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EARLY BYZANTINE BALDENHEIM-TYPE HELMETS
IN THE DNIEPER REGION

Michel Kazanski
National Center for Scientific Research (CNRS), Paris, France

Abstract. Introduction. Recent finds of Baldenheim-type helmets in the Dnieper (Klimovsk district of
Bryansk region, Boldyzhsky Forest and Cherkasy region) indicate the proliferation of prestigious weapons in
the territory of the Kolochin and Penkovka cultures, that is, in the zone of settlement of Slavs in the post-Hun
time. Helmets of this type are well known in Europe, both in the West, primarily among the Merovingians, and in
the Balkan-Danube region, and in the Mediterranean from the second half of the 5th to the second half of the 6th

centuries, though most of the finds fall on the period from the late 5th to the mid 6th cc. These helmets, at least in
part, were of Byzantine origin. In general, Baldenheim-type helmets are few in number and in Western and
Central Europe come mainly from “chief” graves, and in the Byzantine zone from cultural deposits in fortresses
and cities. Analysis and Results. Helmets found in Eastern Europe show similarities with both helmets from
Western Europe and helmets found in the Balkan-Danube region and in the Mediterranean. Given the historical
situation of the time, it seems more logical to assume that Eastern European helmets were of Balkan-Danube
origin. Obviously, in Eastern Europe, these helmets belong to the ruling military elite. It is possible that Baldenheim-
type helmets fell into the hands of the Slavs as a result of the Danube and Balkan wars of the 6th century against
the Eastern Roman Empire.
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РАННЕВИЗАНТИЙСКИЕ ШЛЕМЫ ТИПА БАЛДЕНХЕЙМ
В ПОДНЕПРОВЬЕ

Михаил Михайлович Казанский
Национальный центр научных исследований, г. Париж, Франция

Аннотация. Недавние находки шлемов типа Балденхейм в Поднепровье (Климовский район Брянской
области, Болдыжский Лес и Черкасская область) свидетельствуют о распространении престижного оружия
на территории колочинской и пеньковской культур, то есть в зоне расселения славян в постгуннское время.
Шлемы этого типа хорошо известны в Европе: как на Западе, в первую очередь у меровингов, так и в балка-
но-дунайском регионе и Средиземноморье со второй половины V – второй половины VI в., при том что
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основная часть находок принадлежит периоду с конца V – до середины VI века. Они, по крайней мере частич-
но, имели византийское происхождение. В целом шлемы типа Балденхейм немногочисленны и в Западной и
Центральной Европе происходят в основном из «вождеских» погребений, а в византийской зоне – из куль-
турных отложений в крепостях и городах. Шлемы, найденные в Восточной Европе, обнаруживают сходство
со шлемами как из Западной Европы, так и из балкано-дунайского региона и Средиземноморья. Учитывая
историческую ситуацию того времени, представляется логичным предположить, что восточноевропейские
шлемы имели балканско-дунайское происхождение. Очевидно, что в Восточной Европе они принадлежали
правящей воинской элите. Вполне возможно, что шлемы типа Балденхейм попали в руки славян в результате
дунайских и балканских войн VI в. против Восточной Римской империи.

Ключевые слова: шлемы, эпоха переселения народов, Поднепровье, Византия, славяне.
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Введение. В данной работе рассматри-
вается вопрос происхождении шлемов типа
Балденхейм (Baldenheim), сравнительно не-
давно найденных в Поднепровье (рис. 1, A).
Шлемы этого типа хорошо известны в Евро-
пе как на Западе, в первую очередь у меро-
вингов, так и в балкано-дунайском регионе и
Средиземноморье со второй половины V –
второй половины VI в., при том что основная
часть находок принадлежит периoду конца V –
середины VI века. Эти шлемы, по крайней
мере частично, имели византийское происхож-
дение [15, p. 252–254; 16; 18, p. 170; 21, S. 39–
42; 26]. В частности, фрагменты шлема типа
Балденхейм, найденные в Гераклее (Heraclea)
на Балканах, носят клейма мастерских време-
ни Анастасия и Юстина I [20].

В целом шлемы этого типа немногочис-
ленны и в Западной и Центральной Европе про-
исходят в основном из «вождеских» погребе-
ний [21, S. 131–133; 22, S. 191–197; 25], а в ви-
зантийской зоне – культурных отложений в кре-
постях и городах [15, p. 252–254; 20; 26]. В Во-
сточной Европе шлемы типа Балденхейм еще
более редки. Можно отметить лишь находку в
Керчи каски типа Бретценхейм (Bretzeinheim)
или Керчь-Мезебанд (Mezöband), близкого типу
Балденхейм [6, с. 205, 206; 21, Liste 2, no. 55–
56; 25, S. 105, 106]. Еще один шлем рассматри-
ваемого типа обнаружен на Оке в зоне культу-
ры рязано-окских могильников [1].

В Верхнем и Среднем Поднепровье на
сегодняшний день известны три шлема типа
Балденхейм, найденные случайно или во вре-
мя грабительских раскопок. Одна каска про-
исходит из Климовского района Брянской об-
ласти (рис. 1, A, 1), где были обнаружены ее

фрагменты из бронзы и железа, куски коль-
чужного плетения (рис. 3) и некоторые дру-
гие вещи, в частности удила с декором в виде
птичьих голов (рис. 4, 2, 3) [5, с. 86–89; 9, с. 43,
44, рис. 5; 10, с. 271, 272, рис. 5А; 12; 13] 1.
Подобные удила типичны для «вождеского»
снаряжения второй половины V – первой по-
ловины VI в., известного в широкой зоне от
Кавказа до Северной Швеции и Франции.
В качестве примера здесь можно назвать на-
ходки в Былым-Кудинетово, курган 14 в Ка-
бардино-Балкарии, Хегом (Högom), курган 2
в Норрланде или погребение 68 в некрополе
Шарлевилль-Мезьер (Charleville-Mézières) в
Арденнах [14; 19]. Находка в Климовском
районе располагается в зоне колочинской
культуры, соотносимой со славянской (подроб-
нее см: [7]).

Фрагменты еще одного шлема типа
Балденхейм были случайно обнаружены в
Болдыжском лесу, на р. Навля, в Навлинс-
ком районе Брянской области (рис. 1, A, 2).
Здесь найдены нащечники-парагнатиды из
позолоченной бронзы, со штампованным че-
шуйчатым декором [5, с. 89; 9, с. 43, рис. 4;
10, с. 272, рис. 5Б] (рис. 2). Вторая находка
шлемов подобного типа в том же регионе сви-
детельствует, что появление этого типа воо-
ружения в зоне колочинской культуры не яв-
ляется случайностью.

Наконец, третья находка шлема интере-
сующего нас типа происходит из Черкасской
области на Украине (рис. 1, A, 3). Точное ме-
сто и обстоятельства нахождения неизвест-
ны, так как это вещи из грабительских раско-
пок (рис. 5). Установлено лишь, что шлем был
найден на глубине 40 см в коррозированной
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массе кольчуги, которая весила около 20 кг
[5, с. 93; 10, с. 273, рис. 6А]. В V–VII вв.
регион, соответствующий современной Чер-
касской области, находился в зоне пеньков-
ской культуры, принадлежавшей славянам –
антам (о ней см.: [8]).

Анализ и результаты. Для надежной
идентификации шлемов из Поднепровья сле-
дует сопоставить их с другими шлемами того
же типа, найденными в разных частях Евро-
пы и Средиземноморья. По мнению М. Фог-
та, автора монографии о шлемах типа Балден-
хейм, они делятся на четыре группы, каждая
из которых имеет свою зону распространения
[25, Abb. 65]: группа 1 географически скорее
«западная» [25, cat. no. 1, 22, 24, 25, 29, 30, 39,
40], группы 2 [16, S. 341; 25, cat. no. 2, 6, 7, 13,
16, 18, 20, 23, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 42] и 3
[16, p. 141; 25, cat. no. 9, 11, 17, 28, 43] распро-
странены как в Западной Европе, так и в бал-
кано-дунайской зоне, в то время как группа 4
лучше представлена на Дунае и Балканах и,
таким образом, является «восточной» [16,
p. 341; 25, cat. no. 5, 8, 10, 12, 31, может быть
19, 21]. По критериям, предложенным иссле-
дователем, трудно однозначно соотнести днеп-
ровские находки с этими конкретными груп-
пами, однако по некоторым признакам их мож-
но сравнивать с другими касками, учтенны-
ми в его работе.

Шлемы из Климовского района и Чер-
касской области имеют один общий признак
(индикатор 52 по М. Фогту) [25, Tabl. 5, 6]:
их каркас сформирован из четырех верти-
кальных полос. Этот признак характерен
для групп 2, 3, 4 и лучше всего представлен
в дунайском регионе, в Дольне Семеровице
(Dolne Semerovice), Батайнице (Batajnica), на
Балканах в Салоне (Solin / Salona), Нароне
(St. Vid 1 / Narona), Гераклее (Bitola /
Heraclea) и в Ливии, в Лептис Магна (Lebda /
Leptis Magna). На романо-германском Запа-
де шлемы с четырьмя полосами встречают-
ся реже: это находки на озере Леман (Léman)
и в Торичелла Пелинья (Torricella Peligna) в
Италии (рис. 1, Б, 1). Таким образом, шлемы
с четырьмя вертикальными каркасными по-
лосами более типичны для Средиземномо-
рья, территории к югу от Альп и Карпат [25,
S. 24, Abb. 6], что ранее отмечалось иссле-
дователями [1, с. 237, рис. 5].

Еще один «восточный» показатель (ин-
дикатор Фогт 49) – наличие широких верти-
кальных полос, образующих тупой угол с го-
ризонтальной базовой лентой каркаса, как на
касках из Климовского района и Черкасской
области (рис. 3, 2–5; 5, 1). На Среднем Дунае
этот признак есть на шлемах из Батайницы,
Дольне Семеровице II и, как нам представля-
ется, Дольне Семеровице I [25, Beilage 4]. На
Западе он отмечен к югу от Альп на шлеме
из Торичелла Пелинья (рис. 1, Б, 2).

Нащечники-парагнатиды с линией от-
верстий вдоль края, как в Болдыжском Лесу
(рис. 2, 1, 2), также более типичны для бал-
кано-дунайского региона, чем для Запада.
Этот признак есть в Гераклее [25, Abb. 68],
Батайнице [25, Taf. 2, 1], Нароне [25, Taf. 32,
34]. На Западе он представлен на шлемах из
Торричелла Пелинья [25, Taf. 36] и Моркена
(Morken) [25, Taf. 23, 3] (рис. 1, Б, 3).

Среди элементов декора на горизон-
тальной ленте каркаса шлема из Черкасской
области видно изображение четырех птиц,
развернутых в одном направлении (рис. 5, 4).
Аналогии ему имеются только на дунайском
шлеме из Батайницы [25, Beilage 2], так как
обычно на касках типа Баледнхейм изобра-
жали лишь пару птиц. Элемент декора в виде
одной хищной птицы в вертикальной позиции
имеется на шлемах из Климовского района
и Черкасской области (рис. 3, 6; 6, 1). На-
сколько нам известно, единственной парал-
лелью является изображение на шлеме из
Долне Семеровице I [25, Taf. 6, 1] (рис. 6, 5 в
правой части изображения).

Однако некоторые элементы конструк-
ции декора днепровских шлемов имеют ско-
рее западные параллели. Например, парагна-
тиды с железной основой, как у каски из Чер-
касской области (рис. 5, 6, 7), более типичны
для «западных» шлемов. Они представлены
в Балденхейме, Планиге (Planig), Штессене
(Stössen), Везеронце (Vézeronce), Гюльтлин-
гене (Gültlingen) и гораздо реже встречаются
на более восточных территориях, где отме-
чены на неоднократно упоминавшемся шле-
ме из Гераклеи.

На шлемах из Климовского района и
Черкасской области имеется штампованный
декор в форме двух кружков-пуансонов, соеди-
ненных наклонной линией (рис. 3, 6, 7; 5, 4).
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Такой же декор отмечен для четырех запад-
ных шлемов: Монтепагано (Montepagano) [25,
Taf. 20, 2, Beilage 11], Штессен [25, Taf. 30, 2]
(рис. 6, 3), Планиг [25, Beilage 13], озеро Ле-
ман [25, Beilage 8], а также два раза на дунай-
ских шлемах, в Дольне Семеровице I [25,
Taf. 6, 2], (рис. 6, 5) и шлеме из Венгерского
Национального Музея [25, Beilage 21].

Штампованный декор в виде двух горизон-
тальных арок и одной вертикальной линии, дери-
ват изображения виноградной лозы, представлен
на шлемах из Климовского района и Черкасской
области (рис. 3, 6, 7; 5, 4). Такой орнамент толь-
ко один раз отмечен на дунайских шлемах, в
Дольне Семеровице I (рис. 6, 5) [25, Taf. 6], и
четыре раза на западных шлемах: в Штессене
(рис. 6, 3) [25, Taf. 30], Планиге [25, Taf. 24], Пфе-
фингене (Pffefingen) [25, Beilage 12] и Монтепа-
гано [25, Taf. 20.2]. Можно заключить, что этот
декор типичен скорее для западных ателье, про-
изводивших шлемы типа Балденхейм.

Другие конструктивные и декоративные
признаки шлемов указанного типа из Поднеп-
ровья имеют параллели как на западных, так
и на восточных касках: это полусферическая
форма калотты, вертикальные ленты каркаса
формы Фогт 1 – «Батайница» [25, S. 24, Abb. 7, 1]
(рис. 3, 2–5; 5, 1), шишаки со стержнем (ин-
дикатор Фогт 31) [25, S. 34, Tab. 6, Abb. 16, 5]
(рис. 3, 1; 5, 2), парагнатиды из бронзы (инди-
катор Фогт 16) (рис. 2, 2, 3), штампованный
чешуйчатый декор на парагнатидах (рис. 2, 1,
2; 5, 6, 7), штампованный декор в виде треу-
гольников, сформированных из кружев или че-
шуйчатого орнамента (индикатор Фогт 37)
(рис. 3, 1–5; 6, 1, 5), гравированный декор в
виде хищных птиц на вертикальных лентах
каркаса (рис. 6, 1, 2, 4), штампованный декор
в виде розетки на горизонтальной базовой лен-
те каркаса (рис. 3, 6, 7; 6, 1, 5). Такое же зак-
лючение можно сделать и в отношении орна-
мента на горизонтальной каркасной ленте, где
изображения заключены в прямоугольники со
штампованной «жемчужной» рамкой. Этот
элемент декора имеется на шлемах из Кли-
мовского района и Черкасской области (рис. 3,
6, 7; 5, 4) а также балкано-дунайского региона,
в Дольне Семеровице I [25, Taf. 6] (рис. 6, 5) и
Нароне [25, Taf. 32], и западных шлемах из
Монтепагано [25, Taf. 20, 2], Штессена [25,
Taf. 30] (рис. 6, 3), Планига [25, Taf. 24].

В целом по элементам конструкции и де-
кора сложно однозначно ответить на вопрос о
принадлежности шлемов типа Балденхейм,
найденных в Поднепровье к той или иной ти-
пологической группе данной категории воору-
жения. Однако учитывая исторический кон-
текст той эпохи, представляется более логич-
ным присоединиться к гипотезе о балкано-ду-
найском происхождении восточноевропейских
касок (ср.: [1, с. 238; 13, с. 119]).

Очевидно, что в Поднепровье, как и по
всей Европе, шлемы типа Балденхейм связа-
ны с материальной культурой воинских элит,
тем более что в интересующем нас регионе
уже имеющиеся находки престижного оружия,
конского снаряжения и предметов «воинской»
моды (поясная / портупейная гарнитура) по-
зволяют говорить о распространении здесь в
постгуннское время (вторая половина V – пер-
вая половина VI в.) «воинской цивилизации»
интернационального характера [5].

Как уже было сказано, все три днепров-
ских шлема происходят с территорий, заня-
тых колочинской и пеньковской культурами,
соотносимыми со славянским населением.
Как известно из текстов Прокопия Кесарийс-
кого, Маврикия и Иоанна Эфесского, основу
славянского войска в это время составляла
легкая пехота, вооруженная дротиками, не-
большими луками и тяжелыми щитами, пред-
почитающая партизанскую войну на пересе-
ченной и залесенной местности (Прокопий Ке-
сарийский, Война с готами, III.14.25; Иоанн
Эфесский III.6.25; Маврикий, Стратегикон,
II.11.4, цит. по: [11, с. 185, 279, 371]). Логично
предположить, что в описании славян у ран-
невизантийских авторов присутствуют клише,
обычные для характеристики задунайских
варваров [17, p. 214, 215]. Тем не менее архе-
ологический материал в целом подтвержда-
ет данные письменных источников. Действи-
тельно, наконечники копий и стрел представ-
ляют собой наиболее репрезентативные ка-
тегории оружия, найденные на славянских па-
мятниках V–VII веков [4]. Однако те же пись-
менные источники сообщают о существова-
нии конницы у славян [3], а также наличии во-
енных предводителей и знати, несущей воен-
но-политические функции. Речь идет о рас-
сказе Прокопия об антах около 540 гг. (Проко-
пий Кесарийский, Война с готами, III.14.34,
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цит. по: [11, с. 181–183]) и сообщениях Менан-
дра относительно аваро-славянских отноше-
ний в 550–560-е гг. (Менандр Протектор, фр.
6, 48, цит. по: [11, с. 317, 321). Свидетельства
о существовании воинских элит становятся
многочисленными, начиная с середины – вто-
рой половины VI в., а некоторые данные пись-
менных источников позволяют говорить о су-
ществовании у славян VI в. и профессиональ-
ных воинов [2; 27]. Находки шлемов типа Бал-
денхейм на территории колочинской и пень-
ковской культур также сообщают, на наш
взгляд, о наличии у славян воинских элит уже
в постгуннское время. Эти элиты в первый раз
появляются в письменных источниках в 536–
551 гг., когда анты и склавины засвидетель-
ствованы на воинской службе в Восточной
Римской империи (например, Прокопий Кеса-
рийский, Война с готами, I.24.18–21, цит. по:
[11, с. 177–179, 187]) и волна славянских втор-
жений сотрясает Балканы. Основываясь на
масштабе этих вторжений, исследователи по-

лагают, что в них участвовали и славяне, при-
шедшие из отдаленных регионов Восточной
Европы [23; 24]. Возможно, что византийс-
кое престижное оружие попадает в Поднеп-
ровье в результате данных событий. Как от-
мечал Иоанн Эфесский в 584 г., славяне
«обогатились и приобрели золото, и сереб-
ро, и табуны лошадей, и много оружия. И они
выучились воевать лучше, чем ромеи, [они],
люди простые, которые не осмеливались по-
казаться из лесов и защищенных деревьями
[мест] и не знали, что такое оружие, кроме
двух или трех лонхидиев, а именно это – ме-
тательные копья» (Иоанн Эфесский, III.6.25,
цит. по: [11, с. 279]).

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Пользуясь случаем, благодарю Олега Алек-
сандровича Радюша за любезно предоставлен-
ные фотографии находок в Климовском районе,
Болдыжском Лесу и Черкасской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1. Находки шлемов типа Балденхейм в Полнепровье (А)
и распространение некоторых их конструктивных элементов (Б):

А: 1 – Климовский район; 2 – Болдыжский Лес / Навля; 3 – Черкасская область;
Б: 1 – шлемы с четырьми вертикальными лентами каркаса; 2 – широкие вертикальные ленты каркаса,

образующие с горизонтальной базовой лентой тупой угол; 3 – парагнатиды с линией отверстий по краю;
памятники: 1 – Царицыно; 2 – Климовский район; 3 – Болдыжский Лес / Навля; 4 – Черкасская область;
5 – Дольне Семеровице I, II ; 6 – Батайница; 7 – Салона; 8 – Нарона I, II ; 9 – Гераклея; 10 – Лептис Магна;

11 – Торричелла Пелигна; 12 – озеро Леман; 13 – Моркен

Fig. 1. Finds of Baldenheim-type helmets in the Dnieper Region (A)
and the distribution of some of their structural elements (B):

A: 1 – Klimovsky district; 2 – Boldyzhsky Forest / Navlya; 3 – Cherkasy region;
B: 1 – helmets with four vertical frame tapes; 2 – wide vertical frame tapes forming an obtuse angle

with a horizontal base tape; 3 – paragnatids with a line of holes along the edge;
monuments: 1 – Tsaritsyno; 2 – Klimovsky district; 3 – Boldyzhsky Forest / Navlya; 4 – Cherkasy region;

5 – Dolne Semerovice I, II; 6 – Batajnitsa; 7 – Salona; 8 – Narona I, II; 9 – Heraclea; 10 – Leptis Magna;
11 – Torricella Peligna; 12 – lake Léman; 13 – Morken
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Рис. 2. Болдыжский Лес / Навля.
Фото О.А. Радюша

Fig. 2. Boldyzhsky Forest / Navlya.
Photo by O.A. Radyush
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Рис. 3. Климовский район.
Фото О.А. Радюша

Fig. 3. Klimovsky district.
Photo by O.A. Radyush
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Рис. 4. Климовский район.
Фото О.А. Радюша

Fig. 4. Klimovsky district.
Photo by O.A. Radyush
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Рис. 5. Черкасская область.
Фото О.А. Радюша

Fig. 5. Cherkasy region.
Photo by O.A. Radyush
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Рис. 6. Элементы декора шлемов типа Балденхейм:
1, 2 – Черкасская область; 3 – Штессен; 4 – Батайница; 5 – Дольне Семеровице I;

1, 2 – фото О.А. Радюша; 3 – по 25 : Taf. 30,2; 4 – по 25 : Taf. 2,3; 5 – по 25, Taf. 6,1

Fig. 6. Decor elements of Baldenheim-type helmets.
1, 2 – Cherkasy region; 3 – Stössen; 4 – Batajnitsa; 5 – Dolne Semerovice I;

1, 2 – photo by O.A. Radyush; 3 – after 25: Taf. 30.2; 4 – after 25: Taf. 2.3; 5 – after 25, Taf. 6.1
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