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В статье рассматривается происходящая из окрестностей посёлка Каменнодольск (юг 
Самарской области) находка поясной накладки с изображением музыканта, играющего на струнном 
инструменте. Артефакт относится к числу деталей поясных гарнитур с «мифологическими» 
сюжетами, распространённых в памятниках субботцевского культурного типа, соответствующего 
раннемадьярскому кругу древностей Восточной Европы. Место обнаружения данной находки 
рассматривается в контексте иных памятников степного Заволжья, связываемых с ранними мадьярами. 
В качестве такового памятника предлагается интерпретировать погребение у села Чёрная Падина 
(Саратовская область). Расположение пунктов находок в Каменнодольске и Чёрной Падине позволяет 
наметить маршрут раннемадьярских миграций между р.Самара и Нижним Поволжьем.

Ключевые слова: археология, степное Заволжье, ранние мадьяры, IX век, субботцевский тип, 
поясная накладка.

THE KAMENNODOLSK FINDING: ON THE QUESTION TO THE 
TRANS-VOLGA SECTION OF THE "MAGYAR WAY TO THE WEST"

N.A. Lifanov

Belt plate with the image of a musician playing a stringed instrument, originating from the south of the 
Samara region is examined in the paper. The artifact refers  to the piece of the belt sets with «mythological» 
fi gural composition, wide spread in the sites of Subbottsy cultural type, corresponding to the early Magyar 
circle of antiquities in Eastern Europe. The place of discovery of this fi nding is considered in the context of 
other Subbottsy-type sites of the steppe Trans-Volga region, associated with the early Magyars. As such site, 
it is proposed to be interpreted the burial near the Chernaya Padina village (Saratov region). The location of 
the sites of fi ndings in Kamennodolsk and Chernaya Padina allows the author to outline the route of the early 
Magyar migrations between the Samara River and the Lower Volga region.

Keywords: archaeology, steppe Trans-Volga region, the early Magyars, IX century, Subbottsy-type, belt 
plate.

В конце 2021 г. заведующему Научно-
исследовательской лабораторией археологии 
Самарского университета С.Э.Зубову посту-
пила информация о находке на юге Самар-
ской области древнего украшения из цветно-
го металла. Выезд на место находки – пос.
Каменнодольск Большеглушицкого района, 
на границе с Оренбургской областью – позво-
лил как непосредственно ознакомиться с ней, 
так и прояснить обстоятельства её выявления.

Находка оказалась поясной накладкой, 
обнаруженной жителем Каменнодольска 
(тогда – Кумрасы) пастухом П.Ф.Жупиковым 
в 1971 г. По словам сына находчика, 
В.П.Жупикова, первоначально она являлась 
частью целого комплекса металлических 
накладок (около 8 экз.), среди которых были 
предметы и значительно бóльших размеров 
(якобы до 10-15 см в поперечнике). Накладки 
были найдены в отвале лисьей норы в насы-
пи кургана, расположенного в 3 км к северо-
востоку от Каменнодольска. Находки разо-
шлись по рукам местных жителей, их судьба 

неизвестна; тогда же жителем оренбургского 
с.Покровка верх кургана был срыт бульдозе-
ром, в результате чего якобы выявились некие 
«гробы». Осмотр указанного кургана выявил 
на его вершине следы этого разрушения.

Накладка целиком отлита из жёлтой брон-
зы, плоская, слегка вогнутая. Её размеры 
составляют 32,5×23,6 мм, толщина в нижней 
части 1 мм и до 1,5 мм – в верхней. Она имеет 
форму неправильного сегмента, на нижней, 
«срезанной» границе которого некогда нахо-
дились два ныне утраченных кольца-«ушка». 
К поясу накладка крепилась тремя шпень-
ками, основы которых сохранились на её 
оборотной стороне (рис.1-2).

Орнамент на лицевой стороне наклад-
ки выполнен в технике плоского  рельефа. 
Основу заполняющей практически всю её 
поверхность композиции составляет челове-
ческая фигура, судя по массивности пропор-
ций – мужская. Человек изображён сидящим 
«по-турецки» с широко разведёнными в сторо-
ны коленями. К сожалению, затёртость верх-
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Рис. 1. Каменнодольская находка. Фото К.С.Классен.
Fig. 1. The Kamennodolsk fi nding. Photo by Xenia Klassen.

ней части накладки не позволяет чётко опре-
делить, как изображена голова мужчины: на 
её месте присутствуют три неопознаваемых 
объекта. Наилучшим образом сохранилась 
центральная часть композиции. Здесь чётко 
опознаётся 6-струнный музыкальный инстру-
мент типа европейской лютни или китай-
ской пипы1. Струны инструмента показаны 
глубокими врезными линиями. Правая кисть 
мужчины-музыканта с отчётливо видными 
пальцами лежит на струнах, левая, где пальцы 
сильно затёрты, – на грифе.

Данная орнаментация относится к выде-
ленной А.В.Комаром группе изображений 
людей и животных с «мифологическими» 
сюжетами, относимых к раннемадьярскому 
кругу древностей Восточной Европы суббот-
цевского типа. Полных аналогий ей неизвест-
но, однако в пользу этого свидетельствуют как 
общие очертания каменнодольской накладки, 
так и вписанная в них поза сидящего чело-
века. Имеются среди деталей субботцевских 
ременных наборов и три однотипные наклад-
ки с изображением музыканта со щипко-

вым инструментом (п.1 к.32 Катериновско-
го могильника в Днепропетровской области 
Украины). А.В.Комар связывает такие изобра-
жения музыкантов, а также танцоров и жонглё-
ров, со сценами пира степного правителя, в 
которых сочетаются китайские и восточнои-
ранские художественные элементы. Наличе-
ствуют среди субботцевских ременных укра-
шений с изображениями людей и образы, где 
по бокам головы человека расположены и 
некие сопоставимые с ней по размерам объек-
ты. Восточные связи субботцевского искус-
ства конкретизируются обнаруживаемыми на 
территории Синьцзяна изображениями трёх-
головых божеств и мифологических персо-
нажей с шарами по бокам от головы (Комар, 
2011, рис.8 – 7; Комар, 2016, с.550-551, 553, 
рис.2 – 10-11, 17; Комар, 2018, с.122; Линь 
Мэйцунь, 2021, с.198-200).

Однако, в массиве субботцевских поясных 
накладок отсутствуют формы, снабжённые 
парой «ушек»-колец в нижней части. По сути, 
каменнодольская находка является среди 
них единственным предметом, обладающим 

Рис. 2. Каменнодольская находка. Прорисовка О.Д.Сержантовой.
Fig. 2. The Kamennodolsk fi nding. Drawing by Olga Serzhantova.
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данным признаком. В салтово-маяцких же 
поясных гранитурах данный элемент появ-
ляется, ещё начиная со второй четверти VIII 
в.. (Комар, 1999, с.126-127, таб.3 – 102-106, 
110-115; Лифанов, 2005, рис.1 – 19, 76, 91, 
с.31, 36), а на накладках подобной формы – 
с конца этого столетия (Круглов, 1992, рис.4 
– 3; вопрос датировки: Гавритухин, 2005, 
с.414; Круглов. 2006, с.261; Лифанов, 2017, 
с.100-101). В целом, следует констатировать 
принадлежность каменнодольской накладки 
к числу поясных украшений «синтезного» 
стиля, сочетающего субботцевские и салтов-
ские элементы (Комар, 2016, с.546; Комар, 
2018, с.115).

Вопрос о дате каменнодольской накладки 
за отсутствием чётких датированных анало-
гий может быть решён лишь исходя из общих 
представлений о периоде местопребывания 
ранних мадьяр в Заволжье (и шире – в Восточ-
ной Европе). Наиболее ранним свидетель-
ством последнего являются данные Хроники 
Симеона Логофета об эпизоде первого досто-
верно зафиксированного контакта венгров с 
Византией (Хроника…, 2014, с.181), датиру-
емого  836 или 837 гг. (Цукерман, 1998, с.664-
666; Комар, 2011, с.28-29; Комар, 2018, с.30). 
На сегодняшний день основания для более 
ранней даты появления мадьяр в восточ-
ноевропейских степях отсутствуют, с чем 
согласуются и результаты радиоуглеродного 
датирования упомянутого выше погребения 
из Катериновки 761-892/894 годами (Комар, 
2018, с.152, с.241).

Уже более четверти века назад 
В.А.Ивановым серия из четырёх пунктов 
находок разрушенных погребений в Самар-
ском Заволжье (Палимовское, Ромашкинское, 
Немчанские, «116 км»), была интерпрети-
рована как маркёр «урало-поволжской части 
мадьярского пути на Запад» (Иванов, 1995, 
с.33-34; Иванов, 1996, с.194-196; Иванов, 
199  9, с.93-96). Эта идея спровоцировала 
значительный исследовательский интерес к 
проблеме ранневенгерского присутствия в 
заволжском регионе. За прошедший пери-
од здесь были выявлены новые комплексы и 
отдельные находки, ассоциируемые с различ-
ными группировками угорского происхож-
дения (Лебяжинка, «23-24 км», Просвет, 
Марычёвка, Печинка), а также переосмыс-
лены в «мадьярском ключе»2 некоторые уже 
известные (погребения в Золотой Ниве III и 
Бобровке, местонахождение Человечья Голо-
ва)3. В результате наметилась вытянутая 
вдоль нижнего течения р.Самара террито-

рия концентрации материалов, на основании 
аналогий деталям погребальной обрядности и 
инвентарю ассоциируемых с ранними мадья-
рами (рис.3). Эта территория на основании 
соответствия легендарным свидетельствам 
самих мадьяр, сохранившимся в трактате 
императора Константина VII Багрянородно-
го, была соотнесена с одной из областей их 
обитания в IX в. – «местностью Леведия» 
(Лифанов, 2018)4.

Конечным пунктом заволжской части 
маршрута миграции мадьяр по В.А.Иванову 
выступает погребение у с.Луговское в Сара-
товской области (Galkin, 1983), поблизости от 
коего, по его мнению, располагалось место 
форсирования ими Волги (Иванов, 1995, 
с.34; Иванов, 1996, с.196; Иванов, 1999, с.96). 
Однако промежуточные отметки присутствия 
мадьяр на предполагаемом отрезке между 
р.Самара и низовьями р.Еруслан оставались 
пока неясными. Возможно, каменнодольская 
находка является одной из таковых.

Кроме неё к числу подобных маркёров 
можно отнести и памятник, до сих пор не 
имевший какой-либо определённой этно-
культурной атрибуции. Это выявленное в 
1961 г. погребение у с.Чёрная Падина Ершов-
ского района Саратовской области (Макси-
мов, 1969, с.130-133). Черты его обрядности 
(грунтовое захоронение, вытянутый на спине 
костяк, головой ориентированный на запад) 
в принципе соответствуют субботцевским 
(Комар, 2011, с.60-61; Комар, 2018, с.96-97). 
Единственными обнаруженными при погре-
бённом предметами являлись два аббасид-
ских дирхема: 166 г.х. (782-783 гг.) чекана 
халифа ал-Махди в ал-Аббасии и 194 г.х. 
(809-810 гг.) чекана халифа ал-Амина в Ниша-
буре.

По два аббасидских дирхема с близкими 
датами содержались в Палимовском и Ромаш-
кинском захоронениях. В первом из них: одна 
монета – предположительно 144 г.х. (761-762 
гг.), вторая – сильно изношенная с ориенти-
ровочной датой в рамках конца VIII – начала 
IX вв. (Сташенков, Перепёлкин, 1996, с.199-
200; Сташенков, 2020, с.38-39). В публика-
ции Ромашкинского погребения приводится 
дата только одной из монет: 155 г.х. (771-772 
гг.) (Мажитов, 1981, с.124; Сташенков, 2020, 
с.44). К тому же хронологическому диапазо-
ну второй половины VIII – начала IX столетий 
относятся и большинство (7 из 9) монет, обна-
руженных в ранней части Больше-Тиганского 
могильника (Chalikova, Chalikov, 1981, s.58; 
Халикова, Халиков, 2018, с.61).
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Рис. 3. Погребальные памятники и отдельные находки субботцевского типа на территории степного и 
лесостепного Заволжья: 1 – Большие Тиганы, 2 – Игим, 3 – Чишма, 4 – Золотая Нива III, 5 – Лебяжинка, 6 – «23-

24 км», 7 – «116 км», 8 – Просвет, 9 – Бобровка, 10 – Человечья Голова, 11 – Марычёвка, 12 – Немчанка, 
13 – Печинка, 14 – Палимовка, 15 – Ромашкино, 16 – Каменнодольск, 17 – Чёрная Падина, 18 – Луговское, 

19 – Яман, 20 – Тамар-Уткуль, 21 – Тортоба
Fig. 3. Burial  sites and individual fi ndings of the Subbottsy-type on the steppe and forest-steppe Trans-Volga region.
1 – Bolshiye Tigany, 2 – Igim, 3 – Chishma, 4 – Zolotaya Niva III, 5 – Lebyazhinka, 6 – «23-24 km», 7 – «116 km», 
8 – Prosvet, 9 – Bobrovka, 10 – Chelovechya Golova, 11 – Marychyovka, 12 – Nemchanka, 13 – Pechinka, 14 – Pali-
movka, 15 – Romashkino, 16 – Kamennodolsk, 17 – Chyornaya Padina, 18 – Lugovskoe, 19 – Yaman, 20 – Tamar-

Utkul, 21 – Tortoba

С высокой долей вероятности можно 
полагать, что захоронение у Чёрной Падины 
относится к древностям субботцевского типа 
середины – второй половины IX в. В каче-
стве альтернативной позиции можно было 
бы принять принадлежность данного погре-
бального комплекса к поволжским древно-
стям салтово-маяцкой общности: в погребе-
ниях Кайбельского и Больще-Тарханского I 
могильников также встречены аббасидские 
дирхемы второй половины VIII – начала IX 
вв. (по одному на каждом памятнике) (Генинг, 
Халиков, 1964, с.63; Казаков, 1992, с.53, 54). 
Однако, подобные этим могильникам «болга-
ро-салтовские» материалы никогда не встре-
чаются в глубине заволжской степи, тяготея к 
берегам Волги выше по её течению.

На мой взгляд, было бы опрометчиво пони-
мать находки в Каменнодольске, Чёрной Пади-
не и Луговском, в качестве непосредствен-
ных следов кратковременного одноактного 
переселения, «великого похода» мадьярско-
го народа на запад «в поисках новой роди-
ны», как это может показаться при букваль-
ном, некритичном восприятии письменных 
источников: сведений Константина VII и 
Венгерского Анонима5 (Иванов, 1995, с.33-34; 
Иванов, 1996, с.192-193, 196; Иванов, 1999, 
с.85-96). Данные пункты фиксируют, пожа-
луй, лишь общее юго-западное направление 
перемещений заволжских раннемадьярских 
кочевых групп в сторону Нижнего Поволжья, 
скорее всего, неоднократных и разновремен-
ных.

Примечания:
1 Пипа не является исконно китайским инструментом. По данным «Суй шу: Иньюэ чжи» («История династии 

Суй: Трактат о мелодиях и музыке») в Срединном государстве он был заимствован из Западного края (Линь 
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Мэйцунь, 2021, с.119).
2 Эта тенденция намечается и в отношении некоторых памятниов Южноуральского и Нижнедонского регионов 

(Круглов, 2019; Круглов, Парусимов, 2020).
3 Наиболее полная на сегодняшний день сводка опубликованных материалов «мадьярского круга» с территорий 

Самарского Заволжья: Сташенков, 2020. Исключение составляет лишь Печинское захоронение (Ломейко, 2013), 
публикация которого готовится.

4 Несомненно, наивным было бы относить все фиксируемые в Самарском Заволжье раннемадьярские памятники 
к упомянутой Константином VII «исторической» Леведии – местообитанию кочевой группы «турок»-мадьяр 
под предводительством воеводы – эпонима этой области. Данная группа по сведениям императора проживала 
на её территории лишь три года – временной промежуток, едва ли уловимый археологически (Константин 
Багрянородный, 1991, с.159-161). В данной статье речь о Леведии идёт в исключительно географическом 
контексте: как о местности, населявшейся в IX-X вв. различными угорскими группировками, оставившими 
указанные выше памятники.

5 Целесообразность использования этого «рыцарского романа» в качестве исторического источника вообще 
представляется крайне сомнительной ввиду его «полнейшей недостоверности» (Шушарин В.П., 1997, с.93 и 
далее).
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