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РАННЕВЕНГЕРСКОЕ ПОГРЕБЕНИЕ 
С ДЕКОРАТИВНЫМИ ОБУВНЫМИ НАКЛАДКАМИ У С. ГЛИНОЕ* 

Рассматривается ранневенгерский погребальный комплекс Глиное/Водовод 4/1, исследованный в 
2016 г. у с. Глиное Слободзейского района, что на левобережье Нижнего Днестра, и ошибочно 
интерпретированный в 2017 г. как скифское захоронение. Погребение было впущено в скифский курган. 
В состав инвентаря входили золотая фольга и две позолоченные накладки из серебра. Анализ 
погребального инвентаря позволил датировать комплекс Глиное/Водовод 4/1 в пределах середины IX — 
начала X в. С учётом радиоуглеродной даты время захоронения может быть ограничено 850—870-ми гг. 
Прямые аналогии найденным накладкам в женских погребениях венгров Карпатской котловины 
позволяют утверждать, что они украшали обувь. Исследованное захоронение не только дополняет список 
памятников, маркирующих территорию обитания венгерских племен в Северо-Западном Причерноморье 
перед обретением родины, но и является частью представительной группы венгерских погребений, 
исследованных у с. Глиное. Это позволяет констатировать присутствие в данном микрорегионе большой 
семьи либо рода, как это было зафиксировано ранее в Слободзейском могильнике. 

Ключевые слова: Левобережье Нижнего Днестра, древние венгры, середина IX — начало X вв. 
металлические накладки на обувь. 
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EARLY HUNGARIAN GRAVE  
WITH FOOTWEAR APPLIQUÉ DECORATIONS NEAR THE GLINOE VILLAGE 

The article deals with the Early Hungarian grave Glinoe/Vodovod (‘Water distribution system’) 4/1 
investigated in 2016 near Glinoe village, Slobodzeya district, on the left bank of the Lower Dniester and 
erroneously interpreted in 2017 as a Scythian burial; the burial pit, however, was indeed dug through the mound 
of a Scythian barrow. The grave inventory consisted of golden foil and two gilded plates of silver, the fact which 
made it possible to set the burial within the time range from the middle of the 9th century until the beginning of the 
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10th century. Taking into account the radiocarbon dating, the time of the interment can be limited more accurately 
between the years 850 and 870. Appliqués of gold and silver are basically found in female burials of the 
Hungarians elsewhere in the Carpathian Basin and are thought to have been footwear adornments. The 
investigated grave not only supplements the list of sites marking the habitat of the Hungarian tribes in the 
Northwest Black Sea region before finding their homeland, but is also a part of the representative group of 
Hungarian burials discovered near Glinoe village. It is argued therefore that some large family or a tribal clan 
have inhabited the micro-region, just like they most probably did when the burial ground was established in the 
area around present-day Slobodzeya. 

Key words: Left bank of the Lower Dniester, ancient Hungarians, the middle of the 9th — the beginning of the 
10th century, metal shoe soles. 
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В 2016 г. сотрудниками Днестровской археологической экспедицией Приднестровского 
государственного университета им. Т.Г. Шевченко был раскопан курган 4 группы 
«Водовод», расположенной в 3 км к северу-северо-востоку от северной окраины с. Глиное 
Слободзейского района на левобережье Нижнего Днестра. В кургане было исследовано два 
погребения: основное скифское и впускное ранневенгерское, ошибочно интерпретированное 
как скифское (Синика и др. 2017). Актуализация и повышенный интерес к изучению 
проблематики ранневенгерского присутствия в Северном Причерноморье (венгры Этелькёза) 
на этапе, предшествующем обретению родины (Комар 2018), повлекли пересмотр 
материалов исследованных ещё начиная с рубежа XIX—XX вв. курганных и грунтовых 
погребений. В результате в Северо-Западном Причерноморье была выделена 
представительная группа ранневенгерских погребений (Синика и др. 2019), количество 
которых постепенно дополняется новыми комплексами. Повторное обращение к материалам 
захоронения Глиное/Водовод 4/1 позволяет определить его как ранневенгерское, и 
пересмотреть интерпретацию инвентаря. 

Курган 4 группы «Водовод» располагался в 3,754 км к северо-востоку (азимут 31º) от 
северной оконечности с. Глиное Слободзейского района. Исследовался с использованием 
техники методом выбирания параллельных траншей и с оставлением трёх 
стратиграфических бровок по линии север—юг. Ширина всех бровок по 0,6 м, длина — 24 м. 
Расстояние между Западной (данная бровка оказалась за пределами действительной насыпи 
кургана и на его плане не отражена) и Центральной бровками 4 м, между Центральной и 
Восточной бровками — 3,7 м. 

В кургане обнаружены ров и два захоронения: основное скифское и впускное 
ранневенгерское (рис. 1: 1, 2). 

Погребение 1 (ранневенгерское, впускное) обнаружено под Восточной бровкой, в 2,5 м 
югу от её центра. Совершено в яме (рис. 1: 3, 4). 

Яма прямоугольной формы с закруглёнными углами размерами 1,90 × 0,50 м. Дно 
зафиксировано на уровне 0,80 м от R0, глубина от уровня фиксации контура могильной ямы 
— 0,16 м. Была ориентирована длинной осью по линии запад—восток. На дне расчищен 
костяк взрослого человека, лежавшего вытянуто на спине, головой на запад. Череп развернут 
влево, руки вытянуты вдоль тела. Бедренные кости ног потревожены норой землеройного 



  
 

  

МАИАСП 
№ 13. 2021 

Ранневенгерское погребение 
с декоративными обувными накладками у с. Глиное 

605 

животного. По сохранившимся берцовым и голеностопным костям правой ноги положение 
ног устанавливается как выпрямленное. 

По определению антрополога, погребение принадлежало, вероятно, женщине 
(«женщина?») возрастом 35—50 лет. На одном из левых рёбер отмечены следы зажившего 
перелома, на левой глазнице — решётчатость (cribra orbitalia). На обеих теменных костях в 
области сагиттального шва отмечена травма от ушиба тупым предметом (Łukasik 2018: 4). 

При исследовании костяка в заполнении черепа найден обрезок золотой фольги (1), в 
районе стоп, ближе к правому голеностопному суставу, зафиксированы две серебряные 
накладки (2)1. 

Описание находок 
1. Обрезок золотой фольги прямоугольной формы размерами 11,4 × 4,6 мм и толщиной 

0,1 мм (рис. 1: 7). 
2. Серебряные накладки двух типов: 
—накладка дисковидной формы с отогнутым бортиком диаметром 14,5 мм, по центру 

углубление округлой формы диаметром до 4 мм. В углублении и на торце сохранились 
остатки позолоты. Общая высота шляпки 3 мм, толщина 0,8 мм. С обратной стороны 
симметрично располагались штифты крепления, сохранился один толщиной 1,8 мм 
(рис. 1: 5); 

— накладка—заклепка полусферической формы (грибовидная) диаметром 7—8 мм, 
общая высота шляпки 5 мм; толщина пластины 0,5 мм. С обратной стороны сохранился 
штифт крепления, круглый в сечении, толщиной 1,3 мм (рис. 1: 6); 

Несмотря на скудость погребального инвентаря, изучение накладок позволяет 
утверждать, что такие предметы известны в наборах металлической гарнитуры IX—X вв. и 
связаны с древностями ранних мадьяр. Находка золотой фольги в районе черепа также 
является характерным элементом в погребальной практике ранних венгров Северо-Западного 
Причерноморья.  

Итак, рассмотрим более подробно находки из комплекса — накладку дисковидной формы, 
а также полусферическую накладку—заклепку и золотую фольгу. По предложенной В.В. 
Мурашевой классификации бляшек поясных наборов, происходящих из так называемых 
«дружинных» курганов (IX—XI вв.), накладки дисковидной формы с углублением по центру 
относятся к III классу — с отогнутым бортиком и геометрическим углубленным орнаментом. 
Находка из погребения Глиное/Водовод 4/1 близка к изделиям 1 группы (с плоской верхней 
стороной), виду 1В (рис. 2: 2). Также стилистически очень близки типы III1А и III1Б, имеющие 
прямые аналогии среди венгерских древностей IX—X вв. (Мурашева 2000: 29, рис. 32). 
Стилистически идентичные дисковидной накладке с углублением по центру находки известны 
из раскопок 1959 г. В.С. Стоколоса в Зауралье в материалах раннемадьярского могильника 
Синеглазово в Челябинской области (рис. 2: 3) (Боталов 2012: 141, рис. 13: 5—20). Накладки, 
схожие с рассматриваемой, происходят из Орадя—Салка в Румынии (рис. 2: 4—6) 
(Рябцева, Рабинович 2018: 447, рис. 6: 25, 27, 28). Идентичные по форме и стилю накладки с 

отверстиями для пришивания были найдены и при исследовании археологического комплекса у 
с. Ханска в Молдавии (рис. 2: 7, 8). С.С. Рябцева и Р.А. Рабинович отнесли изделия из Орадя и 
Хански к группе древностей венгерского круга IX—X вв. Пруто-Днестровского региона 
(Рябцева, Рабинович 2018: 436, 437, рис. 2: 68, 69). 

                                                           
1 Помимо этих находок, в заполнении ямы был обнаружен фрагмент ручки греческой амфоры. Данная 

находка связана с основным скифским захоронением кургана Глиное/Водовод 4, и в данной работе не 
рассматривается. 
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Находки подобных типов изделий и полностью аналогичных накладок хорошо известны 
в составе инвентаря венгерских погребений периода обретения родины. Аналогичные 
накладки происходят из комплекса в Либахаломроль (Libahalomról) в медье Яс—Надькун—
Сольнок (рис. 2: 9—11) (Csallány 1905: 38, kép. IV:9—11), такие же найдены в погребении 
№ 1 в Шорокшаре (рис. 2: 12—14) (Bencze, Szigeti 2010: 53, 54 67, kép. 3: 3). Серебряные с 
позолотой накладки, полностью схожие с находкой из комплекса Глиное/Водовод 4/1, 
происходят из могильника Вестё—Котпушта в медье Бекеш (рис. 2: 15) (Medgyesi 2015: 166). 
Шестнадцать таких накладок найдены при исследовании погребения № 690 периода 
обретения венграми родины в могильнике Вёрш—Папкерт Б в Задунавье (рис. 2: 16—18) 
(Költő, Szentpéteri 2020: 51, kép. 12). 

Накладки—заклепки полусферической формы известны как для древностей IX—XI вв., 
так и для более позднего времени. С.Г. Боталов относит такие изделия из могильника Уелги 
к выделенной им 2-й урало-казахской стилистической группе вещей. Исследователь 
отмечает, что накладки этой группы хорошо известны по материалам памятников IX—XI вв. 
Южного Приуралья (Боталов 2018: 13, 20, рис. 1: 1). Идентичные находки часто встречаются 
в захоронениях венгров периода обретения родины. В инвентаре они представлены как 
отдельными элементами ременной гарнитуры и аксессуаров костюма, так и в виде заклепок, 
крепивших детали металлической посуды и скреплявших различные декоративные пластины 
с тканевыми либо кожаными основами (накладки на сумочки — ташки, зажимы—накосники, 
пластины—украшения конской сбруи). Такие изделия в виде заклепок—крепежей вместе с 
металлическими пластинами ташек и как отдельные элементы найдены в погребениях 3, 14, 
19 и 21 могильника X в. возле Кенезлё (рис. 2: 22—25) (Jósa 1914: 307, 321, 332, 333, 
kép. XIII, XXX, XLII, XLIV), в погребении 5 и 7 в Бихаре (сейчас территория Румынии) 
(рис. 2: 20, 21) (Karácsonyi 1903: 407, 411, ábra. 8: 4—6, 8, ábra. 11: 8—14), в комплексе из 
Ференчаллаш в медье Чонград—Чанад (Kada 1912: 325, ábra с), и многих других. 
Аналогичными, чуть более массивными, полусферическими заклепками — крепежами 
крепилась ручка блюда из Коробчино (рис. 2: 26, 27) (Комар 2020: 138, 139, рис. 2: 8—11). 
Начиная с первой половины X в. такие накладки становятся продукцией производства 
болгарских ремесленных центров. В частности, идентичные бронзовые накладки с одним и 
двумя штифтами для крепления зафиксированы как часть продукции ремесленной 
мастерской, исследованной у с. Новосел Шуменской области в Болгарии. По типологии 
С. Дончевой они относятся к ременным накладкам геометрической формы группы А 
(рис. 2: 28, 29). Исследователь указала на аналогии таким изделиям из производственных 
центров в Надарево и около Варны, среди находок в Среднем Подунавье и из Кароша в 
Венгрии (Бонев, Дончева 2011: 123, 124, 290, табл. XLVIII: 527—529). 

Обе рассматриваемые накладки были найдены «in situ» в районе стоп, ближе к правому 
голеностопному суставу. Местоположение накладок позволяет утверждать, что ими была 
украшена обувь. Кости левого голеностопного сустава, вследствие деятельности 
землеройных животных, отсутствовали, что не позволяет уверенно определить наличие либо 
отсутствие украшений — накладок для обуви на левой ноге. В тоже время необходимо 
отметить, что для ранневенгерских погребений женщин периода обретения родины известны 
находки как парно украшенных сапожек, так и только одного украшенного (правого) 
сапожка. В качестве примера укажем женское погребение № 3 в Тисаесларе (медье Сатмар—
Сабольч—Берег), где 45-ю полусферическими накладками был украшен только правый 
сапожок (рис. 3: 1) (Csallány 1970: 267—270, abb. 8, 10). Парно такими накладками была 
украшена обувь в погребении № 5 в Хенциде (медье Хайду—Бихар), в погребении в Коронко 
(медье Дьёр—Мошон—Шопрон) (рис. 3: 2, 3) (Csallány 1970: 291, 292, abb. 25, 26) и обувь в 
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погребении № 4 в Мадараш—Арваи—Флюр (медье Бач—Кишкун) (рис. 3: 4) (Kőhegyi 1980: 
214, 218, 221 abb. 9, 17: 11). Известны украшения женских сапожек дисковидными 
накладками с углублениями по центру. Такие находки происходят из погребения № 38 в 
Чонград—Вендельхалом и погребения № 115 с улицы Чонград в Кечкемете (медье Бач—
Кишкун) (рис. 3: 5, 6) (Csallány 1970: 285, 286, abb. 19, 20). 

Золотая фольга в виде обрезка прямоугольной формы обнаружена в районе лицевой 
части черепа (рис. 1: 3, 6). Точно установить, что именно было украшено такой фольгой, 
невозможно. Можем только предположить, что подобным образом мог быть украшен 
головной убор, возможная налобная лента либо, вероятнее всего, погребальная лицевая 
маска. Изучая погребальные маски венгров Карпатского бассейна в X в., Т.Б. Бодор выделил 
четыре группы изделий, использовавшихся для погребальных лицевых масок ранних 
венгров. Нашивавшиеся на покрывающую лицо ткань квадратные и прямоугольные 
наглазные и ротовые пластинки из тонкой золотой фольги либо, в основном, из серебряной 
фольги выделены во вторую группу. В процентном соотношении в 77% погребения с 
лицевыми масками принадлежали мужчинам, 18%— женщинам, и 5% относятся к 
погребенным, чья половая принадлежность осталась неустановленной (Bodor 2018: 131, 134). 
Прямоугольные кусочки золотой фольги, использованные в качестве накладок на глаза и рот, 
были найдены в ранневенгерском погребении Дмитровка 1/2 в Среднем Поднепровье 
(Супруненко 2011: 112). 

Говоря об ранневенгерской погребальной практике в общем, отметим факт традиционного 
присутствия в ранневенгерских захоронениях Северо-Западного Причерноморья золотой, реже 
серебряной, фольги, которую нашивали на матерчатую либо кожаную основу ремней и одежды 
или использовали для обёртывания деревянных рукоятей и ножен. Золотая фольга найдена в 
таких погребениях как Балабаны II 6/4 (Квитницкий и др. 2020: 331, 333, рис. 3: 3—13), 
Белолесье 3/2 (Субботин и др. 1998: 67, рис. 24: 1—9), Глиное 14/2 (Квитницкий и др. 2019: 318, 
рис. 3: 4), Казаклия 5/2 (Сава и др. 2019: 122, рис. 84: 3—5), Коржеуцы 6/1 (Leviţki, Demcenko 
1994: 221, fig. 4: 3—10), Маркулешты 1/3 (Левинский, Тентюк 1990: 94—96, рис. 1: 5, 6), 
Окница 3/11 (Манзура и др. 1992: 26, рис. 11: 11, 12), Мреснота Могила 1/10 (Гудкова и др. 
1985: 70, рис. 40: 5), Петрешты 2/1 (Чирков 1990: 161, рис. 3: 7), Плавни 13/13 (Андрух и др. 
1985: 47, рис. 18: 14), Плавни—II 1/2 (Фокеев и др. 2019: 334, рис. 1: 3), Пуркары 2/11 (Яровой 
1990: 97), Румянцево 1/14 (Бубулич 1992: 16, рис. 14: 2, 3), Севирова 2/9 (Haheu, Gukin 1997: 
197, fig. 7: 4), Олонешты 13/1 (Квитницкий и др. 2020: 331, 332, рис. 2: 4—13), Старые Бедражи 
3/7 и 10/10 (Чирков 1990: 161—162, 165), Струмок 5/9 (Гудкова и др. 1980: 21—22, табл. XVII: 
1), Тецканы 2/1 (Глазов, Курчатов 2005: 311, рис. 7: 11), Фрикацей 8/2 (Добролюбский 1986: 
101, табл. VIII: 1). 

Известны находки золотой фольги и в венгерских погребениях Среднего и Нижнего 
Поднепровья. Они происходят из упомянутого комплекса Дмитровка 1/2 (Супруненко 2011: 
110—122), а также из разрушенных погребений в Коробчино (Чурилова, Ходас 2011: 102) и 
Новокаиры 2/8 (Тощев, Самар 1990: 42—43, рис. 7: 1—7). 

Расположение серебряных накладок в погребении Глиное/Водовод 4/1 позволяет 
рассматривать их как часть украшения женских сапожек, исходя из аналогий в 
ранневенгерских захоронениях женщин Карпатской котловины. Датированные прямые 
аналогии накладкам и дополняющая их находка прямоугольного обрезка золотой фольги 
позволяют в совокупности датировать комплекс Глиное/Водовод» 4/1 серединой IX — 
началом X в., и уверенно относить его к ранневенгерским погребениям. 

Независимо от этого, в Киевской радиоуглеродной лаборатории в 2021 г. было 
проведено радиоуглеродное датирование антропологического материала из погребения 
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Глиное/Водовод 4/1. Калибрование полученной радиоуглеродной даты (1270±50BP) было 
произведено с использованием программы OxCalv4.4.4 и калибровочной кривой IntCal20 
(Reimer et al. 2020) (рис. 4). Полученный интервал (2 — 660—878 гг.), во-первых, 
пересекается с археологической датой (на отрезке 850—878 гг.), и, во-вторых, ограничивает 
её верхний предел концом 870-х гг. 

Таким образом, археологическая дата, полученная на основании сравнительно-
типологического метода, а также калиброванная радиоуглеродная дата позволяют заключить, 
что венгерское захоронение Глиное/Водовод 4/1 было совершено в 850—870-х гг. 

В завершении необходимо отметить, что публикуемый в настоящей работе 
погребальный комплекс является не единственным памятником ранних венгров, 
исследованным у с. Глиное Слободзейского района. В 2018 г. в этой же курганной группе 
было изучено древневенгерское воинское погребение Глиное/Водовод 14/2, археологическая 
и радиоуглеродная дата которого пересекаются в интервале 850—881 гг. (Квитницкий и др. 
2019: 327, рис. 4: 1). Причём последнее захоронение располагалось в 0,71 км к юго-западу от 
кургана 4 группы «Водовод» у с. Глиное. 

В 2016 г. в кургане 2 курганной группы «ДОТ» у с. Глиное зафиксировано погребение 
№ 9. Костяк взрослого человека был смещен бульдозером при снятии бровки, «in situ» 
сохранились только кости стоп, инвентарь не обнаружен. Радиоуглеродная дата (DeA—11323; 
1186±20 BP), полученная в 2018 г. в Дебреценской лаборатории (Венгрия), и её 
калиброванный интервал (2 — 773—889 гг.) указывают на то, что погребение было 
совершено не позже 889 г. (Разумов и др. 2019: 124, 125, 131, 132). Отметим, что курган 
Глиное/ДОТ 2 располагался в 1,155 км к западу—юго—западу от кургана Глиное/Водовод 14. 

К ранневенгерским также следует относить исследованный в 2008 г. средневековый 
комплекс Глиное 13/2, где за головой погребенного располагалась кость животного (барана) 
(Тельнов и др. 2016: 126, 127). В свою очередь, этот курган находился в 1,575 км югу от 
кургана Глиное/ДОТ 2. 

Кроме того, как ранневенгерские определяются комплексы Глиное/Клин 2/6, 2/11 
(исследованы в 2020 г. в 2,15 к м к востоку—юго—востоку от кургана Глиное/Водовод 14) и 
Глиное/Дот 7/3 (исследован в 2021 г. в 0,275 км к юго—востоку от кургана Глиное/ДОТ 2)2. 

Таким образом, в настоящее время в окрестностях с. Глиное зафиксировано не менее 7 
ранневенгерских погребений. Примечателен тот факт, что верхние границы калиброванных 
радиоуглеродных дат трёх захоронений (Глиное/Водовод 4/1 — 878 г.; Глиное/Водовод 14/2 
— 885 г.; Глиное/Дот 2/9 — 889 г.), как отмечалось выше, если не совпадают полностью, то 
весьма близки. Данное обстоятельство позволяет говорить о проживании в 870—890-х гг. в 
данной местности (в бассейне р. Красная) компактной кочевой группы венгров. Напомним, 
что в 9 км к западу—северо—западу располагался Слободзейский могильник, оставленный, 
очевидно, более крупным формированием ранних венгров. 
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Рис. 1. План и профиль кургана 4 группы «Водовод» у с. Глиное Cлободзейского района на 
левобережье Нижнего Днестра (1, 2). Погребение 1 (3, 4) и его инвентарь (5—7). 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 1. The plan and profile of the barrow 4 of the “Sluiceway” (Vodovod) group near Glinoe village, 
Slobodzeya region, on the left bank of the Lower Dniester (1, 2). Grave 1 (3, 4) and its inventory (5—7). 
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Рис. 2. Дисковидные (1—18) и полусферические (19—29) бляшки—накладки из памятников IX—
X вв.: 1 — Глиное/Водовод 4/1; 2 — тип III1А (по Мурашева 2000: 29, рис. 32); 3 — Синеглазово (по 
Боталов 2012: 141, рис. 13: 5—20); 4—6 — Орадя—Салка (по Рябцева, Рабинович 2018: 447, рис. 6: 25, 27, 
28); 7, 8 — Ханска (по Рябцева, Рабинович 2018: 436, 437, рис. 2: 68, 69); 9—11 — Либахаломроль (по 
Csallány 1905: 38, kép. IV: 9—11); 12—14 — Шорокшар 1 (по Bencze, Szigeti 2010: 53, 54 67, kép. 3: 3);            
15 — Вестё—Котпушта (по Medgyesi 2015: 166); 16—18 — Вёрш—Папкерт Б 690 (по Költő, Szentpéteri 
2020: 51, kép. 12); 19 — Глиное/Водовод 4/1; 20, 21 — Бихар 5 (по Karácsonyi 1903: 407, ábra. 8: 4—6, 8); 
22, 23 — Кенезлё 19; 24, 25 — Кенезлё 21 (по Jósa 1914: 332, 333, kép. XLII, XLIV); 26, 27 — Коробчино 
(по Комар 2020: 138, 139, рис. 2: 8—11); 28, 29 — Новосел (по Бонев, Дончева 2011: 123, 124, 290, табл. 
XLVIII: 527—529). 
_______________________________________________________________________________________  
 
Fig. 2. Disc-shaped (1—18) and hemispherical (19—29) plaques from the sites of the 9th—10th cc.:                     
1 — Glinoe/Vodovod 4/1; 2 — type III1А (after Мурашева 2000: 29, рис. 32); 3 — Sineglazovo (after 
Боталов 2012: 141, fig. 13: 5—20); 4—6 — Oradea—Salca (after Рябцева, Рабинович 2018: 447, рис. 6: 25, 
27, 28); 7, 8 — Hansca (after Рябцева, Рабинович 2018: 436, 437, рис. 2: 68, 69); 9—11 — Libahalomról 
(after Csallány 1905: 38, kép. IV: 9—11); 12—14 — Soroksár 1 (after Bencze, Szigeti 2010: 53, 54 67, kép. 3: 
3); 15 — Vésztő — Kótpuszta (after Medgyesi 2015: 166); 16—18 — Vörs—Papkert B 690 (after Költő, 
Szentpéteri 2020: 51, kép. 12); 19 — Glinoe/Vodovod 4/1; 20, 21 — Bihar 5 (after Karácsonyi 1903: 407, 
ábra. 8: 4—6, 8); 22, 23 — Kenezlyo 19; 24, 25 — Kenezlyo 21 (after Jósa 1914: 332, 333, kép. XLII, XLIV); 
26, 27 — Korobchino (after Комар 2020: 138, 139, рис. 2: 8—11); 28, 29 — Novosel (after Бонев, Дончева 
2011: 123, 124, 290, табл. XLVIII: 527—529). 
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Рис. 3. Полусферические (1—4) и дисковидные (5, 6) бляшки—накладки на женской обуви из 
ранневенгерских погребений IX—X вв.: 1 — Тисаеслар 3 (по Csallány 1970: 267—270, abb. 8, 10);             
2 — Хенцида 5; 3 — Коронко—Бабота (по Csallány 1970: 291, 292, abb. 25, 26); 4 — Мадараш—
Арваи—Флюр 4 (по Kőhegyi 1980: 214, 218, 221 abb. 9, 17: 11); 5 — Чонград—Вендельхалом 38;               
6 — Кечкемет 115 (по Csallány 1970: 285, 286, abb. 19, 20). 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Fig. 3. Hemispherical (1—4) and disc—shaped (5, 6) plaques on women's shoes from early Hungarian 
graves of the 9th—10th cc.: 1 — Tiszaeszlár 3 (after Csallány 1970: 267—270, abb. 8, 10); 2 — Hencida 5; 
3 — Koroncó—Bábota (after Csallány 1970: 291, 292, abb. 25, 26); 4 — Madaras—Árvai—Flur 4 (after 
Kőhegyi 1980: 214, 218, 221 abb. 9, 17: 11); 5 — Csongrad—Vendelhalom 38; 6 — Kecskemét 115 (after 
Csallány 1970: 285, 286, abb. 19, 20). 
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Рис. 4. Радиоуглеродная и калиброванная даты погребения Глиное/Водовод 4/1. 
_______________________________________________________________________________________  
 
Fig. 4. Radiocarbon and calibrated dates for the grave Glinoe/Vodovod 4/1. 
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CC-G — Codex Cumanicus-German Part. 
Chag — Chagatay. 
Complexity of Interaction 
2015 

— Bemmann J., Schmauder M. (eds.). 2015. Complexity of 
Interaction along the Eurasian Steppe Zone in the First 
Millenium CE. Bonn: Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie; 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Bonn 
Contributions to Asian Archaeology 7). 

DFG — Deutsche Forschungsgemeinschaft. Bonn; Berlin. 
DLT — Divanü Lûgat-it-Türk. Ankara. 
ESA — Eurasia Septentrionalis Antique. Helsinki. 
ETŞ — Eski Türk Siiri. Ankara. 
GH — Golden Horde. 
GT — Gülistan Tercümesi. Ankara. 
Gulbenkian II — Robinson E.S.G., Castro Hipolito M. 1971. A Catalogue of the 

Calouste Gulbenkian Collection of greek Coins. Pt. 2. Greece to 
East. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian 

HGC 6 — Hoover O.D., Ashton R. 2010. Handbook of coins of the 
islands: Adriatic, Ionian, Thracian, Aegean, and Carpathian 
seas, excluding Crete and Cyprus: sixth to first centuries BC. 
Lancaster: Classical numismatic Group. 

HŞ — Kutb’un Hüsrev ü Şirin’i. Ankara. 
Hsüan-X — Eski Uygurca Hsüan Tsang Biyografisi. Ankara. 
HUAS — Huastuanift. Ankara. 
Hurter & Liewald — Hurter S.M., Liewald H.-J. 2006. Die Frühesten Typen der 

Elektronprägung von Kyzikos. Thunfische, Thunfischköpfe und 
-hinterhälften. Schweizerische Numismatische Gesellschaft 85, 
5—17. 

ICHB I — Teodosiev N. 2017. Opis na kolektivnite monetni nakhodki ot 
Bulgariya (An Inventory of Coin Hoards from Bulgaria). Vol. I. 
Ot domonetnata epokha do 498 g. sl. Khr. (From the Pre-Coin 
Era to 498CE). Sofia: Nikolai (in Bulgarian). 

IICAS — International Institute of the Central Asian Studies. Samarkand. 
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IGCH — Thompson M., Mørkholm O., Kraay K.M., 1973. An Inventory 
of Greek Coin Hoards. New York: American Numismatic 
Society. 

İKPÖ — İyi Ve Kötü Prens Öyküsü. Ankara. 
İML — İbn-i Mühennâ Lûgati. Ankara. 
İMS — İrsâdü'l Mülûk ve's- Selâtîn. Ankara. 
ISTA — Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité. Besançon. 
JbRGZM — Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz. 

Mainz. 
JdI — Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts. Berlin; Boston. 
JHS — Journal of Hellenic Studies. London. 
Kat. Bonn 2013 — Die Krim. Goldene Insel im Schwarzen Meer. Griechen — 

Skythen — Goten. Bonn: LVR — Landesmuseum. 
KB — Kutadgu Bilig. Ankara. 
KE — Ḳıṣaṣü’l-Enbiyâ. Ankara. 
KFLT — Kitabü Fi’l Fıkh Bi-Lisani Türki. İstanbul. 
Kh — Khorezmian. 
KMES — Kitab u Mukaddime-i Ebu'l-Leysi's-Semerkandî. Konya. 
KMT — Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî. Ankara. 
LIMC — Lexicon iconographicum mythologiae classicae. 
Mam — Mamluk. 
Mayt — Maytrisimit. Ankara. 
MCA — Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti. 
ME — Mukaddimetü’l Edeb. Ankara. 
METY — Moğolistan’daki Eski Turk Yazıtları. Ankara. 
MG — Münyetü'l-Ġuzāt. Ankara. 
MM — Mu’înü’l-Mürîd. Ankara. 
MNT — Mongɣol-un niɣuca tobčiyan. 
MT — Middle Turkic. 
NF — Nehcü’l Ferādis. Ankara. 
ONS — Oriental Numismatic Society.  
OT — Old Turkic. 
PTMD — Die Personennamen und Titel Der Mittelmongolischen 

Dokumente, Eine lexikalische Untersuchung. Helsinki. 
REG — Revue des Études Grecques. Paris. 
Rosen — Waggoner, N.M. 1983. Early Greek Coins from the Collection 

of Jonathan P. Rosen. New York: American Numismatic 
Society (Ancient coins in North American collections 5). 

RPC — Roman Provincial Coinage. Oxford. 
RSSDA — Remote Sensing and Spatial Data Analysis. 
SCIVA — Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie. Bucureşti. 
SNG Berry — Thompson M. 1961—1962. Sylloge Nummorum Graecorum: 

The Burton Y. Berry Collection. New York: The American 
Numismatic Society. 

SNG Cop. — Breitenstein N., Schwabacher W. (eds.). 1946. Sylloge 
Nummorum Graecorum, Copenhagen. Pt. 22—24. Ionia. The 
Royal Collection of Coins and Medals, Danish National 
Museum. Copenhagen: E. Munksgaard. 
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SNG France — Levante E. 1993. Sylloge Nummorum Graecorum, France. Vol. 
2. Bibliothèque nationale de France: Cilicie. Paris: 
Bibliothèque Nationale de France. 

SNG Kayhan — Konul K. 2002. Sylloge Nummorum Graecorum, Turkey 1, The 
Muharrem Kayhan Collection. Istanbul; Bordeaux: Ausonius 
Publicatons. 

SNG Lockett — Robinson E.S.G. 1938. Sylloge Nummorum Graecorum. Vol. 
III. The Lockett Collection. London: Oxford University Press. 

SNG von Aulock — von Aulock H., Kleiner G. 1957. Sylloge Nummorum 
Graecorum: Deutschland. Berlin: Mann. 

SRAA — Silk Road Art and Archaeology. Kamakura-shi. 
TKT — Türkçe İlk Kur'an Tercümesi. Ankara. 
Traité I — Babelon E. 1907. Traité des monnaies grecques et romaines. 

Deuxième Partie: Description historique. Vol. I. Paris: E. 
Leroux. 

Traité II — Babelon, E. 1910. Traité des monnaies grecques et romaines. 
Deuxième Partie: Description historique. Vol. II. Paris: E. 
Leroux. 

UKY — Uygur Kağanlığı Yazıtları. Konya. 
UPA — Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie. Bonn. 
von Fritze I — von Fritze H., Gaebler H. (Hrsg.). 1907. Nomisma: 

Untersuchung auf dem Gebiete der Antiken Münzkunde. Bd. 1. 
Berlin: Mayer & Müller. 

Weber — Weber H. 1926. Descriptive Catalogue of the Collection of 
Greek Coins. Vol. III. Pt. 1. London: L. Forrer. 

Xiongnu Archaeology 2011 — Brosseder U., Miller B.K. (eds.). 2011. Xiongnu Archaeology. 
Multidisciplinary Perspectives of the First Steppe Empire in 
Inner Asia. Bonn: Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie; 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Bonn 
Contributions to Asian Archaeology 5). 

YKI — Yenisey-Kırgızistan Yazıtları ve Irk Bitig. Ankara. 
ZPE — Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. Köln. 
ΑEΜΘ — Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη. 
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Авторам «Материалов по археологии и истории  
античного и средневекового Причерноморья» 

 
Авторы предоставляют рукописи статей в электронном виде. Высылаемый для публикации 
материал должен соответствовать следующим формальным требованиям: 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Статья должна содержать следующие элементы: 

 Имя, отчество, фамилию автора на русском и в английской транслитерации 
(например, как в заграничном паспорте); 
 Сведения об авторе: ученые степени и звания, основные занимаемые в данный момент 

должности, адрес и e-mail для публикации в разделе «Сведения об авторах»; 
 УДК; 
 Название статьи; 
 Резюме — 4—5 предложений, в которых изложены цели, методы и результаты 

работы, подчеркнуты новые и важные аспекты исследования. 
 
Резюме является источником информации об основном содержании и изложенных в 
публикуемой работе результатах исследований; устраняет необходимость чтения 
полного текста работы в случае, если она представляет для читателя второстепенный 
интерес; используется в информационных системах для поиска документов и 
информации. 
 
Резюме должно быть: 
 
оригинальным, содержательным (отражать основное содержание работы и результаты 
исследований), структурированным; 
компактным (укладываться в объем от 600 до 1500 символов с пробелами); 
с адекватным и качественным переводом на английский язык (машинный перевод на 
английский язык не принимается и дает право редакции отклонить материал). 
 
Резюме должно включать следующие аспекты содержания работы: 

 
предмет, тема, цель работы (указываются в том случае, если они не полностью 
раскрыты в заголовке); 
методы проведения работы (описывать в том случае, если они отличаются новизной 
или представляют интерес с точки зрения данной работы); 
результаты работы (приводятся основные результаты, авторские выводы, оригинальные 
открытия); 
выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, 
гипотезами, описанными в работе. 
 
В резюме следует избегать: 
 
фраз, дублирующих заглавие работы; 
общих слов, лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…»), 
сложных грамматических конструкций; 
общеизвестных положений; 
сведений историографического характера, если они не составляют основное 
содержание работы, не приводить названия ранее опубликованных работ; 
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 Ключевые слова — 5—10 слов, характеризующих статью, по которым она будет 
индексироваться в электронных базах данных. 

 
Ключевые слова должны отражать основное содержание статьи и раскрывать 
следующие аспекты работы: регион, хронология, тематика, специальная терминология. 
По возможности не повторять термины заглавия и резюме. Использовать термины из 
текста статьи, а также термины, определяющие предметную область и позволяющие 
расширить возможности нахождения статьи средствами информационно-поисковой 
системы; 
 
 Текст статьи. Ограничения по объему статей отсутсвуют; 
 Иллюстрации (при необходимости) и подписи к ним с подробным отражением 

названия, датировки и проч.; 
 Список сокращений; 
 Необходимо приложить перевод на английский язык названия статьи, аннотации и 

ключевых слов. 
 
1.2. Файлы текста статьи и иллюстраций отправляются по электронной почте 
(choref@yandex.ru). После получения материалов отсылается подтверждение. 
 
2. Требования к оформлению  
 
2.1. Текст статьи набирается через единичный интервал, отступ абзаца — 1 см, без 
автоматического переноса слов, абзацы форматируются по ширине. Для русского и 
английского текста следует использовать шрифт Times New Roman 11 кеглем. 
 
2.2. При наличии текстов на древних языках рекомендуется использовать шрифты типа 
Unicode. При использовании автором других шрифтов для древних языков, их следует 
предоставить в редакцию МАИАСП вместе с текстом статьи. 
 
2.3. Ссылки на общепринятый текст Священного Писания (Библии) даются в тексте в 
скобках. После сокращенного названия книги, которое дается без точки, затем следует 
указать главу и стихи. После указания главы ставится двоеточие. Например: (Мф. 3: 11—12). 
 
2.4. При использовании отсканированных, но не переведенных в текстовый формат 
вариантов бумажных книг (т. е. при просмотре электронных изображений бумажной книги) 
ссылка на интернет–ресурс, где можно загрузить книгу, необязательна. 
 
2.5. Сноски должны иметь сквозную нумерацию по всей статье и располагаются внизу 
страницы. 
 
2.6. Ссылки на иллюстрации помещаются в круглые скобки; в случае, если ссылка дается на 
отдельные позиции рисунка, их номера отделяются от номера рисунка двоеточием и 
пробелом и выделяются курсивом. Например: (рис. 1: 3, 5: 7—9). 
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2.7. Оформление списка литературы 

Общий порядок Фамилия и инициалы авторов, год выхода работы, название работы, 
название издания, где она была опубликована. Для монографий и 
сборников после названия указывается место выхода, а затем 
издательство, перед названием сборника обязательно указывается 
имя ответственного редактора. Для продолжающихся и 
периодических изданий указывается номер (отделяется от названия 
издания пробелом без точек и запятых). Для статей необходимо 
также указывать страницы (в конце после запятой). 

Монографии Яценко С.А. 2001. Знаки-тамги ираноязычных народов древности и 
раннего средневековья. Москва: Восточная литература. 
Sestini D. 1831. Descrizione d’alcune medaglie greche del Museo del 
signore barone Stanislas di Chaudoir. Firenze: Presso Guglielmo Piatti. 

Статьи в сборниках Жеребцов Е.Н. 2009. Раскопки базилики 1935 г. в Херсонесе. B: 
Беляев С.А. (отв. ред.). Очерки по истории христианского 
Херсонеса. Т. 1. Вып. 1. Херсонес Христианский. Санкт-Петербург: 
Алетейя, 139—149. 
von Kohler H.K.E. 1822a. Medailles Grecques. Serapis oder 
Abhandlungen betreffend das Griechische und Romische Alterthum. Th. I. 
Saint Petersburg: Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1—29. 

Статьи в 
продолжающихся 
периодических 
изданиях со сквозной 
нумерацией томов 

Даниленко В.Н. 1966. Просопография Херсонеса IV—II вв. до н.э. 
(по эпиграфическим данным Северного Причерноморья). АДСВ 4, 
136—178. 
Nadel B. 1977. Literary Tradition and Epigraphical Evidence: Constantine 
Porphyrogenitus’ Information on the Bosporan Kingdom in the Time of 
Emperor Diocletian Reconsidered. Dialogues d’histoire ancienne 25, 
87—114. 

Диссертации и 
авторефераты 
диссертаций 

Шаров О.В. 2009. Боспор и варварский мир Центральной и 
Восточной Европы в позднеримскую эпоху (середина II — середина 
IV вв. н.э.): дисc. … д-ра ист. наук. Санкт-Петербург: Институт 
истории материальной культуры РАН. 
Кутимов Ю.Г. 2009. Происхождение и пути распространения 
катакомбного погребального обряда (по материалам могильников 
бронзового века): автореф. дисс. … канд. ист. наук. Санкт-
Петербург: Институт истории материальной культуры РАН. 

Архивные материалы РГИА. Ф. 297. Оп. 2. Д. 90 

Ссылки на интернет-
страницы 

Нужно по возможности максимально следовать тем же 
требованиям, что и при оформлении библиографии печатных 
работ, обязательно указывая полный электронный адрес 
материала, включая название сайта и, если есть, дату публикации.  
Например: Коптев А.В. Античное гражданское общество URL: 
http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1261777086 (дата обращения 
01.10.2015). 
При использовании отсканированных, но не переведенных в 
текстовый формат вариантов бумажных книг (т.е. при просмотре 
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электронных изображений бумажной книги) ссылка на 
интернет—ресурс, где можно загрузить книгу, необязательна. 

 
2.8. Ссылки на литературу помещаются в круглые скобки и оформляются следующим 
образом: 
 

 если у работы один автор — (Фролова 1997: 215); 
 если у работы два автора — (Smith, White 2004); 
 если у работы более двух авторов — (Оверман и др. 1997: 59, рис. 1; Smith et al. 

2007: fig. 33); 
 на архивные материалы — (РГИА. Ф. 297. Оп. 2. Д. 90. Л. 15—16). Запятая между 

фамилией автора и годом выхода работы не ставится; в случае указания страниц 
они отделяются от года двоеточием и пробелом. 

 
Авторы гарантируют отсутствие плагиата и других форм неправомерного 

заимствования в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований 
текста, таблиц, схем, иллюстраций и т.п. 

 
Все поступающие рукописи проходят рецензирование. После получения рецензий 

редакция сообщает автору о принятии или отклонении его материала (в последнем случае с 
объяснением причин, опираясь на заключения рецензентов), либо о необходимости 
доработок. 
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