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УДК 902.01    https://doi.org/10.24852/pa2023.2.44.38.50
ВЕЩИ «МАДЬЯРСКОГО КРУГА» ИЗ ПАМЯТНИКОВ ЗАУРАЛЬЯ: 

АРТЕФАКТЫ И КОНТЕКСТ1

© 2023 г. Е.А. Третьяков, А. Тюрк
В работе обсуждаются самые восточные находки торевтики «мадьярского круга», 

происходящие из памятников юдинской культуры лесного Зауралья. Анализ материа-
лов показал, что данные изделия появляются на восточных склонах Урала уже после 
того, как древние венгры мигрировали на территорию Карпатского бассейна. В закры-
тых комплексах Зауралья «мадьярская» группа вещей залегает совместно с импортны-
ми изделиями из Верхнего Прииртишья и Алтая, Верхнего Прикамья и Южного Урала, 
не представляя собой чистых комплексов. В связи с этим выдвинуто предположение, 
что изделия «мадьярского круга» попадали на территорию Зауралья в конце IX–X вв. 
в результате торговых связей. При этом передача импорта, скорее всего, осуществля-
лась не напрямую – от карпатских коллективов зауральским, а при посредничестве 
восточноевропейского населения. 

Ключевые слова: археология, Зауралье, эпоха Средневековья, миграции, мадьяры, 
юдинская культура.

1 Работа подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ «Роль миграций в исто-
рико-культурной динамике юга Западной Сибири в эпоху Средневековья» (20-49-720001).

Введение. Исходя из огромного 
пласта фундаментальных исследо-
ваний, связанных с вопросом проис-
хождения мадьяр и процессом «об-
ретения» или «завоевания» родины в 
Карпатском бассейне, история древ-
них венгров на сегодняшний день 
представляется следующим образом. 
Не ранее начала IX в. группы насе-
ления, вышедшие из угроязычной 
среды Приуралья и Южного Заура-
лья, начинают свое движение на за-
пад. Заняв лесостепное Волго-Камье, 
волна мигрантов разделилась на две 
группы, первая из которых осела в 
регионе (Белавин и др., 2018, с. 10–
11), а вторая продолжила миграцию 
на юго-запад через степи Северного 
Причерноморья, испытав значитель-
ное культурное влияние со стороны 
представителей Хазарского каганата и 
населения Кавказа. В последней тре-
ти IX в. мадьяры появляются в степях 
между рр. Днепром и Дунаем, всту-
пая в тесные контакты со славянами. 
И, наконец, в конце IX в. – первой по-
ловине X в. предки венгров появля-
ются и оседают в Карпато-Дунайском 
бассейне, где в последней трети X в. 

формируют собственное государство 
(Комар, 2018, с. 250–256). 

Корреляция письменных и архе-
ологических источников позволила 
исследователям соотнести ряд этноге-
ографических областей и территорий 
локализации союза мадьярских пле-
мен Хентумогер, таких как Этоель-
кёз (Ателькузе), Леведия (Лебедия) и 
Magna Hungaria (Великая Венгрия). 
Если локализация Этоелькёза в рай-
оне степей современной Украины, 
в междуречье рек Днепра и Дуная, 
принимается большинством исследо-
вателей, то регионы локализации и 
границы других этногеографических 
областей, в частности Леведии, Ден-
туморгер, а также такого позднего 
(XIII в.) конструкта, как легендарная 
Magna Hungaria – гипотетическая 
прародина мадьяр, весьма условны. 
Территории последней могли лежать 
в границах обширного региона: от 
Заволжья (Казаков, 2001, с. 53; 2007, 
с. 41) или Башкортостана (Халикова, 
Халиков, 2018, с. 71; Иванов, 1999, 
с. 83–841) и Пермского Предуралья 
(Белавин и др., 2018, с. 11) до Юж-
ного и Среднего Зауралья (Боталов, 
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2019, с. 127). Наиболее полную карти-
ну событий конца I тыс. демонстриру-
ют памятники, расположенные между 
Волгой и Уралом, в то время как в 
Зауралье даже граница рассматрива-
емой области определена довольно 
условно. Такая диспропорция вызва-
на соотношением числа и представи-
тельности изученных «мадьярских» 
комплексов в Приуралье и Зауралье.

Несмотря на сложившиеся в науч-
ной литературе разногласия относи-
тельно точной локализации истори-
ческой прародины древних венгров, 
в данной работе мы не ставим перед 

собой задачи решения данного вопро-
са, однако так или иначе будем обра-
щаться к вещам «мадьярского круга» 
из памятников Зауралья.

Традиционно с мадьярами свя-
зывают распространение торевтики 
малых форм из драгоценных и бла-
городных металлов, включающих в 
себя элементы поясной гарнитуры 
(накладки, пряжки, распределите-
ли и др.), сбруйные украшения (на-
кладки и бляшки), оковки ножен ко-
люще-рубящего оружия, украшения 
сумок-ташек, металлическую посуду 
и др. Отличительной чертой данной 

Рис. 1. Карта распространения вещей «мадьярского круга» на территории Зауралья. 
а – комплексы вещей «мадьярского круга»; б – единичные находки вещей «мадьярско-
го круга». 1 – Каранаевский могильник; 2 – Ишимбаевский могильник; 3 – Синегла-
зовские курганы; 4 – могильник Уелги; 5 – могильник Актюба; 6 – могильник Вак-
Кур; 7 – святилище Песьянка-1; 8 – случайная находка из окрестностей г. Тобольск; 

9 – случайная находка из окрестностей городища Искер; 
10 – случайная находка с р. Исеть. 

Fig. 1. Map of the distribution of the «Hungarian style» items from archaeological sites of the 
Trans-Urals. a – complexes of products of the «Hungarian style»; b – single fi nds of products of 

the «Hungarian style». 1 – Karanaevo burial ground; 2 – Ishimbay burial ground; 3 – Sineglazovo 
barrows; 4 – Uyelgi burial ground; 5 – Aktobe burial ground; 6 –Vak-Kur burial ground; 7 – place of 
worship Pesyanka-1; 8 – stray fi nd from the outskirts of the city of Tolbolsk; 9 – stray fi nd from the 

outskirts of the fortifi ed settlement of Isker; 10 – stray fi nd from the Iset River region. 
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торевтики является ее специфический 
декор. На большей части украшений 
присутствует «узелковый бордюр», 
проходящий по контуру вещи. Ши-
рокое распространение получил рас-
тительный орнамент различных вари-
аций, таких как переплетенная лоза, 
широкий трилистник, трехлепестко-
вый цветок, трехягодные отростки 
стебля, лотосовидные орнаменты, 
пальметты и т. д., а также зооморфные 
и антропоморфные мотивы (Балинт, 
1988; Комар, 2018, с. 108–145). 

В уральском регионе вещи «ма-
дьярского круга» были обнаруже-
ны относительно недавно. Так, на 
западных склонах Южного Урала 
Н.А. Мажитовым в 60–70 гг. XX в. 
была изучена серия средневеко-
вых памятников VIII–XII вв. Среди 
них – Ишимбаевский и Каранаевский 
могильники (рис. 1), датируемые IX–
X вв., в которых помимо вещей юж-
ноуральского и алтайского происхож-
дения была зафиксирована торевтика 
«мадьярского круга» (Мажитов, 1981, 
с. 84–91, 105–119). Позже территория 
распространения аналогичных пред-
метов расширилась за счет материалов 
из зауральских памятников. К послед-
ним относятся: группа II Синегла-
зовских курганов (рис. 1), изученных 
Н.К. Минко и С.А. Гатцуком в 1908–
1909 гг. и опубликованных позднее 
А.Г. Нестеровым и С.Г. Боталовым 
(Нестеров, 1982; 1994а; Боталов, 2012; 
2018, с. 17), а также комплексы III Си-
неглазовского кургана, изученного 
В.С. Стоколосом в 1959 г. (Стоколос, 
1962). Отличительной чертой этих не-
крополей является наличие в захороне-
ниях характерных предметов торевти-
ки, включающих поясные и сбруйные 
накладки с золочением, украшенные 
растительным орнаментом и узел-
ковым бордюром (Боталов, 2018, 
с. 17). Помимо прочего, в одном из 
курганов II Синеглазовского могиль-
ника обнаружена западноевропейская 
монета – денарий короля Германии 

Генриха I, которая указывает на связь 
между населением Западной Европы 
и Южного Урала (Нестеров, 1982, 
с. 155). 

Важным комплексом, демонстри-
рующим материальную культуру 
мадьяр, стал некрополь Уелги, от-
крытый С.Г. Боталовым в 2009 г. на 
севере Челябинской области (рис. 1). 
Материалы данного памятника по-
служили важным звеном в общей 
картине этногенеза мадьяр, а также 
стали основанием для расширения 
границы возможной территории вен-
герской прародины за Урал (Бота-
лов, 2012; Комар, 2018, с. 197–198). 
Примечательность данного памят-
ника обусловлена тем, что помимо 
представительного комплекса вещей 
«мадьярского круга» здесь зафикси-
рованы вещи как минимум четырех 
стилистических групп (две урало-ка-
захстанские; восточно-казахстанская, 
алтайская; лесная уральская), отража-
ющих некий этнокультурный синкре-
тизм (Боталов, 2018, с. 12–14). 

Недавние исследования могиль-
ника Актюба, расположенного в 
25 км юго-восточнее могильника Уел-
ги (рис. 1), позволили получить еще 
один богатый мадьярский комплекс. 
В ходе работ было изучено несколь-
ко разрушенных курганов, в захоро-
нении одного из которых были обна-
ружены остатки верховой амуниции 
коня (седло, уздечные ремни, стреме-
на), украшенные круглыми бляхами 
с розетковидным декором из трех-
четырех лепестков, наконечники рем-
ней с растительным орнаментом и др. 
(Боталов и др., 2021). 

Расширение границ распростране-
ния торевтики «мадьярского круга» за 
Урал, казалась бы, маркирует предпо-
лагаемую прародину мадьяр. Тем не 
менее при определении хронологиче-
ских позиций зауральских комплексов 
прослежены некоторые особенности. 
В частности, комплекс могильника 
Актюба по карпатским аналогиям 
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датирован первой половиной X в. 
(Боталов и др., 2021, с. 87). Период 
бытования погребального комплек-
са Уелги укладывается в рамки 
IX–XI вв., однако материалы, восходя-
щие к «венгерской» стилистической 
группе, по мнению автора, датиру-
ются IX–X вв. (Боталов, 2018, с. 18). 
При этом, как и в случае с комплекса-
ми Актюба, Ишимбай, Каранаево, со-
вместно с вещами «мадьярского кру-
га» залегает торевтика сросткинской 
«алтайской» стилистической группы, 
датированная по материалам Уел-
ги X–XI вв. (Боталов, 2018, рис. 15). 
Ввиду этого есть основания предпо-
лагать, что «венгерская» группа ве-
щей могильника Уелги датируется в 
рамках IX–X вв. 

Сложнее дело обстоит с дати-
ровкой II Синеглазовских курганов 
вследствие отсутствия полевой до-
кументации. Тем не менее материалы 
III Синеглазовского кургана датирова-
ны X в. (Комар, 2018, с. 191). Вещи из 
рассматриваемых комплексов очень 
близки торевтике «венгерской» сти-
листической группы могильника Уел-
ги (Боталов, 2012, с. 131–145). Кроме 
того, косвенным подтверждением су-
ществования Синеглазовских курга-
нов в рамках X в. выступает находка 
в одном из погребений II Синеглазов-
ских курганов западноевропейского 
денария, который датируется в рамках 
919–936 гг. (Нестеров, 1982, с. 155).

Источники
В IX–XIII вв. территория Зауралья 

была занята носителями юдинской 
культуры, памятники которой приуро-
чены к бассейну Среднего и Нижнего 
Тобола (Могильников, 1987, с. 168–
176). Также некоторое влияние со 
стороны юдинского населения (пред-
ставители петрогромско-юдинского 
горизонта по С.Г. Боталову) фикси-
руется в материалах могильника Уел-
ги на Южном Урале (Боталов, 2018, 
c. 18).

При анализе вещевых комплексов 

наиболее ранних памятников юдин-
ской культуры (IX–XI вв.) также были 
выявлены вещи «мадьярского круга». 
Одним из таких памятников явля-
ется грунтовый могильник Вак-Кур 
(рис. 1), датируемый концом IX – пер-
вой половиной XI вв., расположен-
ный в подтаежной зоне Нижнего При-
тоболья. Могильник исследовался в 
течение 1986, 1987, 1990, 2003, 2005, 
2006 гг. В.А. Захом, И.А. Бусловым, 
А.А. Адамовым. Среди разнообразия 
предметов материальной культуры, 
восходящих к разным производствен-
ным центрам, зафиксированы изде-
лия, относящиеся к «мадьярскому 
кругу»: 

Медная круглая бляшка-подвеска 
с узелковым бордюром и розетковид-
ным декором в виде крупной жемчу-
жины, пояска мелкой псевдозерни по 
центру и трех отходящих сердцевид-
ных лепестков (рис. 2: 7), с петель-
кой для подвешивания (Langer, 2019, 
с. 140). Аналогичные подвески за-
фиксированы в материалах могильни-
ков Южного Урала – Уелги (Боталов, 
2012, рис. 8: 6) и Актюба (Боталов и 
др., 2021, рис. 2: 3), а также в матери-
алах X–XI вв. могильника Арантур-27 
в верховьях р. Конды. Бляхи этого 
типа были широко распространены 
на территории Карпатской котлови-
ны в погребениях X в., например, из 
Тёртеля (Комар, 2018, рис. 98: 1–5, 
10), Гадороша (Комар, 2018, рис. 96: 
13, 14) и Ясякохальма (Langer, 2019, 
рис. 3: 1). 

Бронзовая с золочением квадрат-
ная накладка с узелковым бордюром, 
украшенная орнитоморфным изобра-
жением со шпеньками для крепления 
к ремню (рис. 2: 2). Три накладки 
обнаружены в сборах с могильника 
(Турова, 2016, рис. 5: 1). Точные ана-
логии зафиксированы на территории 
Правобережной Украины, в частности 
Южного Буга и Ровенской области, 
но, к великому сожалению, все они 
происходят из грабительских сборов. 
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Наиболее близкая аналогия встречена 
в могильнике Чамшай (IX–XI вв.) на 
территории Удмуртии (Иванов, 1997, 
рис. 51: 13). Также данные накладки 
стилистически восходят к сбруйным 
украшениям из могильников Юж-
ного Урала, таким как Синеглазово, 
Уелги (Боталов, 2012, рис. 3: 9, 22) и 
Ишимбай (Мажитов, 1981, рис. 46: 
14), аналогии которым встречаются в 
Среднем Поднепровье (Комар, 2018, 
рис. 6: 13). 

Еще одним комплексом с матери-
алами мадьярской группы является 
святилище Песьянка-1 в Среднем 
Притоболье (рис. 1). Памятник иссле-
довался в конце 80-х гг. С.Г. Пархи-
мовичем, в результате чего была по-

лучена представительная коллекция 
средневековых материалов (Пархи-
мович, 1997). Однако в силу того, что 
комплекс является открытым, а вещи 
имеют широкие рамки бытования, его 
датировка укладывается в рамки IX–
XIII/XIV вв. Тем не менее особенно 
ярко выделяется пласт вещей, датиру-
емых IX–XI вв. Среди них: 

Бронзовая сердцевидная накладка 
с бордюром, украшенная раститель-
ным орнаментом в виде одного боль-
шого и двух маленьких трилистников 
(рис. 2: 3). Наиболее близкие анало-
гии зафиксированы среди комплекса 
вещей Гнездовского клада и клада 
Филиборны (Швеция), датируемых 
серединой X в. (Комар, 2018, с. 210, 

Рис. 2. Вещей «мадьярского круга» из памятников Зауралья. 1, 3, 6 – святилище Пе-
сьянка-1; 2, 7 – могильник Вак-Кур; 4 – случайная находка из окрестностей городища 

Искер; 5 – случайная находка с р. Исеть; 8 – случайная находка из окрестностей 
г. Тобольск. 1, 4, 7, 8, – подвески; 2, 3, 5, 6 – поясные накладки. 4, 8 – без масштаба.

Fig. 2. Products of the «Hungarian style» from archaeological sites of the Trans-Urals. 1, 3, 6 – place 
of worship Pesyanka-1; 2, 7 – Vak-Kur burial ground; 4 – random fi nd from the outskirts of the 

settlement of Isker; 5 – random fi nd from the Iset River region; 8 – random fi nd from the outskirts of 
the city of Tolbollsk. 1, 4, 7, 8, – pendants; 2, 3, 5, 6 – waist pads. 4, 8 – are not to scale.
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рис. 77: 33). Такого же типа наклад-
ка зафиксирована на территории 
Болгарии (Комар, 2018, рис. 38: 8) и 
на городище Екимауцы (Молдавия) 
(Рябцева, Рабинович, 2018, рис. 5: 9). 
Схожие по композиции и стилисти-
ке оформления накладки встречены 
в мордовских памятниках Западного 
Поволжья, например, в Крюковско-
Кужновском могильнике (IX–X вв.) 
(Зеленцова, 2018, рис. 11: 8), и Юж-
ного Урала – в Каранаевском мо-
гильнике (IX–X вв.) (Мажитов, 1981, 
рис. 58: 23); Синеглазово (конец 
IX–X вв.) (Боталов, 2012, рис. 13: 21, 
22, 24, 25) и Уелги (конец IX–XI вв.) 
(Комар, 2018, рис. 72: 25, 27). 

Серебряная (?) с золочением серд-
цевидная накладка-подвеска с бордю-
ром, украшенная растительным орна-
ментом в виде трилистника (рис. 2: 1). 
Накладка подвергалась физическому 
воздействию, в результате чего по-
верхность была расплющена, а в ниж-
ней части было сделано отверстие 
для подвешивания. Данная подвеска 
находит параллели находками с горо-
дища Кудеярова гора (X в.) из Подо-
нья (Комар, 2018, рис. 33: 10), а также 
из погребения 791 могильника Бирка 
(X в.) (Швеция) (Комар, 2018, рис. 46). 
Поясные накладки с изображением 
трилистника встречены в нескольких 
погребениях (16, 44) Больше-Тиган-
ского могильника, где они датирова-
ны второй половиной IX в. (Голубев, 
2018, рис. 5: 9, 11). 

Бронзовый с золочением прямо-
угольный наконечник ремня с окру-
глым носиком. По контуру украшен 
бордюром, в центре – композиция из 
растительного орнамента в виде двух 
переплетенных стеблей с трилистни-
ками на концах (рис. 2: 6). Точные 
аналогии зафиксированы среди мате-
риалов могильников Актюба на Юж-
ном Урале (Боталов и др., 2021, рис. 2: 
3) и Законь-Кавичбани (конец IX – на-
чало X в.) на западе Венгрии (Horváth, 
2021, Image 6: 4). 

Кроме того, с территории Прито-
болья происходит серия случайных 
находок (рис. 1). Например, серебря-
ная с золочением круглая бляшка с 
узелковым бордюром и розетковид-
ным декором в виде крупной жемчу-
жины по центру и четырех отходящих 
лепестков и с петелькой для подве-
шивания (рис. 2: 8). Обнаружена в 
окрестностях г. Тобольска (Langer, 
2019, с. 140). Наиболее близкая ана-
логия данной подвеске происходит 
из Кочера с территории Карпатской 
котловины (Langer, 2019, рис. 3: 2а). 
Еще одна бронзовая круглая бляшка с 
бордюром и розетковидным декором 
в виде крупной жемчужины по цен-
тру и четырех отходящих лепестков 
(рис. 2: 4) обнаружена в окрестностях 
городища Искер в Нижнем Приирты-
шье (Langer, 2019, с. 140). Наиболее 
близкая аналогия данной подвеске 
происходит из Кочера с территории 
Карпатской котловины (Langer, 2019, 
рис. 3: 3).

С территории Нижнего Приисетья 
(рис. 1) происходит находка бронзово-
го прямоугольного наконечника рем-
ня с округлым носиком, с изображе-
нием животного, предположительно 
льва (?), с прогнутой спиной (рис. 2: 
5). Данный наконечник близок наклад-
кам, происходящим из комплексов 
Поднепровья – Твердохлебы (Комар, 
2018, рис. 29: 5), а также Карпатского 
бассейна – Нове Замки (Комар, 2018, 
рис. 96: 6), Годорош (Комар, 2018, 
рис. 96: 18), Тисанана – Чехтанья (Ко-
мар, 2018, рис. 97: 2). 

Обсуждение 
Как мы видим, основной массив 

вещей «мадьярского круга», происхо-
дящих восточнее уральского хребта, 
датируются не ранее конца IX–X вв. 
Об этом говорит хронология могиль-
ники Вак-Кур, Уелги, Актюба, а также 
святилище Песьянка-1, нижняя хро-
нологическая граница которых опре-
деляется не ранее второй половины 
IX в. Так, данная торевтика, имею-
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щая широкие аналогии в Восточной 
Европе, и в частности в Карпатском 
бассейне, в зауральском регионе появ-
ляется уже после периода «обретения 
родины», а именно – после форми-
рования «мадьярского» стиля и рас-
пространения этих вещей на Дунае. 
До IX в. вещей с характерным расти-
тельным орнаментом на территории 
Западной Сибири не встречено. На-
оборот, анализ инвентаря немного-
численных зауральских некрополей, 
относящихся к периоду VII–VIII вв.: 
Перейменский (Матвеева, 2016, 
с. 114–120), Усть-Суерка-1 (Матвее-
ва, 2016, с. 102–105), Воденниково-I 
(Матвеева и др., 2021) и Аятский 1 
(Морозов, 2006) – демонстрирует, что 
большая часть сопроводительного 
инвентаря выполнена в «геральдиче-
ском стиле». Украшения, элементы 
поясных гарнитур и детали костю-
ма, относящиеся к геральдической 
группе, имеют широкие аналогии на 
территории Евразии (Гавритухин, Об-
ломский, 1996). Исходя из того, что 
в Зауралье не прослеживается пред-
посылок для формирования особого 
стиля прикладного искусства, мы не 
можем рассматривать данный регион 
в качестве исходной территории сло-
жения мадьярского стиля. В связи с 
этим «мадьярские» вещи, зафиксиро-
ванные на территории Притоболья, с 
высокой долей вероятности являются 
восточноевропейским импортом. По 
мнению коллектива исследователей 
во главе с C.Г. Боталовым, данные 
изделия могли появиться в Заура-
лье вследствие обратной миграции 
мадьяр из Карпатского бассейна на 
восток. В свою очередь, появление в 
IX в. таких погребальных комплексов 
как Уелги, Синеглазово, Актюба и др. 
подтверждает наличие родственных 
связей между группами населения 
Карпат и Урала (Боталов, 2019, с. 136–
140; Боталов и др., 2021, с. 87). 

Несмотря на это, гипотеза о при-
сутствии карпатских мадьяр в Заура-

лье подтверждается лишь наличием 
в местных памятниках торевтики, 
аналогами которой служат находки 
с территории Венгрии. Самым пред-
ставительным из таких памятников 
является могильник Уелги, где среди 
пяти стилистических групп торевтики 
малых форм одна («венгерская») объ-
единяет вещи «мадьярского круга». 
Доминирующая часть находок этой 
группы, как и остальных, происходит 
из кладоискательских сборов, не имея 
при этом привязки к конкретным объ-
ектам (Боталов, 2012, с. 129; Комар, 
2018, с. 192). При этом среди опубли-
кованных на сегодняшний день захо-
ронений (Боталов, 2012; Грудочко и 
др., 2018; Боталов и др., 2019, с. 88–
111) не прослежено ни одного погре-
бения с вещами этой группы. 

Как уже было сказано, необходи-
мость выделения пяти стилистиче-
ских групп торевтики по материалам 
уелгинского комплекса была вызвана 
тем, что большая часть изделий оста-
валась бесконтекстной. В результа-
те на основании морфологических и 
стилистических признаков было вы-
делено пять условных групп: 1, 2 – 
«урало-казахстанские»; 3 – «венгер-
ская»; 4 – «восточно-казахстанская, 
алтайская»; 5 – «лесная уральская» 
(Боталов, 2018, с. 13–14). Правиль-
ность определения регионов проис-
хождения вещей этих групп не вызы-
вает сомнения, однако вслед за тем, 
как каждая группа стала соотноситься 
с отдельным периодом функциониро-
вания могильника, в ряде работ стала 
прослеживаться идея о «…чрезвычай-
ной синкретичности погребального 
комплекса Уелги…» (Боталов и др., 
2019, с. 111). То есть участие несколь-
ких культурных и этнических групп 
в формировании рассматриваемого 
некрополя. К ним относятся носите-
ли кушнаренковско-краякупосвкой, 
юдинской и сросткинской культур, а 
также представители кыпчако-кыр-
гизского и мадьярского населения. 
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На наш взгляд, распространение 
вещей импортного происхождения 
не всегда тождественно расселению 
коллективов, с чьих территорий про-
исходит данный импорт. Разумеется, 
нельзя полностью исключать воз-
можность сосуществования предста-
вителей разных групп угроязычного 
и тюркоязычного населения на од-
ной территории Южного Зауралья. 
Однако не стоит забывать, что эпоха 
Средневековья была ознаменована 
становлением трансконтиненталь-
ной торговли. Территория Евразии 
была окутана плотной сетью водных 
и сухопутных маршрутов широтно-
го и меридионального направления 
(Даркевич, 2010, с. 143–159). Распо-
ложение Зауральского региона на пе-
ресечении таких маршрутов способ-
ствовало распространению импорта 
в среде местного населения. При этом 
передача таких вещей в силу отдален-
ности центров производства, вероят-
нее всего, происходила не напрямую, 
а через посредников. 

Обращая внимание на материалы 
IX–XI вв. из комплексов подтаежно-
го Зауралья, стоит заметить, что доля 
привозных вещей весьма велика. Так, 
например, комплекс могильника Вак-
Кур, помимо пяти стилистических 
групп торевтики, зафиксированных на 
Уелгах, содержит значительное коли-
чество изделий из центров Пермского 
Предуралья. Часто изделия, происхо-
дящие из разных производственных 
центров, встречались в рамках одних 
и тех же погребений (Зах, Чикуно-
ва, 2010, с. 118). Например, извест-
ны случаи, когда поясные гарнитуры 
состояли из пряжек «сросткинского 
типа», характерных для Верхнего 
Прииртышья, и накладок, аналогич-
ных изделиям из Приуралья. По всей 
видимости, наборные пояса монтиро-
вались уже на территории Зауралья 
из разнотипной фурнитуры (Турова, 
2016, с. 72). Несмотря на разнообра-
зие сопроводительного инвентаря, 

погребальный обряд и керамическая 
посуда характерны для населения IX–
XIII вв. подтаежного Притоболья, что 
свидетельствует об использовании 
импортной торевтики местным за-
уральским населением.

Аналогичные группы импорта, со-
стоящие из украшений и деталей ко-
стюма, характерных для погребений 
кимаков и носителей сросткинской 
культуры Верхнего Прииртышья и 
Алтая, ломоватовской культуры Верх-
него Прикамья, а также изделий «ма-
дьярского круга», зафиксированы на 
святилище Песьянка-1. Тем не менее 
основной комплекс памятника пред-
ставлен керамической посудой (Ра-
фикова, 2015) и предметами культа 
западносибирского происхождения 
(Пархимович, 1997).

Таким образом, особый синкре-
тизм материальной культуры, кото-
рый демонстрируют памятники IX–
XI вв. Зауралья, говорит о сложении 
у местного населения традиции но-
шения наборных поясных гарнитур, 
украшений, деталей вооружения и 
конского снаряжения, которая сфор-
мировалась вследствие интенсифика-
ции торгово-экономических связей. В 
результате этого на восточные склоны 
Урала поступало большое количество 
импортов из различных регионов Ев-
разии, в том числе и из Карпатского 
бассейна. Не исключено, что какая-
то часть вещей «мадьярского круга» 
пришла в Зауралье вместе с населе-
нием из Восточной Европы в конце 
IX–X вв. Тем не менее то небольшое 
число комплексов, которые наибо-
лее ярко представляют культуру ма-
дьяр в Зауралье – одно захоронение 
III Синеглазовского кургана и реког-
носцировочно изученный могильник 
Актюба – не позволяет говорить о 
массовом переселении древних вен-
гров с территории Паннонии в Заура-
лье. Вероятнее всего, через террито-
рию Южного Урала пролегал один из 
торговых маршрутов, связывающий 
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Западную Сибирь с Европой, так как 
именно на Южном Урале сконцентри-
рована большая часть вещей «мадьяр-
ского круга», в таких могильниках, 
как Ишимбаевский, Каранаевский, 
Синеглазовский и др. (рис. 1). В под-
тверждение гипотезы о функциониро-
вании торгового пути выступает ряд 
монетных находок западноевропей-
ских денариев, датируемых в рамках 
X–XI вв. (Нестеров, 1994б, с. 57). 
Попадая в Зауралье, восточноевро-
пейская торевтика получала распро-
странение в обиходе у местного насе-
ления, в том числе и у представителей 
юдинской культуры, о чем говорят 
единичные находки в подтаежной 
зоне Притоболья. 

Заключение 
Несмотря на более чем полуто-

равековую историю изучения тема-
тики, связанной с поиском праро-
дины мадьяр, вопрос определения 
региона «исхода» древних венгров 
по-прежнему остается открытым. 
Традиционно с мадьярами связыва-
ют распространение особого стиля 
торевтики с характерным раститель-
ным, зооморфным и антропоморфным 
декором. Фиксация вещей этого круга 
на широкой территории от Урала до 
Карпат маркирует маршруты пересе-
лений и регионы пребывания мадьяр. 
Тем не менее материалы памятников 
второй половины I тыс. н. э. западной 
части Западной Сибири не позволяют 
выделить какую-либо группу изде-
лий в качестве основы для сложения 
«мадьярского стиля». Поэтому пред-
полагаем, что формирование данной 
традиции произошло на восточноев-
ропейской основе в течение IX в. Не-
смотря на отсутствие предпосылок 
для формирования оригинального 
стиля, мы не исключаем возможно-
сти миграции зауральского населения 
на запад в составе племен «Хентумо-
гер». Так, например, ряд закрытых 
комплексов позволяет говорить о про-
цессах переселения отдельных групп 

западносибирских коллективов в VII–
VIII вв. на Урал (Матвеева и др., 2021, 
с. 97–98). Кроме того, в лесостепном 
Зауралье в конце VIII в. прекращает 
свое существование бакальская куль-
тура, а опустевший регион в течение 
века занимают носители «лесных» 
традиций, в том числе представители 
юдинской культуры (Третьяков, 2022, 
с. 140–142). Осмелимся предполо-
жить, что столь резкое исчезновение 
бакальского населения из Заураль-
ской ойкумены было вызвано началом 
переселения угроязычных групп на 
запад, причиной которому стал «вос-
точный импульс» со стороны тюркоя-
зычных кочевников.

В конце IX–X вв. в Зауралье рас-
пространяются вещи, имевшие пря-
мые аналогии в комплексах Карпат-
ской котловины. Могли ли пасть эти 
вещи за Урал в ходе «обратной ми-
грации» мадьяр, остается лишь ги-
потезой и требует серьезных факто-
логических подтверждений. Тем не 
менее в Зауралье вещи «мадьярского 
круга» залегают совместно с издели-
ями, происходящими с территорий 
Верхнего Прииртышья, Алтая, Верх-
него Прикамья, Южного Урала, а так-
же из других регионов. При этом за-
крытые комплексы, в которых были 
обнаружены эти находки, судя по по-
гребальному обряду и керамической 
посуде, были оставлены местным 
западносибирскими коллективами. 
Поэтому считаем, что присутствие 
«мадьярских» вещей в зауральских 
комплексах отражает эпохальную 
моду, бытовавшую у населения запад-
ной части Евразии на рубеже I–II тыс. 
н. э. Средством для столь широкого 
распространения «мадьярской» то-
ревтики послужили торговые связи 
между населением Восточной Евро-
пы и Зауралья. Так, наличие данных 
контактов подтверждается другими 
категориями восточноевропейского 
импорта из Зауральских комплексов, 
среди которого присутствуют и мо-
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нетные находки. Не исключаем воз-
можности сложения этих экономи-

ческих связей в результате миграции 
мадьяр в Карпатский регион.  
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PRODUCTS OF «HUNGARIAN STYLE» FROM ARCHAEOLOGICAL SITES 
OF THE TRANS-URALS: ARTIFACTS AND CONTEXT

E.A. Tretyakov, A. Türk
The authors consider the easternmost fi nds of toreutics of the "Hungarian style" from 

the archaeological sites of the Yudino culture of the forest Trans-Urals. An analysis of the 
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materials showed that these products appeared in the Trans-Urals after the ancient Hungarians 
had migrated to the territory of the Carpathian basin. The "Magyar" group of items occured 
in the closed complexes of the Trans-Urals together with the imported items from the Upper 
Irtysh River region, Altai, the Upper Kama River region and the Southern Urals. Therefore, 
the authors assumed that the products of the "Hungarian style" got in the Trans-Urals at the 
end of the 9th–10th centuries as a result of trade relations. Most likely, the transfer of imports 
was not carried out directly from the Carpathian groups to the Trans-Urals, but through the 
mediation of the Eastern European population.

Keywords: archaeology, Trans-Urals, Middle Ages, migrations, the Magyars, Yudino 
culture.
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