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Аннотация. Средневековые крестовидные подвески так называемого «скандинавского» типа исторически связывались с се-
верной дружинной культурой, однако по мере накопления материальных находок из различных регионов большин-
ство исследователей склонились к тому, что этот феномен имеет древнерусское или более южное происхождение. 
Вместе с тем связь артефактов этого типа с восточнохристианскими древностями вызывает сомнения, так как извест-
ные артефакты византийских типов достаточно далеки от «скандинавских». Выдвигается предположение, что про-
тотипом последних послужили кресты западносарматского типа, изначально связанные не с христианским культом, 
а с солярным или растительным сакральным миром древних кочевников. Последующее появление подвесок «скан-
динавского» типа сначала среди древностей Меровингов дополняет представления о германо-сарматском культурном 
симбиозе, известном археологам. Дальнейшее географическое распространение подвесок в Крым и бассейн Дона 
отражает этнические миграции, продвижение в восточнославянские земли и Скандинавию – очевидно, конфессио-
нально-культурные процессы, так как символика сарматского креста постепенно приобретала христианский характер. 
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Abstract. Medieval cruciform pendants of this “Scandinavian” type are associated with the Norse hird culture; however, as material 
finds from various regions accumulated, most researchers were inclined to believe that this phenomenon originated in Old 
Rus’, if not in even more southern realms. At the same time, the connection of problems of this type with Eastern Christian 
ancient doubts, since ancient artifacts of Byzantine types are quite far from the ‟Scandinavian” ones. It is suggested 
that the Western Sarmatian type crosses served as the prototype of the remaining crosses, which arose with the solar or 
plant sacred world of the ancient nomads rather than with the Christian cult. The subsequent appearance of pendants of 
the ‟Scandinavian” type, first among the Merovingian antiquities, complements the ideas of the Germanic-Sarmatian cultural 
symbiosis known to archaeologists. Increased distribution of pendants in the Crimea and the basin reflects ethnic migrations, 
advancement into East Slavic lands and Scandinavia – obviously confessional and cultural processes, as the symbolism of 
the Sarmatian cross gradually acquired a Christian character.
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Введение. Вопрос о происхождении и путях рас-
пространения средневековых крестовидных подвесок 
так называемого «скандинавского» типа является од-
ним из довольно значительных в историографии ма-
териальной культуры Восточной и Северной Евро-
пы. Указанная категория предметов была выявлена 
на территории С.-Петербургской губернии (а также 
Финляндии, Прибалтики) А.А. Спицыным и отнесе-
на им к группе артефактов скандинавского происхож-
дения [Спицын: 117, 143]. Впоследствии исследова-
ния М.В. Фехнер и других исследователей позволили 
уточнить географию (от Юго-Западной Руси до Нов-
городчины и области владимирских курганов), а так-
же временной интервал распространения указанной 
категории подвесок: X–XII вв. Вместе с этими уточ-
нениями под сомнение был поставлен основной те-
зис о происхождении самих артефактов из Сканди-
навии: утверждалось, что подвески производились 
где-то на территории самой Руси [Фехнер].

В настоящее время проблема исследования вклю-
чает как чисто археологическую часть (так как  пред-
полагаемые «русские» мастерские и формы для  из-
готовления данной категории предметов пока 
не найдены), так и этнокультурный аспект, посколь-
ку генезис подвесок «скандинавского» типа остается 
под вопросом. Подготовившая наиболее подробное 
из последних исследование А.Ю. Кононович (Чура-
кова) выделяет среди данной категории артефактов 
три группы, из которых более древними (конец X – 
XI вв.) считает равноплечные кресты с тремя диска-
ми (кружками) или полосками на концах и круговой 
композициией в центре [Чуракова: 160–164]. Интерес 
вызывают не только сами подвески, но и другие ар-
тефакты в том же стиле: так, аналоги подобного кре-
стовидного «дизайна» обнаруживаются в готланд-
ских перстнях [Кононович].

Происхождение такого оформления связывается 
в соответствии с разными теориями либо с древно-
стями Меровингов, либо с христианской Византией. 
Возникает парадокс: кресты рассматриваемого вида 
связываются со скандинавской дружинной культурой 
конца IX в. – начала X в., но при этом указывается, 
что первые кресты рассматриваемого вида появля-
ются среди древностей VIII–IX вв. регионов с весь-
ма проблематичной степенью влияния этой культуры: 
Скалистое в Крыму и Верхний Салтов на Северском 
Донце [Чуракова: 166]. В свете этого уточнения рас-
пространение этих артефактов на территории Руси, 
а тем более Скандинавии, выглядит уже стадией юж-
ной культурной экспансии, и само название «сканди-
навский» тип выглядит уже научным анахронизмом.

Объекты и методы исследования. Однако уча-
стие в этой схеме Византии, на наш взгляд, имеет 
серьезный пробел в части доказательной базы. Если 
для крестов Меровингов очевидны прямые аналогии, 

то среди византийских предметов культа, в том чис-
ле крестов-подвесок, при всем богатстве сирийских, 
анатолийских, египетских вариантов прямых парал-
лелей именно для рассматриваемых типов I и II (как 
и III) не обнаруживается. Есть кресты с кружным 
средокрестием, с расходящимися концами с диска-
ми, но соответствующего полного набора не замет-
но (см. илл.) [Хайретдинова: 257–262]. По мнению 
Н.А. Макарова и И.Е. Зайцевой, в общем массиве 
древнерусской христианской металлопластики XI–
XIII вв. кресты «скандинавского типа» являются едва 
ли не единственной группой, не имеющей близких 
соответствий в продукции византийских и балкан-
ских регионов. Все гипотезы их восточно-христиан-
ского происхождения основаны на рассказах о поезд-
ках русских дружинников в Византию и их крещении, 
но не подкреплены конкретными прототипами куль-
товых артефактов [Макаров, Зайцева: 360–361].

Более того, по нашим наблюдениям, не обнаружи-
вается ее и в зоне византийского влияния VIII–X вв., 
во всяком случае за пределами Крыма. Не говоря 
уже конкретно о подвесках, мы не видим подобных 
знаков ни среди богатейшей коллекции символов 
скального комплекса Мурфатлар близ Констанцы, 
ни на стенах болгарской Плиски, ни среди аланских 
находок Центрального Предкавказья. Относительно 
близкий из-за трех круговых пуансонных отметок 
на концах креста-фибулы, хотя и своеобразный из-за 
самой формы, экземпляр выделяется, пожалуй, толь-
ко в находках из постримской Сисции на Саве [Vida: 
95], но эту крепость можно отнести равно как к ви-
зантийской, так и гуннской, готской и прочим сопер-
ничавшим в тех местах политиям.

Мало того, гипотеза о византийском происхож-
дении и последующем развитии в Скандинавии ар-
тефактов рассматриваемого типа противоречит тому 
факту, что среди достоверных предметов византий-
ского импорта в самой Скандинавии и местных под-
ражаний им также ничего, во всяком случае сильно 
похожего на собственно подвески «скандинавского» 
типа, не обнаружено(?) (см.: [Андрощук: 201]).

В этой связи любопытным представляется точ-
ка зрения В.С. Аксенова, что «скандинавские» под-
вески отражали не только христианскую символику, 
но и языческую традицию амулета-оберега [Аксенов: 
17]. Факт, что сам по себе крест в указанном времен-
ном аспекте вообще мог быть не связан с христиан-
ской символикой, уже отмечался, в частности, в от-
ношении древностей Подунавья [Галл, Мэрджинян, 
Петер]. Крест в сочетании с языческими мотивами 
встречался в качестве орнамента изделий того же 
дунайского бассейна и сопредельных регионов еще 
с конца бронзового века [Ilon: 239].

По нашему мнению, распространение исследо-
вания именно в сторону дунайского бассейна позво-
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ляет выявить возможные истоки символики рассма-
триваемого типа подвесок. Достаточно четко (кресты 
с концами, раскрывающимися в виде трех дисков) 
они обнаруживаются, в частности, еще в связыва-
емых с западными сарматами древностях II–III вв. 
н. э. в серии нашивок женской одежды из некропо-
ля в Ботошани на северо-востоке современной Ру-
мынии [Archaeological Treasures of Romania: 642]. 
Та же традиция сохранилась в указанном регио-
не (бывшая Дакия и ее окрестности) и позже. Тот 
же мотив, по нашему мнению, отчетливо заметен 
и в декоре блюда № 9 из знаменитого клада из Надь-
Сент-Миклош [Hampel: 28, fig. 16] (датируемого по-
разному, в нашем представлении – VII – началом 
VIII в.), и в оформлении перстней IX в. из Обыршия-
Ноуэ (Олт, Румыния) [Corbu: 8, № 7, 9] и украше-
ний VIII–IX вв. из Ghirbom (Трансильвания, Румы-
ния) [Tomegea: 219, fig. 8–9].

В случае с Надь-Сент-Миклошским блюдом ана-
логии с христианским культом сомнительны по ряду 
причин. Во-первых, одно находилось в составе кла-
да вещей с отчетливой языческой, прежде всего 
иранско-зороастрийской, символикой. Надпись гре-
ческим уставом на самом блюде имеет разные про-
чтения, мы перевели как обращение к некоему бо-
жеству с просьбой даровать «здоровье, остановить 
порчу») [Виноградов 2018: 201], что позволяет отне-
сти его если не к чисто языческим, то во всяком слу-
чае к культовым предметам «двоеверия», отмечае-
мого как феномен для VII–X вв. для бассейна левого 
берега Дуная [Kiss; Ţiplic,Ţiplic].

Кочевнический след, вероятно, прослеживается 
и в группе близких исследуемому феномену знаков 
на предметах так называемой выемчатой эмали позд-
неримского времени. Не говоря уже о том, что фе-
номен выемчатой эмали сам по себе стал, по всей 
видимости, плодом взаимодействия северных варва-
ров и поздних сарматов [Колесникова, Зиньковская: 
35–36], наиболее интересующий нас образец креста 
с трехпальцовыми концами (из п. Валовый, Нижний 
Дон) относится к сарматскому погребению рубежа II–
III вв. н. э [Колесникова, Зиньковская: 33, 36].

Собственно, четырехсторонний крест, как извест-
но, входил в сакральный круг кочевников задолго 
до появления христианства. При этом небезынтерес-
но, на наш взгляд, то обстоятельство, что к кресту 
и другому набору символов ираноязычных народов, 
например, древней Маргианы добавлялся такой знак, 
как изображение трехлепесткового цветка (тюль-
пана) [Крюкова]. Близкий по рисунку, но трактуе-
мый несколько иначе иранский символ («знак огня 
на алтаре») налагается уже на концы креста в неко-
торых изображениях восточного Прикаспия [Богда-
нов, Астафьев: 140]. Возможно, тот же знак или знаки 
уже в модернизированном виде трезубца был широ-

ко представлен в сарматских древностях Северного 
Причерноморья.

В силу того, что сарматы, согласно античным ав-
торам и археологическим данным, пришли в Европу 
из Центральной/Средней Азии, то смена флористи-
ческого ландшафта (тюльпаны в степях Причерно-
морья распространены менее обильно) могла вызвать 
последующее переосмысление изначальной символи-
ки трех лепестков цветка или «лепестков огня» (и по-
явление уже на всех концах креста трехлепестко-
вых, как крест из Скалистого [Веймарн, Айба бин: 
44, рис. 23, 26], затем трехлинейных и трехдисковых 
изображений с солярной семантикой). Не случайно 
В.С. Аксёновым среди рассматриваемых им изобра-
жений на салтовских подвесках отмечается стили-
зованный трехлепестковый цветок на стебле [Аксе-
нов: 17].

Что же касается появления аналогов рассматри-
ваемой категории подвесок среди древностей Ме-
ровингов, то здесь представляется возможным не-
посредственное заимствование азиатского символа 
германским миром. Степной импульс сильно воздей-
ствовал на германцев еще на заре эпохи Великого пе-
реселения народов. Тогда в германском мире появи-
лась традиция «инкрустировать наконечники копий 
знаками, похожими на тамги сарматской знати» [Ле-
вада:195], та же символика украшает и германские 
стрелы в III–IV вв. [Энговатов: 231]. Возможно, это 
происходило на фоне связей, в том числе брачных со-
юзов германцев с аристократическими сарматскими 
кланами, а возможно, носило характер присвоения 
и освоения культурных трофеев [Воронятов, Мачин-
ский: 62, 69, 71]. Ввиду того, что сведения о сарматах, 
во всяком случае в среднем Подунавье, на границах 
тогдашнего германского мира, имеются и для пери-
ода ранних Меровингов, нельзя исключать, что эти 
межэтнические аристократические браки привели 
и к заимствованию западными варварскими королев-
ствами и других восточных символов, переосмыслен-
ных в духе христианства.

Собственно, сама модификация символа, появ-
ление креста с трехдисковыми концами, могла про-
исходить не только в рамках чистого заимствования 
знаковых «сарматизмов», но и распространенным 
переосмыслением их в духе традиционных пред-
ставлений местных народов. Так, в Причерноморье, 
например, появился «гибридный» знак боспорской 
и сарматской традиций [Драчук, 98]. Местная «гиб-
ридность», на наш взгляд, могла бы объяснить раз-
личия в культурных символах сарматов и близкород-
ственных им племен, например алан Предкавказья. 
В свою очередь, крест из Сисции может рассматри-
ваться как опыт перенесения этой традиции на за-
пад на пути к Меровингам, уже в германскую куль-
турную среду. 

Крестовидные подвески «скандинавского» типа как маркеры этнокультурных процессов...
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Не слишком удивительной предстает в этом све-
те и возможность появления символики сарматской 
традиции к востоку от Нижнего Дуная. Могильник 
Скалистое, где отмечена подвеска рассматриваемо-
го типа, большинством исследователей связывает-
ся с готами, и хотя сам склеп, где найден артефакт, 
не датирован точно в кругу других древностей IV–
IX вв., однако нельзя не отметить, что само появле-
ние готов в Крыму связано с их частичным возвра-
щением в V–VI вв. с полей гуннских войн в бывшем 
римском Подунавье, то есть как раз западной Сар-
матии [Амброз].

Аналогичная картина выходит и в отношении сал-
товских древностей Подонцовья. Большинство ис-
следователей сходится в отношении сравнительно 
«свежего» миграционного характера СМК: например, 
предшествующие ей (до VIII вв.) аланские памятники 
на Донце не найдены [Тортика: 10–11]. Точные век-
торы миграций и состав этих переселенцев не ясны: 
первоначальные предположения об исключительно 
аланском или болгарском характере дополняются ги-
потетическим угорским, абхазо-адыгским (в отноше-
нии населения, оставившего кремационные могиль-
ники) и др. компонентами.

По традиции считается, что значительные куль-
турные параллели между этими памятниками и древ-
ностями Нижнего Дуная (взгляд С.А. Плетневой 
и М.А. Артамонова на нижнедунайские средневеко-
вые культуры как локальные варианты СМК и позже 
признавался «диалектически верным» [Козлов: 6]) 
вызваны миграциями на запад части донских салтов-
цев, прежде всего болгар. В частности, отмечается 
«много общего» между керамикой (кухонными горш-
ками) VIII–IX веков двух регионов, и в основном 
не столько на фактической аргументации, сколько 
на апелляции к авторитету С.А. Плетневой делается 
вывод, что налицо миграция населения и гончарных 
традиций на Дунай [Суханов].

Однако такой традиционный взгляд основы-
вался на устаревших датировках, прежде все-
го нижнедунайской культуры (Дриду). За послед-
ние десятилетия исследований ее нижние границы 
опустились до VIII [Gabriel], если не до рубежа VII–
VIII вв. [Опряну: 109–110], хотя начальные датировки 
салтовских памятников остались прежними: вторая 
половина, если не конец VIII вв. [Плетнева: 52–53]. 
Это дает основания полагать, что миграции куль-
тур, если не этносов, происходили в указанное время 
не только с востока на запад, но и наоборот. Что не-
маловажно, древности Пастырского и других кладов 
и захоронений Среднего Поднепровья VII – середи-
ны VIII в. отражают дунайскую традицию и, види-
мо, были оставлены ремесленниками-переселенцами 
из балкано-дунайского региона [Родинкова: 253–256]. 
В свою очередь, дальнейший путь этих переселенцев, 

вероятно, шел на северо-восток, то есть в донской 
салтовский регион [Комар: 142]. Особенности погре-
бального обряда некоторых групп населения Подо-
нья того времени также наводит на мысль о мигра-
ции или возвращении туда из придунайских земель, 
возможно, поздних сарматов [Флерова: 80].

Заключение. На наш взгляд, все это позволяет 
предполагать формирование «классической» вер-
сии рассматриваемой категории подвесок в сармат-
ской языческой среде бассейна Нижнего Дуная, а за-
тем распространение в иноэтничной местной среде 
и культурную миграцию на запад (Франкская им-
перия) и этнокультурную – на восток, в Подонье 
и Подонцовье. Что касается дальнейшего маршру-
та этих культурных символов на север и северо-за-
пад, то, на наш взгляд, следует отметить ряд обсто-
ятельств.

Само по себе появление салтовских предметов 
в восточнославянских и соседних с ними землях – 
не новость. В частности, исследователи выделяют 
«представительную группу вещей салтовского про-
исхождения или подражаний им» в могильниках смо-
ленской группы культуры длинных курганов, а также 
среди волынцевско-роменских находок, в основном 
середины VIII – 1-й половины IX в. [Енуков]. Салтов-
ские артефакты, по-видимому, по тем же торговым 
маршрутам, что и восточные дирхамы, проникали 
и на Балтику. В этой связи распространение подве-
сок и других крестовидных артефактов, выдержан-
ных в указанной традиции вплоть до Скандинавии 
и других областей Балтии, неудивительно. Однако 
в какой степени этот северный маршрут был свя-
зан также с этническими миграциями и когда и в ка-
кой степени происходило переосмысление некогда 
языческого степного символа в христианском ключе, 
как это было связано с окончательной гибелью сал-
товских поселений в первой половине X в., остает-
ся под вопросом.
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