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В 1998 г. в Ростовский областной му-

зей краеведения обратилась ростов-
чанка В.Г. Виноградова. Она сообщила 
о том, что в 1997 г. во время летнего 
отпуска на черноморском побережье в 
районе поселка Головинка у местных 
ребят она увидела старые вещи: шлем, 
саблю и фрагмент щита. Саблю ей они 
не отдали, а со шлемом и фрагментом 
бляхи от щита они спокойно расста-
лись. Поначалу В.Г. Виноградова соби-
ралась отнести эти вещи в Сочинский 
краеведческий музей, но потом, не же-
лая расставаться с ними, она привезла 
их в г. Ростов-на-Дону. Когда старые 
вещи стали ей мешать в квартире, она 
принесла их в Ростовский областной 
музей краеведения и передала на хра-
нение в музейные фонды.  

По словам детей, находки были об-
наружены в корневище старого дерева, 
расположенного на берегу реки Шахе, 
которая впадает в Черное море. Посе-
лок Головинка расположен в черте 
Большого Сочи.  

1. Шлем имеет сфероконическую 
форму. В плане он овальный, состоит 
из четырех сегментовидных пластин, 
соединенных между собой методом 
сварки. Его конический верх имеет че-
тырехугольное отверстие, размеры ко-
торого 0,5 х 0,5 см. По-видимому, оно 
предназначалось для крепления плю-
мажа с султаном. С двух сторон вдоль 
прямого основания шлема симметрич-
но расположены по две пары петель, 
концы которых были вставлены в от-
верстия, пробитые изнутри шлема и 
разомкнутые в противоположные сто-
роны. По-видимому, петли предназна-
чались для крепления дуговидного 
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прута, который соединял их. Судя по 
размеру петель, диаметр прута около 
0,2–0,3 см. Оба конца этого прута бы-
ли загнуты и закреплены за края 
крайних петель. На этот прут были на-
низаны верхние колечки кольчужной 
бармицы, подвешенной к шлему. Вы-
сота шлема около 16 см. Размеры по 
основанию 22 х 17,5 см (рис. 1 а, б).  

2. Железный фрагмент щита. От не-
го сохранился фрагмент выпуклой по-

лусферической бляхи — умбона. Ее 
края фрагментированы. Диаметр 
предмета более 14 см. К внешней сто-
роне умбона крестовидно крепились 
две узкие железные полоски. Ширина 
их 1,5 см. На пересечении этих полос в 
центре находилась заклепка с петель-
кой, аналогичная петелькам, располо-
женным с двух сторон вдоль основания 
шлема (рис. 1 в).  

3. К сожалению, форма железной 
сабли неизвестна. 

Таким образом, в нашем распоря-
жении имеется набор защитного воо-
ружения: железный шлем и железные 
детали щита. Аналогичный шлем най-
ден в кургане 24 Убинского могильни-
ка. Такой же прут для крепления бар-
мицы сохранился в одной из боковых 
петель на подобном шлеме из Убин-
ского могильника. Данные шлемы да-

тируются ХIII—XV вв. К этому време-
ни относится и щит, найденный около 
поселка Головинка. Аналогичные 
шлемы обнаружены в Цебельдинском 
могильнике [1], а также в могильнике 
Шебеш [2]. Крепление бармицы при 
помощи прута на затылке шлема из-

вестно во второй половине ХIV — пер-
вой половине XVI в. [3].  

На территории Северо-Западного 
Кавказа найдена целая серия щитов. 
Они разной сохранности, были изго-
товлены из дерева, но до наших дней 
сохранились лишь их железные дета-
ли. По-видимому, деревянный щит 
снаружи был обтянут кожей. В центре 
его находилась крупная выпуклая же-

лезная бляха — умбон. Ее диаметр 15–

—17 см. Поверх умбона крестовидно 
крепились две железные полосы, в 

центре их располагалась заклепка с 
выпуклой шляпкой. Концы железных 
полос завершались округлыми шляп-
ками, в центре каждой с внутренней 
стороны щита была вставлены заклеп-
ка с округлой петелькой. К этим четы-
рем маленьким железным петелькам 
крепились кожаные петли, при помо-
щи которых щит держался на руке. Та-
кой щит по краю имел металлический 
обод, концы которого были расплю-
щены, в центре каждого расширения 
расположено отверстие под гвоздик, 
при помощи которого данный желез-
ный обод крепился к деревянному щи-
ту. К сожалению, фрагменты обода 
щита из района поселка Головинка не 
сохранились. Судя по находкам желез-
ных ободков, щиты могли иметь ок-
руглую, прямоугольную или восьми-
угольную форму [4].  

В тексте «Задонщины», посвящен-
ной Куликовской, битве упоминаются 
«шеломы черкасские» [5]. В средние 
века черкасами именовали адыгов. 
С ХIII в. появился этноним «черкесы». 
В 1240 г. в тексте «Сокровенного ска-
зания» монголы стали именовать ады-
гов черкесами. В то же время причер-
номорских адыгов называли зихами. 
В Египте из числа рабов-воинов, куп-
ленных или захваченных на Северо-
Западном Кавказе, формировались 
элитные подразделения мамлюков. 
Эти воины были хорошо экипированы 
[6]. Влияние адыгов на население юж-
норусских степей было значительным. 
Население в южной части киевщины 
не позднее второй половины ХIV в. 

стало именоваться черкесами — чер-
касами. По-видимому, адыги занимали 
здесь «видное положение». Город в 
этих местах тоже стал называться Чер-
кассами, а население в южной части 
Нижнего Поднепровья вплоть до 
ХVIII в. московиты именовали черка-
сами. Влияние адыгов на степное насе-
ление Юга России прослеживалось не 
только в костюме, но и в предметах 
всаднического вооружения [7]. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Остатки защитного вооружения не-

редко находят на территории Северо-
Западного Кавказа. Среди них щиты с 
железными оковками, шлемы, часто 
снабженные бармицами, кольчужные 
рубахи. Специфическими и характер-
ными для северокавказских памятни-
ков золотоордынского времени явля-
ются щиты с металлической оковкой 
края.  

Находка у поселка Головинка на 
черноморском побережье входит в 

круг адыгских древностей XIII—XV вв. 

По-видимому, эти предметы вооруже-
ния являлись частью снаряжения 
знатного воина, останки которого по-
коились на берегу реки Шахе рядом с 
побережьем Черного моря. По данным 
Р.Б. Схатума, остатки более 10 щитов 
были найдены в воинских погребени-
ях. Они входили в состав погребально-
го инвентаря. К сожалению, никаких 
сведений о погребальном обряде ком-
плекса из окрестностей поселка Голо-
винка не сохранилось. 
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Рис. 1. Доспехи из окрестностей 
поселка Головинка: а – шлем; б – 
петли для крепления кольчужной 
бармицы; в – железные детали 
щита (убмон и полосы для креп-
ления петель) 
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