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Цель данной работы – выявить в составе днестровских и днепровских кладов VI-VII вв. археологические признаки, котороые 

свидетельствуют о формировании социальных элит у славян Восточной Европы. Такими признаками в европейском Барабарикуме 

являются:

- возникновение центров власти и/или вождеских резиденций в виде крупных поселений с «престижным» (социально значимым) 

материалом, а также импортами, монетами, «профессиональным» оружием (в первую очередь защитным и клинковым), как правило в 

районах особой концентрации памятников, часто наличие на таких памятников оссоружений, выделяющихся размерами и 

особенностиями архитектуры, в ряде случаев наличие по соседству крупных святилищ;

- концентрация кладов с дорогими предметами, маркирующая возможные центры власти;

- наличие «вождеских» и «воинских» могил с неординарым погребальным инвентарём.

- особый «воинский» стиль в вещах, проявляющийся в декоре предметов, вещи, характерные только для воинских элит (напр. 

металлические элементы некоторых типов пояса).



Полный набор этих признаков, выявленных преимущественно на германском и кельтском археологическом материале, не
обязателен для всех варварских догосударственных образований. Например в материале черняховской культуры,
связанной с готской федерацией германских и негерманских племен римского вреиени, большинство этих признаков
отсутствует, хотя у готов в это вермя существовала и социальная элита, с харизматической династией Амалов, и воинская
прослойка



Далеко не все эти признаки представлены и в славянских цивилизациях V-VII вв. (Прага, Пеньковка, Колочин). Здесь практически нет 

погребений элиты и воинов, ни крупных центров.

Тем не менее есть однозначные свидетельства древних авторов о наличии в 550е-570е г. социальной элиты у славян, точнее у антов 

восточной Европы и склавинов Нижнего Дуная, а чуть позднее у балканских и западных славян. С 530х годов по Прокопию известны и 

наемники – анты и склавины, т.е. профессиональные воины. Иными словами, явно имеют место социальные процессы, приведшие к 

дифференциации славянских обществ. Всё это делает легитимными поиски археологических следов этих трансформаций. 



На мой взгляд появление элит и профессиональных воинов у славян на VI-VII вв. в Восточной Европе фиксируется тремя 

признаками:

- клады серебряных изделий, включающие импортную посуду или её фрагменты; 

- «воинские» престижные пояса, также из серебра, в первую очередь отражающие византийскую моду. 

- «профессиональное» оружие – клинковое с богатым декором, защитное



Клады есть в Верхнем Поднестровье, т.е. на территории пражской культуры, при этом в
достаточно ограниченном регионе, в Верхнем Поднестровье. Это Крылос, Велыкий
Кочурив (Kuczurmare, Cuciurul-Mare) и Залесье.



Помимо склавинов пражской культуры никого другого постоянного
населения в Верхнем Поднестровье не было, поэтому данные
клады могут быть только славянскими.



Клады характеризуются наличием серебряной пиршественной посуды визанийского
происхождения. Из них самый большой - Велыкий Кучурив, гда найдены ситула о
штампом Ираклия и шесть чаш. Имеется штамп VII в. и на серебряном сосуде из Залесья.
Кроме того клады в Крылосе и Залесье содержат массивные украшения из серебра, в том
числе несомненно женские. Отметим, что судя по археологической карте региона, эти
клады происходят из зоны с относительно высокой демографией пражского населения.



Еще один клад найден в бассейне Припяти, тоже на территории занятой населением пражской культуры в Хомяково, Острожского уезда
Волынской губернии – из него известны два сасанидских серебряных сосуда, находка 1813 или 1825 г.. Это очень загадочная находка,
поскольку с одной стороны территория Волыни явно славянская, а с другой – такая восточная посуда известна в Восточной Европе
только в степном «княжеском» контексте.



В Среднем Поднепровье, особое внимание привлекают т.н. антские клады мартыновского
типа, сосредоточенные на территории пеньковской и колочинской культур. Некотороые из
них содержат набор серебряных вещей, свидетельствующий о наличии социальных элит и
«воинской» моды.



Выделяются два клада, содержавшие серебряную взантийскую посуду или её фрагменты, а также предметы
профессионального вооружения с отделкой из серебра – Р- образные скобы и другие серебряные элементы
ножен - Мартыновка на Правобеоежье и Суджа-Замостье на Левобережье. Их связь с социальными элитами
славян мне кажется вполне вероятной.



Также привлекают внимание и «воинские» пояса из серебряных сплавов, особенно подражающие
византийским, входившие в состав днепровских кладов. Такие элементы серебряного пояса соответствующие
византийской «воинской» моде были найдены в Мартыновке, Судже-Замостье, Хацках, Вильховчике,
Козьевке, Черкассах. Кроме того серебряные поясные наборы, не имеющие прямого отношения к
византицскому влиянию есть в кладах Суджа, Гапоново, Колосково, Трубчевск.



Помимо поясов, некоторые клады содержат предметы убора, вероятно достаточно дорогостоящего. из
серебряных сплавов: Мартыновка (гривны, височные кольца, браслеты и пр.), Суджа-Замостье (гривны),
Хацки (браслеты, подвески), Козьевка (браслет?), Суджа (подвески, кольца), Гапоново (венчики, подвески),
Малый Ржавец (пояса нет, но имеются серебряные предметы убора).



Довольно четко намечается иерархия кладов по престижности и богатству – видимо наиболее значимыми являются 
Мартыновка и Суджа-Замостье. Остальные клады с серебряными вещами менее значимы. Наконец, большая часть 
днепровских кладов с массивными украшениями из недорогих бронзовых сплавов принадлежит «среднему классу» 
раннеславянского общества.

Клады:  I- c византийской серебряной посудой и её фрагментами; II- с восточной серебряной посудой; III- с серебряными 
«воинскими» поясами; IV – с престижным оружием.



В Поднепровье ыыделяются два региона с концентрацией кладов, содержавших серебряные изделия: бассейн Роси и
Тясмины на Правобережье и верховья Псла – Сулы на Левобережье. Первый соотвтетсвует территории пеньковской
культуры, второй – колочинской. Оба региона входят в зоне славянского расселения с высокой концентрации находок
VI-VII вв. из цветных металлов - массивных и сравнительно недорогих украшений из цветных металлов, таких как
«средние» антские или «малые» дунайские пальчатые фибулы, литые и подвязные фибулы византийской традиции,
массивные браслеты с расширенными концами, пряжки и другие элементы поясные гарнитуры и пр. Как известно,
такие украшения, присущие «среднему классу» варварских народов, свидетельствуют об определенной зажиточности
местного населения Этот фактор, как правило, способствует появлению в таких регионах и центров власти.



Благодарю за внимание!


