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M. V. Kvitnytskyi, N. P. Telnov, S. D. Lysenko, S. N. Razumov, V. S. Sinika, A. Türk
Early Hungarian Grave near Frumuşica Village in the Middle Dniester Region

Early Hungarian burials, previously being unidentified in the North-West Black Sea region, were confidently localized in 
this territory over the past decade. Among them, there is a plane grave near the Frumuşica village, discovered occasionally 
on the right bank of the Middle Dniester in 1975 and published in 1981 as the Golden Horde burial. The inventory consisted 
of a knife, a firesteel with fire flint, bone plates on the bow, arrowheads, ornamented bone plates on the quiver, a bone end 
of the arrowhead.

Analysis of the materials showed that the complex from Frumuşica is the burial of a warrior-archer from the early 
Hungarian migrations period. The commonality of the details of the funerary rite, the identity of the items of the inventory 
and the chronology of things make it possible to quite definitely attribute this site to the group of Hungarian graves of the 
9 th — the first third of the 10 th centuries, studied in the North-West Black Sea region).

M. V. Kvitnytskyi, N. P. Telnov, S. D. Lysenko, S. N. Razumov, V. S. Sinika, A. Türk
Mormânt al ungurilor timpurii lângă s. Frumușica pe Nistrul de Mijloc.

Pe parcursul ultimului deceniu, complexele funerare ale ungurilor timpurii, anterior neevidenţiate în nord-vestul Mării 
Negre, au fost sigur localizate în acest teritoriu. În rândul lor este și înmormântarea plană de lângă s. Frumușica, descoperită 
fortuit în dreapta Nistrului de Mijloc în a. 1975 și publicată în 1981 ca fiind a Hoardei de Aur. În componenţa inventarului intrau 
cuţitul, amnarul cu cremene, aplice de os pentru arc, vârfuri de săgeţi, aplice de os ornamentate pentru tolbă, urechiușa de 
os de la săgeata de lemn.

Analiza materialelor a arătat că complexul de lângă Frumușica este un mormânt de oștean-arcaș din perioada migraţiilor 
ungurilor timpurii. Totalitatea particularităţilor practicii funerare, unitatea elementelor pieselor de inventar și cronologia 
obiectelor permit destul de sigur să atribuim acest monument grupului de înmormântări ale ungurilor din sec. IX — prima 
treime sec. X, studiate în nord-vestul Mării Negre.

М. В. Квитницкий, Н. П. Тельнов, С. Д. Лысенко, С. Н. Разумов, В. С. Синика, А. Тюрк
Ранневенгерское погребение у с. Фрумушика в Среднем Поднестровье
За последнее десятилетие ранневенгерские погребальные комплексы, ранее не выделенные в Северо-Западном 

Причерноморье, были уверенно локализованы на этой территории. В их числе грунтовое захоронение у с. Фрумушика, 
обнаруженное случайно на правобережье Среднего Днестра в 1975 г. и опубликованное в 1981 г. как золотоордын-
ское. В состав инвентаря входили нож, кресало с кремнем, костяные накладки на лук, наконечники стрел, орнаменти-
рованные костяные пластины от колчана, костяное ушко от древка стрелы.

М. В. Квитницкий, Н. П. Тельнов, С. Д. Лысенко,
С. Н. Разумов, В. С. Синика, А. Тюрк

Ранневенгерское погребение у с. Фрумушика 
в Среднем Поднестровье
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Анализ материалов показал, что комплекс из Фрумушики представляет собой погребение воина-лучника периода 
ранневенгерских миграций. Общность деталей погребальной практики, идентичность элементов инвентаря и хроно-
логия вещей позволяют вполне определенно отнести данный памятник к группе венгерских захоронений IX — первой 
трети X в., изученных в Северо-Западном Причерноморье.

и XIII—XIV вв. по А. Ф. Медведеву (Медве-
дев 1966). Было также указано, что кресала, 
подобные найденному в погребении, по ти-
пологии Б. А. Колчина (древнерусский Нов-
город), относятся к X—XI вв. (Гросу 1981: 
162). Аналогию этому изделию автор нашёл 
в погребении 51 у с. Селиште, датирован-
ном И. А. Рафаловичем и В. Л. Лапушняном 
XII—XIV вв. (Рафалович, Лапушнян 1974: 
147)  1. В итоге комплекс из Фрумушики был 
интерпретирован как половецкий — периода 
золотоордынского господства в XIII—XIV вв. 
(Гросу 1981: 164).

В настоящее время указанная культур-
ная атрибуция памятника и его датиров-
ка не актуальны. Очевидно, что в комплек-
се нет предметов, получивших распростра-
нение исключительно в XIII—XIV вв. Как 
будет показано ниже, только кресало и два 
наконечника стрел известны в равной сте-
пени в материальной культуре населения 
в IX—X вв. и в XIII—XIV вв. В совокупно-
сти вещи из данного захоронения бытовали 
в IX—X вв., а отмеченные в нём элементы 
обряда зафиксированы в синхронных погре-
бениях, исследованных на территории Сер-
бии и Венгрии. Эти факты позволяют уверен-
но относить комплекс из Фрумушики к груп-
пе ранневенгерских памятников.

Итак, в 1975 г. у с. Фрумушика Флорешт-
ского р-на МССР на правом берегу р. Кай-
нар, являющейся левым притоком р. Реут, 
было изу чено грунтовое погребение. Оно 
было обнаружено местными жителями слу-
чайно, при разработке глинища, находивше-
гося в 200 м к юго-западу от юго-западной 
оконечности села, к югу от сухой балки, раз-
деляющей с. Фрумушика на северную и юж-
ную части.

Погребение было зафиксировано на глу-
бине 0,25 м от современной дневной поверх-
ности. Оно было совершено в яме подпря-
моугольной формы с закруглёнными угла-
ми и ориентировано длинной осью по линии 
запад-северо-запад — восток-юго-восток. 
Длина ямы составляла 2 м, ширина — 0,68 м, 
глубина от уровня фиксации — 0,4 м.

Погребённый лежал в вытянутом положе-
нии на спине, головой на запад-северо-запад. 

1 В настоящее время данный комплекс следует 
датировать первой половиной XIV в.

В настоящее время наблюдается актуали-
зация интереса к проблеме венгерского при-
сутствия в Причерноморье в «период обрете-
ния исторической родины». Венгерские по-
гребальные комплексы и отдельные находки 
из захоронений в последнем десятилетии были 
уверенно локализованы в Среднем и Нижнем 
Поднепровье и на левобережье Нижнего Дне-
стра (Комар 2011; 2018).

В Северо-Западном Причерноморье, по-
мимо Слободзейского могильника (Щербако-
ва, Тащи, Тельнов 2008), ранневенгерские по-
гребения и находки из них зафиксированы, 
в частности, на правобережье Среднего Пру-
та (Reabţeva, Vlasenco 2018), на левобережье 
Нижнего Дуная (Фокеев и др. 2019; Квитниц-
кий и др. 2020а), на правобережье (Квитниц-
кий и др. 2020б) и на левобережье (Квитниц-
кий и др. 2019) Нижнего Днестра. В целом, 
в Северо-Западном Причерноморье выявлено 
не менее 34 ранневенгерских комплексов (Си-
ника, Тельнов, Квитницкий 2019: 8).

Детальный анализ показал, что различные 
венгерские захоронения региона были опу-
бликованы ранее как «средневековые», «нео-
пределённые», «печенежские», «половецкие» 
и т. д. Такая же участь постигла и захороне-
ние у с. Фрумушика, обнаруженное случайно 
на правобережье Среднего Днестра в 1975 г.

В том же году оно было изучено Сармат-
ским отрядом Черняхово-сарматской экспе-
диции сектора археологии и древней исто-
рии Института истории АН МССР под ру-
ководством В. И. Гросу. Шесть лет спустя 
материалы этого памятника были опублико-
ваны (Гросу 1981). Исходя из собственной 
культурно-хронологической интерпретации 
комплекса, автор публикации дал краткую 
характеристику костяным орнаментирован-
ным накладкам на колчан и концевым на-
кладкам на лук. Относительно последних 
В. И. Гросу привёл отдельные заключения 
Ф. А. Медведева и сослался на обобщенную 
типологию Г. А. Фёдорова-Давыдова (Гро-
су 1981: 160). Костяные накладки на кол-
чан были датированы золотоордынским вре-
менем со ссылкой на работу Г. А. Федорова-
Давыдова (Гросу 1981: 164) без достаточных 
оснований. При этом было указано, что бы-
тование колчанов с резными накладками 
ограничено XIII—XIV вв. Были приведены 
различные датировки наконечников стрел 
из погребения: VIII—XIV, IX—XIII, IX—X 
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Рис. 1. Погребение из Фрумушики и инвентарь: 1, 2 — план и разрез захоронения; 3 — железный нож; 4 — же-
лезное кресало; 5 — кресальный кремень.

Fig. 1. Grave from Frumuşica and its inventory: 1, 2 — plan and section of the grave; 3 — iron knife; 4 — iron firesteel; 5 — fireflint.

Правая рука была вытянутой, её кисть находи-
лась под тазом. Левая рука была согнута таким 
образом, что кости предплечья находились 
на левой стороне грудной клетки, а кисть — 

на правой. Ноги были прямыми и соприкаса-
лись в области стоп (рис. 1: 1).
Состав и расположение инвентаря. Слева 

от черепа, над левой ключицей погребённого 
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лежала верхняя пара концевых костяных на-
кладок на лук (1), вторая (нижняя) пара таких 
накладок (2) обнаружена между берцовыми 
костями, ближе к голеностопным суставам. 
Расстояние между крайними точками верх-
них и нижних накладок позволяют констати-
ровать, что длина лука составляла не менее 
1,25 м. Левая рука погребённого была уложена 
поверх колчана, от которого сохранились три 
костяные накладки (3—5). В колчане находи-
лись восемь железных наконечников стрел 
(6). Сверху над правым крылом таза (крепи-
лись в мешочке к поясу?) лежали железное 
кресало (7) и кресальный кремень (8). У пра-
вой бедренной кости, ближе к тазу и правой 
кисти — железный нож (9). Между берцовых 
костей, ближе к основанию таза, найдено ко-
стяное ушко на древко стрелы (10).
Описание находок.
1. Верхняя пара концевых костяных на-

кладок на лук. Пластины дуговидно изогну-
ты. Внешние торцы закруглены. Ближе к тор-
цам утолщены внутрь дуги. Сечение дуго-
видное. Длина полностью сохранившейся 
пластины 215 мм (рис. 2: 2). Вторая наклад-
ка сохранилась частично (длина фрагмен-
та 170 мм) (рис. 2: 1). Ширина обеих пластин 
до 21 мм, толщина — 1—3 мм. На расстоянии 
50—53 мм от торцов расположен пропил для 
крепления тетивы диаметром до 4,5 мм. Вну-
тренняя сторона пластин покрыта продольны-
ми и косыми насечками. Насечки также нане-
сены на участки внешней поверхности у тор-
цов, противоположных закруглённым.

2. Нижняя пара концевых костяных на-
кладок на лук. Пластины дуговидно изогну-
ты. Внешние торцы закруглены. Ближе к тор-
цам утолщены внутрь дуги. Сечение дуго-
видное. Длина полностью сохранившейся 
пластины 211 мм (рис. 2: 3). Вторая наклад-
ка сохранилась частично (длина фрагмен-
та 183 мм) (рис. 2: 4). Ширина обеих пластин 
до 21 мм, толщина — 1—3 мм. На расстоянии 
50—53 мм от торцов расположен пропил для 
крепления тетивы диаметром до 4,5 мм. Вну-
тренняя сторона пластин покрыта продольны-
ми и косыми насечками. Насечки также нане-
сены на участки внешней поверхности у тор-
цов, противоположных закруглённым.

3. Костяная накладка на колчан подпрямо-
угольной формы, с небольшим дуговидным 
изгибом, в сечении линзовидная. С внутрен-
ней стороны дуги расположен продольный 
пропил, образующий по краям два неболь-
ших выступа. Размеры пластины 106×36 мм, 
толщина — 2—2,5 мм. Пластина украшена 
циркульным орнаментом в виде трёх рядов 
по 13 окружностей с точкой в центре. Диаметр 

окружностей до 5 мм, диаметр ямки в цент-
ре — до 2 мм (рис. 3: 1).

4. Костяная накладка на колчан вытянутой 
подпрямоугольной формы. Изделие в сечении 
подпрямоугольное. Длина сохранившегося 
фрагмента 70 мм. Ширина пластины до 7 мм, 
толщина — около 1,5 мм. Накладка украшена 
циркульным орнаментом в виде продольного 
ряда окружностей с точкой в центре. Диаметр 
окружностей до 5 мм, диаметр ямки в цен-
тре — до 2 мм (рис. 3: 2).

5. Костяная накладка на колчан вытяну-
той подпрямоугольной формы. Изделие в се-
чении подпрямоугольное. Длина сохранив-
шегося фрагмента 50 мм. Ширина пластины 
до 7,5 мм, толщина — около 1,5 мм. Наклад-
ка украшена циркульным орнаментом в виде 
продольного ряда окружностей с точкой 
в центре. Диаметр окружностей до 5 мм, диа-
метр ямки в центре — до 2 мм (рис. 3: 3).

6. Колчанный набор состоял из восьми же-
лезных наконечников стрел:

• наконечник подромбической формы (тип 
53 по типологии А. Ф. Медведева), с макси-
мальным расширением пера ближе к острию 
и слабо выраженной двусторонней нервю-
рой вдоль продольной оси. Перо в сечении 
подромбическое; основание пера при пере-
ходе к черенку в сечении прямоугольное. Че-
решок в сечении круглый. Длина наконечни-
ка 106 мм. Максимальная ширина пера 39 мм. 
Толщина пера 3—4 мм, клиновидно сужает-
ся к острию. Длина черешка 39 мм. Диаметр 
черешка в средней части 5 мм; к торцу сужа-
ется до 3 мм; к перу расширяется до 7×5 мм 
(рис. 4: 1);

• наконечник подромбической формы 
(тип 53 по типологии А. Ф. Медведева), с 
максимальным расширением пера ближе 
к острию и слабо выраженной двусторон-
ней нервюрой вдоль продольной оси. Перо 
в сечении подромбическое; основание пера 
при переходе к черенку в сечении подоваль-
ное, с уплощёнными торцами. Черешок в се-
чении круглый. Длина сохранившейся ча-
сти наконечника 91 мм; реконструируемая 
длина — около 95 мм. Максимальная ре-
конструируемая ширина пера около 35 мм. 
Толщина пера 3 мм; в основании утолща-
ется до 4,5 мм. Длина черешка 26 мм. Диа-
метр черешка в средней части 5 мм; к тор-
цу сужается до 2 мм; к перу расширяется 
до 7×4,5 мм (рис. 4: 2);

• наконечник подромбической формы (тип 
53 по типологии А. Ф. Медведева), с макси-
мальным расширением пера ближе к острию 
и слабо выраженной двусторонней нервю-
рой вдоль продольной оси. Перо в сечении 
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Рис. 2. Костяные накладки на лук из Фрумушики.

Fig. 2. Bone plates on the bow fromFrumuşica.

подромбическое. Черешок в сечении круг-
лый. Реконструируемая длина наконечника 
87 мм. Максимальная реконструируемая ши-
рина пера около 34 мм. Толщина пера 3 мм; 

в основании утолщается до 4,5 мм. Длина че-
решка около 35 мм. Диаметр черешка в сред-
ней части до 5 мм; к торцу сужается до 3 мм; 
к перу расширяется до 7×4 мм (рис. 4: 3);
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• наконечник подтреугольной формы (тип 
41 по типологии А. Ф. Медведева), с выгну-
тыми боковыми кромками и слабо выражен-
ной двусторонней нервюрой вдоль продоль-
ной оси; к основанию перо переходит усту-
пом, с вогнутыми сторонами. Перо в сечении 
подромбическое; основание пера при перехо-
де к черенку в сечении прямоугольное. Чере-
шок в сечении круглый. Длина сохранившейся 
части наконечника 89 мм; реконструируемая 
длина — около 95 мм. Максимальная рекон-
струируемая ширина пера около 26 мм. Тол-
щина пера до 2 мм; в основании утолщается 
до 3,5 мм. Длина черешка 40 мм. Диаметр че-
решка в средней части до 5 мм; к торцу сужа-
ется до 3 мм; к перу расширяется до 6×4,5 мм 
(рис. 4: 4);

• наконечник подтреугольной формы (тип 
41 по типологии А. Ф. Медведева), с выгну-
тыми боковыми кромками и слабо выражен-
ной двусторонней нервюрой вдоль продоль-
ной оси; к основанию перо переходит усту-
пом, с вогнутыми сторонами. Перо в сечении 
подромбическое; основание пера при перехо-
де к черенку в сечении прямоугольное. Че-
решок в сечении круглый. Длина наконеч-
ника 70 мм. Максимальная реконструируе-
мая ширина пера около 17 мм. Толщина пера 
до 5 мм; в основании утончается до 4 мм. 
Длина черешка около 35 мм. Диаметр череш-
ка в средней части до 4 мм; к торцу сужает-

ся до 2 мм; к перу расширяется до 6×4,5 мм 
(рис. 4: 5);

• срезень с пером в виде перевёрнутой тра-
пеции; режущая кромка дуговидно изогнута 
(тип 68 по типологии А. Ф. Медведева). Перо 
в сечении прямоугольное; основание пера при 
переходе к черенку в сечении прямоуголь-
ное со скруглёнными углами. Черешок в се-
чении овальный. Черешок от пера отделя-
ет узкий выступающий поясок, подовальный 
в сечении. Длина наконечника 98 мм. Макси-
мальная реконструируемая ширина пера око-
ло 41 мм. Толщина пера 2—3 мм, к режущей 
кромке клиновидно сужается от максималь-
ного расширения; основание пера утолщает-
ся уступом, размеры сечения 9×6 мм. Длина 
пера 57 мм. Ширина пояска до 2,5 мм; раз-
меры сечения — 10,5×7 мм. Длина черешка 
38 мм; край, возможно, обломан. Размеры се-
чения черешка в средней части 7×6 мм; к тор-
цу сужается до 6×3 мм; к перу расширяется 
до 8,5×7 мм (рис. 4: 6);

• стамесковидный срезень с пером в виде 
перевёрнутой трапеции (тип 57 по типоло-
гии А. Ф. Медведева). Перо в сечении прямо-
угольное. Черешок в сечении прямоугольный. 
Черешок от пера отделяется в профиле усту-
пом, прямоугольным в сечении. Длина нако-
нечника более 51 мм. Максимальная ширина 
пера 14 мм. Толщина пера 1,5—3 мм, к режу-
щей кромке клиновидно сужается; размеры 

Рис. 3. Костяные накладки на колчан из Фрумушики.

Fig. 3. Bone plates on the quiver from Frumuşica.
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Рис. 4. Железные наконечники стрел (1—8) и костяное ушко стрелы (9) из Фрумушики.

Fig. 4. Iron arrowheads (1—8) and bone end of the arrowhead (9) from Frumuşica.

сечения основания пера 7×4 мм. Длина пера 
до 25 мм. Длина черешка более 27 мм; торец 
обломан. Размеры сечения черешка в средней 
части 4,5×5 мм; к излому сужается до 2×4 мм; 
к перу расширяется до 6×6 мм (рис. 4: 7);

• двурогий срезень, в виде перевёрну-
той трапеции с выемкой посередине, обра-
зующей изогнутую режущую кромку (тип 
60 по типологии А. Ф. Медведева). Оконча-
ния зубьев выкрошены. Перо в сечении пря-
моугольное. Черешок в сечении круглый. От 
пера его отделяет узкий выступающий по-
ясок, подовальный в сечении. Длина нако-
нечника более 53 мм. Максимальная рекон-
струируемая ширина пера около 30 мм. Тол-
щина пера 2,5—4 мм, к режущей кромке 

клиновидно сужается. Длина сохранившей-
ся части пера 28 мм; реконструируемая дли-
на — до 32 мм. Глубина выемки около 12 мм. 
Ширина зубцов до 9 мм. Ширина пояс ка 
до 2,5 мм; размеры сечения 9×6 мм. Длина 
черешка более 18 мм; торец обломан. Диа-
метр черешка в средней части около 5×4 мм; 
к излому сужается до 4×3 мм; к перу расши-
ряется до 6×4,5 мм (рис. 4: 8).

7. Железное кресало сохранилось во фраг-
ментах. Подовальное в плане, со сходящими-
ся концами. В центре спинки на внутреннем 
контуре расположен треугольный язычок. Се-
чения подпрямоугольные, ближе к концам — 
подквадратные. Размеры изделия 65×26 мм, 
толщина — 5—7 мм (рис. 1: 4).
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8. Кресальный кремень на фрагменте реч-
ной гальки, тёмно — серый, непрозрачный. На 
выступающих гранях интенсивная забитость. 
Размеры изделия 38×27×12 мм (рис. 1: 5).

9. Железный нож с истлевшей деревянной 
рукоятью. Черешок клиновидный в сечении, 
сужается к торцу. Лезвие клиновидное в сече-
нии, остриё обломано. Длина сохранившейся 
части ножа 66 мм. Длина черешка 39 мм, тол-
щина — до 2,5 мм. Толщина спинки 2,5 мм; 
максимальная толщина в районе перехода че-
решка в лезвие до 3 мм (рис. 1: 3).

10. Костяное ушко древка стрелы с заполи-
рованными поверхностями. На внешнем тор-
це расположен глубокий закруглённый про-
пил. Изделие цилиндрической формы, длина 
до 25,5 мм, диаметр — 6,5—9 мм, расширяет-
ся книзу. Внутренний диаметр 6—4 мм, сужа-
ется книзу (рис. 4: 9).

Инвентарь захоронения включает детали 
предметов вооружения (лук, колчан, костя-
ное ушко и наконечники стрел), орудие труда 
(нож) и предмет быта (кресало с кресальным 
кремнем). Остановимся подробнее на анализе 
этих предметов и их датировке.

Из всех находок в хронологическом 
плане наименее информативен железный 
нож (рис. 1: 3). Такие предметы имеют ши-
рочайший ареал распространения и хроно-
логический диапазон бытования. Практич-
ность и универсальность подобных изделий 
определила их использование средневеко-
вым населением Евразии на протяжении бо-
лее 500 лет (с массовым распространением 
в IX—XIII вв.).

Кресало (рис. 1: 4) сохранилось в двух 
фрагментах. Это калачевидное (скобовид-
ное) изделие с широким треугольным языч-
ком и прямыми несомкнутыми концами. В 
Северном Причерноморье этот тип кресал 
фиксируется в комплексах IX — начала XI в., 
а затем — среди материалов второй полови-
ны XIII—XIV в.

Такие кресала хорошо известны в Карпат-
ской котловине. Идентичное орудие (рис. 5: 1) 
происходит из погребения конца IX — пер-
вой половины X в., исследованного в Кис-
добрай в Венгрии (Dókus 1900: 54, 58, tábl. 
I: 3) (рис. 5: 2). Найдены аналогичные изде-
лия также в захоронениях 159, 357 и 385 мо-
гильника X—XI вв. в Вёрш-Майори (Hegyi, 
Költő 2015: 188, 195, 196, táb. 10: 8; 17: 13; 18: 
5) (рис. 5: 3). Целые экземпляры обнаруже-
ны в погребении 132 могильника X в. в Сегед-
Ётхалом (Türk, Lőrinczy, Marcsik 2015: 236, 
kép. 95: 1, 1а) (рис. 5: 4) и в захоронении 29 мо-
гильника X в. Кенезлё (Kenézlő) (рис. 5: 5) 
(Fettich 1931: 82, kép. 55: 54). Идентичное кре-

сало также происходит из погребения 42 вен-
герского могильника X—XI вв. в Чоме в Закар-
патье (Кобаль 2012: 298, рис. 26: 20). Извест-
ны они и в Среднем Подунавье. Аналогичное 
кресало выявлено при исследованиях погре-
бения 7 могильника X—XI вв. в Бочаре авто-
номного края Воеводина в Сербии (Станоjев 
1989: 34, рис. 173). Два таких кресала (одно 
сохранилось частично) найдены в ранневен-
герском погребении 16 (рис. 5: 6, 7) Слобод-
зейского могильника в Нижнем Поднестровье 
(Щербакова, Тащи, Тельнов 2008: 117, рис. 6: 
5). Известны такие находки и в погребени-
ях IX — начала XI в. в Нижнем Поволжье, 
в частности, в комплексе Ченин 8/4 (Круглов, 
Лукашов, Мамонтов 2003: 208, рис. 5: 6).

Отметим, что такие кресала в Северном 
Причерноморье в XI в. полностью исчеза-
ют из обихода, продолжая бытовать северо-
восточнее (известны на Урале и юго-западных 
территориях Сибири). На Южном Урале в кур-
ганах XII—XIV вв. отмечены 11 экземпля-
ров таких изделий (типа БI по классификации 
Г. А. Федорова — Давыдова) (Иванов, Кри-
гер 1988:14, 15, рис. 3: 3). Повторное их появ-
ление в Причерноморье фиксируется со вто-
рой пол. XIII в., и уже связано с материальной 
культурой золотоордынского времени.

Первичное изучение наконечников стрел 
позволило В. И. Гросу провести точное опре-
деление формы и абриса каждого изделия 
(Гросу 1981: 161—163, рис. 3: 1—8). По 
классификации А. Ф. Медведева, семь пред-
метов относятся к четырём типам: два нако-
нечника — к типу 41; три — к типу 53; по 
одному — к типу 57 и к типу 60 (рис. 4: 1—5, 
7, 8). Ещё один наконечник можно отнести 
и к 55 типу, и к 68 типу (рис. 4: 6). Рассмо-
трим более подробно эти находки.

А. Ф. Медведевым среди наконечников 
41 типа (ромбовидные, Гнёздовского типа) 
выделено два подтипа/варианта: 1 — «на-
конечники изящных очертаний и прекрас-
ной отделки», бытовавшие с VIII—IX вв. 
до середины XI в.; 2 — подобные по фор-
ме и пропорциям, но «менее изящных очер-
таний», получившие широкое распростра-
нение с середины IX в. до XIV в. (Медведев 
1966: 65). Эмоциональный «критерий», ис-
пользованный исследователем для описания 
типа, с учётом неполной сохранности нахо-
док из Фрумушики, не позволяет однознач-
но определить их подтип/вариант, а значит, 
и датировку этих изделий. Однако необходи-
мо отметить, что большинство наконечников 
1 подтипа (VIII—IX — середина XI в.) про-
исходит с памятников IX—XI вв. Северно-
го Причерноморья. В этой связи наконечни-

5-2021_StratumPlus_sait.indb   352 Сб 30.10.21   17:44:13



Stratum plus

№5. 2021

353Ранневенгерское погребение у с. Фрумушика в Среднем Поднестровье 

 

Рис. 5. Кресала из погребений IX—X вв.: 1 — Фрумушика; 2 — Кисдобрай (по Dókus 1900: 54, 58, tábl. I: 3); 3 — 
Вёрш-Майори, погр. 159 (по Hegyi, Költő 2015: 188, táb. 10: 8); 4 — Сегед-Ётхалом, погр. 132 (по Türk, Lőrinczy, 
Marcsik 2015: 236, kép. 95: 1, 1а); 5 — Кенезлё, погр. 29 (по Fettich 1931: 82, kép. 55: 54); 6, 7 — Слободзея, погр. 
16 (по Щербакова, Тащи, Тельнов 2008: 117, рис. 6: 5, 6).

Fig. 5. Firesteels from the burials of the 9th—10th centuries: 1 — Frumuşica; 2 — Kisdobrai (after Dókus 1900: 54, 58, tab. I: 3); 
3 — Vors-Majori, grave 159 (after Hegyi, Költő 2015: 188, táb. 10: 8); 4 — Szeged-Yothalom, grave 132 (after Türk, Lőrinczy, Marcsik 
2015: 236, kép. 95: 1, 1a); 5 — Kenezlyo, grave 29 (after Fettich 1931: 82, kép. 55: 54); 6, 7 — Slobodzeya, grave 16 (after Щербакова, 
Тащи, Тельнов 2008: 117, fig. 6: 5, 6).

ки стрел с ромбовидным пером из Фрумуши-
ки, по всей видимости, следует датировать 
этим же временем. Аналогии подобным на-
конечникам многочисленны.

К наиболее ранним относятся находки та-
ких наконечников в погребении 21 Манякско-
го могильника VII—VIII вв. на Южном Ура-
ле (Мажитов 1981: 10, рис. 4: 10), курган-
ном комп лексе VII—VIII вв. Калининская 
30/3 в Поволжье (Круглов 2005: 123, рис. 22: 
23) и в катакомбе 12 Старосалтовского могиль-
ника (рис. 6: 11) в Среднем Подонцовье, дати-
рующегося второй половиной VIII — первой 

половиной IX в. (Аксенов 1999: 143, рис. 2: 9). 
Наконечники этого типа известны в погребе-
ниях кочевников IX — начала XI в., исследо-
ванных в Нижнем Поволжье (Круглов, Лука-
шов, Мамонтов 2003: 208, 210, рис. 5: 1—5; 
7: 8—13). В Северо-Западном Причерноморье 
аналогичные наконечники (рис. 6: 12) найде-
ны при исследованиях городища IX — поло-
вины X в. в ур. Четэцуя у с. Речула в Среднем 
Поднестровье (Власенко 1990: 216, рис. 2: 11), 
а также в ранневенгерском погребении второй 
половины IX в. у с. Глиное в Нижнем Под-
нестровье (Квитницкий и др. 2019: 319, 320, 
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Рис. 6. Наконечники стрел из памятников VIII—X вв.: 1—2, 12 — городище Речула (по Власенко 1990: 216, рис. 2: 
7, 11, 16); 3—8, 13, 16 — Тужер, погр. 3 (по András 1900: 215—217, 219); 9, 10, 14, 25 — Вёрш-Майори, погр. 74 
(25); погр. 153 (14); погр. 357 (9, 10) (по Hegyi, Költő 2015: 183, 187, 195: tábla 5: 3; 9: 5; 17: 7, 8); 11 — Старый 
Салтов, катакомба 12 (по Аксенов 1999: 143, рис. 2: 9); 15 — Ямаш-Таус, погр. 2 (по Мажитов 1981: 36—38: 
рис. 17: 4); 17—18 — Манякский могильник, погр. 3 (по Мажитов 1981: 14: рис. 6: 28, 29); 19, 20 — городище 
Екимауцы (по Чера 2013: 200, 201: рис. 1: 5); 21, 22 — Кенезлё, погр. 11 (по András 1914: 314, kép. XXIII); 23—24 — 
Берегово (по Lehóczky 1900: 401, ábra d: 4, 6).

Fig. 6. Arrowheads from sites of the 8th—10th centuries: 1—2, 12 — Reciula settlement (after Власенко1990: 216, fig. 2: 7, 11, 16); 
3—8, 13, 16 — Tuzher, burial, grave 3 (after András 1900: 215—217, 219); 9, 10, 14, 25 — Vors-Majori, grave 74 (25); grave 153 (14); 
grave 357 (9, 10) (after Hegyi, Költő 2015: 183, 187, 195: tábla 5: 3; 9: 5; 17: 7, 8); 11 — Staryi Saltov, catacomb 12 (after Аксёнов 
1999: 143, fig. 2: 9); 15 — Yamash-Taus, grave 2 (after Мажитов 1981: 36—38: fig. 17: 4); 17—18 — Manyak cemetery, grave 3 
(after Mazhitov 1981: 14: fig. 6: 28, 29); 19, 20 — Ekimauţi settlement (after Чера 2013: 200, 201: fig. 1: 5); 21, 22 — Kenezle, grave 
11 (after András 1914: 314, kép. XXIII); 23—24 — Beregovo (after Lehóczky 1900: 401, ábra d: 4, 6).

рис. 2: 4—6). Обнаружены они в захороне-
нии 2 (рис. 6: 13) могильника X в. в Тужере 
(Jósa 1900: 214, ábra 1) и в погребениях 7, 153, 
159, 205, 284, 357 и 385 (рис. 6: 14) могиль-
ника X—XI вв. в Вёрш-Майори (Hegyi, Költő 

2015: 187—190, 195, 196, táb. 9: 2—4, 7, 8; 10: 
4; 11: 11, 12, 15; 12: 17, 18; 17: 7, 8; 18: 7) в Кар-
патской котловине.

Наконечники 53 типа (ромбовидные с ши-
роким острием, или дельтовидные — в запад-

5-2021_StratumPlus_sait.indb   354 Сб 30.10.21   17:44:14



Stratum plus

№5. 2021

355Ранневенгерское погребение у с. Фрумушика в Среднем Поднестровье 

 

ноевропейской литературе) датированы IX — 
первой половиной XIII в. Было отмечено, что 
такие наконечники широко использовались ко-
чевниками IX—XI вв., а после XI в. встреча-
ются редко (Медведев 1966: 70). Современ-
ные данные позволяют отнести появление 
этого типа наконечника к постгуннскому вре-
мени в археологических культурах лесостеп-
ного Зауралья и в Поволжье. Наконечник ром-
бовидной формы отмечен в материалах Ба-
кальского историко-культурного горизонта 
(IV—VII (VIII) вв.) (Боталов и др. 2013: 34, 
рис. 10: 12). Идентичное изделие найдено в по-
гребении VII—VIII вв. у станицы Калинин-
ская (Круглов 2005: 123, рис. 22: 24, 25). Для 
части наконечников IX—X вв. характерно на-
личие на продольной оси пера ребра в виде 
низкорельефной нервюры, от которой симме-
трично расходятся две лопасти с режущими 
кромками. Наконечники из комплексов более 
позднего времени уже не имеют такой нервю-
ры. Прямые аналогии наконечникам этого 
типа из Фрумушики (с характерным низкоре-
льефным ребром по продольной оси пера на-
конечника и без него) происходят из памятни-
ков IX—X вв.: в Западном Казахстане — один 
наконечник в комплексе Курман/Караой (Би-
сембаев 2018: 158, 159, рис. 8: 10; 9); в Повол-
жье — в погребениях IX — начала XI в. Ком-
сомольский 1/1, Эльтон 2/5 (Круглов, Лукашов, 
Мамонтов 2003: 205, 212, рис. 2: 10; 9: 10—12). 
В Северо-Западном Причерноморье два таких 
наконечника найдены на городище IX — пер-
вой половины X в. в ур. Четэцуя у с. Речула 
(рис. 6: 1, 2) (Власенко 1990: 216, рис. 2: 7, 16) 
в Среднем Поднестровье. Такие же наконечни-
ки известны на городищах IX—XI вв. Алчедар 
и Екимауцы (Медведев 1966: 70). Один нако-
нечник выявлен в ранневенгерском погребении 
Плавни-II 1/2 на левобережье Нижнего Дуная 
(Фокеев и др. 2019: 336, 338, рис. 2: 5). Боль-
шое количество этих наконечников извест-
но в погребениях X в. в Венгрии. Например, 
такие находки происходят из захоронений 2, 
3 и 5 могильника X в. в Тужере (Tuzsér) (рис. 6: 
3—8) (Jósa 1900: 214—215, 217), 153 могиль-
ника X—XI вв. в Вёрш-Майори (рис. 6: 9, 10) 
(Hegyi, Költő 2015: 187, táb. 9: 5), 29, 33 и 38 мо-
гильника X—XI вв. в Тёрёксентмиклош-
Сенттамашпуста (Petkes 2011: 190—191, 194, 
kép. 8: 7; 9: 1, 2; 11: 2, 3). Известны они и в по-
гребениях конца IX — первой половины X в., 
исследованных возле Кисдобрай (Dókus 1900: 
54, 58, táb. I: 6—8). На Среднем Дунае в Сер-
бии такие наконечники найдены при исследо-
вании захоронения X в. в Батмоношторе, в по-
гребении 25 X—XI вв. в Богоево и в захороне-

нии X в. в Нови Бечей (Станоjев 1989: 21, 27, 
65, рис. 98—99, 133, 335).

Отметим также, что в Северном Причер-
номорье подобные наконечники встречаются 
в печенежских погребениях X—XI вв. (Кли-
менко 1998: 86, 89, 91, рис. 29: 11; Шалобудов, 
Яремака 1985: 140—141, рис. 1: 15), а позднее 
уже характерны для золотоордынских погре-
бений второй половины XIII—XIV в. (Шало-
будов 1991: 114, рис. 2: 6).

Наконечники 60 типа (двурогие срезни с 
упором) делятся на 7 подтипов. Делать одно-
значные выводы о принадлежности тому или 
иному из них наконечника из Фрумушки 
(рис. 4: 8) мешает покрывающий его слой 
окислов. По всей видимости, анализируемая 
находка принадлежит 2 подтипу — с выпу-
клыми боковыми и режущими сторонами. Он 
характерен для конца IX—X в. и уже не встре-
чается в материалах XI в. (Медведев 1966: 72). 
В целом, такие наконечники являются весьма 
распространенными на поселенческих и в пог-
ребальных памятниках X—XIII вв. Из анало-
гий, датированных IX—X вв., следует ука-
зать на находки в погребении конца IX—X в. 
возле Берегово (рис. 6: 23, 24) в Потисье 
(Lehóczky 1900: 401, ábra d: 4, 6), в захороне-
ниях 74 и 284 могильника X—XI вв. в Вёрш-
Майори (рис. 6: 25) (Hegyi, Költő 2015: 183, 
196, táb. 5: 3; 12: 16), в погребении 4 могиль-
ника X—XI вв. Ноградкёвешд (Patay 1957: 59, 
táb. X: 6) в Карпатской котловине.

Наконечник в виде «секторовидного» 
срезня (рис. 4: 6) был датирован В. И. Гро-
су XIII—XIV вв. и отнесен к 68 типу по клас-
сификации А. Ф. Медведева (Гросу 1990: 163). 
Сам А. Ф. Медведев такие наконечники раз-
делил на два типа — 55 и 68. Разница между 
ними заключена в размерах и пропорциях из-
делий. Тип 55 имеет пропорцию пера 1:2 при 
общей длине до 75 мм, длине пера 30—50 мм 
и ширине 15—25 мм. Тип 68 также имеет про-
порцию пера 1:2 при общей длине до 110 мм, 
длине пера 45—65 мм и ширине 20—35 мм. 
Разница в размерности изделий двух типов 
различима, но, в целом, называть её суще-
ственной нельзя. Исследователь подчеркнул, 
что эти два типа (55 и 68) хоть и подобны 
друг другу морфологически, но очень разли-
чаются временем распространения, пропор-
циями пера и размерами (Медведев 1966: 71, 
76). Изделие из Фрумушики имеет общую 
длину 98 мм, перо длиной 57 мм и шириной 
41 мм. При этом, за исключением ширины 
пера, остальные размеры полностью соответ-
ствуют типу 68. Здесь необходимо констати-
ровать, что А. Ф. Медведеву не были известны 
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находки таких наконечников, более ранних, 
чем XIII—XIV вв. В. И. Гросу также не были 
известны аналогии таким наконечникам, он от-
нес «большой» по размерам наконечник к ор-
дынскому времени, в результате чего комплекс 
из Фрумушки был датирован XIII—XIV вв. 
Отметим, что таких находок в колчанных на-
борах IX—X вв. немного. Идентичный нако-
нечник (общей длиной до 95 мм и шириной 
пера до 40 мм) происходит из погребения 2 
(IX—X вв.) Ямаш-Тауского кургана на Юж-
ном Урале (рис. 6: 15) (Мажитов 1981: 36—38, 
рис. 17: 4). Весьма важно, что уточнить хро-
нологию таких изделий позволяют находки 
в погребениях «периода обретения родины», 
исследованных в Венгрии. Полной аналогией 
наконечнику из Фрумушики является наход-
ка из захоронения 5 могильника X в. в Тужере 
(рис. 6: 16). Наконечник общей длиной 90 мм, 
длина пера 50 мм, ширина пера 42 мм, в месте 
перехода черешка в перо находился кольце-
видный упор (Jósa 1900: 219—220). Такой же 
наконечник размерами 7×4,5 см (место наход-
ки неизвестно) хранится в коллекции Венгер-
ского национального музея, отображающей 
«период обретения венграми родины» (The 
Ancient Hungarians 1996: 171, fi g. 2).

Срезень в виде узкой прямоугольной ло-
паточки (рис. 4: 7) — наконечник 57 типа 
(Медведев 1966: 71) — из-за слоя окислов 
и деформации был ошибочно интерпрети-
рован В. И. Гросу как предмет, относящий-
ся к 54 типу (Гросу 1981: 163). А. Ф. Медве-
дев отметил, что такие наконечники (тип 57) 
были распространены только в VIII—X вв. 
(Медведев 1966: 71). С. В. Чера отметил две 
такие находки с городища Екимауцы на пра-
вобережье Среднего Днестра. Автор указал 
на аналогии таким наконечникам в Мыдлань-
Шайском могильнике (поломская культу-
ра) в Прикамье, в Малышевском могильнике 
и на Сарском городище (мерянские памятни-
ки Ярославского Поволжья), в Стерлитамак-
ском могильнике (караякуповская культура) 
и в Крюково-кужновском могильнике (мор-
довские древности, бассейн р. Цна) в Сред-
нем Поволжье. Находка из Екимауц (рис. 6: 
19, 20) была отнесена к финно-угорской со-
ставляющей коллекции наконечников (Чера 
2013: 200—201, рис. 1: 5). Аналогии этому 
наконечнику также можно указать в памят-
никах VII—VIII вв. и IX—X вв. на Южном 
Урале. В частности, такие находки происхо-
дят из погребения 3 Манякского могильни-
ка VII—VIII вв. (рис. 6: 17, 18), Лагеревских 
курганов, комплекс 33/2, и Стерлитамакско-
го могильника IX—X вв. (Мажитов 1981: 14, 

78, 94, рис. 6: 28, 29; 42: 22—24; 50: 1). Из-
вестны подобные наконечники и в древно-
стях ранних венгров Карпатской котловины: 
два изделия найдены в погребении 11 мо-
гильника X в. возле Кенезлё (рис. 6: 21, 22) 
(Jósa 1914: 314, kép. XXIII).

Относительно костяного ушка стрелы 
(рис. 4: 9) заметим, что такие изделия из ко-
сти и рога появились в Восточной Европе уже 
в позднем бронзовом веке. «Уши» стрел упо-
мянуты как атрибут «дорогих» стрел в бы-
лине о Дюке Степановиче (Медведев 1966: 50). 
Костяные «ушки» стрел являются очень ред-
кой деталью древка стрелы. Подчеркнём, что 
для таких предметов, найденных вне комплек-
са либо стратиграфического контекста, куль-
турная атрибуция и точная датировка невоз-
можны.

Концевые боковые накладки на лук пред-
ставляют редкий тип изделий (с «головка-
ми») с аналогиями в материалах, датирую-
щихся преимущественно IX—X вв. Ранее 
отмечалось, что подобные изделия А. М. Са-
винов и А. И. Семенов считают «главной 
характеристикой» лука «хазарского» типа 
(Биро, Ланго, Тюрк 2009: 414, 429, рис. 7: 
1—3). Однако подавляющее большинство 
подобных накладок связано с ранневенгер-
скими памятниками. Потому их можно на-
зывать «венгерскими». Исследователи ран-
невенгерских луков выделяют три типа по-
добных концевых накладок. Наши находки 
относятся ко 2 типу (Demo 2005: 87, sl. 3). 
Пожалуй, одними из наиболее ранних таких 
накладок (с выделенными «головками») яв-
ляются находки из ранневенгерского погре-
бения второй половины VIII — начала IX в. 
Тамар-Уткуль 3/1 (рис. 7: 1—6) в Южном 
Приуралье (Круглов 2019: 210, 218, рис. 2: 
11а, 11б). Возможной переходной формой 
накладок с «головками» (близкой комплек-
су Тамар — Уткуль 3/1), сочетающей морфо-
логию накладок на луки «салтовского» типа 
и накладок из Фрумушики, можно назвать 
пару накладок из погребения Костешты 1/10 
(рис. 7: 7—10) на левобережье Прута (Дерга-
чёв 1982: 8—10, рис. 2: 7, 8). Помимо Костешт, 
в Северо-Западном Причерноморье такие же 
накладки найдены в захоронении Окница 
5/3 (рис. 7: 11, 12) на левобережье Среднего 
Днестра (Манзура, Клочко, Савва 1992: 119, 
рис. 17: 10, 11). Идентичные накладки об-
наружены в венгерских погребениях «пери-
ода обретения родины» в Кунаготе, Карош-
Еперьешсёге и Шарретудвари-Хизофольд 
(Биро, Ланго, Тюрк 2009: 414, 429, рис. 7: 
1—3). Прямая аналогия таким накладкам 
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Рис. 7. Концевые накладки на «венгерский» лук: 1—6 — Тамар — Уткуль 3/1 (по Круглов 2019: 210, 218, рис. 2: 11а, 
11б); 7—10 — Костешты 1/10 (по Дергачёв 1982: 8—10, рис. 2: 7, 8); 11, 12 — Окница 5/3 (по Манзура, Клочко, Савва 
1992: 119, рис. 17: 10, 11); 13—16 — Тёрёксентмиклош-Сентамашпуста, погр. 29 (по Petkes 2011: 191, kép. 9: 1, 2, 5, 
6); 17—26 — Сегед-Ётхалом, погр. 124 (17—20), погр. 132 (21, 22), погр. 150 (23—26) (по Türk, Lőrinczy, Marcsik 2015: 
222, 235, 240, kép. 81: 1—4а; 94: 3, 4; 99: 1—4); 27, 28 — Хайдусобосло-Аркошалом, погр. 145 (по Биро, Ланго, Тюрк 
2009: 431: рис. 9: 1, 3); 29, 30 — Будьи-Фельшёвань, погр. 2 (по Füredi 2012: 216: kép. 6: 5).

Fig. 7. Plates on the ends for the “Hungarian” bow: 1—6 — Tamar-Utkul 3/1 (after Круглов 2019: 210, 218, fig. 2: 11a, 11b); 
7—10 — Costesti 1/10 (after Дергачёв 1982: 8—10, fig. 2: 7, 8); 11, 12 — Ocnita 5/3 (after Манзура, Клочко, Савва 1992: 
119, Fig. 17: 10, 11); 13—16 — Töröksentmiklos-Sentamashpusta, grave 29 (after Petkes 2011: 191, kép. 9: 1, 2, 5, 6); 17—26 — 
Szeged-Yothalom, grave 124 (17—20), grave 132 (21, 22), grave 150 (23—26) (after Türk, Lőrinczy, Marcsik 2015: 222, 235, 240, 
kép. 81: 1—4a; 94: 3, 4; 99: 1—4); 27, 28 — Hajduszoboszlo-Arkoshalom, grave 145 (after Биро, Ланго, Тюрк 2009: 431: fig. 9: 1, 
3); 29, 30 — Bugyi-Felsőványi, grave 2 (after Füredi 2012: 216: kép. 6: 5).

также происходит из венгерского захороне-
ния 29 (рис. 7: 13—16) могильника X—XI вв. 
в Тёрёксентмиклош-Сенттамашпуста (Petkes 
2011: 191, kép. 9: 1, 2, 5, 6): в нём, вместе с на-
кладками, были найдены наконечники стрел 
53 типа (по А. Ф. Медведеву). Известны та-
кие же накладки в погребении 124 могиль-
ника Сегед-Ётхалом (рис. 7: 17—20) (Türk, 
Lőrinczy, Marcsik 2015: 222, kép. 81: 1—4а).

В основной массе этот тип концевых на-
кладок на лук известен без специально вы-
деленных «головок». Таковы находки из кур-
гана 110 в Шестовице (рис. 8: 16—18) на ле-
вобережье Среднего Днепра (Медведев 1966: 
125, табл. 5: 7—9) и в венгерском погребении 
из кургана 2 в Усть-Каменке (рис. 8: 12—15) 
на правобережье Нижнего Днепра (Комар 
2018: 92—93, 323, рис. 8: 4—7). Встречены 
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Рис. 8. Концевые накладки на «венгерский» лук: 1 — Мадьярхоморог-Конядомб, погр. 23 (по Biro 2013: 10, fi g. 2: 
a); 2—5 — Сегед-Алдьё, погр. 38 (по Biro 2013: 26, fi g. 12: 1—4); 6—9 — Нови Бечей (по Станоjев 1989: 64, рис. А, 
Б, В, Г); 10, 11 — Вуковар-Лиева Бара, погр. 92 (по Demo 2005: 88: sl. 5); 12—15 — Усть-Каменка, погр. 2 (по Комар 
2018: 92, 93, 323, рис. 8: 4—7); 16—18 — Шестовица, кург. 110 (по Медведев 1966: 125, табл. 5: 7—9).

Fig. 8. Plates on the ends for the “Hungarian” bow: 1 — Magyarhomorog-Konyadomb, grave 23 (after Biro 2013: 10, fig. 2: a); 
2—5 — Szeged-Aldieu, grave 38 (after Biro 2013: 26, fig. 12: 1—4); 6—9 — Novi Bechei (after Stanojev 1989: 64, fig. A, B, C, D); 
10, 11 — Vukovar-Lijeva Bara, grave 92 (after Demo 2005: 88: sl. 5); 12—15 — Ust’-Kamenka, grave 2 (after Комар 2018: 92, 93, 
323, Fig. 8: 4—7); 16—18 — Shestovitsa, barrow 110 (after Медведев 1966: 125, tab. 5: 7—9).
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они во множестве захоронений в Карпатской 
котловине: № 145 в Хайдусобосло-Аркошалом 
(рис. 7: 33, 34) (Биро, Ланго, Тюрк 2009: 431, 
рис. 9: 1, 3);№ 132 и 150 могильника X в. 
Сегед-Ётхалом (рис. 7: 27, 28) (Türk, Lőrinczy, 
Marcsik 2015: 235, 240, kép. 94: 3, 4; 99: 1—4); 
№ 357 и 385 могильника X—XI вв. Вёрш-
Майори (Hegyi, Költő 2015: 195, 197, táb. 17: 
12; 19: 1—4); № 23 (X в.) в Мадьярхоморог-
Коньядомб (рис. 8: 1); № 38 Сегед-Алдьё 
(рис. 8: 2—5) (Biro 2013: 10, 26, fi g. 2: a; 12: 
1—4); № 2 могильника в Будьи-Фельшёвань 
(рис. 7: 29, 30) (Füredi 2012: 216, kép. 6: 5). Кро-
ме того, подобные изделия найдены в погре-
бении X в. из Нови Бечей (Станоjев 1989: 64, 
рис. А, Б, В, Г) в Сербии (рис. 8: 6—9) и в за-
хоронении 92 в Вуковар-Лиева Бара (рис. 8: 
10, 11) в Хорватии (Demo 2005: 88, sl. 5).

Прежде чем обратиться к рассмотре-
нию колчанных накладок, отметим, что сна-
ряжение лучника, в том числе такой его ха-
рактерный элемент, как колчан, является 
наиболее широко распространенной кате-
горией вооружения в венгерских погребе-
ниях X в. (Révész 1985: 35—53; Mesterházy 
1994: 320—334; Szöllősy 1995: 143—150; 
Kürti 1996; Straub 1999; Varga 2014). Счита-
ется, что всего известно около тысячи захо-
ронений с колчанами (Varga 2014: 22), однако 
до сих пор не было предпринято попытки со-
брать и проанализировать все эти комплексы. 
Распространение комплексов X в. с колчана-
ми на территории Карпатского бассейна рав-
номерно, но больше всего их известно в до-
лине Тисы. Представляется интересным на-
блюдение, что на юге Большой Венгерской 
низменности они были найдены в основном 
в могилах пожилых мужчин (Türk, Lőrinczy, 
Marcsik 2015: 57—57).

Расположение колчана в могиле слева 
от погребённого ранее объяснялось т. н. «зер-
кальной идеей загробной жизни» (László 
1944: 353). Современные данные показывают, 
что их могли класть с обеих сторон тела умер-
шего, а также у головы либо в ногах, и даже 
в пределах одного могильника встречаются 
различные варианты (Varga 2014: 503). Какая-
то тенденция прослеживается только в том, 
что в подавляющем большинстве случаев кол-
чан клали в могилу отстёгнутым от пояса, за-
вёрнутым в холст, обычно над умершим — по-
верх гробовища или непосредственно на тело 
(Varga 2014, 503—505).

Конкретные детали конструкции колчана 
древних венгров не раз являлись предметом 
дискуссий. Боковые стороны были снабжены 
железными пластинами, а внизу и иногда на-
верху — железными шинами, под которыми 

находились деревянные подкладки. Иногда 
устья колчанов украшались костяными пла-
стинами с двух сторон (1—2 узкие, боковые) 
и по верху (1 широкая, верхняя) (рис. 12). 
Стрелы в колчане (обычно 4—8 шт.) храни-
лись наконечниками вверх.

Костяные накладки на колчан представ-
лены двумя видами пластин. Первая длиной 
10,6 см и шириной 3,6 см. Две другие дли-
ной 5 и 7 см, шириной 0,75 и 0,7 см (рис. 9: 
1—3). Все три пластины украшены циркуль-
ным орнаментом. В. И. Гросу отнес данные 
пластины к золотоордынскому периоду (Гро-
су 1981: 164).Такой выбор, очевидно, был об-
условлен сопоставлением находок из Фру-
мушики с подобными узкими пластинами 
с циркульным орнаментом из погребения 51 
(XIV в.) у с. Селиште (Рафалович, Лапуш-
нян 1974: 144, рис. 14: 10, 22). Для золотоор-
дынских комплексов действительно извест-
ны находки удлинённых и коротких узких 
костяных пластин с циркульным орнамен-
том. Но в данном случае сходство орнамента 
не является культурно определяющим либо 
датирующим признаком. Пластины колчана 
из Фрумушики и пластинки золотоордынско-
го времени относятся к разным группам ве-
щей с разным функциональным назначени-
ем. Находки из Фрумушики представляют 
собою завершенный комплект пластин, кре-
пившихся в районе открытого кармана кол-
чана. Широкая пластина, вероятно, распола-
галась на тыльной стороне верхней крышки 
кармана, две узкие короткие пластинки кре-
пились по бокам. Отметим, что эти наход-
ки из Фрумушики были включены венгер-
ским исследователем П. Штраубом в каталог 
пластин-накладок на колчаны X в., происхо-
дящих из 32 ранневенгерских погребальных 
памятников (Straub 1999: 410). Аналогии та-
ким пластинам, крепившимся в зоне верх-
ней крышки кармана колчана, достаточно 
хорошо известны в захоронениях IX—X в. 
Идентичная узкая боковая пластинка про-
исходит из ранневенгерского погребения 
№ 500 в Сегед-Кишкундорожма-Хоссухат 
(рис. 9: 4) (Türk, Lőrinczy, Marcsik 2015: 164, 
kép. 23: 1, 1а). Прямой аналогией являются 
находки трех пластин из венгерского погре-
бения в Холбоке (рис. 9: 5—7) на правобере-
жье Прута (Valea Jijiei V. 1952: 108—110, fi g. 
15; Spinei 2009: 469, fi g. 31: 4—6). Такие же 
пластинки происходят из погребения Ста-
рые Бедражи 29/8 (рис. 9: 8—10) на левобе-
режье Прута (Яровой, Чирков, Бубулич 1990: 
35, 36, рис. 21). Несколько иную морфоло-
гию имеют широкая пластинка, крепившая-
ся на крышку кармана колчана, из ранневен-
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Рис. 9. Обкладки кармана колчана: 1—3 — Фрумушика; 4 — Сегед-Кишкундорожма-Хоссухат, погр. 500 (по Türk, 
Lőrinczy, Marcsik 2015: 164: kép. 23: 1—1а); 5—7 — Холбока (по Spinei 2009: 469, fi g. 31: 4—6); 8—10 — Старые 
Бедражи 29/8 (по Яровой, Чирков, Бубулич 1990: 35, 36: рис. 21); 11—14 — Старые Бедражи 10/10 (по Чирков 1990: 
164, рис. 5: 2—5); 15—18 — Волосское; 19 — Усть — Каменка (по Комар 2018: 92, 322, 323, рис. 7: 3—5, 7; 8: 1); 
20—23 — Вуковар-Лиева Бара, погр. 232 (по Demo 2007: 131, 148, tab. 7); 24—26 — Огородное 1/1 (по Посредников, 
Зарайская 1993: 91—93, рис. 5: 3—5); 27 — городище Воинь (по Сергєєва 2015: 60, 170, рис. 77: 2).
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герского комплекса Старые Бедражи 10/10 
(рис. 9: 11—14) (Чирков 1990: 164, рис. 5: 
2—5), и пластины из Волошского и Усть-
Каменки (рис. 9: 15—19) на правобережье 
Нижнего Днепра (Комар 2018: 92, 322—323, 
рис. 7: 3—5, 7; 8: 1). Такие же богато орна-
ментированные пластины происходят из по-
гребения 232 «периода обретения родины» 
(конец X — начало XI в.) в Вуковар-Лиева 
Бара в Хорватии (рис. 9: 20—23) (Demo 2007: 
131, 148, tab. 7).

Находка комплекта таких пластин (во фраг-
ментах) вне венгерских комплексов извест-
на из печенежского погребального комплек-
са X в. Огородное 1/1 (рис. 9: 24—26) в Север-
ном Приазовье (Посредников, Зарайская 1993: 
91—93, рис. 5: 3—5). Наиболее поздним вре-
менем (середина XI в.) датируется аналогич-
ное изделие из слоя древнерусского городища 
Воинь (рис. 9: 27) (Воинская гребля, правобе-
режье Среднего Днепра) (Довженок, Гонча-
ров, Юра 1966: 142, табл. XXV: 4; Сергєєва 
2015: 60, 170, рис. 77: 2).

Кроме описанного типа оформления кра-
ев кармана колчана, известно крепление узких 
костяных пластин с циркульным орнаментом 
только по боковому краю кармана колчана. 
Например, такое расположение пластин зафик-
сировано в погребении 217 в Хайдусобосло-
Аркошхалом (Nepper 2002: 92—93, kép. 
54; 55).

Анализ находок костяных пластин, крепив-
шихся на крышках колчанов из 32 комплек-
сов, позволил П. Штраубу определить, что ис-
пользование резных узоров на широких костя-
ных пластинах завершается к концу первой 
трети X в. (Straub 1999: 412). Соответственно, 
датировку находки из Фрумушики мы можем 
ограничить этим же временем.

Хотя вариаций орнаментов костяных на-
кладок на колчан у ранних венгров далеко 
не так много, как в предшествующее авар-
ское время, но расположение костяных пла-
стин на колчане более разнообразно (рис. 12). 
Для X в. отмечено пять вариантов расположе-
ния костяных накладок. Они иногда крепи-
лись бронзовыми заклёпками или железными 
лентами. Существует мнение, что подобные 
колчаны из памятников Восточной Европы 
следует считать ранневенгерскими, например, 

изделия из погребения Калиновка 28/2 в Ниж-
нем Поволжье (Kürti 1996: 158—160). Колчан-
ные накладки без орнамента известны в па-
мятниках волжских болгар (Révész 1985: 44) 
и в погребении Субботцы 2 в Поингулье (Бо-
кий, Плетнёва 1988: 101, рис. 3: 7).

Для первой трети X века характерны ко-
стяные колчанные накладки с изображения-
ми пальметты либо Мирового древа (рис. 11: 
1, 2). Считается, что эти мотивы в насле-
дии эпохи обретения родины имеют восточ-
ное происхождение. Воины с такими наклад-
ками на колчан, судя по сопровождающе-
му инвентарю, несомненно, обладали более 
высоким социальным статусом, чем прочие 
лучники. П. Штрауб предположил, что эти на-
кладки маркируют наиболее ранние комплек-
сы венгров-завоевателей, и истоки этой тра-
диции следует искать к востоку от Карпат. 
Интересно, что к западу от Дуная подобных 
находок значительно меньше, чем к востоку 
(Straub 1999: kép. 2: 1).

Помимо неорнаментированных широких 
накладок на верхнюю часть кармана колча-
на, которые были распространены на протя-
жении всего X в., во второй трети указанного 
столетия появляются узкие боковые наклад-
ки с циркульным орнаментом. Кроме того, 
циркульный орнамент появляется на рого-
вых накладках на лук и на других костяных 
предметах еще в первой половине X в. (на-
пример, Будьи-Фельшёвань, погр. 2; рис. 11: 
3). Третий горизонт костяных накладок кол-
чанов можно датировать последней тре-
тью X в. Для него характерны заметные из-
менения в орнаментации колчанных накла-
док, фиксируется появление мечей вместо 
сабель и трапециевидных плечевых желез-
ных стремян (тип V по А. Н. Кирпичникову 
(Кирпичников 1973: 48, табл. XIV: 5). Цир-
кульный орнамент в несколько рядов по всей 
поверхности накладки не встречается в Кар-
патском бассейне до последней трети X в. 
Но уже в конце X в. в орнаментации верхних 
и боковых накладок на колчан преобладает 
орнамент из кружков (рис. 10), и они обычно 
встречаются на юге, между реками Марош 
и Кёрёш (Straub 1999: 414).

Циркульный орнамент известен не толь-
ко на колчанных накладках, но и на костя-

Fig. 9. Plates on the quiver pocket: 1—3 — Frumuşica; 4 — Szeged-Kishkundorozhma-Khossuhat, grave 500 (after Türk, Lőrinczy, 
Marcsik 2015: 164: kép. 23: 1—1a); 5—7 — Holboca (after Spinei 2009: 469, fig. 31: 4—6); 8—10 — Badragii Vechi 29/8 (after 
Яровой, Чирков, Бубулич 1990: 35, 36: fig. 21); 11—14 — Badragii Vechi 10/10 (after Чирков 1990: 164, fig. 5: 2—5); 15—18 — 
Volosskoe; 19 — Ust-Kamenka (after Комар 2018: 92, 322, 323, fig. 7: 3—5, 7; 8: 1); 20—23 — Vukovar-Lijeva Bara, grave 232 (after 
Demo 2007: 131, 148, tab. 7); 24—26 — Ogorodnoe 1/1 (after Посредников, Зарайская 1993: 91—93, fig. 5: 3—5); 27 — Voin’ 
settlement (after Сергєєва 2015: 60, 170, fig. 77: 2).
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Рис. 10. Костяные накладки на колчан (Венгрия, X в.): 1 — Шорокшар, погр. 4 (по Bencze, Szigeti 2010: 69, 71, kép. 
5; 7); 2 — Саласенд-Киш эш Надь-хедь, погр. 1 (по Pusztai, Libor, Takács 2020: 835, kép. 206).

Fig. 10. Bone plates for a quiver (Hungary, X century): 1 — Shorokshar, burial 4 (after Bencze, Szigeti 2010: 69, 71, kép. 5; 7), 2 — 
Salasend-Kish esh Nagy-hed, burial 1 (after Pusztai, Libor, Takács 2020: 835, kép. 206).

ных пластинах налучий — футляров лу-
ков (рис. 11: 4, 5). Однако важно подчер-
кнуть, что в первой и второй трети X в. 
очень редко, но уже встречаются широкие 
накладки на колчан с циркульным орнамен-
том (Ньиредьхаза-Пустапотараст; Пилинь-

Лешхедь, погр. 1; Сегед-Альдьё, погр. 25). 
Наиболее распространённый вариант соче-
тания костяных накладок на колчан — две 
узкие боковые пластинки с циркульным ор-
наментом и одна широкая вверху, неорна-
ментированная.
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Рис. 11. Костяные накладки на лук и на колчан (пальметта и циркульный орнамент): 1 — Хомокмедь-Халом, 
погр. 7 (по Gallina, Varga 2016: 457, táb. 20); 2 — Шарретудвари-Хизофёлд, погр. 106 (по The Ancient Hungarians 
1996: 264, fi g. 18); 3 — Будьи-Фельшёвань, погр. 2 (по Füredi 2012: 216: kép 6: 2—6); 4, 5 — Кенезльё II, погр. 11 
(без масштаба) (по The Ancient Hungarians 1996, 155: fi g. 11) 

Fig. 11. Bone plates for the bow and for the quiver (palmette and circular ornament): 1 — Khomokmed — Halom, burial 7 (after 
Gallina, Varga 2016: 457, tab. 20); 2 — Sharretudvari-Hizofeld, burial 106 (after The Ancient Hungarians 1996: 264, fig. 18); 3 — 
Bugyi-Felsőványi, burial 2 (after Füredi 2012: 216: kép 6: 2—6); 4, 5 — Kenezlyo II, burial 11 (without scale) (after The Ancient 
Hungarians 1996, 155: fig. 11)
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Рис. 12. Костяные накладки на колчан и реконструкция колчана (без масштаба): 1, 2 — Вуковар-Лиева Бара 
погр. 232 (по Demo 2009: 210—214, pl. 14); 3—5 — Вуковар-Лиева Бара, погр. 232 (по Bencsik 2012).

Fig. 12. Bone plates on the quiver and reconstruction of the quiver (without scale): 1, 2 — Vukovar-Lijeva Bara burial. 232 (after 
Demo 2009: 210—214, pl. 14); 3—5 — Vukovar-Lijeva Bara, burial. 232 (after Bencsik 2012).
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В завершении необходимо отметить, что 
в Карпатском бассейне нам известны прямые 
аналогии украшениям колчана из погребения 
у с. Фрумушики (Straub 1999: 414). Венгер-
ские исследователи датировали погребение 
у Фрумушики и временем до обретения ро-
дины, и X в. (Fodor 1984: 102; 1993: 20; Kürti 
1996: 161). В частности, оно рассматривалось 
как захоронение члена венгерской погранич-
ной общины конца X века, аналогично захо-
ронениям в Крылосе, Перемышле и Судовой 
Вишне за пределами Карпат (Fodor 1994: 55). 
Существует также мнение, что погребение 
было совершено в XI в. (Bálint 1989: 143).

Как отмечалось выше, использование рез-
ных узоров на широких костяных пластинах 
завершается к концу первой трети X в. (Straub 
1999: 412). В этой связи очевидно, что дати-
ровать погребение из Фрумушики более позд-
ним временем нет оснований.

Таким образом, погребальный инвентарь 
захоронения из Фрумушики суммарно соот-
носится с вещами, бытовавшими в IX — на-
чале XI в. с преобладанием в IX—X вв. (кон-
цевые боковые накладки на лук, наконечники 
стрел в виде «секторовидного» срезня, нако-
нечники 57 и 53 типа с продольным ребром 
в виде низкорельефного валика, костяные на-
кладки на колчан). Предметов, имеющих ана-
логии исключительно среди древностей золо-
тоордынского периода, здесь нет. В результате 
дату погребения из Фрумушики мы определя-
ем концом IX — первой третью X в.

Необходимо отметить, что элементы 
погребального обряда, зафиксированные 
в рассматриваемом комплексе (форма мо-
гильной ямы, поза погребенного, его ори-
ентировка, размещение погребального ин-
вентаря и т. д.), получили широчайшее рас-
пространение в ранневенгерских воинских 
захоронениях конца IX—X в. с остатками 
луков с концевыми костяными накладками. 
В частности, практически идентичное ран-

невенгерское погребение исследовано возле 
Нови Бечей в Сербии. Погребенный ориенти-
рован на запад-северо-запад, у ног расположе-
ны череп и кости конечностей коня, с правой 
стороны на грудь уложены колчан с набором 
стрел и лук, которые были прижаты пра-
вой рукой погребенного (Станоjев 1989: 64). 
Аналогичные поза погребённого и размеще-
ние инвентаря отмечены и в ранневенгерском 
захоронении № 23 X в. в Мадьярхомо рог-
Коньядомб в Венгрии. В ногах воина были 
уложены череп и кости конечностей лоша-
ди, с правой стороны уложены колчан и лук, 
прижатые правой рукой к телу (Biró 2013: 22: 
fi g. 9). Подобная укладка лука и колчана за-
фиксирована в парном воинском захороне-
нии субботцевского типа Старая Катеринов-
ка 32/1 на правобережье Нижнего Днепра. 
Луки с серединными костяными накладками 
были уложены поверх тел погребённых, при 
этом лук и верхняя часть колчана были при-
жаты к телу правой рукой младшего мужчи-
ны (костяк 2) (Разумов, Дараган, Полин 2017: 
339—340, рис. 2: 1). Таким образом, в насто-
ящее время в Северном Причерноморье из-
вестны всего два венгерских захоронения 
с аналогичным размещением лука и колча-
на. В то же время необходимо отметить, что 
подобный элемент обряда неоднократно за-
фиксирован не только в венгерских захороне-
ниях Карпатской котловины, но и в печенеж-
ских захоронениях в Поднепровье и Подон-
цовье.

Анализ материалов, полученных при ис-
следовании грунтового захоронения из Фру-
мушики, показал, что оно представляет со-
бой погребение воина-лучника периода ран-
невенгерских миграций. Данный комплекс 
является важным источником для изучения 
истории венгерского присутствия в Днестро-
Дунайском междуречье (Синика, Тельнов, 
Квитницкий 2019: 9) во второй половине 
IX — первой половине X в.
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АДIУ — Археологія і давня історія України. Київ.
АДУ — Археологічні дослідження в Україні. Київ.
АИМ — Археологические исследования в Молдавии. Кишинёв.
АИППЗ — Археология и история Пскова и Псковской земли. Москва; Псков.
алб.  — албанский язык.
алб. гег.  — гегский диалект албанского языка.
АЛЛУ — Археологічний літопис Лівобережної України. Полтава.
АлтГУ — Алтайский государственный университет. Барнаул.
АН РБ — Академия наук Республики Башкортостан. Уфа.
АН СССР — Академия наук СССР. Москва.
АН УРСР — Академія наук Української РСР. Київ.
АН УССР — Академия наук Украинской ССР. Киев.
АН ЧР — Академия наук Чеченской Республики. Грозный.
АО — Археологические открытия. Москва.
АОН — Археологические открытия на новостройках, Москва.
АП УРСР — Археологічні пам’ятки УРСР. Київ.
арбн.  — арбнешский диалект албанского языка.
АЭАЕ — Археология, этнография и антропология Евразии. Новосибирск.
БВЛ — Библиотека всемирной литературы. Москва.
БГПУ — Барнаульский государственный педагогический университет. Барнаул.
БГУ — Брянский государственный университет. Брянск.
ВААЭ — Вестник археологии, антропологии и этнографии. Тюмень.
ВГПИ — Воронежский государственный педагогический институт. Воронеж.
ВГУ — Воронежский государственный университет. Воронеж.
ВДИ — Вестник древней истории. Москва.
ВОЛС — волоконно-оптическая линия связи.
ВСО — Военно-статистическое обозрение Российской империи. Санкт-Петербург.
ГАГУ — Горно-Алтайский государственный университет. Горно-Алтайск.
ГВНП — Грамоты Великого Новгорода и Пскова.
ГИМ — Государственный исторический музей. Москва.
ГИХЛ — Государственное издательство художественной литературы. Москва.
ГМВ — Государственный музей Востока. Москва.
ГРВЛ — Главная редакция восточной литературы издательства «Наука». Москва.
ГЭ — Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург.
ДАС — Донецкий археологический сборник. Донецк.
ЕНУ — Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева. Нур-Султан.
ЗНУ — Запорожский национальный университет. Запорожье.
ЗООИД — Записки Одесского общества истории и древностей, Одесса.
ЗОРСА РАО — Записки отделения русской и славянской археологии Императорского Русского археоло-

гического общества. Санкт-Петербург.
ИА НАНУ — Институт археологии Национальной академии наук Украины. Киев.
ИА РАН — Институт археологии Российской академии наук. Москва.
ИАИАНД — Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону. Азов.
ИАК — Известия Императорской Археологической комиссии. Санкт-Петербург.
ИАЭТ СО РАН — Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук. 

Новосибирск.
ИГ СО РАН — Институт географии им. В. Б. Сочавы Сибирского отделения Российский Академии наук. 

Иркутск.
ИД — издательский дом.
ИИ АН РТ — Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан. Казань.
ИИ НАНБ — Институт Истории Национальной Академии наук Белоруссии. Минск.
ИИМК — Институт истории материальной культуры Российской Академии наук. Санкт-Петербург.
ИОГ РАН — Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова Российской Академии наук. Москва.
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ИОЛЕАЭ — Известия [Императорского] Общества любителей естествознания, антропологии и этно-
графии при Московском университете. Москва.

ИрГУ — Иркутский государственный университет. Иркутск.
ИРИ РАН — Институт российской истории Российской Академии наук. Москва.
ИЯЛИ АН РТ — Институт языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики 

Татарстан. Казань.
ИЯЛИ КФАН СССР — Институт языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова Казанского филиала Академии 

наук СССР. Казань.
ІА НАНУ — Інститут археології Національної академії наук України. Київ.
кат.  — катакомба.
КГУ — Куйбышевский государственный университет. Куйбышев.
КГУ — Курский государственный университет. Курск.
КДК — культура длинных курганов.
КНЦ РАН — Казанский научный центр Российской Академии наук. Казань.
КОКМ — Курский областной краеведческий музей. Курск.
КСАН — Корпус случайных археологических находок. Москва.
КСИА — Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института археологии Акаде-

мии наук СССР / Российской академии наук. Москва.
КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Ленинград/Санкт-

Петербург.
КСИЭ — Краткие сообщения Института этнографии. Санкт-Петербург.
КубГУ — Кубанский государственный университет. Краснодар.
КузГТУ — Кузбасский государственный технический университет. Кемерово.
ЛГУ — Ленинградский государственный университет. Ленинград.
ЛОИА АН СССР — Ленинградское отделение Института археологии Академии наук СССР. Ленинград.
МАИЭТ — Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь.
МГУ — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Москва.
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР. Москва; Ленинград.
МИАК — Материалы и исследования по археологии Кубани. Краснодар.
МИАСК — Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. Армавир.
МИОН — Межрегиональные исследования в общественных науках. Воронеж.
НА ИА НАНУ — Научный архив Института археологии Национальной Академии наук Украины. Киев.
НА ИИМК РАН — Научный архив Института истории материальной культуры Российской Академии наук. 

Санкт-Петербург.
НА ИИМК РАН. РО — Научный архив Института истории материальной культуры Российской Академии наук. 

Рукописный отдел. Санкт-Петербург.
НА ІА НАНУ — Науковий архів Інституту археології Національної академії наук України. Київ.
НА НИАЛ ХНПУ — Научный архив научно-исследовательской археологической лаборатории Харьковского 

национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды. Харьков.
НАВ — Нижневолжский археологический вестник. Волгоград.
НАИМ БАН — Национален археологически институт с музей, Българска академия на науките. София.
НАНУ — Национальная Академия наук Украины. Киев.
НГДУ — Нефтегазодобывающее управление.
НГПИ — Новосибирский государственный педагогический институт. Новосибирск.
нгр.  — новогреческий язык.
НГУ — Новосибирский государственный университет. Новосибирск.
НЕЦУ — Національний екологічний центр України. Київ.
НИЦ ГП ВСУ — Научно-исследовательский центр гуманитарных проблем Вооруженных Сил Украины. 

Киев.
ННЗИА — Новгород и Новгородская земля. История и археология. Великий Новгород.
НовГУ — Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого. Великий Новгород.
ПА — Поволжская археология. Казань.
ПАО — Псковское археологическое общество. Псков.
ПИФК — Проблемы истории, филологии, культуры. Магнитогорск.
ПКМ — Полтавський краєзнавчий музей. Полтава.
ПЛ — Псковские летописи.
под.  — подбой.
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей. Москва.
РА — Российская археология. Москва.
РА ИИМК РАН — Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской Академии 

наук. Санкт-Петербург.
РАН — Российская академия наук. Москва.
РАНХиГС — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. Москва.
РГГУ — Российский государственный гуманитарный университет. Москва.
РСМ — Раннеславянский мир. Археология славян и их соседей. Москва.
РСО-А — Республика Северная Осетия-Алания.
РЦНИТ — Региональный центр новых информационных технологий. Харьков.
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СА — Советская археология. Москва.
САИ — Свод археологических источников. Москва; Ленинград.
СГУ — Саратовский государственный университет. Саратов.
СГЭ — Сообщения Государственного Эрмитажа. Ленинград/Санкт-Петербург.
СИААМЗ — Староладожский историко-археологический и архитектурный музей-заповедник. Старая 

Ладога.
СО РАН — Сибирское отделение Российской Академии наук. Новосибирск.
СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург.
СПбИИ РАН — Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук. Санкт-Петербург.
СЭ — Советская этнография. Москва.
ТвГУ — Тверской государственный университет. Тверь.
ТГУ — Томский государственный университет. Томск.
ТГЭ — Труды Государственного Эрмитажа. Ленинград/Санкт-Петербург.
Труды АС — Труды Археологического Съезда.
Труды ЮТАКЭ — Труды Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции. Ленинград.
ТХАЭЭ — Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Москва.
УАН — Українська Академія наук. Київ.
УИВИ — Украинский институт военной истории. Киев.
УрО РАН — Уральское отделение Российской Академии наук. Екатеринбург.
УТОПІК — Українське товариство охорони пам’яток історії та культури. Київ.
ХГУ — Харьковский государственный университет. Харьков.
ЦАИ АГПА — Центр археологических исследований Армавирской государственной педагогической ака-

демии. Армавир.
ЦМ ВС — Центральный музей вооружённых сил. Киев.
ЦОДПА — Центр охорони та досліджень пам’яток археології Полтавської обл. Полтава.
ЦП НАНУ — Центр пам’яткознавства Національної академії наук України. Київ.
шахт.  — шахтная гробница.
ad.  — adultus.
AJHG — American Journal of Human Genetics. Cambridge, MA.
AMM — Acta Militaria Mediaevalia. Sanok.
BAR IS — British Archaeological Reports, International Series. Oxford.
FAO — Food and Agriculture Organization of the United Nations.
ICAZ — International Council for Archaeozoology.
IHCM —Institute for the History of Material Culture. Saint Petersburg.
inf. II — infans II.
iuv.  — iuvenis.
LEKUB — Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch. Riga; Moskau.
mat.  — maturus.
pl.  — plural.
PNAS — Proceedings of the National Academy of Sciences. New York.
RAS — Russian Academy of Sciences. Moscow.
SCIV — Studii şi cercetări de istorie veche. Bucureşti.
SSRN — Social Science Research Network.
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