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УДК 902/903:57:903.02 (477.54)"07/08"
В. С. А ксёнов

(г. Х арьков)

СЛЛТОВСКИЕ КУВШИНЫ с РЕДКИМИ 
КЛЕЙМАМИ ИЗ КАТАКОМБНЫХ 

ЗАХОРОНЕНИЙ ВЕРХНЕГО САЛТОВА
Работа посвящена клеймам на донцах кувшинов из раннесред
невековых катакомбных захоронений Верхне-Салтовского 
могильника. Рассматриваемые клейма раскрывают мировоз
зрение раннесредневекового аланского населения, проживавше

го в бассейне Северского Донца.

Ключевые слова: с ал то во -м аяц к ая  культура, С еверо- 
Зап адн ая  Х азария, катаком ба, клейм а, язычество, христи

анство.

Знаки на донцах керамических сосудов салтово-маяцкой (сал- 
товской) археологической культуры встречаются достаточно 
часто. Исследователями салтовских древностей разработано 
несколько типологий гончарных клейм. Так, типология гончар
ных клейм была создана С. А. Плетневой исключительно на осно
ве материалов Дмитриевского археологического комплекса [17, 
с. 141-143]. Очень подробная классификация таких клейм разра
ботана К. И. Красильниковым на основе поселенческих и погре
бальных памятников Среднедонечья [21, с. 213]. Своя классифи
кация клейм создана на материалах средневековых памятников 
Крыма И. А. Барановым [19, с. 42]. Очень подробную классифика
цию гончарных клейм для всех видов салтовской керамики пред
ложил В. С. Флёров [18, с. 97-101]. Не обошли вниманием исследо
ватели и вопросы назначения и семантики гончарных клейм, 
известных на салтовских керамических сосудах [6, с. 355-367].

Несмотря на большое разнообразие клейм на салтовских сосу
дах иногда встречаются и знаки, представленные единичными 
экземплярами. Именно два таких клейма мы предлагаем к рас
смотрению.

В катакомбе № 148 четвертого участка катакомбного могиль
ника у с. Верхний Салтов (ВСМ-ІУ), датируемой второй -  третьей 
четвертью IX в., был найден кувшин, который относится к типич
ным изделиям аланских мастеров (рис. 1; 3, кол. вкл. VIII). На дне 
сосуда имеется клеймо в виде четырехконечного креста с оконча
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ниями равной длины, которые 
равномерно расширяются от 
центра к обрезанным краям 
(рис. 1; 4, кол. вкл. VIИ). Этот 
крест из-за ровных краев 
лопастей следует отнести к 
типу «лапчатых» крестов |9, 
вклейка после с. 656, рис. 9].

Клейма в виде «лапчатого» 
креста на салтовских сосудах 
встречаю тся редко. Так,
К. И. Красильниковым зафик
сировано всего шесть клейм в 
виде такого креста [21, abb. 2].
Значительно чаще на сосудах 
встречаются клейма в виде 
простого равноконечного крес
та [8, с. 102, рис. 36; 21, abb. 2], 
символизируюшего огонь, сол
нечный свет, солнечного бога 
[11, с. 103-108, 118-119]. Одна
ко, клейма в виде «лапчатого» 
креста хорошо известны в 
качестве контрольного штампа 
на византийских серебряных 
изделиях V I-V II вв. [20]. В
целом же, «лапчатые» кресты достаточно часто представлены в 
христианских древностях Крыма V I-IX  вв. -  в виде нательных 
крестов [3, рис. 127; 15, рис. 140: 1, 4, 7-9], изображений на шитках 
поясных пряжек [1, рис. 28: 1-3; 41: 3-7; 16, рис. 101: 2], на стенках 
плитовых могил V11-IX вв. [2, рис. 3: 5; 16: 5; 16, рис. 72: 1, 1а]. 
Такие же кресты присутствуют на стенках импортных стеклян
ных стаканов из северокавказских аланских катакомбных захоро
нений IX в. [12, табл. XXIII: 1].

По нашему мнению, для салтовского мастера, изготовившего 
кувшин из катакомбы № 148, «лапчатый» и простой равноконеч
ный кресты были равнозначными и взаимозаменяемыми, т. е. 
отражали понятный ему и его сородичам смысл, символизируя 
огненную стихию. Хотя, нельзя исключить и то, что появление 
«лапчатого» креста на данном сосуде связано с проникновением в 
среду алан Подонцовья христианства.

Рис. I. Кувшин из катакомбы 
№ 148 BCM-1V Верхне-Салтов- 

ского могильника салтовской 
культуры.
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На распространение среди 
салтовского населения Подо- 
нья христианской религии, 
помимо письменных источни
ков [10, с. 218), указывает при
сутствие в катакомбах Верхне
го Салтова ряда археологиче
ских находок [4; 5].

Еще одно редкое клеймо 
присутствует на дне кувшина 
из катакомбы № 25 с третьего 
участка могильника у с. Верх
ний Салтов (ВСМ-1ІІ), датиру
емого концом VIII -  началом 
IX вв. (рис. 2). На дне этого 
кувшина изображена мужская 
фигура с ярко выраженными 
признаками пола и в трехрогом 
головной уборе. Мужчина изо
бражен с раскинутыми и под
нятыми вверх руками, т. е. в 
традиционной позе обращения 
с божеством. Это изображение
Н. В. Аксёнова предложила 
связать с фаллическим куль
том, а через него — с идеей пло

дородия [6, с. 364|. Исследовательница предположила, что данный 
образ заимствован с Северного Кавказа, что подтверждает наход
ку этого клейма на аланском могильнике [6, с. 364]. Однако, непо
нятно почему она проигнорировала тот факт, что изображения 
трехрогих головных уборов не известны в северокавказских 
памятниках эпохи раннего средневековья, тогда как фигуры в 
трехрогих головных уборах («коронах») представлены на памят
никах тюркоязычных кочевых народов АИ-1Х вв.

Относительно персонажей, изображенных в трехрогих голов
ных уборах, у исследователей нет единого мнения. Так, Л. Р. Кыз- 
ласов считал, что в трехрогом головном уборе у тюрок «изобража
лись божества, особенно женские» [14, с. 49-52]. С. М. А.хинжанов, 
различая женские и мужские образы в таких уборах, считает 
«тре.хрогий» головной убор на мужчинах -  «рогатой» шаманской 
шапкой, которая являлась обязательным атрибутом шаманского

Рис. 2. Кувшин из катакомбы 
№ 25 ВСМ-ІІІ Верхне-Салтов- 
ского могильника салтовской 
культуры.
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костюма, а личины и фигуры людей в таких шапках -  шаманами. 
В женщинах с таким головном убором исследователь видит «пред
ков по женской линии» и шаманок [7, с. 73-75, 79]. Антропоморф
ное божество в «трехрогом» уборе, по мнению И. Л. Кызласова, у 
тюрок могло быть и образом богини Умай, и образом верховного 
бога Тенгри [13, с. 40-44]. Следует отметить, что С. М. Ахижанов 
указал на схожесть тюркских изображений с каменными извая
ниями в «трехрогих» головных уборах из Семиречья, с подобными 
рисунками личин на петроглифах Тувы и Восточной Сибири, с 
изображениями на согдийской коропластике из Средней Азии, на 
бронзовых бляхах и серебряных сосудах из таежной зоны Восточ
ной Европы и Западной Сибири. Среди этих изображений особо
го внимания заслуживают рисунки обнаженных мужчин в «трех
рогих» головных уборах, танцующих с саблями в обеих руках [7, 
с. 72 рис. 3: 8, 10, 11; 4: 1], которые стилистически близки помещен
ному на дне сосуда из катакомбы № 25 ВСМ-ІП.

Исходя из всего выше сказанного и учитывая подчеркнутые 
признаки мужского пола у фигуры на кувшине из катакомбы № 25 
ВСМ-ІП, можно предположить, что это антропоморфное изобра
жение связано с каким-то мужским божеством из пантеона тюрк
ских народов.

Показательно, что оба рассмотренных сосуда сопровождали 
мужчин-воинов, погребенных с таким элитным предметом воо
ружения как сабля, что свидетельствует о высоком имуществен
ном и социальном положении их владельцев. Не должен вызывать 
удивление и тот факт, что у представителей воинской верхущки, 
погребенных на одном могильнике, на сосудах были изображены 
символы, связанные с разными религиозно-культурными тради
циями. Это объясняется тем, что в разные периоды времени сал- 
товское население бассейна Северского Донца имело разные век
торы политической направленности. Так, на этапе формирования 
салтовской культуры (вторая половина VIII -  начало IX вв.) для 
местной воинской элиты эталоном служили культура собственно 
хазар, как представителей политической верхушки Хазарского 
каганата. Поэтому и на сосуде из катакомбы № 25 ВСМ-ІП при
сутствует антропоморфный образ из тюркской мифологии.

С ослаблением центральной власти, особенно после войны в 
каганате, вызванной принятием верхушкой Хазарского государ
ства иудейской религии, представители местной воинской элиты 
вполне могли обратить свои взоры к христианству, тем более, что 
связи населения Подонцовья с византийским Крымом не преры
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вались, о чем на памятниках бассейна Северского Донца свиде
тельствует разнообразный крымский импорт.
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B. C. Аксьонов
Салтівські глеки з рідкісними клеймами з катакомбних поховань 

Верхнього Салтова

Робота присвячена клей.мам на ден ц ях  глеків, що походять з р ан н ьо 
середньовічних катако.мбних поховань В ерхньо-С алтівського м оги льн и 
ка. К лейм а на таких посудинах розкриваю ть світогляд ран ньосеред ньо
вічного аланського населення, яке меш кало у басейні С іверського Д ін ц я  
у хозарський історико-культурний період.

Ключові слова: салтово-м аяцька культура, П івн ічно-Захід
на Х озарія, катако.мба, клей.ма, язичництво , християнство.

V. S. Aksionov
The Saltiv Jars with Rare Stamps from Catacomb Burials in Verkhnii Saltiv

The work is dedicated to stamps at ja r  bottoms from the Early Medieval 
catacomb burials in Verkhnii Saltiv burial ground. Stamps at such vessels depict 
outlook o f the Early Medieval alanes population that lived in the Siverskyi 
Donets River basin in the K hazar historic culture period.

Keywords: the Saltovo-Mayaki Culture, North-W estern K hazaria, 
catacomb, stamps, heathenry, Christianity.
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