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УДК 902/904
ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ В IX ВЕКЕ В НИЖНЕМ 

ПОДНЕСТРОВЬЕ И ВЕНГЕРСКИЙ ФАКТОР

© 2018 г. Н.П. Тельнов

Нижнее Поднестровье в IX веке входило в сферу влияния Хазарии, Дунайской Болгарии, Византии 
и Киевской Руси. Благодаря этому имеются письменные источники, которые содержат определенные 
данные о проживании в регионе кочевых народов и о некоторых событиях, происходивших здесь. 
Исходя из имеющихся сообщений, можно заключить, что в IX веке в указанном регионе проживали 
и венгры. Подтверждением этому являются и археологические материалы, выявленные в регионе при 
исследовании средневековых памятников, хотя их этнокультурная интерпретация представляется далеко 
не бесспорной. Поэтому особый интерес представляют средневековые погребения Слободзейского 
могильника, которые позволяют отнести их к древностям типа Субботцев. Подобные памятники 
некоторые исследователи довольно обоснованно связывают с венграми, проживавшими в Северном 
Причерноморье. Совокупный анализ имеющихся данных позволяет аргументировано считать, что 
венгры действительно проживали в Нижнем Поднестровье перед их переселением в Паннонию и 
оказывали существенное влияние на взаимоотношения проживавших здесь народов.

Ключевые слова: Северное Причерноморье, Слободзейский могильник, Субботцевский тип, 
кочевнические древности, погребальный обряд, средневековые древности, предметы вооружения, 
ювелирные украшения, поясные пряжки.

История населения Нижнего Подне-
стровья конца I тысячелетия нашей эры еще 
не получила в литературе достаточного осве-
щения. Специфика региона, выразившаяся в 
периферийности его расположения к ранне-
феодальным государствам, не нашла суще-
ственного отражения в дошедших до нас 
письменных источниках. Эта специфика отра-
жена и в периферийности расположения здесь 
нескольких археологических раннесредневе-
ковых культур, что также осложняет изучение 
археологических источников.

Нижнее Поднестровье в IX в., явля-
ясь пограничным регионом между Хазарией 
и Дунайской Болгарией, часто включалось 
в политические события, происходившие 
между ними. Эта территория также входила 
в сферу интересов Византийской империи и 
зарождавшегося Древнерусского государства. 
Все это оказывало определенное влияние на 
происходившие здесь события.

Анализ как письменных, так и археоло-
гических источников позволяет признать, что 
население этого региона было полиэтничным. 
Здесь постоянно проживали кочевые, полуко-
чевые и оседлые народы, такие как болгары, 
аланы, венгры, печенеги, славяне. К сожале-
нию, письменные источники позволяют толь-
ко в общем констатировать то, что в IX в., нахо-
дясь в Северном Причерноморье, какие-то 
народы могли проживать и в Нижнем Подне-
стровье или упоминают Днестр как погранич-
ную реку между некоторыми племенными 

объединениями. Археологические источники 
также имеют общий фон салтово-маяцкой или 
балкано-дунайской культур, что не позволяет, 
аргументировано выделить индивидуальные 
особенности определенных групп памятни-
ков. Поэтому исследователям часто трудно 
прийти к обоснованному единому мнению 
по вопросам интерпретации письменных и 
археологических источников. Особую слож-
ность вызывают вопросы, связанные с прожи-
ванием в этом регионе венгров. Эти вопросы 
имеют обширную историографию (Шуша-
рин, 1997). На основании письменных источ-
ников довольно аргументировано выделя-
ется последний регион проживания венгров 
восточнее Карпат перед их переселением в 
Придунайскую низменность. В этот регион 
включается и Нижнее Поднестровье (Констан-
тин Багрянородный, 1991, с. 160–163).

О несомненном присутствии венгров 
в Северном Причерноморье уже в первой 
половине IX в. можно судить по двум таким 
письменным источникам как «Продолжение 
Георгия Амартола» и «Бертимским анналам». 
В первом византийском источнике рассказы-
вается о конфликте между Византией и Болга-
рией, примерно в 837 г., из-за попытки визан-
тийцев эвакуировать плененных болгарами 
жителей Македонии, расселенных на левом 
берегу Дуная, недалеко от его дельты. Болга-
ры вызвали на помощь венгров, которые сроч-
но прибыли в зону конфликта. Для того чтобы 
оперативно принять участие в конфликте, 
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венгры должны были находиться близко от 
места описываемых событий. Этим регионом 
могло быть и Нижнее Поднестровье, откуда 
они могли срочно прибыть на помощь.

Во втором источнике, франкской хронике 
«Бертимские анналы», сообщается о посоль-
стве народа Рос 839 г. к императору Людовику, 
перенаправленному византийским императо-
ром Феофилом. Феофил опасался отправить 
посольство назад той же дорогой, которой оно 
прибыло в Константинополь из-за того, что 
оно могло попасть в опасность от «варварских 
и свирепых народов», в которых подавляющее 
большинство исследователей видят венгров. 
Это известие часто трактуется как прямое 
указание, что венгры неожиданно прегради-
ли обратную дорогу русскому посольству во 
время пребывания последнего в Константи-
нополе (Новосельцев, 1990, с. 206; Цукерман, 
1998, с. 664–666). Можно также отметить и 
эпизод, который произошел с Константином 
Философом в 861 г. в Крыму, когда произошла 
его встреча с венграми, которые находились в 
это время и в Крыму, и в Северном Причерно-
морье, соответственно, и в Нижнем Подне-
стровье (Комар, 2011, с. 32–33).

О том, что Нижнеднестровский регион 
был заселен венграми в IX в. косвенно свиде-
тельствует и восточный автор Ибн Русте, 
сообщающий, что венгры продают пленных 
на невольничьих рынках византийских владе-
ний в Крыму (Шушарин, 1997, с. 106). Исходя 
из сообщений этого автора, можно предполо-
жить, что до византийских владений в Крыму 
берегом можно было добраться в том числе и 
из междуречья Днепра и Днестра.

По свидетельству Константина Багря-
нородного, территория, на которой венгры 
проживали перед уходом на Средний Дунай, 
называлась Ателькузу. Полагают, что само 
это слово, этелькез, в переводе с венгерского 
обозначает «Междуречье». При этом автор 
трактата «Об управлении империей» назы-
вает пять рек, между которыми проживали 
венгры перед переселением. Из приведенного 
наименования рек, упомянутых Константи-
ном Багрянородным при описании местности 
Ателькузу, следует, что она располагалась от 
низовьев Днепра до низовьев Сирета, куда 
соответственно, входило и Нижнее Подне-
стровье (Константин Багрянородный, 1991, 
с. 161–163). Следовательно, исходя из имею-
щихся данных письменных источников, 
можно заключить, что Нижнее Поднестровье 
в IX в. входило в регион проживания венгров 

перед их переселением на свою новую родину 
в Среднее Подунавье.

Для подтверждения сообщений древних 
авторов могли бы значительную роль сыграть 
археологические источники, которые позво-
лили бы более конкретно изучить многие 
аспекты жизни древних венгров в рассматри-
ваемом регионе. Но с ними возникают значи-
тельные трудности, которые не позволяют уже 
на протяжении длительного времени надежно 
выделить из раннесредневековых археологи-
ческих памятников венгерские древности.

В Северном Причерноморье, в том 
числе и в Нижнем Поднестровье, встреча-
ются немногочисленные и не всегда легко 
определимые венгерские археологические 
материалы, которые, как правило, представ-
лены отдельными разрозненными находка-
ми, встреченными среди материалов разных 
культур. Достоверных же и убедительно 
аргументированных венгерских памятников 
очень мало. Если взять конкретно Нижнее 
Поднестровье, то здесь среди раннесредне-
вековых древностей выделяются отдельные 
вещи, которые находят прямые аналогии в 
венгерских древностях Паннонии. Эти наход-
ки свидетельствуют о контактах населения с 
культурой венгров. Наиболее выразительные 
из них могут свидетельствовать как непосред-
ственно о венгерском присутствии, так и о 
распространении специфической средневеко-
вой дружинной культуры, на сложение набора 
престижных артефактов которой не в послед-
нюю очередь оказала влияние и венгерская 
традиция. Так, наборные пояса, безусловно, 
отражавшие влияние венгерской моды, были 
популярны у различных этнических объеди-
нений на обширной территории от Урала до 
Балкан. Каплевидные же подвески, аналогич-
ные найденным в Поднестровье, относятся к 
наиболее характерным женским венгерским 
украшениям. В рассматриваемом регионе 
найдены некоторые предметы вооружения, 
относящиеся к венгерской воинской культу-
ре. Найдены также сердцевидные бляшки, 
подразделяемые на несколько разновидно-
стей. Встречены прямоугольные и луннице-
видные бляшки с боковыми выступами, а 
также ромбовидные бляшки-розетки, служив-
шие предметами декора сумок. Кроме этого, 
также встречены различные круглые полусфе-
рические накладки и нашивки, а также лиро-
видные и щитковые и бесщитковые поясные 
пряжки. Выявлен также ряд ювелирных укра-
шений, встречающихся в венгерских памят-
никах. Предметы декора и ювелирные укра-
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шения, найденные в Поднестровье, находят 
прямые аналогии, кроме венгерских памятни-
ков, в салтово-маяцкой культуре и в кочевни-
ческих древностях Северного Причерномо-
рья. Поэтому далеко не все эти находки могут 
быть показателем именно венгерского присут-
ствия или даже влияния. Хотя следует отме-
тить, что их могли носить и венгры. Подобная 
неопределенность не позволяет достоверно и 
аргументированно ответить на многие вопро-
сы, связанные с венгерской проблематикой 
как в Нижнем Поднестровье, так и, вообще, 
в Северном Причерноморье (Рябцева, Раби-
нович, 2007, с. 195–230). Определенный пози-
тивный сдвиг в решении назревших вопросов, 
связанных с венгерской проблематикой в реги-
оне, наметился после исследования на лево-
бережье Днестра Слободзейского могильника 
(Щербакова, Тащи, Тельнов, 2008). В курга-
не было выявлено 26 впускных захоронений 
раннесредневековых кочевников. Анализ 
погребального обряда этих могил позволил 
выделить ряд устойчивых признаков, которые 
были широко распространены на могильни-
ках, связываемых с древними болгарами от 
Волжской Болгарии до Дунайской (Флеров, 
1993, с. 56). Среди погребального инвента-
ря могильника были предметы собственно 
салтовского круга, что сближает могильник 
со степным болгарским вариантом салтово-
маяцкой культуры. Но, некоторые исследова-
тели полагают, что наиболее показательным в 
погребальном обряде является расположение 
в могиле костей коня в виде сложенных у ног 
погребенного нижних частей конечностей и 
черепа, обращенного носовыми костями в 
сторону головы погребенного, являющиеся 
особенностью могил венгров X в. Карпат-
ской котловины (Балинт, 1972, с. 176–188), а 
также памятников типа Больше-Тиганского и 
Танкеевского могильников в Прикамье (Каза-
ков, 1984, с. 99–110). Именно это мы можем 
наблюдать и в погребениях 18 и 37 Слобод-
зейского могильника.

Погребальный инвентарь Слободзейско-
го могильника также имеет аналогии в приу-
ральских и прикамских памятниках. Поэтому 
он имеет как общие с ямными болгарскими 

могильниками черты, так и некоторое своео-
бразие (рис.1, рис.2).

В этой связи особого внимания заслужи-
вает мнение А.В.Комара, который из синхрон-
ных кочевнических древностей Северного 
Причерноморья выделяет памятники тапа 
Субботцев, куда он включает и Слободзей-
ский могильник. По его мнению, ряд данных 
позволяет уверенно выделить в качестве архе-
ологической культуры древних венгров Этель-
кеза памятники Субботцевского типа (Комар, 
2001, с. 56–69). Подобного же мнения придер-
живается и А.Тюрк (Тюрк, 2012, с. 22–26).

Материалы Слободзейского могильника 
указывают на связи оставившего его населе-
ния с восточными славянами, которые прожи-
вали в Поднестровье. Этим свидетельством 
является восточнославянская керамика типа 
Луки-Рйковецкой, выявленная в трех погре-
бениях. На некоторых славянских городи-
щах отмечены следы разрушений и пожарищ. 
Можно полагать, что эти городища появились 
в IX в. в связи с венгерской опасностью.

О нападении венгров на славян в это 
время сообщается в сочинениях восточных 
авторов, таких как Ибн Русте (Шушарин, 1997, 
с. 105–106), Гардази и ал-Марвази (Ново-
сельцев, 1965, с. 389–391). В Нижнем Подне-
стровье среди носителей балкано-дунайской 
культуры в это время, судя по письменным 
источникам, проживали, и аланы, с которыми 
у венгров могли происходить контакты (Бубе-
нок, 1997, с. 89).

Таким образом, необходимо отме-
тить, что среди древностей IX в. Северного 
Причерноморья довольно трудно выделить 
именно венгерские материалы, потому что 
подобные вещи могли принадлежать и другим 
этническим группам, с близкой воинской 
субкультурой, но, можно все же отметить, что 
с выделением памятников Субботцевского 
типа наметился положительный сдвиг в этой 
проблематике. Также при анализе имеющихся 
источников можно ставить вопрос о заметной 
роли венгров в истории рассматриваемого 
региона в IX в. и обратить внимание на то, 
что венгерский фактор оказал существенное 
влияние на взаимоотношения населения края.
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Рис.1 - Курган у г. Слободзея.1 – погребение 18; 2- 13 инвентарь погреб. 18. 
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Рис.2 - Курган у г. Слободзея.1-6 -  инвентарь погребения 18; 7 - реконструкция пояса из погребения 18.


