининского могильни-
ка24, и поясную гарнитуру с орнаментом, 
повторяющим трезубец Владимира I 
Святого, обнаруженную в погребении 
№ 1 Стексовского могильника25. К ве-
щам подобного рода можно отнести ри-
туальный топорик и наконечник копья 
с золотой инкрустацией из могильника 
Татарская Лака II26, а также наконечни-
ки ножен мечей с прорезным орнамен-
том с Чаадаевского городища близ Му-
рома27 и Шокшинского могильника28.

Появление подобных предметов в 
Окско-Сурском междуречье не случай-
но. Оно свидетельствует об активиза-
ции внешней политики древнерусских 
князей в восточном направлении. На 
рубеже X–XI вв. Владимир I предпри-
нимает ряд походов на Волжскую Бол-
гарию. Заключенный торговый договор 
1006 г. разделил сферы экономичес-
кого влияния между Киевской Русью 

и Волжской Булгарией29. К концу X в. 
относится основание княжеского пре-
стола в Муроме. В результате первого 
раздела вотчин между сыновьями Вла-
димира I Муром достался Борису, а 
после смерти Вышеслава в 1010 году он 
переходит Глебу30.

Находки, связанные своим проис-
хождением с дружинной средой Вос-
точной Европы, определенно свиде-
тельствуют о том, что часть мордовской 
территории в конце X – начале XI в. ока-
залась под сильнейшим влиянием древ-
нерусского государства. Об этом также 
могут свидетельствовать и религиоз-
ные верования мордовского народа – в 
частности культ бога громовика Пурь-
гинепаза у мордвы-эрзи. По мнению 
известного мордовского фольклориста  
А.М. Шаронова, мордва в период фор-
мирования мифа о Пурьгинепазе внача-
ле в составе Новгородского княжества, 
а затем и Киевской Руси имела актив-
ные этнические, военные и культурные 
контакты с прибалтийско-литовскими 
и финскими племенами, а также с древ-
нерусской народностью. Эти контакты 
и обусловленные ими связи могли в 
известной мере способствовать появле-
нию сходства в мифологии названных 
народов, в том числе в имени и образе 
эрзянского Пурьгинепаза, литовского 
Перкунаса, русского Перуна, финского 
Пиру, эстонского Пикне31.

Как известно, в дружинах Влади-
мира I и его сыновей было много скан-
динавов, балтов и финно-угров. Без-
условно, наемники принимали самое 
активное участие в военных походах. 
Исходя из вышеизложенного, можно 
предположить, что в составе войска 
древнерусских князей, на правах наем-
ников-федератов, вполне могли ока-
заться и представители мордвы. Следо-
вательно, такое дорогостоящее оружие, 
как пурдошанский меч, а также поясная 
гарнитура с орнаментом, повторяющим 
трезубец Рюриковичей, могли прони-
кать на мордовскую территорию непос-
редственно с их носителями.
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Аннотация

В статье анализируются находки из Мордовии, относящиеся к скандинавскому кругу 
древностей. Появление подобных предметов в Окско-Сурском междуречье свидетельствует 
об активизации внешней политики древнерусских князей в восточном направлении. На ру-
беже X–XI вв. Владимир I предпринимает ряд походов на Волжскую Болгарию. Заключен-
ный торговый договор 1006 г. разделил сферы экономического влияния между Киевской 
Русью и Волжской Болгарией. Находки, связанные своим происхождением с дружинной 
средой Восточной Европы, определенно говорят о том, что часть мордовской территории в 
конце X – начале XI в. оказалась под сильнейшим влиянием древнерусского государства.

Ключевые слова: раннесредневековая мордва, дружинная культура, скандинавские арте-
факты в Окско-Сурском междуречье.

Summary

The article deals with the analysis of finds in Mordovia which belong to the Scandinavian range 
of antiques. The appearance of such articles between the Oka and Sura rivers is not incidental. They 
witness that the foreign policy of the Old Russian princes becomes more active eastwards. On the 
borderline of the Xth and XIth centuries, Vladimir I undertakes a number of expeditions to Volga 
Bulgaria. The trade treaty signed in 1006 divided the spheres of economic influence in the Volga area 
between the Kievan Rus and Volga Bulgaria. The finds originating from the druzhina environment 
in Eastern Europe clearly show that part of the Mordovian territory got under the influence of the 
Old Russian state in the late Xth and early XIth centuries.




