
В.В. ВОЛКОВ, 

студент 5-го курса ЧГУ им. И.Н. Ульянова 
 

CВЯЗИ СКАНДИНАВИИ И ВОЛЖСКОЙ БОЛГАРИИ В ОБЛАСТИ 
ВОЕННОГО ДЕЛА В ЭПОХУ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

 конце VIII – начале IX вв. скандинавы появляются в Южном Приладожье и 

начинают осваивать Великий Волжский путь. В скандинавские военно-торговые 

отряды входили и выходцы из славянской и финно-угорской среды. В истории 

Великого Волжского пути в эпоху раннего средневековья наблюдались периоды расцвета 

и упадка. Периоды активности скандинавов на Великом Волжском пути совпадают с 

периодами расцвета данного торгового пути. 

Волжская Болгария, образовавшаяся в конце IX – начале X вв., заняла перекрестье 

торговых путей. Ее важнейшие города в эпоху раннего средневековья располагались на  

Великом Волжском пути: Болгарское и Балымерское городища. Особенно важна роль 

Болгара и всего государства Волжской Болгарии в транзитной торговле. Болгар конца IX – 

начала Х в. фигурирует в письменных источниках не только как торговый центр Среднего 

Поволжья, но и как центр международной торговли, связывавший Северную и Восточную 

Европу со странами Востока, Кавказа, Крыма. Волжская Болгария в своих 

внешнеполитических отношениях делала ставку, прежде всего, на экономический фактор 

(международную торговлю). 

В то же время Волжская Болгария являлась одним из центров культурных 

контактов скандинавов со степным регионом. Кроме того, северные народы сталкивались 

с кочевнической культурой в Хазарии, где, судя по труду ал-Масуди
1
, были даже 

норманнские наемные дружины, а также на южных границах и в самой Руси. Культурные 

заимствования же применялись прежде всего на Руси, а уже впоследствии – в 

Скандинавии. Это отмечено археологическими материалами Древней Руси и 

Скандинавии. И Русь также являлась центром культурных контактов, опорным пунктом в 

контактах с Востоком, в том числе и Волжской Болгарией. 

Одними из торговых партнеров волжских болгар были скандинавы. Данные 

археологии позволяют утверждать, что товаром служили и предметы вооружения. Об 

этом свидетельствуют находки мечей, наконечников, ножен, боевых топоров, боевых 

ножей (скрамаскасов) и их фурнитуры. И так как невозможно говорить о нахождении в 

Волжской Болгарии наемного скандинавского войска, то эти предметы можно 

расценивать как предметы купли-продажи. 

Вооружение и защитное снаряжение не просто покупалось. Впоследствии они 

перерабатывались, в результате получались новые формы, орнаменты, стили. Например, 

скандинавы познакомились в степном регионе, частью которого являлась и Волжская 

Болгария, с саблями. Это привело к изменению облика и самого каролингского меча, на 

котором появились выгнутая гарда и выпуклое навершие
2
. 

Данное явление можно охарактеризовать как культурное заимствование или как 

культурную диффузию. Культурная диффузия – это пространственное распространение 

культурных достижений одних обществ в другие. Возникнув в одном обществе, то или 

иное явление культуры может быть заимствовано и усвоено членами многих других 

обществ
3
. 

Естественно, что не все вещи, которые приобретались как скандинавами, так и 

волжскими болгарами, становились заимствованиями в полном значении этого термина. 

И, конечно же, заимствования не ограничивались лишь материальными предметами. 

Вот что пишут об этом авторы книги «Русь и Варяги» А.Н. Кирпичников, И.В. 

Дубов и Г.С. Лебедев: «В Восточную Европу <…> скандинавы приносили лучшее из 

имевшихся в их распоряжении: образцы оружия, навыки пешего боя и искусство 

кораблевождения. <…> Во время скитаний на русских просторах и на востоке они 

В



переняли саблю, стали более широко употреблять кольчуги, конический шлем, 

кочевническую пику, восточный чекан, возможно, сложный лук, округлые стремена и 

другие принадлежности упряжи, обучились новым приемам конного боя. Этот процесс 

был взаимообогащающим и многосторонним. Учителя и ученики, видимо, не раз 

менялись ролями. Прогресс в вооружении викингов под воздействием 

восточноевропейских условий имел определенное значение и для формирования 

раннефеодальных сил самой Скандинавии»
4
. 

Имея перед собой письменные и археологические источники, мы попытаемся 

установить, какие двусторонние культурные заимствования были между скандинавами и 

волжскими булгарами в Х в. 

Из предметов вооружения скандинавы, как уже отмечалось выше, приобретали 

саблю, кистень, ламелярный доспех, кочевническую пику и другое. Не все достижения, 

заимствованные скандинавами, прижились: например, кочевническая пика
5
. Зато 

ламелярный доспех прижился как атрибут скандинавского вооружения и сохранился 

вплоть до XIII–XIV вв. 

Рассмотрим один пример. При раскопках поселения Бирки, которые проводились в 

1877, 1934 и 1998–2000 годах, нашли пластины от ламелярного доспеха. Все пластины 

сконцентрированы в одной постройке, получившей название Garriso6
. Аналогичные 

пластинам из Бирки – это пластины из кургана 11 в Балык-Соок (Алтай) и пластины с 

Семеновского I и Измерского I селищ (Волжская Болгария)
7
. Также о существовании 

подобного вида защитного снаряжения свидетельствуют изображения на костяных 

пластинах из Шиловского могильника. 

Волжские болгары, как видно из археологических находок, приобретали у 

скандинавов каролингские мечи, которые не оказали существенного влияния на процесс 

развития болгарского вооружения. Скрамасаксы, впрочем, тоже не принесли ничего 

нового. Несколько сложнее стоит вопрос с наконечниками ножен. 

Таким образом, мы видим, что скандинавы заимствовали многие достижения в 

области вооружения и защитного снаряжения и, вполне вероятно, конного боя у волжских 

болгар. Болгары же, что, впрочем, только вероятно, могли заимствовать навыки 

корабельного дела и плавания. 
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