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ВВЕДЕНИЕ

За долгий период археологического изучения террито-
рий современной Беларуси был накоплен огромный археоло-
гический материал. Значительное место в нем занимают дета-
ли поясных наборов. Несмотря на то что уже существует ряд 
работ, авторы которых уже проделали анализ данной катего-
рии находок в Польше, Украине и России, ременные украше-
ния с территории Беларуси оказались за границами этих иссле-
дований. Поэтому основная цель данной работы – системати-
зация белорусских находок.

Предметы, относящиеся к поясному набору, представле-
ны следующими основными категориями: пряжки, на
конечники, поясные наременные накладки, обоймицы, 
скрепы, кольца, крючки.

Материалом для изготовления поясных деталей в основ-
ном служи ла бронза и медь, но встречается много изделий и из 
железа. Есть отдельные предметы биметаллические (серебро, 
бронза и железо). Существуют находки и из драгоценных ме-
таллов в основном серебро, иногда использовали позолоту.

Хронологические рамки работы I–XIII вв. Именно в эти 
века на деталях поясного набора проявлялась общеевразийская 
мода. Нижняя граница I–ІІ вв. время проникновения провин-
циально римского импорта, изменившего облик материальной 
культуры племен железного века, а верхняя ХІІІ в. – время 
татаромонгольского нашествия.  Первый изучаемый период 
I–V вв. В это время на территории Беларуси появляется набор 
поясных пряжек, наконечников, колец и накладок. Второй пе-
риод VI–IX вв. характеризуется в основном местным изготов-
лением пряжек и наконечников, импортные изделия единич-



ны. Третий этап X–XIII вв. наиболее широко представлен на-
ходками, связанными с эпохой образования Киевского 
государства. Характеризуется появлением дружинных поясов, 
богато украшенных ременными накладками.

Основной источниковой базой для настоящей работы яви-
лись опубликованные сведения и материалы архива Института 
истории НАН Беларуси, содержащие отчетную документацию 
о раскопках на территории Беларуси за последние 60 лет. А так-
же исследованы археологические находки, хранящиеся в фон-
дах Института истории НАН Беларуси, областных и районных 
краеведческих музеях.

Элементы поясного набора встречаются как в культурном 
слое поселений, так и в погребальных комплек сах, где часто 
сохраняются целые пояса или значительные их части, и соот-
ветственно в одной могиле иногда обнаруживаются десятки 
пред метов, относящихся к поясному набору. Количество нахо-
док поясных элементов на поселениях представляется на пер-
вый взгляд незначительным. Однако, учитывая специфику ис-
точников, а именно, происхождение этих нахо док из культур-
ного слоя поселений, куда они попадают только в виде 
деталей, потерянных или поломанных, можно уверенно го-
ворить о весьма существенной роли поясного набора в кос
тюме населения с I по XIII в. Собрав детали пояс ного набора 
из  разных памятников и разделив их по типам, можно пред-
ставить, как выглядел поясной набор, и даже в какойто степе-
ни просле дить его изменение с I по XIII в.

Типологическая и хронологическая классификация пояс-
ных, пряжек, накладок, наконечников, колец и крючков, про-
веденная в данной работе, представляет интерес для уточнения 
датировок археологических комплексов.

Хочу от всего сердца поблагодарить коллег археологов, кото-
рые позволили использовать неопубликованные материалы своих 
раскопок: В. Г. Белевца, А. В. Войтеховича, В. С. Вергей, С. Д. Дер-
новича, Л. В. Дучиц, Ю. А. Зайца, О. В. Иова, М. В. Климова, 
Ю. В. Колосовского, О. Н. Левко, Н. А. Плавинского, П. М. Под-
гурского, В. И. Шадыро, Н. Ю. Шарковскую, Г. В. Штыхова.
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Глава 1

ИСТОРИОГРАФИЯ

1.1. Историография

В трудах белорусских ученых ряд авторов обращался к по-
ясным наборам, однако систематическому исследованию они 
не подвергались. В большинстве трудов рассматривались 
находки с отдельных памятников или регионов.

Так, Л. В. Дучиц в своей монографии  «Браслаўскае 
Паазер’е ў IX–XIV стст.» (1991 г.) рассматривает элементы 
поясного набора как деталь костюма. 23 пряжки, найден-
ные на городище Масковичи, делятся на поясные и под-
пружные. Также рассматриваются пряжки из курганов воз-
ле д. Бельмонты, Богино, Устье, могильника Кублищено. 
Приводятся датировка и аналогии по материалам новгород-
ских, минских, смоленских, владимирских, подмосковных 
курганов [Дучиц, 1991, с. 63, рис. 5: 9, 12; 7: 7–10; 23: 1–3; 34: 
14, 15]. В брошюре «Касцюм жыхароў Беларусі X–XIII 
стст.» (1995 г.) Л. В. Дучиц обобщает накопленный ранее 
археологический материал для воссоздания костюма жите-
лей Беларуси X–XIII вв., приводится реконструкция поясов 
из курганов Новогрудка, Замошья, Заславля и др. Автор 
указывает на материал, из которого изготавливались пояса, их 
форму, размеры и чем украшали [Дучиц, 1995, с. 12, рис. 6,8].

В монографии Ю. А. Зайца «Заславль в эпоху феодализ-
ма» (1995 г.) дается типология поясных элементов, найден-
ных в Заславле. Подробно описываются два пояса с металличе-
скими накладками Х–ХI вв., найденные в курганах № 16(18) 
группы II и № 5 группы I [Заяц, 1995, с. 66, 68, 69, рис. 49: 
1–12; 51: а1–4, б1–5, в]. В брошюре «Заславль X–XVIII ве-
ков: историкоархеологический очерк» (1987 г.) дается ре-
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конструкция пояса дружинника и горожанина Х–ХI вв. 
[Заяц, 1987, с. 19,22]. В статье «Социальные группы населе-
ния Изяславля на стадии формирования и раннем этапе 
развития города (X–XI вв.): по материалам заславского кур-
ганного могильника» (1996 г.) подробно рассматривается 
социальная функция наборного пояса в обществе X–XI вв., 
выдвигается предположение о том, что наборный пояс в дру-
жинах восточных славян был отличительным знаком воина 
определенного ранга, посвящение в который, зависело от 
личных заслуг, а не от имущественного положения или 
происхождения, как, например, в войске хазар [Заяц, 1996, 
с. 131, 132, рис. 2: а1–4, б1–5, в].

В монографии В. В. Богомольникова «Радимичи: по ма-
териалам курганов X–XII вв.» (2004 г.) дается типология по-
ясных элементов, характерных для радимичских памятни-
ков, в том числе и расположенных на территории Беларуси: 
Ботвиновка, Веточка, Годиловичи, Кветунь, Кулешовка, 
Курганье, Нисимковичи и др. Выделяются категории: пряж-
ки, поясные кольца, поясные бляшки, поясные приемники 
застежки, поясные крючки и приводятся аналогии [Бого-
мольников, 2004, с. 84–86, рис. 18: 16–32].

Многочисленные находки поясных элементов, найден-
ные в курганных могильниках Вензовщизна (Борок), Двор-
чаны, Пузели, Кукли, Белица и др., рассматривает А. В. Квят-
ковская в своей монографии «Ятвяжские могильники Бела-
руси (к. XI–XVII вв.)» (1998 г.). Находки представлены как 
самими поясами с сохранившейся кожаной и тканевой осно-
вой, так и отдельными находками поясных колец и пряжек. 
Автор дает подробнейшее описание каждого пояса, приво-
дит аналогии в балтских и финских древностях. Ценность 
этой работы заключается не только в обработке материалов 
XIX в. В. А. Шукевича, но и в создании типологии пряжек, 
которые датируются X–XVI вв. [Квятковская, 1998, с. 117–
123, рис. 43, 47, фото 36, 37].

В монографии А. А. Егорейченко «Культуры штрихованной 
керамики» (2006 г.) подробно описываются поясные элементы, 
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найденные на городищах Малышки, Тарилово, Лабенщина, Ка-
щеличи, Городище, Зазоны. Автор приводит многочисленные 
аналогии с пшеворских, вельбарских и западнобалтийских па-
мятников [Егорейченко, 2006, с. 88, табл. 59].

С. Д. Дернович в статье «Североевропейский импульс 
в материальной культуре населения Центральной Европы 
в эпоху викингов» (2007 г.) рассматривает ременной нако-
нечник, найденный Л. В. Колединским в ходе археологиче-
ского исследования замчища в г. Копыль. Исследователь 
относит данную находку к образцу скандинавского юве-
лирного ремесла и приводит аналогии и датировку [Дерно-
вич, 2007, с. 124, 125, рис. 10].

В монографии К. А. Лавыш «Художественные традиции 
восточной и византийской культуры в искусстве средневе-
ковых городов Беларуси (X–XIV вв.)» (2008 г.) собраны эле-
менты поясного набора с территории Беларуси, которые, по 
мнению исследовательницы, связаны с восточновизантий-
ским импортом [Лавыш, 2008, с. 81–85, рис. 208–255].

В статье «Наборный пояс второй половины Х – первой 
половины ХI вв. из деревни Заямочное Минского района» 
(2006 г.) автор данной работы описывает наборный пояс Х в., 
приводит аналогии и реконструкцию [Кенько, 2006, с. 145–146, 
рис. 1–3]. А в статье «Наборный пояс из курганного могиль-
ника Витуничи» (2007 г.) рассматривается наборный пояс 
из курганной группы около д. Витуничи Докшицкого рай-
она Витебской области [Кенько, 2007, с 136–139, рис. 1–9]. 
В статьях «Наборный пояс как деталь мужского костюма в По-
лоцком княжестве» (2006 г.), «Элементы поясного набора 
Х–XII вв. с селища на р. Менка» (2008 г.) автор рассматривает 
элементы поясного набора, выявленные в разных местах Бела-
руси [Кенько, 2006, с. 7–10, рис. 1; 2008, с. 248–250, рис. 1–3].

Тема поясного набора была и остается в поле зрения 
российских, украинских, польских исследователей.

Одним из первых о ременных наборах писал В. И. Сизов, ко-
торый проводя анализ ременных накладок из Гнёздова, считал, 
что они имеют восточное происхождение [Сизов, 1902, с. 45–46].
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А. К. Амброз в статье «Южные художественные связи на-
селения Верхнего Поднепровья в VI в.» (1970 г.)  рассматривал 
бронзовую позолоченную пряжку с птичьей головкой, которая 
была найдена в 1930 г. возле д. Хотыще Могилевской области, 
дает ее подробное описание, приводит аналогии и датирует на-
ходку VI–VII вв. [Амброз, 1970, с. 70–74, рис. 1,2].

Проблема дифференциации пряжек, наконечников и бля-
шек на поясные и уздечные затрагивалась А. Н. Кирпични-
ковым в работе «Снаряжение всадника и верхового коня 
на Руси IX–XIII вв.» (1973 г.). Исследователь отмечает, что 
наконечники, украшавшие сбрую, часто отличались от по-
ясных более горбатой спинкой и более массивными при-
крепительными штифтами, а также указывает на нахож-
дение в одном комплексе бляшек скандинавского и восточ-
ного происхождения. Этот фактор объясняется тем, что 
дружинникам того времени «не так важно было, где и как 
изготовлялись украшения костюма и коня, лишь бы они 
своей ценностью и нарядностью соответствовали знатно-
сти их владельца» [Кирпичников, 1973, с. 20–23].

Монография В. Б. Ковалевской «Поясные наборы Евра-
зии IV–IX вв. Пряжки» (1979 г.) содержит богатейшую ин-
формационную базу по пряжкам от Забайкалья до Подне-
провья. И хотя находки с территории Беларуси не отражены 
в данной работе, она является полезным источником для 
поиска аналогии и уточнения датировок по всей террито-
рии бывшего СССР [Ковалевская, 1979].

В монографии В. В. Седова «Длинные курганы криви-
чей» (1974 г.) дается типология железных и бронзовых пря-
жек, а также поясных бляшек VI–IX вв. Приведены анало-
гии и датировки [Седов, 1974, с. 31–32, табл. 24, 25].

Р. С. Орлов в статье «Среднеднепровская традиция ху-
дожественной металлообработки в X–XI вв.» (1984 г.) дает 
подробный анализ орнамента ременной гарнитуры X–XI вв. 
и приходит к выводу о существовании двух местных школ 
металлообработки, испытавших значительное влияние вос-
точных традиций [Орлов, 1984, с. 32–52, рис. 1–9].
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Для датировки поясного набора железного века особо 
важными являются работы польской исследовательницы 
Р. МадыдоЛегутко, которая проделала огромную работу 
по систематизации западноевропейских находок. В моно-
графии «Die Gürtelshallen der Römischen Kaiserzeit und der 
frühen Völkerwandeungszeit im mitteleuropäischen 
Barbaricum»  (1986 г.) приводятся типология и хронология 
пряжек железного века  [MadydaLegutko, 1986]. 

В статье И. А. Бажана, С. Ю. Каргапольцева «Вобразные 
рифленые пряжки как хронологический индикатор синхро-
низации» (1989 г.) приведены анализ, датировка и картогра-
фирование находок Вобразных пряжек по всей Централь-
ной Европе. Белорусские находки из Засвири и Понизья 
Мядельского района Минской области использовались ав-
торами для определения хронологических рамок [Бажан, 
1989, с. 28–35, рис. 1–3].

В работе М. В. Седовой «Ювелирные изделия древнего 
Новгорода (X—XV вв.)» (1981 г.) большое внимание уделено 
различным элементам поясного набора X–XIV вв. Особен-
но ценна эта работа изза точной датировки предметов, ис-
ходя из новгородской стратиграфии [Седова, 1981, с. 144–
153, рис. 56–59].

В монографии Е. А. Шмидта «Верхнее Поднепровье и Под-
винье в III–VII вв. н. э. Тушемлинская культура» (2003 г.) 
дается типология поясных элементов с памятников тушем-
линской культуры, в том числе и с памятников Могилев-
ского Поднепровья [Шмидт, 2003, с. 70–71,78–80].

Монография В. В. Мурашевой «Древнерусские ремен-
ные наборные украшения (X–XIII вв.)» (2000 г.) является на 
сегодняшний день самой современной работой по набор-
ным поясам. В ней проведена систематизация 3077 ремен-
ных накладок, которые происходят из 56 памятников. Дает-
ся типология поясных бляшек и наконечников, указаны да-
тировки и аналогии, рассматривается технология их 
изготовления, реконструируется облик нескольких наибо-
лее хорошо сохранившихся поясов. Исследовательница вы-
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деляет несколько центров производства и распространения 
ременных украшений: 1) «Венгерская» или «позднехазар-
ская» школа; 2) «Волжскоболгарский» центр; 3) «Южный» 
центр, 4) «Черниговский» центр; 5) «Скандинавский» центр 
[Мурашева, 2000].

1.2. Принципы типологии

Цель нашей работы – описать и систематизировать по-
ясную гарнитуру І–XIII вв. с белорусских археологических 
памятников.

При классификации металлических деталей пояса мож-
но выделить следующие шесть категорий: пряжки, нако-
нечники ремней, накладки, соединительные кольца, обой-
мицы, поясные крючки.

1. Пряжки – это металлические застежки, крепящиеся к 
ремню. Пряжка состоит из рамки и язычка, при наличии 
этих двух частей осуществляется основная функция пряж-
ки – застегивания ремня. Иногда к рамке пряжки прикре-
пляется подвижный щиток, облегчающий крепление к рем-
ню. Изготавливались из железа, бронзы, меди, серебра.

Пряжки мы делим на отделы по конструктивным осо-
бенностям (одночастные и двучастные), типы – по форме 
рамки и щитка, подтипы – по орнаментации или по другим 
признакам.

2. Поясные наконечники крепились на концах ремней. 
Бывают различных видов и способов крепления. Обычно 
богато украшены, и почти всегда изготавливались из цвет-
ного метала: бронзы, меди, серебра.

Наконечники подразделяются на отделы по способу 
крепления, внутри отделов выделяются типы по форме 
щитка и виды – по орнаментации.

3. Накладки крепились на ремне при помощи штифтов, 
заклепок или дополнительных пластин. Считаются отличи-
тельным знаком. Входили в состав так называемого «на-
борного пояса», который выполнял социальную функцию. 



Именно такой пояс являлся принадлежностью дружинни-
ка, свидетельствовал о его заслугах и показывал ранг его 
обладателя в социальной структуре; это отражалось в ко-
личестве бляшек украшавших пояс. Практически всегда из-
готавливались из цветных металлов, железные накладки 
чрезвычайно редки.

Накладки делятся на отделы по способу крепления, вну-
три отделов выделяем типы – по форме щитка, виды – по 
орнаментации.

4. Соединительные кольца – после пряжек наиболее ча-
сто встречаемая находка. Практически без изменений про-
существовали два тысячелетия. Использовались в качестве 
соединительных звеньев в системе рем ней, а также для 
привешивания к поясу кошельков, ножей, различных при-
весок, амулетов и т. д. Изготавливались из железа и брон-
зы.

Соединительные кольца делятся на отделы по конструк-
тивным особенностям, внутри отделов выделяем виды – по 
форме рамки и подвиды – по орнаментации.

5. Обоймицы закрепляли концы ремней. Изготавлива-
лись из железа и бронзы.

Их можно разделить на отделы по конструктивным осо-
бенностям, а внутри отделов выделить виды – по форме 
рамки и подвиды – по орнаментации.

6. Поясные крючки –  в зависимости от периода выпол-
няли различную функцию. В I–V вв. имели роль пряжки, 
помогали закреплять концы ремня. В X–XIII вв. служили 
для подвешивания различных амулетов, ножей. Изготавли-
вались из железа и бронзы.

Крючки делятся на отделы по конструктивным особен-
ностям, внутри отделов выделяются виды – по форме рамки 
и подвиды – по орнаментации или по другим признакам.

К сожалению, металлографический анализ большин-
ства представленных находок не проводился, поэтому весь 
материал условно разбит на изготовленные из цветного ме-
талла и  из железа.
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Глава 2 

ПОЯСНАЯ ГАРНИТУРА В I–V вв. н. э.

2.1. Пряжки

Железо.

Отдел 1. Одночастные.
Тип 1. Пряжки с овальной рамкой.
Пряжка сделана из овального в сечении прута одинако-

вой толщины. Найдена на городище Кащеличи Воложин-
ского района Минской области (рисунок 1: 1). А. М. Медве-
дев датировал ее второй половиной III – первой половиной 
IV в. н. э., в рамках фазы С2 – С3 (260–375 гг. н. э.) [Медве-
дев, 1996, с. 30, рис. 45: 1]. А. А. Егорейченко отмечает, что 
близкие ей по форме экземпляры встречаются и ранее в по-
гребениях 255 и 382 могильника Цецеле вельбарской куль-
туры, в которой они обнаружены, отнесены к фазам С1b –C2 
(230–310 гг. н. э.) [Егорейченко, 2006, с. 87, табл. 59: 9].

Пряжка сделана из овального в сечении прута одинако-
вой толщины. Найдена на городище Малышки Вилейского 
района Минской области (рисунок 1: 2) [Митрофанов, 1978, 
с. 38, рис. 22: 22].  А. М. Медведев датировал ее второй по-
ловиной III – первой половиной IV в. н. э., в рамках фазы С2 – 
С3 (260–375 гг. н. э.) [Медведев, 1996, с. 30, рис. 45: 2].

Пряжка сделана из овального в сечении прута с утол-
щенной передней частью. Язычок отломан. Найдена на го-
родище Городище Мядельского района Минской области 
(рисунок 1: 3). А. А. Егорейченко относит ее к фазе D  (350–
450 гг. н. э.) [Егорейченко, 2006, с. 87, табл. 59: 8].

Пряжка с утолщенной передней частью. Случайная на-
ходка возле д. Бухлицкий Хутор Столинского района Брест-
ской области (рисунок 1: 4) [Белявец, 2007, с. 132, мал. 4: 
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V.5]. Тип MLAН12 по классификации Р. МадыдоЛегутко 
[MadydaLegutko, 1986, tabl. 3; taf. 19: 12]. Датируется в рам-
ках фазы С2 – D (260–450 гг. н. э.).

Пряжка сделана из овального в сечении прута. Оба кон-
ца рамки заходят друг на друга. Происходит из погребения 
№5 могильника Семурадцы Житковичского района Гомель-
ской области (рисунок 1: 5) [Поболь, 2004, с. 59, рис. 20: 7]. 
Тип MLAН12 по классификации Р. МадыдоЛегутко 
[MadydaLegutko, 1986, tabl. 3; taf. 19: 12]. Датируется в рам-
ках фазы С2 – D (260–450 гг. н. э.).

Пряжка сделана из круглого в сечении прута. Оба конца 
рамки заходят друг на друга. Найдена на городище Старое 
Село Витебского района Витебской области (рисунок 1: 6) 
[Подгурский, 2000, с. 18, рис. 100: 3]. Тип MLAН12 по 
классификации Р. МадыдоЛегутко [MadydaLegutko, 1986, 
tabl. 3; taf. 19: 12]. Датируется в рамках фазы С2 – D (260–
450 гг. н. э.).

Пряжка сделана из круглого в сечении прута. Язычок 
круглый в сечении, со слегка загнутым концом. Сохрани-
лась фрагментарно. Найдена на городище Замошье Витеб-
ского района Витебской области (рисунок 1: 7) [Подгур-
ский, 2001, с. 27, рис. 74: 8]. Тип MLAН12 по классифика-
ции Р. МадыдоЛегутко [MadydaLegutko, 1986, tabl. 3; taf. 
19: 12]. Датируется в рамках фазы С2 – D (260–450 гг. н. э.).

Пряжка сделана из круглого в сечении прута. Найдена 
на селище Тайманово Быховского района Могилевской об-
ласти (рисунок 1: 8) [Медведев, 1999, с. 295, рис. 90: 11]. Тип 
MLAН13 по классификации Р. МадыдоЛегутко [Madyda
Legutko, 1986, tabl. 3; taf. 19: 13]. Датируется в рамках фазы 
С2 – D (260–450 гг. н. э.).

Пряжка сделана из круглого в сечении прута. Рамка с утол-
щением передней части и суженными концами. Язычок 
в сечении трехгранный, со слегка загнутым концом. Проис-
ходит из погребения №2 могильника Тайманово Быховского 
района Могилевской области (рисунок 1: 9) [Поболь, 2003, 
с. 31, рис. 14: 5]. Тип MLAН12 по классификации Р. Мадыдо
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Легутко [MadydaLegutko, 1986, tabl. 3; taf. 19: 12]. Датиру-
ется в рамках фазы С2 – D (260–450 гг. н. э.).

Пряжка сделана из круглого в сечении прута. Язычок со 
слегка загнутым концом. Происходит из погребения №17 
могильника Тайманово Быховского района Могилевской 
области (рисунок 1: 10) [Поболь, 2003, с. 32, рис. 14: 6]. Тип 
MLAН11 по классификации Р. МадыдоЛегутко [Madyda
Legutko, 1986, tabl. 3; taf. 19: 11]. Датируется в рамках фазы 
С2 – D (260–450 гг. н. э.).

Пряжка сделана из круглого в сечении прута. Оба конца 
рамки заходят друг на друга. Найдена на селище Абидня 
Быховского района Могилевской области (рисунок 1: 11) 
[Поболь, 1960, с. 85, рис. 138: 11]. Тип MLН15/17 по класси-
фикации Р. МадыдоЛегутко [MadydaLegutko, 1986, tabl. 8; 
105, s. 125–152]. Датируется в рамках фазы С3 (310–375 гг. н. э.) 
и С3/D (310–450 гг. н. э.).

Пряжка сделана из овального в сечении прута. Проис-
ходит из могильника Отвержичи Столинского района 
Брестской области (рисунок 1: 12) [Белявец, 2007, с. 130, 
мал. 2: IV.1]. Тип MLAН14/15 по классификации Р. Мадыдо
Легутко [MadydaLegutko, 1986, tabl. 3, 8; taf. 19: 14,15]. Да-
тируется в рамках фазы С1b (C2)–C3/D1 (230–450 гг. н. э.).

Фрагмент пряжки с селища Остров Пинского района 
Брестской области (рисунок 1: 13). По мнению И. Гавриту-
хина, аналогию этой пряжке можно встретить среди так на-
зываемых «пряжек с полями» (группа F по Р. Мадыдо
Легутко) и на ряде пряжек из гарнитур «позднеримского 
воинского стиля». Датируется IV – середины V вв. [Гаври-
тухин, 2003, с. 133, рис. 2: 4; Вергей, 2008, с. 239, рис. 2: 19].

Тип 2. Пряжки с круглой рамкой.
На городище Тарилово Браславского района Витебской 

области обнаружена фрагментированная круглая пряжка 
(рисунок 1: 14). Подобные пряжки имели хождение в цен-
тральноевропейских культурах в фазе В2 (80–160 гг. н. э.) 
[Егорейченко, 2006, с. 87, табл. 59: 3]. 
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Пряжка сделана из круглого в сечении прута. Сильно 
деформировалась в результате действия огня. Язычок из 
бронзы круглого сечения. Происходит из погребения № 88 
могильника Тайманово Быховского района Могилевской 
области (рисунок 1: 15) [Поболь, 2003, с. 36, рис. 14: 14]. 

Две пряжки. Обе имеют почти круглую форму с утол-
щением в передней части. Сечение рамки и язычка круглое. 
Происходит из погребения № 116 могильника Тайманово 
Быховского района Могилевской области (рисунок 1: 16, 17) 
[Поболь, 2003, с. 38, рис. 14: 15, 16].

Пряжка сделана из круглого в сечении прута. Происхо-
дит из городища Горани Сморгонского района Гродненской 
области (рисунок 1: 18) [Зверуго, 2005, с. 14, рис. 5: 3].

Тип 3. Пряжки с прямоугольной рамкой.
Пряжка и язычок изготовлены из прямоугольного в се-

чении стержня, свободная от язычка сторона пряжки орна-
ментирована крупными насечками (рисунок 2: 1). Найдена 
на городище Лабенщина Минского района Минской обла-
сти [Митрофанов, 1978, с. 38, рис. 20: 18]. Подобные экзем-
пляры встречаются в погребениях пшеворской, вельбар-
ской, западнобалтийской культур на территории Польши 
фазы В2 [Егорейченко, 2006, с. 87, табл. 59: 5]. 

Пряжка,  рамка которой согнута из тонкого округлого 
стерженька. Найдена в погребении №52 могильника Брест
Тришин Брестской области (рисунок 2: 2). Ю. В. Кухаренко 
датирует пряжку по аналогиям с памятников побужья 
(ДрогичинКозарувка, Цецеле), а также на могильниках 
верховьев Днестра (Гринев, Липица) второй половиной I, 
II и III вв. н. э. [Кухаренко, 1980, с. 47, табл. XVIII: 52a]. Тип 
MLAG 7 по классификации Р. МадыдоЛегутко [Madyda
Legutko, 1986, tabl. 1; taf. 13: 7]. Датируется в рамках фазы B2 
(80–160 гг. н. э.).

Три пряжки со скругленными углами из селища Леме-
шевичи Пинского района Брестской области (рисунок 2: 
3–5) [Вергей, 1994, с. 147, рис. 5: 12, 16, 19]. Тип MLAG 7 по 
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классификации Р. МадыдоЛегутко [MadydaLegutko, 1986, 
tabl. 1; taf. 13: 7]. Датируется в рамках фазы B2 (80–160 гг. н. э.).

Две пряжки со скругленными углами из селища Абид-
ня Быховского района Могилевской области (рисунок 2: 6, 
7) [Поболь, 1965, рис. 39, 40]. Сходны с  типами 7 и 8 по 
классификации Р. МадыдоЛегутко [MadydaLegutko, taf. 13: 
7, 8]. Тип 8 датируется фазой В2 (80–160 гг. н. э.) [Madyda
Legutko, tabl. 6]. Тип 7 бытует в фазе В2d. Изредка находят 
в фазе С1а/C1b (160–260 гг. н. э.) [MadydaLegutko, tabl. 8].

Пряжка со скругленными углами из могильника Ра-
дость Каменецкого района Брестской области (рисунок 2: 8) 
[Белевец, 2004, с. 109, рис. 9: А1]. Тип MLAG 1 по класси-
фикации Р. МадыдоЛегутко [MadydaLegutko, 1986, tabl. 3; 
taf. 13: 1]. Датируется в рамках фазы B2 (80–160 гг. н. э.).

Пряжка со скругленными углами из городища Ратюнки 
Браславского района Витебской области (рисунок 2: 9). 
Аналогичная ей находка обнаружена в погребении № 114 мо-
гильника пшеворской культуры в Каменчике [Егорейченко, 
2006, с. 87, табл. 59: 7]. Сходна с типом MLAG 1 по класси-
фикации Р. МадыдоЛегутко [MadydaLegutko, 1986, tabl. 3; 
taf. 13: 1]. Датируется в рамках фазы B2 (80–160 гг. н. э.).

Тип 4. D-образные пряжки.
Пряжка сделана из круглого в сечении прута. Происхо-

дит из жилища № 20 селища Абидня Быховского района 
Могилевской области (рисунок 2:  10) [Поболь, 2001, с. 109, 
рис. 34: 2]. Аналогичная пряжка найдена в могильнике 
Ardanovo, пшеворская культура [Оледзки, 2002, с. 93, рис. 5: 
3]. Датируется фазой B2/C1 (160–230 гг. н. э.).

Отдел 2. Двучастные.
Тип 1. D-образные пряжки.
Пряжка – рамка, которой состоит из почти полукруглой 

дуги, концы которой соединены длинной осью. На ось на-
дет язычок. Дуга, ось и язычок прямоугольные в сечении. 
Происходит из селища Абидня Быховского района Моги-
левской области (рисунок 2: 11). А. М. Медведев датирует 
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ее III – первой половиной IV вв. н. э. [Медведев, 1999, с. 295–
296, рис. 90: 8].

Тип 2. Пряжки с прямоугольной рамкой.
Пряжка сделана из целого, прямоугольного в сечении 

стержня, согнутого в Побразную скобу. Концы двух боко-
вых сторон расплющены, свернуты в кольцо и сварены с кру-
глым стержнем. Рамка декорирована с двух сторон попе-
речными выемками и Хобразными насечками, заключен-
ными между ними (рисунок 2: 12). Найдена на городище 
Лабенщина Минского района Минской области [Митрофа-
нов, 1978. с 38, рис. 20: 17]. Подобные пряжки имели хожде-
ние в фазах В2С1а (160–230 гг. н. э.). Аналогией является 
пряжка из погребения № 34 могильника Тенген западно-
балтийской культуры, которая относится к фазе С1 (160–260 
гг. н. э.) позднеримского периода [Егорейченко, 2006, с. 87, 
табл. 59: 1].

Тип 3. Восьмиобразные пряжки.
Пряжка из городища Малышки Вилейского района 

Минской области (рисунок 2: 13). Аналогичные пряжки 
с крючковатыми отростками характерны для различных 
культур на территории Польши в фазе В1 (80–160 гг. н. э.) 
[Егорейченко, 2006, с. 87, табл. 59: 10]. Пряжка деформиро-
вана и определить ее тип довольно сложно, предположи-
тельно MLAA810 1 по классификации Р. МадыдоЛегутко 
[MadydaLegutko, 1986, s. 5–6, taf. 2: 8–10; tabl. 7]. Датирует-
ся фазой B1bC1 (10–230 гг. н. э.).

Тип 4. В-образные пряжки.
Пряжка – рамка, которой частично отломана, концы рам-

ки соединены длинной осью. На ось надет язычок и специ-
альная обойма для прикрепления пряжки к ремню (рисунок 2: 
14). Хранится в фондах Археологического музея (г. Краков, 
Польша) происходит из д. Слободка Борисовского района Мин-
ской области [Поболь, 1979, с. 108, рис. 67: 5].  А. А. Егорейчен-
ко относит эту находку к типу MLAD17 по классификации 
Р. МадыдоЛегутко [MadydaLegutko, 1986, tabl. 9: 17]. В вель-
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барской культуре они встречаются в фазе В2С1 (160 – 
230 гг. н. э.), в пшеворской – несколько позднее в фазе С1а – 
С1d (160–260 гг. н. э.) [Егорейченко, 1995, с. 54, рис. 1: 14].

Цветной металл.

Отдел 1. Одночастные.
Тип 1. Овально-рамчатые пряжки.
Пряжка четырехгранная в сечении из погребения № 72 

могильника Велемичи I Столинского района Брестской об-
ласти (рисунок 3: 1) [Кухаренко, 1961, с. 38, табл. 46: 4]. Тип 
MLAH 9 по классификации Р. МадыдоЛегутко [Madyda
Legutko, 1986, taf. 18: 9; tabl. 3; Белявец, 2007, с. 128, мал. 1: 
72.1]. Датируется в рамках фазы С2 – D (260–450 гг. н. э.).

Пряжка с овальной в сечении рамкой и полукруглым 
в сечении язычком со слегка загнутым концом (рисунок 3:  
2). Найдена вне погребений могильника Велемичи I Сто-
линского района Брестской области [Кухаренко, 1961, с. 44, 
табл. 46: 11]. Тип MLAH 15/17 по классификации Р. Мадыдо
Легутко. Датируется в рамках фазы C3 – D (310450 гг. н. э.). 
[MadydaLegutko, 1986, taf. 19: 15, 17; tabl. 3, 8; Белявец, 
2007, с. 128, мал. 2: I.2]. 

Две пряжки – одна с многогранной в сечении рамкой 
(рисунок 3: 3), другая с круглой в сечении рамкой со следа-
ми косых нарезок посередине с внешней стороны (рисунок 
3: 4). Найдены в могильнике Скорбичи (Дружба) Брестско-
го района Брестской области [Анджэёўскі, 2005, s. 26, tabl. 3z]. 
Тип MLAH 11 по классификации Р. МадыдоЛегутко 
[MadydaLegutko, 1986, tabl. 3; taf. 19: 11]. Датируется в рам-
ках фазы С2 – D (260–450 гг. н. э.).

Тип 2. Полукруглые пряжки.
Пряжка с прямоугольной в сечении рамкой и прямо

угольным в сечении язычком со слегка загнутым концом 
(рисунок 3:  5). Найдена в погребении № 44 могильника Пе-
тровичи Жабинковского района Брестской области. Тип 
MLAН12 по классификации Р. МадыдоЛегутко [Madyda
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Legutko, 1986, tabl. 3; taf. 19: 12]. Датируется в рамках фазы 
С2 – D (260–450 гг. н. э.).

Фрагментированная пряжка. Предположительно имела 
железный язычок, об этом можно судить по слою коррозии, 
покрывающей рамку. Концы проволоки, из которой сделана 
рамка, сильно коррозировали, возможно, первоначально 
они были расклепаны и положены один на один внахлест 
(рисунок 3:  6). Найдена на селище Курадово I Пинского 
района Брестской области [Белявец, 2005, с. 89, мал. 3: 11]. 
Тип MLAD1 по классификации Р. МадыдоЛегутко 
[MadydaLegutko, 1986, tabl. 9; taf. 7: 1]. Датируется в рамках 
фазы В2 – С1 (80–260 гг. н. э.).

Тип 3. Трапециевидно-рамчатые пряжки.
Фрагментированная пряжка (рисунок 3: 7). Найдена на 

селище Курадово II Пинского района Брестской области. 
По мнению В. Белевца, аналогичные пряжки известны по 
материалам пшеворской и черняховской культур с террито-
рии Украины. Соответствуют типам G5 b G9 по классифи-
кации Р. МадыдоЛегутко и относятся к фазе В2–С1 (80–
260 гг. н. э.) [Белявец, 2005, с. 92, мал. 3: 12].

Отдел 2. Двучастные.
Тип 1.  Прямоугольные пряжки.
Пряжка сделана из тонкой пластинки, свернутой в тру-

бочку. Рамка ее надета на такую же трубчатую ось, концы 
которой выступают по сторонам. Язычок сделан также из 
сплюснутой трубочки (рисунок 3: 8). Найдена вне погребе-
ний могильника Велемичи I Столинского района Брестской 
области [Кухаренко, 1961, с. 44, табл. 46: 5]. Сходна с типом 
MLAD26 по классификации Р. МадыдоЛегутко [Madyda
Legutko, 1986, taf. 9: 26]. Датируется в рамках фазы B2/С1а 
– С1 (80–260 гг. н. э.). [Белявец, 2007, с. 128, мал. 2: I.3]. 

Пряжка с трехгранной в сечении рамкой, коленчато
согнутая.  Концы дуги соединены длинной осью с высту-
пающими концами. На ось надет язычок и специальная 
обойма для прикрепления пряжки к ремню (рисунок 3: 9). 
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Найдена в погребении № 1 могильника БрестТришин 
Брестской области [Кухаренко, 1980, с. 48, табл. VI: 1,в]. Тип 
MLAG3 по классификации Р. МадыдоЛегутко [Madyda
Legutko, 1986, tabl. 7; taf. 13: 3]. Датируется в рамках фазы 
B2C1 – С1b (80–260 гг. н. э.).

Пряжка с трехгранной в сечении рамкой, коленчато
согнутая.  Концы дуги соединены длинной осью с высту-
пающими концами. На ось надет язычок и специальная 
обойма для прикрепления пряжки к ремню (рисунок 3: 10). 
Найдена в погребении № 58 могильника БрестТришин 
Брестской области [Кухаренко, 1980, с. 48, табл. ХIХ: 58,г]. 
Некачественная прорисовка этой частично деформирован-
ной в огне пряжки привела к выделению Р. Мадыдо
Легутко этой вещи в отдельный тип   AG 20 (пряжек с рам-
кой трапециевидной формы). В действительности же ее 
рамка принадлежит к типу MLAG16 и относится к фазе 
В2  B2/C1 (80–230 гг. н. э.) [MadydaLegutko, 1986, taf. 14: 
16; Белевец, 2007, с. 49–50].

Тип 2. Полукруглые пряжки.
Пряжка с полукруглой в сечении рамкой, концы кото-

рой соединены длинной осью. На ось надет язычок (рису-
нок 3: 11).  Найдена в погребении № 18 могильника Петро-
вичи Жабинковского района Брестской области. Тип ML
AD30 по классификации Р. МадыдоЛегутко и относится к 
фазе С2 – С3 (260–375 гг. н. э.) [MadydaLegutko, 1986, taf. 10: 
30; Белевец, 2006, с. 88, рис. 4: Б4].

Пряжка с полукруглой в сечении рамкой, концы кото-
рой соединены длинной осью. На ось надет язычок (рису-
нок 3: 12). Найдена в погребении № 28 могильника Брест
Тришин Брестской области [Кухаренко, 1980, с. 48, табл. 
XII: 28,д]. Тип MLAD24 по классификации Р. Мадыдо
Легутко. Датируется в рамках фазы В2 – С1а (80–230 гг. н. э.) 
[MadydaLegutko, 1986, tabl. 5; taf. 9: 24].

Пряжка с полукруглой в сечении рамкой, концы кото-
рой соединены длинной осью. На ось надет язычок и специ-
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альная обойма для прикрепления пряжки к ремню (рисунок 
3: 13). Найдена в погребении № 7 могильника БрестТришин 
Брестской области [Кухаренко, 1980, с. 48, табл. VII: 7,в]. Тип 
MLAD17 по классификации Р. МадыдоЛегутко. Датируется 
в рамках фазы В2 – С1а (80–230 гг. н. э.) [MadydaLegutko, 
1986, tabl. 2, 8. 9; taf. 9: 17].

Пряжка с полукруглой в сечении рамкой, концы кото-
рой соединены длинной осью. На ось надет язычок и специ-
альная обойма для прикрепления пряжки к ремню (рисунок 3: 
14). Найдена в погребении № 41 могильника БрестТришин 
Брестской области [Кухаренко, 1980, с. 48, табл. ХV: 41,а]. 
Тип MLAD20/21 по классификации Р. МадыдоЛегутко. 
Датируется в рамках фазы С1а – С1b (160–260 гг. н. э.) 
[MadydaLegutko, 1986, tabl. 1, 8. 9; taf. 9: 20, 21].

Неопределимые.
Тип пряжки, найденной в погребении № 13 могильни-

ка БрестТришин Брестской области (рисунок 3: 15), не-
возможно определить, так как найдена только ось с языч-
ком и обоймой для прикрепления к ремню [Кухаренко, 1980, 
с. 48, табл. IХ: 13,а].

2.2. Наконечники

Цветной металл.

Тип 1. В виде вытянутого треугольника.
Три наконечника найдены в погребениях № 7, 43, 13 

(рисунок 4: 1–3) могильника БрестТришин Брестской об-
ласти [Кухаренко, 1980, с 49, табл. VII: 7г; XIV: 43; XIV: 
38a]. Все в виде вытянутых треугольников. Окончание у 
одного из них отломано (погребение №13), окончания 
остальных двух завершаются кольцом с небольшим 
отросткомстерженьком (погребения № 7, 43). Последний 
в свою очередь оканчивается маленькой шишечкой
кнопкой. По форме эти наконечники соответствуют 3му 
варианту 2го типа группы у известной классификации 
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К. Раддатца (R. y. II3). По мнению Ю. В. Кухаренко, эти на-
конечники северные по своему происхождению. Основной 
район их распространения – низовья Вислы и примыкаю-
щие к ним приморские области, главным образом к востоку 
от Вислы вплоть до Мазурского поозерья. Известны они 
и в Южной Скандинавии, в Нижней Саксонии, в Велико-
польше, Силезии и в Чехословакии. В северных районах 
распространения наконечники эти датируются первой по-
ловиной III в. н. э. В остальных же местах они появились в кон-
це II – III в. н. э. [Кухаренко, 1980, с. 49].

Наконечник с кольцевидной головкой (рисунок 4: 4)  хра-
нится в фондах Археологического музея (г. Краков, Польша) 
происходит из д. Слободка Борисовского района Минской об-
ласти [Поболь, 1979, с. 108, рис. 67: 3].  А. А. Егорейченко от-
носит эту находку к группе 2 по классификации Р. Мадыдо
Легутко. Датируется фазой В2С1 (160–230 гг. н. э.) [Его-
рейченко, 1995, с. 54, рис. 1: 13].

Наконечник из городища Зазоны Браславского района 
Витебской области. Имеет в дисковидной части углубление 
с остатками красной эмали в форме креста, концы которо-
го завершаются окружностями (рисунок 4: 5). По мнению 
А. А. Егорейченко, эту находку следует связывать с запад-
нобалтийским ареалом и отнести его к фазе С1 (160–260 гг. н. э.) 
[Егорейченко, 2006, с. 88, табл. 59: 4]

Тип 2. Узкая пластина.
Накладка на ремень из городища Городище Мядельско-

го района Минской области в виде пластинки. С одной сто-
роны имеется заклепка, второй конец загнут (рисунок 4: 6)  
[Медведев, 1996, с. 30, рис. 45: 4].

Тип 3. Наконечники в виде стержня с коническим 
выступом на нижнем конце. Верхний конец раздвоен 
для зажима ремня.

Случайная находка (рисунок 4: 7), хранится в музее 
НовоБыховской средней школы Быховского района Мо-
гилевской области [Поболь, 1969, с. 81, рис. 2: 5]. По фор-
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ме эти наконечники соответствуют V типу по классифи-
кации И. Г. Розенфельдта [Розенфельдт, 1982, с. 106–109,  
рис. 24: 11–18], И. О. Гавритухин, А. М. Воронцов дати-
руют аналогичные наконечники (Харачой, Жуковка, 
Щербинское городище) II–III вв. [Гавритухин, 2008, с. 
48–50, рис. 5: 9–11].

2.3. Поясные кольца

По поводу колец I – V вв. есть спорные мнения: являют-
ся ли они  поясными или подпружными, либо, возможно, 
выполняли иную роль.

По типам делятся на железные и бронзовые. Сечение 
стержня практически всегда круглое.

Железные кольца с заходящимися или сомкнутыми кон-
цами найдены в погребениях № 14, 23, 45, 58, 109 могиль-
ника Велемичи II Столинского района Брестской области 
(рисунок 4: 810) [Каспарова, 1972, с. 97, рис. 20: 12, 19; 22: 
26], на селище Избище Логойского района Минской обла-
сти (рисунок 4: 11), городище Кащеличи Воложинского 
района Минской области (рисунок 4: 12, 13), городище Ма-
лышки Вилейского района Минской области (рисунок 4: 16) 
[Медведев, 1996, с. 30, рис. 45: 7–10]. Железное и бронзовое 
кольцо также найдены на городище Лабенщина Минского 
района Минской области  (рисунок 4: 14, 15) [Митрофанов, 
1978, с. 39, рис. 23: 12; 25: 9].

2.4. Поясные крючки

В погребении № 75 могильника Велемичи II Столинско-
го района Брестской области найден железный поясной 
крючок с длинным язычком и округлым основанием с ма-
ленькой дырочкой в нем (рисунок 5: 1) [Каспарова, 1972, 
с. 97, рис. 22: 25]. Аналогичный поясной крючок был найден 
в погребении № 15 Лукушевского могильника [Каспарова, 
1972, с. 97].
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2.5. Поясные скрепы

Скрепы – овальные железные пластины с загнутыми 
друг к другу концами. Найдены в погребениях №125 и 236 
могильника Чаплин  Лоевского района Гомельской обла-
сти [Кухаренко, 1964, с. 41, табл. 17: 25; 17: 23] (рисунок 5: 
2, 3). В погребении № 41 могильника БрестТришин 
Брестской области найдена железная скрепа (рисунок 5: 
4) вместе с полукруглой бронзовой двучастной пряжкой 
[Кухаренко, 1980, табл. ХV: 41 б].

2.6. Накладки

Оковка пояса найдена в погребении № 89 могильника 
Велемичи I Столинского района Брестской области [Куха-
ренко, 1964, с. 41, табл. 17: 21]. Она состоит из бронзового 
граненого кольца, на которое надеты два железных пла-
стинчатых зажима (рисунок 5: 5).

Железная накладка с петлей для кольца с селища Абид-
ня Быховского района Могилевской области (рисунок 5: 6) 
[Поболь, 1960, с. 82, рис. 138: 12].

Бронзовая накладка с петлей для кольца с селища Тай-
маново Быховского района Могилевской области (рисунок 
5: 7) [Дубицкая, 2011, с. 94, рис. 5: 9].

Железная накладка с узкой петлей для кольца с селища 
Остров Пинского района Брестской области (рисунок 5: 8). 
По мнению И. О. Гавритухина, аналогию этой накладке 
можно встретить в гарнитурах с пряжками «позднеримско-
го воинского стиля». Датировка около 350–450 гг. н. э. [Гав-
ритухин, 2003, с. 133, рис. 2: 5; Вергей, 2008, с. 239, рис. 2: 20].

Железная накладка с двумя заклепками, при помощи 
которых она крепилась к ремню (рисунок 5: 9). Найдена на 
селище Снедин II Петриковского района Брестской обла-
сти. И. О. Гавритухин считает ее местной имитацией позд-
неримских ременных гарнитур. Наиболее вероятные про-
тотипы – это так называемые «пропеллеровидные» наклад-



25

ки, распространенные на протяжении IV – V вв.  [Гавритухин, 
2003, с. 133, рис. 2: 3; Вергей, 2008, с. 239, рис. 2: 17].

2.7. Пояса

Фрагмент пояса (рисунок 6: 1) найден в погребении №31 
могильника у д. Отвержичи Столинского района Брестской 
области. Он подробно описывается в статье К. В. Каспаро-
вой «Могильник и поселение Зарубинецкой культуры у дер. 
Отвержичи» [Каспарова, 1967, с. 118–125]. «Пояс состоит из 
куска кожаного пояса,  украшенного бронзовыми пластин-
ками и бляшечками, и пластинчатого поясного крючка с от-
ломанным концом. Для закрепления пластинок и бляшек 
кожа пояса была прорезана насквозь, в отверстия продеты 
их края и загнуты с обратной стороны. Затем эта сторона 
покрывалась вторым слоем кожи и оба слоя соединялись по 
краям плотно пригнанными друг к другу бронзовыми про-
волочными скрепами, имитирующими обмотку. Поясной 
крючок представляет собой железную пластину трапецие-
видной формы, покрытую бронзовым орнаментированным 
листом. В орнаментации сочетаются подковки с круглыми 
шишечками на концах, прямые и полукруглые валики, и 
мелкие жемчужинки. Обратная сторона железной пласти-
ны покрыта отпечатками полотняной ткани. Здесь же были 
найдены железные обломки второй части поясного крючка 
с остатками стерженька и бронзовыми пластинками с ши-
пами» [Каспарова, 1967, с. 22, рис. 40].

Аналогичные поясные крючки имеются в Лукашевском 
могильнике, в Молдавии, в могильнике ясторфской культу-
ры Хорнбек, в Северной Германии. Датируются серединой 
II в. до н. э.  середине I в. до н. э. [Каспарова, 1967, с. 22]. 
К. В. Каспарова датирует погребение концом I в. до н. э. – 
началом I в. н. э. [Каспарова, 1969, с. 157].

Пояс из городища у д. Никодимово Горецкого района 
Могилевской области [Седин, 1994, с. 16–19, рис. 1; Шмидт, 
2003, с. 79, 80, табл. 4: 3, 8, 13; 24: 2, 3]. Поясной набор пред-



ставлен фрагментами кожаного пояса ши риной 2,3 см, 
украшенного накладками. Накладки изготовлены из брон-
зы, но их лицевая поверхность покрыта высокопробным се-
ребром. Найдено 16 целых, 15 крупных фрагментов и не-
сколько мелких обломков прямоугольных бронзовых на-
кладок, орнаментированных прямоугольной рамкой, внутри 
которой ряд ребристых выступов (рисунок 6: 2, 3). Две на-
кладки гантелевидные, их концы округловыпуклые, а сред-
няя часть рифленая (рисунок 6: 4). Одна накладка трапеци-
видной формы орнаментирована только оттиснутой рамкой 
(рисунок 6: 5). Входили в набор также несколько узких пря-
моугольных накладок (рисунок 6: 7, 8) и мелкие заклепки 
(рисунок 6: 9, 10). Датировать пояс можно по бронзовой 
пряжке с овальной рамкой (рисунок 6: 6). Ее подвижный 
щиток частично обломан, на нем сохранились две заклепки 
для прикрепления к ремню. Аналогичные пряжки из Кры-
ма, Башкирии, Сибири относятся к отделу II, типу 4 по 
классификации В. Б. Ковалевской. Датируются первой по-
ловиной III–IV вв. [Ковалевская, 1979, с. 19, табл. III: 13–15].
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Глава 3

ПОЯСНАЯ ГАРНИТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ            
I ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ н. э.

3.1. Пряжки

Железо.

Одночастные.
Тип 1. Пряжки с вогнутыми вовнутрь боковыми 

краями рамки.
Пряжки, сделанные из прямоугольного в сечении 

прута: курган № 2 Погадица Борисовского района Минской 
области, VII–IХ вв. (рисунок 7: 1) [Штыхов, 1992, с. 37, 
рис. 24: 3]; курганы № 2, 5, 7 Борки Полоцкого района Ви-
тебской области, вторая половина VIII–IХ вв.  (рисунок 7: 
2–4). [Штыхов, 1992, с. 115–116, рис. 31: 8, 35, 26]; городище 
Прудники Миорского района Витебской области (рисунок 7: 
5) [Шадыро, 1983, с. 9, рис. 13: 11]; курган № 2 Варганы Док-
шицкого района Витебской области, вторая половина пер-
вого тысячелетия н. э. (рисунок 7: 6) [Штыхов, 1992, с. 114, 
рис. 24: 2]; селище Микольцы Мядельского района Мин-
ской области, вторая половиной VIII–IX вв. (рисунок 7: 7) 
[Зверуго, 2003, с. 87, рис. 8: 10]; селище Гуры Вилейского 
района Минской области (рисунок 7: 8) [Митрофанов, 1978, 
с. 132, рис. 39: 2]; городище Витуничи Докшицкого района 
Витебской области, VIII–IX вв. (рисунок 7: 9) [Кенько, 2007, 
с. 234, рис. 11: 1]; городище Радогощ Новогрудского района 
Гродненской области, VII–X вв. (рисунок 7: 10) [Зайкоўскі, 
2010, с. 75, мал. 5: 14]; городище Никодимово Горецкого 
района Могилевской области, VIII–X вв. (рисунок 7: 11–16) 
[Шмидт, 2003, с. 71, табл. 4: 9–11; 24: 15, 18, 31].

Пряжки, сделанные из круглого или овального в се-
чении прута: курганы № 3, 6, 7, 9 Сосенка  Вилейского 
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района Минской области, VIII–X вв. (рисунок 8: 1–4) [Зве-
руго, 1989, с. 47, рис. 20: 1–4]; городище Хотомель Давид
Городокского района Брестской области, VIII–Х вв. (рису-
нок 8: 5) [Кухаренко, 1961, с. 25, табл. 8: 20]; городище Голь-
шаны Ошмянского района Гродненской области, VIII–X вв.  
(рисунок 8: 6) (раскопки автора 2011 г.);  курган № 8 Лынту-
пы Поставского района Витебской области (рисунок 8: 7) 
[Зверуго, 2005, с. 52, рис. 39: 17]; курган № 4, погребение 2 
Засвирь Мядельского района Минской области (рисунок 8: 
8) [Зверуго, 2005, с. 52, рис. 31: 11]; селище Тайманово Бы-
ховского района Могилевской области, VIII–IX вв. (рису-
нок 8: 9) [Дубицкая, 2011, с. 94, рис. 5: 13]; курган № 2 Мил-
ты II Мядельского района Минской области, X–ХI вв. (рису-
нок 8: 10) [Плавинский, 2005, с. 129, рис. 9: 2].

Аналогичные: Литва, курганный мог. Żwirblach VII–IX 
вв. [Iwanowska, 2006, s. 90–91, tabl. XX: 10; s. 104, LIX: 4]; 
Латвия, Асотское городище [Шноре, 1961, табл. VI: 6; VI: 12].

Тип 2. Пряжки с прямоугольной рамкой со скру-
гленными углами, сечение прута прямоугольное, 
овальное, круглое.

Курган № 3, погребение 5 Засвирь Мядельского района 
Минской области (рисунок 8: 11) [Зверуго, 2005, с. 52, рис. 34: 
4]; городище Кисели Толочинского района Витебской обла-
сти (рисунок 8: 12) [Левко, 2003, с. 184, рис. 8: 8]; курган № 7 
Банонь (Экимань) Полоцкого района Витебской области 
(рисунок 8: 13) [Штыхов, 1992, с. 121, рис. 67: 9]; курган № 7 
Лынтупы Поставского района Витебской области (рису-
нок 8: 14) [Зверуго, 2005, с. 52, рис. 39: 18]; селище Петриков II 
Петриковского района Гомельской области (рисунок 8: 15) 
[Вяргей, 2003, с. 156, мал. 28: 28]; курган возле д. Бельмон-
ты Браславского района Витебской области (рисунок 9: 1) 
[Дучыц, 1991, с. 63, рыс. 5:12]; городище Прудники Миор-
ского района Витебской области (рисунок 9: 2) [Шадыро, 
1987, с. 4, рис. 11: 7]; курган № 23 Рудня Полоцкого района 
Витебской области (рисунок 9: 3). Датируются VIII–Х вв. 
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[Штыхов, 1992, с. 122, рис. 28: 6], Селище Бирули Докшиц-
кого района Витебской области (рисунок 9: 4) (раскопки ав-
тора 2010 г.). Датируется VIII–Х вв.

Тип 3. Пряжки с круглой рамкой.
В курганной группе I курган № 9 Дорохи Городоцкого 

района Витебской области (рисунок 9: 5). Датируются VII–
VIII вв. [Штыхов, 1992, с. 29, рис. 17: 9]; городище Никоди-
мово Горецкого района Могилевской области (рисунок 9: 
6). Датируются VII–IX вв. [Шмидт, 2003, с. 71, табл. 4: 12].

Тип 4. Пряжки с полукруглой рамкой.
В курганной группе IV курган № 1 Дорохи Городоцкого 

района Витебской области (рисунок 9: 7). Датируются VII–
VIII вв. [Штыхов, 1992, с. 29, рис. 17: 10].

Тип 5. Пряжки с овальной рамкой.
Найдены на городище Никодимово Горецкого района 

Могилевской области (рисунок 9: 8, 9). Датируются IV–VII 
вв. [Шмидт, 2003, с. 71, табл. 5: 10; 24: 19]; селище Гольша-
ны Ошмянского района Гродненской области (рисунок 9: 
10). Датируются V–VI вв. (раскопки автора 2011 г.); селище 
возле д. Блювиничи Брестского района Брестской области 
(рисунок 9: 11)  [Вергей, 1999, с. 332, рис. 103: 9]; в грунто-
вом могильнике Демьянки Добружского района Гомельской 
области (рисунок 9: 12) [Макушников, 1999, с. 408, рис. 111: 
7]; в грунтовом могильнике Хорск (рисунок 9: 13) [Поболь, 
1979, с. 88, рис. 56: 7]. Датировка V–VI вв.  [Гавритухин, 
2003, с. 133, рис. 2: 2]. Аналогичные: Литва, курганный мог. 
Żwirblach VI–VII вв. [Iwanowska, 2006, s. 99–100, tabl. XLIV: 
7]. Датировка IV–VII вв.

Пряжки с овальной рифленой рамкой.
Найдена в кургане № 4 Мохов (ур. Могильцы) Лоевского 

района Гомельской области (рисунок 9: 14). Датировка V–VI вв.  
[Тимофеенко, 2006, с. 210, рис. 1]; в курганом могильнике По-
низье Мядельского района Минской области (рисунок 9: 15). 
Датируется V–VIII вв. [Гуревич, 1962, с. 66, 172, рис. 49: 3].
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Тип 6. Пряжки с В-образной рамкой.
Пряжки могут быть как с гладкой, так и рифленой рамкой.
6 пряжек найдены в курганном могильнике Засвирь Мя-

дельского района Минской области (рисунок 10: 1–6). Дати-
руется V–VII вв. [Гуревич, 1962, с. 66, 165, рис. 49: 5; 53: 1, 2, 5; 
Зверуго, 2005, с. 52, рис. 30: 4; 32: 3]; в кургане №6 Рацкий 
Бор Браславского района Витебской области (рисунок 10: 7) 
[Покровский, 1895, с. 188, рис. 58]; на селище Гольшаны 
Ошмянского района Гродненской области (рисунок 10: 8). 
Датируются V–VI вв. (раскопки автора 2011 г.); на городище 
Лемница Бельчинского района Могилевской области (рису-
нок 10: 9). Датируется V в. [Медведев, 1995, с. 163–165, рис. 1: 3]; 
городище Никодимово Горецкого района Могилевской обла-
сти (рисунок 10: 10). Датируются VI–VII вв. [Шмидт, 2003, 
с. 70–71, табл. 24: 32]. Аналогичные: Литва, курганный мог. 
Żwirblach V–VI вв. [Iwanowska, 2006, s. 84, tabl. VI: 6].

Цветной металл.

Одночастные.
Тип 1. Пряжки с круглой рамкой.
Пряжка из расклепанной пластины, которая расширяет-

ся к передней части. Язычок имеет нарезку у основания 
(рисунок 10: 11). Найдена на селище Микольцы Мядельско-
го района Минской области [Зверуго, 2003, с. 86, рис. 11: 6].

Пряжки с круглой рифленой рамкой.
Пряжка, (круглого сечения) на которой крепится язы-

чок и обоймица для крепления ремня. Найдена на городи-
ще Прудники Миорского района Витебской области (ри-
сунок 10: 12). Датируется V–VII вв. [Шадыро, 1996, с. 13, 
рис. 32: 5].

Тип 2. Пряжки с овальной рамкой.
Маленькая овальная пряжка с утолщенной передней ча-

стью с селища Городище Мядельского района Минской об-
ласти (рисунок 10: 13). Датируется V–VI вв. [Медведев, 2011, 
с. 230, рис. 4.16: 1].
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Тип 3. Пряжки с В-образной рамкой.
В 1930 г. у д. Хотыща Пропойского района Могилевской обла-

сти  нашли часть массивной бронзовой позолоченной пряж ки (ри-
сунок 10: 14). Пряжка сохранилась фрагментарно. Целыми оста-
лась только Вобразная резная рамка, окружающая заштрихован-
ное «поле». На низком прямоугольном выступе посажена 
массивная голова орла с длинным желобчатым клювом. А. К. Ам-
броз датирует эту находку VI–VII вв. [Амброз, 1970, с. 70–74, рис. 1: 1].

Тип 4. Пряжки прорезные с рифлением по рамке. 
Византийская серебряная пряжка (рисунок 10: 15) из се-

лища Снедин II Петриковского района Брестской области. 
Наиболее  близкие по форме и стилистике пряжки найдены 
на славянооварском могильнике Девинска Нова Весь, ко-
торый находится возле Братиславы. Датируется VII в. [Вер-
гей, 1999, с. 332, рис. 103: 12].

3.2. Наконечники

Цветной металл.

Тип 1. Пластинчатый поясной наконечник. Пластина 
складывалась вдвое и крепилась на ремне заклепками.

Наконечник из кургана № 1 погребения 2 могильника Ян-
ковичи (ур. Атоки) Россонского района Витебской области. Ор-
наментирована насечками по краю пластины (рисунок 11: 1). 
Датируется V–VI вв. [Штыхов, 1992, с. 26, 108, 109,  рис. 14: 23].

Наконечник найден на городище Прудники Миорского 
района Витебской области. Орнаментирован точечным ор-
наментом по краю пластины и композициями точек, обра-
зующих треугольник по всей поверхности наконечника 
(рисунок 11: 2) [Шадыро, 1983, с. 4, рис. 13: 12].

Наконечник найден на селище Микольцы Мядельского 
района Минской области. Один край обрезан ровно, второй – 
закруглен. По краю пластины идет двойная линия из пуансон-
ных вдавлений (рисунок 11: 3). Аналогии: Борова, курган № 1. 
Датировка IV–V вв. [Зверуго, 2006, с. 34–35, рис. 6: 1].



3.3. Накладки

Цветной металл. 

Накладка из городища Кисели Толочинского района Ви-
тебской области представляет собой пластину с треуголь-
ным выступом и выемкой на противоположных сторонах 
(рисунок 11: 4). К ремню крепилась при помощи штифта. 
Датируется третьей четвертью I тысячелетия н. э. [Левко, 
2003, с. 184, рис. 6: 24].

На городище Никодимово Горецкого района Могилев-
ской области найдена бронзовая накладка  (рисунок 11: 5). 
[Шмидт, 2003, с. 251, табл. 24: 5].

3.4. Обоймы

Железные обоймы найдены на селище Петриков II Пе-
триковского района Гомельской области (рисунок 11: 6). 
[Вяргей, 2003, с. 156, мал. 28: 26]; и на городище Хотомель 
ДавидГородокского района Брестской области (рисунок 11: 7) 
[Кухаренко, 1961, с. 24, табл. 9: 9].
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Глава 4

 ПОЯСНАЯ ГАРНИТУРА (X–XIII вв.)

4.1. Пряжки

От двух предшествующих периодов X–XIII вв. отлича-
ются большим разнообразием пряжек. Этот период харак-
теризуется спадом производства железных пряжек, которые 
практически перестают употребляться в поясном наборе 
и используются в качестве подпружных; массовое появле-
ние пряжек из цветных металлов.

Цветной металл. 

Тип 1. Лировидные.
Вид 1. Пряжки лировидные литые, ширина основы 

для крепления иглы равна или почти равна ширине 
приемника для ремня. На приемнике имеются выступы 
в виде «вороньих клювов».

Подвид 1. Игла удерживается в центре петлеобраз-
ным ограничителем. Курган № 23 Бирули Докшицкого 
района Витебской области (рисунок 12: 1) [Вайцяховіч, 
2007, c. 4, мал. 11: 4]; две из курганного могильника Заслав-
ля Минского района Минской области (рисунок 12: 2, 3) 
[Дубинский, 1995, с. 255, табл. XIX: 3,4]; курган № 1 Горо-
диловка Новогрудского района Гродненской области (рису-
нок 12: 4) [Гуревич, 1962, c. 100, рис. 90: 3]; городище Голь-
шаны Ошмянского района Гродненской области (рисунок 
12: 5) [Кенько, 2010, с. 10, рис. 27: 3]; курган №7Б Нежаровка 
Старобинского района Минской области (рисунок 12: 6)  
[Лысенко, 1991, с. 89]; курган № 54 Устье Браславского рай-
она Витебской области (рисунок 12: 7) [Дучыц, 1991, с. 63, 
рыс. 5:9]. 
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Подвид 2. Игла удерживается в центре круглыми вы-
ступами на рамке. Из разрушеного курганного могильни-
ка Заямочное Минского района Минской области (рисунок 12: 
8) [Кенько, 2006, с. 145, рис. 1: 17]; селище Городище Минского 
района Минской области (по сведеньям А. О. Кунаша) (рисунок 
12: 9). Фрагменты приемников с выступами в виде «вороньих 
клювов» были найдены на Лошицком селище Минского райо-
на Минской области (рисунок 12: 10) (раскопки Ю. А. Зайца 
2009–2010 гг.); на селище Новая Веска Минского района 
Минской области (рисунок 12: 11) (раскопки А. В. Войтехо-
вича 2011 г.). Идентичные: Гнёздово [Сизов, 1902, табл. ІІ: 20–
22]; Kenézlö I [Fodor, 1996, p. 153, fig. 4]; городище Коростень 
[Самойловський, 1970, с. 196, рис. 7]; мог. Жовнинськи 
[Моця, 1993, с. 62, рис. 24]; Чернигов, мог. в урочище Березки 
ІХ–Х вв. [Блажевич, 2007, с. 162, рис. 130]; Шестовица, курган 
№ 42, мог. Ирзекапинис, погр. № 106, первая половина Х в. [Ку-
лаков, 1990, с. 115, рис. 2: 2,3] Датируются Х в.

Вид 2. Пряжки лировидные литые, рамка профили-
рованная с перехватом. Игла удерживается в центре 
петлеобразным ограничителем. Могут быть как с глад-
кой, так и с рифленой рамкой.

Курган № 2 Мохов Лоевского района Гомельской области 
(рисунок 12: 12) [Макушников, 2006, с. 130, рис. 2: 4]; курган № 79 
Пашковка Брагинского района Гомельской области (рисунок 12: 
13) [Лысенко, 1991, с. 144, рис. 26: 26]. Датируются Х–XI вв.

Вид 3. Пряжки лировидные литые, рамка овальная 
профилированная с перехватом. Рамка рифленая. На при-
емнике имеются круглые выступы на концах.

Селище у д. Городище Минского района Минской области 
(рисунок 12: 14) [Кенько, 2008, с. 249, рис. 1: 1]; селище Новая 
Веска Минского района Минской области (рисунок 12: 15) 
(раскопки А. В. Войтеховича 2011 г.); селище Бирули II Док-
шицкого района Витебской области (рисунок 12: 16) [Кенько, 
2008, c. 5, рис. 10: 9]. Идентичные: Гнёздово [Сизов, 1902, табл. 
ІІ: 18]; Bodrogvécs [Fodor, 1996, p. 141, fig. 4]; Польша, Przemyśl 
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[Fodor, 1996, p. 445, fig. 4. 3]. Аналогичные: Швеция, Бирка 
[Arbman, 1940, taf. 86: 8].  Датируются Х в.

Вид 4. Пряжки лировидные литые, рамка овальная 
профилированная с перехватом. Рамка может быть как 
гладкой, так и рифленой.

В кургане № 188 Адамовка Речицкого района Гомель-
ской области (рисунок 13: 1) [Лысенко, 1991, с. 147, рис. 28: 
23]; две пряжки из курганного могильника Анелин Быхов-
ского района Могилевской области (рисунок 13: 2, 3) [По-
боль, 1979, c. 190, рис. 132: 1,2]; в кургане № 3 Взносное То-
лочинского района Витебской области (рисунок 13: 4) [Сер-
геева, 1974 с. 51–52, рис. 15: 5]; из курганного могильника 
Видогощ Минского района Минской области (рисунок 13: 
5) [Анджэёўскі, 2005, s. 188; Поболь, 1979, c. 174, рис. 122: 8]; 
из Волковыска (рисунок 13: 6) [Зверуго, 1975, с. 46, рис. 14: 
6]; в кургане № 3 Дорохи V Городокского района Витеб-
ской области (рисунок 13: 7) [Штыхаў, 1992, с. 134, мал. 70: 
8]; в курганном могильнике Заславля Минского района 
Минской области (рисунок 13: 8) [Штыхаў, 1992, с.168, 170, 
мал. 52: 10; 53: 4; Заяц, 1995, c. 69, рис. 49: 5]; из курганного 
могильника Новые Волосовичи Лепельского района Витеб-
ской области (рисунок 13: 9) [Войтехович, 2006, с. 95, рис. 6: 
10] из курганного могильника Платово Новогрудского рай-
она Гродненской области (рисунок 13: 10) [Гуревич, 1962, c. 116, 
рис. 98: 4]; в Полоцке (рисунок 13: 11) [Тарасаў, 1998, c. 34, 
мал. 57: 10]; курган № 4 Ботвиновка Чечерского района Го-
мельской области (рисунок 13: 12) [Соловьева, 1983, с. 76, 
79, рис. 2: 8]; в кургане № 2 Заборье Глубокского района Ви-
тебской области (рисунок 13: 13) [Дучыц, 2001, с. 24, мал. 10: 
4]; в кургане № 1 Селец Новогрудского района Гродненской 
области (рисунок 13: 14) [Павлова, 1977, с. 86–87, рис. 1: 2]; 
две пряжки в погребениях 1, 2 кургана № 4 Ясенец Ганце-
вичского района Брестской области (рисунок 13: 15, 16) 
[Лысенко, 1991, с. 89, рис. 2а,б], селище Бирули І Докшицко-
го района Витебской области (рисунок 13: 17, 18) (раскопки 
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автора 2010 г.); из разрушенного кургана в Городокском 
районе Витебской области (рисунок 13: 19) [Шарковская, 
2010, с. 85, рис. 2];  курган № 15 Бретянка Новогрудского 
района Гродненской области [Павлова, 1965, с. 104–105, рис. 37: 
11]. Аналогичные: Латвия, Асотское городище [Шноре, 1961, 
табл. VI: 1]; Купанское, погр. 3, ХI–XII вв. [Комаров, 1975, с. 93, 
рис. 2: 11]; мог. Минино ІІ, погр. 60, ХI в. [Археология, 2008, 
с. 83, рис. 70: 17]; мог. Березовецкий, конец Х – начало ХІ в. 
[Успенская, 1993, с. 114, рис. 22: а; 23]; Гнёздово [Сизов, 1902, 
с. 85, рис. 32]; курганный мог. Залахтовье [Хвощинская, 2004, 
с. 91, табл. LXXXI: 10; LXXXIII: 10]. Датируются Х–XI вв.

Вид 5. Пряжки лировидные литые, рамка профили-
рованная с перехватом. На рамке находится гнездо под 
язычок в форме лилии.

Найдены в Анелине Быховского района Могилевской 
области (рисунок 14: 1) [Поболь, 1979, c. 190, рис. 132: 3]; 
семь пряжек найдено в курганном могильнике Видогощ 
Минского района Минской области (рисунок 14: 2–8) 
[Анджэёўскі, 2005, s. 188–189, tabl. 23: b; Поболь, 1979, c. 174, 
рис. 122: 2, 4–7, 9, 11]; в курганах Борисовского уезда, выко-
панных К. П. Тышкевичем (рисунок 14: 9) [Поболь, 1979, c. 146. 
рис. 93: 3]; из разрушенных курганов возле д. Дмитровщина 
Полоцкого района Витебской области (рисунок 14: 10) 
[Тарасаў, 1995, с. 234, мал. 2: 9]; в кургане № 9 Дорохи V 
Городокского района Витебской области (рисунок 14: 11) 
[Штыхаў, 1992, с. 134, мал. 70: 17]; в Друцке (рисунок 14: 12) 
[Левко, 2004, с. 21, 55, рис. 14: 15]; в селище Городище Мин-
ского района Минской области (рисунок 14: 13) [Кенько, 
2008, с. 249, рис. 1: 3]; Заславль Минского района Минской 
области (рисунок 14: 14, 15) [Заяц, 1995, c. 69, рис. 49: 3]; две 
пряжки из курганного могильника Кублищено Миорского 
района Витебской области (рисунок 14: 16, 17) [Дучыц, 1991, 
с. 63, рыс. 7: 7, 8]; Лоев Гомельской области (рисунок 14: 18) 
[Лысенко, 1991, с. 144, рис. 26: 17]; курган № 17, погребение 1 
Мохов Лоевского района Гомельской области (рисунок 14: 
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19) [Макушников, 2006, с. 130, рис. 2: 4]; Сенница Минского 
района Минской области (рисунок 14: 20) [Кенько, 2006, с. 13, 
рис. 21: 3]; селище Чаусы (рисунок 14: 21) [Рыер, 1994, с. 220, 
мал. 7: 2]; курган №3 Черкасово Оршанского района Витеб-
ской области (рисунок 14: 22, 23) [Левко, 2003, с. 288, рис. 5: 3; 
Ляўданскі, 1930, с. 62, табл. VI: 16]; курган № 5 Маяк Бо-
бруйского района Могилевской области (рисунок 14: 24) 
[Дучыц, 1998, с. 20, мал. 1: 38]; курган № 1 Прилуки Мин-
ского района Минской области (рисунок 14: 25) (раскопки 
А. В. Войтеховича 2011 г.); в кургане № 6 Видибор Столин-
ского района Брестской области (рисунок 15: 1) [Кухаренко, 
1983, с. 89, рис. 3: 4]; в курганах № 33, 34, 102, 110 Избище 
Логойского района Минской области (рисунок 15: 2–5) 
[Штыхаў, 2008, с. 10, 13, 21, іл. 112: 2; 113: 2; 148: 7, 150: 1]; 
селище Лучно Полоцкого района Витебской области (рису-
нок 15: 6) [Клімаў, 2004, с. 16, мал. 36: 2]; курганный мо-
гильник Дымово Оршанского района Витебской области 
(рисунок 15: 7) [Алексеев, 1966, рис. 8: 11]; селище и городи-
ще Гольшаны Ошмянского района Гродненской области 
(рисунок 15: 8) [Кенько, 2011, с. 333, рис. 4: 24]. Идентичные: 
мог. Малый Кауп, конец Х–начало ХI в. [Кулаков, 2010, с. 194–
196, рис. 5, 7]; курганный мог. Харлапово, ХI–XII вв. 
[Шмидт, 1957, с. 201–202, рис. 41: 3]; Южное городище Ста-
рой Рязани, XI в. [Даркевич, 1974, с. 62, рис. 40: 2, 3]; сели-
ще Грехов Ручей [Фехнер, 1960, с. 163, рис. 4]; селище у 
д. Григоровка, XI–ХІІ в. [Петрашенко, 2004, с. 99, рис. 49: 
6]; Тимерево [Дубов, 1985, с. 96, рис. 5: 8]; мог. Купанское, 
погр. 5, XII в. [Комаров, 1975, с. 93, рис. 2: 12]; Новгород, 
первая четверть XI – 70–90е годы XII в. [Седова, 1981, с. 144, 
рис. 56: 1,2]. Датируются концом Х–XII вв.

Вид 6. Пряжки лировидные литые, рамка овальная 
профилированная, слегка заостренная с перехватом, мо-
жет быть как гладкая, так и рифленая.

Из курганного могильника Видогощ Минского района 
Минской области (рисунок 15: 9) [Анджэёўскі, 2005, s. 188, 
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tabl. 23: а; Поболь, 1979, c. 174, рис. 122: 1]; курган № 29 Из-
бище Логойского района Минской области (рисунок 15: 10) 
[Штыхаў, 2008, с. 24, іл. 109: 6]; курган № 1 Ботвиновка Че-
черского района Гомельской области (рисунок 15: 11) [Со-
ловьева, 1983, с. 77–79, рис. 2: 10]; курган № 14 Витуничи 
Докшицкого района Витебской области (рисунок 15: 12) 
[Кенько, 2007, с. 136, рис. 4:1; Войтехович, 2007, с. 89, рис. 25: 
1]; курганный могильник Дымово Оршанского района Ви-
тебской области (рисунок 15: 13) [Алексеев, 1966, рис. 8: 11]; 
курган № 30 Мохов Лоевского района Гомельской области 
(рисунок 15: 14), [Макушников, 2009, c. 204, рис. 4: 4]; кур-
ган № 1 группы III Заславля Минского района Минской об-
ласти (рисунок 15: 15) [Штыхаў, 1992, с. 168, мал. 86: 4]; в Хом-
ске Дрогичинского района Брестской области (рисунок 15: 
16) [Поболь, 1979, с. 87, рис. 55: 13]. Датируются Х–XI вв.

Вид 7. Пряжки лировидные литые, рамка овальная 
профилированная с перехватом, может быть как гладкая, 
так и рифленая. На перехвате каплевидные выступы.

Из курганного могильника Видогощ Минского района 
Минской области (рисунок 15: 17) [Анджэёўскі, 2005, s. 188; 
Поболь, 1979, c. 174, рис. 122: 10]; в курганном могильнике 
Заславля Минского района Минской области (рисунок 15: 
18) [Заяц, 1995, c. 69, рис. 49: 4]; в кургане № 5 Захарничи 
Полоцкого района Витебской области (рисунок 15: 19) 
[Штыхаў, 1992, с.153, мал. 45: 2]; курган № 1 Прилуки Мин-
ского района Минской области (рисунок 15: 20) (раскопки 
А. В. Войтеховича 2011 г.); курган № 41 Избище Логойского 
района Минской области (рисунок 15: 21) [Штыхаў, 2008, 
с. 14, іл. 117: 3]; курган № 2 Дворище Минского района Мин-
ской области (рисунок 15: 22) [Штыхаў, 1992, с. 173–174]; 
курган № 9 Черкасово Оршанского района Витебской об-
ласти (рисунок 15: 23) [Ляўданскі, 1930, с. 66, табл. VI: 17]; 
в кургане № 26 Харчичи Березинского района Минской 
области (рисунок 15: 24) [Плавинский, 2004, с. 296, рис. 1: 
10]. Аналогичные: Китаево [Мовчан, 1976, с. 116, рис. 6]; 
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курган № 3 Липове [Орлов, 2003, с. 128, рис. 46: 8]; Псков [Сал-
мина, 2010, с. 259, рис. 3: 38]; мог. ЮжноеПобедище, XI в. [Пе-
тренко, 1980, с. 74–75, рис. 2: 6]; курганный мог. Залахтовье 
[Хвощинская, 2004, с. 91, табл. XCIV: 4]. Датируются Х–XI вв.

Вид 8. Пряжки лировидные литые, рамка профили-
рованная с перехватом. На перехвате каплевидные вы-
ступы. Рамка украшена циркульным орнаментом.

Полоцк (рисунок 16: 1) [Тарасаў, 1998, c. 34, мал. 57: 9]; 
Друцк (рисунок 16: 2) [Левко, 2004, с. 21, 55, рис. 14: 8]; Ви-
догощ Минского района Минской области (рисунок 16: 3) 
[Анджэёўскі, 2005, s. 188, tabl. 23: с; Поболь, 1979, c. 174, 
рис. 122: 3]; две пряжки найдены в окрестностях г. Жлоби-
на (рисунок 16: 4,5) Датируются ХI–XII вв.

Вид 9. Пряжки лировидные литые, с прямоугольной 
основой и расширенным полукруглым приемником без 
перемычки для крепления иглы. Рамка может быть как 
гладкой, так и рифленой.

Селище Городище Минского района Минской области 
(рисунок 16: 6) [Кенько, 2008, с. 249, рис. 1: 2]; Полоцк (ри-
сунок 16: 7) [Тарасаў, 1998, c. 34, мал. 54]; курганный мо-
гильник Кублищено Миорского района Витебской области 
(рисунок 16: 8) [Дучыц, 1991, с. 63, рыс. 7: 10]; две пряжки 
из селища Возново (Калюты) Верхнедвинского района Ви-
тебской области (рисунок 16: 9, 10) [Клімаў, 2009, с. 15, 
мал. 39: 1, 2]; 5 пряжек с городища, селища и курганного 
могильника Гольшаны Ошмянского района Гродненской 
области (рисунок 16: 11–15) [Зверуго, 1989, с. 60, рис. 31: 15; 
Кенько, 2008, с. 15, рис. 12: 9,10; 2009, с. 8,13, рис. 12: 10; 31: 
3]; курганный могильник Путилковичи Ушачского района 
Витебской области (рисунок 16: 16) [Поболь, 1979, c. 117, 
рис. 60: 17]; Волковыск (рисунок 16: 17) [Зверуго, 1975, c. 46, 
рис. 14: 10]; курганный могильник Дмитровщина Полоцко-
го района Витебской области (рисунок 16: 18) [Тарасаў, 
1995, с. 234, мал. 2: 8]; Полоцк (рисунок 16: 19, 20) [Клімаў, 
2011, с. 194, мал. 3: 3, 4]; курган № 4 Ротайчицы Каменецко-
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го района Брестской области (рисунок 16: 21) [Каробушкіна, 
1999, с. 43, мал. 4]; Новоселки Мядельского района Минской 
области (рисунок 16: 22) [Поболь, 1979, с. 151, рис. 100: 9]; 
курган №21 Денисенки Верхнедвинского района Витебской 
области (рисунок 16: 23)  [Сергеева, 1981, с. 6, рис. 10]. Иден-
тичные: селище у д. Григоровка, первая четверть ХІ в. [Пе-
трашенко, 2004, с. 99, рис. 49: 4,5]; городище Пліснеськ [Ку-
чера, 1962, с. 41, рис. 17: 11]; селище Лисковое [Орлов, 2003, 
с. 121, рис. 42: 24]; Псков [Харлашов, 1994, с. 59, рис. 18: 11]; 
курганный мог. Харлапово [Шмидт, 1957, с. 201–202, рис. 40: 
9]; Новгород, первая четверть XI – 70–90е годы XII в. [Се-
дова, 1981, с. 144, рис. 56: 5]. Датируются ХI–XIII вв.

Вид 10. Пряжки лировидные литые, рамка овальная 
профилированная с перехватом. На рамке и перехвате 
каплевидные выступы. Рамка может быть как гладкой, 
так и украшенной точечным орнаментом и треуголь-
ным штампом.

В курганах № 9, 78 Бирули Докшицкого района Витебской 
области (рисунок 17: 1,2) [Hołubowiczowa, 1938/39, s. 183, 196, 
tabl. IV: 22; Вайцяховіч, 2008, с. 220, мал. 11: 3]; селище Воронь 
Лепельского района Витебской области (рисунок 17: 3) [Кень-
ко, 2006, с. 9, рис. 1: g]; Минска (рисунок 17: 4) [Колосовский, 
2008, с. 22, рис. 157: 11]; Пинска (рисунок 17: 5) [Лысенка, 2000, 
с. 250, мал. 62: 10]; Полоцка (рисунок 17: 6); Логойска (рису-
нок 17: 7) [Штыхов, 1969, с. 125, рис. 2: 2]; селище Лучно Полоц-
кого района Витебской области (рисунок 17: 8) [Клімаў, 1998, 
с. 22, мал. 38: 11]. Идентичные: курганный мог. Харлапово 
[Шмидт, 1957, с. 201–202, рис. 40: 10]; городище Пліснеськ [Ку-
чера, 1962, с. 41, рис. 17: 10]; городище Курск [Зорин, 2007, 
с. 171, рис. 4: 5]; Прикамье, городище ШудьяКар [Кананин, 
1980, с. 97, рис. 4: 19]. Датируются ХI–XIII вв.

Вид 11. Пряжки лировидные литые, рамка круглая 
профилированная с перехватом.

Минск (рисунок 17: 9) [Загорульский, 1982, с. 250, табл. 
XXXI: 2]; Полоцк (рисунок 17: 10) [Пуцко, 1997, с. 202, рис. 2: 
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25]; селище Лучно Полоцкого района Витебской области 
(рисунок 17: 11) [Клімаў, 1998, с. 22, мал. 38: 10]; Эсьмионы 
(рисунок 17: 12) [Лысенко, 1991, с. 142, рис. 23: 3]. Аногич-
ные: курганный мог. Межно11 [Стасюк, 2010, с. 401, рис. 3]; 
Новгород, вторая четверть XII – начало XIV в. [Седова, 1981, 
с. 144, рис. 56: 7,8]. Датируются XII–XIII вв.

Вид 12. Пряжки лировидные литые, рамка профили-
рованная с перехватом. Игла удерживается в центре 
петлеобразным ограничителем.

Курган №1 группа 2 Анусено Минского района Минской 
области (рисунок 17: 13) [Заяц, 1996, с. 44, рис. 11: 6]. Идентич-
ные: курганный мог. Харлапово [Шмидт, 1957, с. 201–202, рис. 40: 
8]; Прикамье, городище ШудьяКар [Кананин, 1980, с. 97, 
рис. 4: 27]; Аналогичные: Татарстан, селище Рождественское, 
XII в. [Руденко, 2000, с. 65, рис. 8: 74]. Датируются ХII–XIII вв.

Тип 2.  Прямоугольные.
Вид 1. Пряжки литые, рамка прямоугольной формы 

с перехватом. Сечение рамки прямоугольное. Встреча-
ются орнаментированные каплевидными выступами на 
перехвате.

Курганный могильник Видогощ Минского района Мин-
ской области (рисунок 18: 1) [Анджэёўскі, 2005, s. 189, tabl. 23: е; 
Поболь, 1979, c. 174, рис. 122: 12]; Волковыск (рисунок 18: 2) 
[Зверуго, 1975, c. 46, рис. 14: 11]; курган № 1 Демьянки Добруш-
ского района Гомельской области (рисунок 18: 3) [Богомольни-
ков, 2004, с.85, рис. 18: 21]; в кургане № 9 Дорохи V Городокско-
го района Витебской области (рисунок 18: 4) [Штыхаў, 1992, 
с. 135, мал. 70: 18]; пряжки из грунтового могильника Дрисвяты
Пашевичи Браславского района Витебской области (рису-
нок 18: 5, 6) [Семянчук, 2002, с.191, мал. 4: 1];  две пряжки из 
курганного могильника Заславля Минского района Минской 
области (рисунок 18: 7, 8) [Штыхаў, 1992, с. 169, мал. 53: 13; 
Заяц, 1995, с. 69, рис. 49: 11]; курган № 2 Захарничи Полоцкого 
района Витебской области (рисунок 18: 9) [Штыхаў, 1992, 
с. 153, мал. 45: 2]; курган №2 Лиски Речицкого района Гомель-



42

ской области (рисунок 18: 10) [Лашанкоў, 1996, с. 143, мал. 4: 3]; 
курганный могильник Малое Ситно Полоцкого района Витеб-
ской области (рисунок 18: 11) [Штыхаў, 1992, с. 153, мал. 45: 1]; 
курган № 2 Мерулино Новогрудского района Гродненской об-
ласти (рисунок 18: 12) [Гуревич, 1962, с. 169, рис. 97: 9]; грунто-
вый могильник Мигова Гродненского района Гродненской об-
ласти (рисунок 18: 13) [Кізюкевіч, 2006, с. 161, мал. 8: 13]; сели-
ще Чаусы Могилевской области (рисунок 18: 14) [Рыер, 1994, с. 220, 
мал. 7: 1]; курган № 13 Новый Кривск  Рогачевского района Го-
мельской области (рисунок 18: 15) [Соловьева, 1971, с. 66, 
рис. 19: 17]; курган № 64 Избище Логойского района Минской 
области (рисунок 18: 16) [Штыхаў, 2008, с. 16, іл. 125: 4]; курган 
№ 4 Багриново Толочинского района Витебской области (рису-
нок 18: 17) [Сергеева, 1969, с. 108, рис. 46: 9]. Идентичные: Бол-
гария, Велики Преслав [Витлянов, 2007, с. 247, табл. 1: 4]; 
селище у д. Григоровка, ХІ в. [Петрашенко, 2004, с. 99, рис. 49: 
3,7]; селище Лисковое [Орлов, 2003, с. 121, рис. 42: 21, 22]; 
курган №2 Усьвяцьце, ХI–XII вв. [Савін, 1930, с. 241, табл. IV: 
18]; селище Минино І, ХI в. [Археология, 2008, с. 83, рис. 70: 
19]; Новгород, первая четверть ХI в. [Седова, 1981, с. 144, 
рис. 56: 3]; Датируются ХI–XII вв.

Вид 2. Пряжки литые, рамка прямоугольная. Сече-
ние рамки прямоугольное, либо круглое. На рамке фи-
гурные выступы в форме головы змеи.

Городище Городенец Лепельского района Витебской об-
ласти (рисунок 18: 18) [Кенько, 2006, с. 9, рис. 1:i]; селище 
Друцк Толочинского района Витебской области (рисунок 18: 
19) [Левко, 2011, с. 135, рис. 14: 2]. Датируются ХI–XII вв.

Вид 3. Пряжки литые, рамка прямоугольная. Сече-
ние рамки прямоугольное, либо круглое. Орнаментиро-
ваны рифлением на рамке и фигурными выступами в фор-
ме головы змеи.

Курган № 83 Сухая Гора Логойского района Минской 
области (рисунок 18: 20) [Дучыц, 2001, с. 119, мал. 15: 10]; 
курганный могильник Путилковичи Ушачского района Ви-



43

тебской области (рисунок 18: 21) [Поболь, 1979, c. 117, 122, 
рис. 78: 8]; курганный могильник Черная Лоза Чашникского 
района Витебской области (рисунок 18: 22) [Кенько, 2007, 
с. 235, рис. 1: 14]. Аналогичные: Новгород [Седова, 1981, с. 147, 
рис. 56: 9]. Датируются ХI–XII вв.

Вид 4. Пряжки литые, рамка прямоугольной формы 
с перехватом. Сечение рамки прямоугольное. На рамке 
четыре каплевидных выступа.

Курган № 121 Пожарки Брагинского района Гомельской 
области (рисунок 18: 23) [Лысенко, 1991, с. 144, рис. 26: 25].

Тип 3. Пряжки литые, квадратно-трапецивидные. 
У рамки трапециевидная передняя часть и такой же, но 
более узкий приемник для ремня.

Курган № 3 группа VI Заславль Минского района Минской 
области (рисунок 19: 1) [Ляўданскі, 1928, с. 65, табл. ХVI: 3]; 
курган № 1 Курганье Жлобинского района Гомельской об-
ласти (рисунок 19: 2) [Богомольников, 2004, с. 85, рис. 18: 
25]; селище Возново (Калюты) Верхнедвинского района 
Витебской области (рисунок 19: 3). Аналогичные: Новго-
род, 70е годы XII в. [Седова, 1981, с. 147, рис. 56: 6]; мог. Мини-
но ІІ [Археология, 2008, с. 83, рис. 70: 21]; селище Лисковое 
[Орлов, 2003, с. 121, рис. 42: 23]. Датируются XII в. 

Тип 4. Пряжки литые лировидные с неподвижным 
щитком, который крепится к ремню при помощи штиф-
тов или заклепок.

Селище Городище Минского района Минской области 
(рисунок 19: 4) [Кенько, 2008, с. 249, рис. 1: 4]. Идентичные: 
Саркел [Плетнева, 1983, с. 71, рис. 5: 6], курган 450 Тимерево 
[Мурашёва, 2000, с. 73, рис. 110а]; мог. Минино ІІ, вторая 
половина Х–начало ХI в. [Археология, 2008, с. 83, рис. 70: 
13]; Люцин [Ciglis, 2002, att. 69: 4]. Датируется X–ХI в.

Селище Гольшаны Ошмянского района Гродненской 
области (рисунок 19: 5) [Кенько, 2007, с. 20, рис. 12: 8]. Ана-
логичные: Швеция, Бирка [Arbman, 1940, taf. 89: b]. Датиру-
ется Х в.
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Полоцк (рисунок 19: 6) [Клімаў, 2011, с. 194–195, мал. 3: 
5]. Аналогичные: курган № 190 Тимерево [Мальм, 1963, 
с. 66, рис. 39:  1]. Датируются Х – начало ХI в.; курган № 
5(3) группы I Заславль  Минского района Минской обла-
сти (рисунок 19: 7) [Заяц, 1995, с. 69, рис. 61: б 5]. Датиру-
ются Х в.; Волковыск (рисунок 19: 8) [Зверуго, 1975, c. 46, 
рис. 14: 5]. Датируются ХI–ХII вв.;Гомель (рисунок 19: 9) 
[Макушников, 1994, c. 175, рис. 4: 4]. Датируются Х – на-
чало ХIII в.; курган № 5 Тростеница Каменецкого района 
Брестской области (рисунок 19: 10) [Каробушкіна, 1999, с. 43, 
мал. 3]. Датируются Х–XI вв.; окрестности Верхнедвинска 
(рисунок 19: 11). Идентичные: Харлапова [Шмидт, 1957, с. 203, 
рис. 41: 6]. Датируются XI–XIII вв. 

Селище Воронь Лепельского района Витебской обла-
сти (рисунок 19: 12) [Кенько, 2006, с. 9, рис. 1: f]. Датиру-
ются ХI–ХIII в.; городище Вищин Рогачевского района Го-
мельской области (рисунок 19: 13) [Лавыш, 2008, с. 201, 
рис. 253]. Датируются ХII – первая половина XIII в. 

Тип 5.  Пряжка пятиугольная, украшена в стиле 
«борре», литая, с подвижной рамкой.

Найдена в окрестностях Лепеля Витебской области (ри-
сунок 19: 14) хранится в фондах Лепельского районного 
краеведческого музея. Аналогичные: Гнёздово [Сизов, 1902, 
табл. ХІ: 4; Асташова, 1996, с. 52, рис. 257]; Швеция, Бирка 
[Arbman, 1940, taf. 86: 2]. Датируются Х в.

4.2. Наконечники

Цветной металл.

Тип 1. Прямоугольной формы, верхний край раздво-
ен и скреплен заклепкой, нижний край утолщен.

Курган № 1 Рудня Полоцкого района Витебской области 
(рисунок 20: 1) [Ляўданскі, 1930, с. 182, табл. VI: 42]. Анало-
гичные: Латвия, мог. Люцин [Ciglis, 2002, att. 29: 11]; Латвия, 
Асотское городище, мог. Лауксколас, Сабиле [Шноре, 1961, с. 19, 
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табл. VI: 16]; Швеция, Готланд [ThunmarkNylén, 1995, abb. 43: 
6]. Датируются Х в.

Тип 2. Верхний край прямо срезан, нижний заострен. 
Орнамент - ленточное плетение, ромбы, в нижней части 
– маска животного.

Город Копыль Минской области (рисунок 20: 2) 
[Калядзінскі, 2009, с. 422–423, Дернович, 2007, с. 124, 125, 
рис. 10]. Идентичные: Гнёздово [Сизов, 1902, табл. III: 4]; 
Швеция, Бирка [Arbman, 1940, taf. 88: 2]; Швеция, Готланд 
[ThunmarkNylén, 1995, abb. 198: 25–29]. Класс XVI вид 1Б 
по типологии В. В. Мурашёвой, датируются второй полови-
ной Х в. [Мурашёва, 2000, с. 66, 126, рис. 101: 1Б].

Тип 3. Верхний край прямо срезан, нижний закруглен. 
Вид 1. Орнамент – 5-лепестковый цветок в обрамле-

нии листьев.
Селище Нисимковичи III Чечерского района Гомельской 

области (рисунок 20: 3) [Богомольников, 1988, с. 13, рис. 3:4].

Вид 2. Орнамент – геометрический, расположен 
вдоль центральной оси, инкрустация серебряной 
проволокой.

Селище Бирули I Докшицкого района Витебской обла-
сти (рисунок 20: 4) [Кенько, 2010, с. 21, рис. 44: 3]. Аналогич-
ные: Гнёздово [Сизов, 1902, табл. III: 17]; Шестовица 
[Бліфельд, 1977, с. 169, табл. XXV: 11, 12]. Класс XV по ти-
пологии В. В. Мурашёвой, датируются второй половиной  
Х в. [Мурашёва, 2000, с. 66, 125, рис. 100].

Вид 3. Орнамент состоит из «грибовидной» фигуры 
и двух дуг, рифленый ободок.

Городище Прудники Миорского района Витебской об-
ласти (рисунок 20: 5) [Шадыро, 1996, с. 12, рис. 40: 9; 2006, 
с. 70, табл. 20: 22]. Идентичные: Гнёздово [Сизов, 1902, табл. 
III: 14; Асташова, 1996, с. 54, рис. 295]. Класс V вид 1Е по 
типологии В. В. Мурашёвой, датируются второй половиной 
Х в. [Мурашёва, 2000, с. 59, 123, рис. 88: 1Е].
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Тип 4. Верхний край прямо срезан, нижний заострен.
Вид 1. Орнамент составляют две сердцевидные 

фигуры.
Курган № 18 группы II Заславль Минского района 

Минской области (рисунок 20: 6) [Ляўданскі, 1928, с. 89, 
табл. XVIII: 1]; курганный могильник Бердыж Чечерского 
района Гомельской области (рисунок 20: 7) [Поболь, 1969, 
с. 107, рис. 6:23]. 

Вид 2. Орнамент составляют две сердцевидные фи-
гуры, рифленый ободок.

Курган № 2 Довбор Браславского района Витебской об-
ласти (рисунок 20: 8) [Покровский, 1895, с. 204, рис. 60].  
Датируются Х в.

Вид 3. Орнамент – геометрический, расположен 
вдоль центральной оси.

Селище Городище Пинского района Брестской области 
(рисунок 20: 9) [Иов, 1997, с. 272, рис. 2: 8]. Датировка X–XI вв.

Вид 4. Орнамент не просматривается.
Городище Прудники Миорского района Витебской об-

ласти (рисунок 20: 10) [Шадыро, 1996, с. 12, рис. 40: 10; Ша-
дыро, 2006, с. 70, табл. 20: 21]. Аналогичные: Польша, 
Igołomia, Bez. KrakówStadt [Żak, 1988, с. 80, abb. 17: 5]. Да-
тировка X в.

Вид 5. Орнамент отсутствует, гладкий ободок.
Курганный могильник Видогощ Минского района Мин-

ской области (рисунок 20: 11, 12) [Поболь, 1979, с. 174, рис. 122: 
25, 26; Анджэёўскі, 2005, s. 191]. Датировка XI–XII вв.

Вид 6. Орнамент отсутствует.
Селище Бирули I Докшицкого района Витебской об-

ласти (рисунок 20: 13) [Кенько, 2010, с. 21, рис. 44: 4]. 
Класс I вид 1Г по типологии В. В. Мурашёвой, датиру-
ются второй половиной Х в. [Мурашёва, 2000, с. 57, 122, 
рис. 84: 1Г].
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Тип 5. Верхний край имеет треугольный вырез, ниж-
ний заострен. Орнамент – растительный.

Курган № 3 Замошье Толочинского района Витебской 
области (рисунок 20: 14) [Сергеева, 1972, с. 5; Віцязь, 2008, 
с. 112, іл. 9: 2]. Аналогичные: курганный мог. Залахтовье 
[Хвощинская, 2004, с. 91–92]. Датировка вторая половина 
Х–XI в.

Курганный могильник Ходосовичи Рогочевского района 
Гомельской области (рисунок 20: 15) [Кошман, 2008, с. 179, 
229, мал. 85: 13]. Датировка XI–XII вв.

Тип 6. Верхний край имеет полукруглый вырез, 
нижний закруглен. 

Вид 1. Орнамент – циркульный. Селище Новая Веска 
Минского района Минской области (рисунок 20: 16) (рас-
копки А. В. Войтеховича 2011 г.). Идентичные: Швеция, 
Бирка [Arbman, 1940, taf. 91: 3]. Датировка X в.

Вид 2. Орнамент – растительный.
Курганный могильник Видогощ Минского района Мин-

ской области (рисунок 20: 17, 18) [Поболь, 1979, с. 174, 
рис. 122: 23, 24; Анджэёўскі, 2005, s. 190–191, tabl. 23: d]. 
Датировка XI–XII вв.

Вид 3. Орнамент – плетеный узел, гладкий ободок.
Курган № 1 Вядец Сенненского района Витебской обла-

сти (рисунок 20: 19). Идентичные: курган № 134 Тимерево 
[Мальм, 1963, с. 66, рис. 38:  1]. Класс XI вид 1А по типологии 
В. В. Мурашёвой, датируются второй половиной Х в. [Му-
рашёва, 2000, с. 63, 124, рис. 94: 1А].

Вид 4. Орнамент – три многолепестковых цветка, 
рифленый ободок.

Селище Избище Логойского района Минской области 
(рисунок 20: 20) [Штыхаў, 2007, с. 46, мал. 3: 10]. Иден-
тичные: мог. Минино ІІ,  погр. 9, XI в. [Археология, 2007, 
с. 248, 250, рис. 214: 1; Археология, 2008, с. 86, рис. 73: 7]. 
Датировка XI в.
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Тип 7. Верхний край имеет треугольный вырез, ниж-
ний закруглен. Растительный орнамент, композиция из 
полупальметт.

Курган № 1 Вядец Сенненского района Витебской обла-
сти (рисунок 20: 21). Класс XIII, группа 1, вид 1А по типо-
логии В. В. Мурашёвой, датируются второй половиной Х в. 
[Мурашёва, 2000, с. 65, 125, рис. 98: 1А].

Тип 8. Трапециевидной формы с расширением в верх-
ней части, верхний край прямой, нижний оформлен в виде 
пятилистника, рифленый ободок.

Курган № 18 группы II Заславль Минского района Мин-
ской области (рисунок 20: 22) [Ляўданскі, 1928, с. 89, табл. 
XVIII: 3]; курган № 5(3) группы I Заславль (рисунок 20: 23, 24) 
[Заяц, 1996, с. 132, рис. 2: б 1]; курган № 3 Замошье Толо-
чинского района Витебской области (рисунок 20: 25, 26) 
[Сергеева, 1972, с. 5; Віцязь, 2008, с. 112, іл. 9: 2]; фрагмент 
с селища у д. Городище Минского района Минской области 
(рисунок 20: 27) [Кенько, 2008, с. 248, рис. 1: 7]. Идентичные: 
Латвия, мог. Люцин [Ciglis, 2002, att. 66: 12; att. 69: 4]; Гнёздово. 
Вид. О6 по типологии В. В. Мурашёвой, датируются второй 
половиной Х в. [Мурашёва, 2000, с. 67, 126, рис. 102: 06].

Тип 9. Узкий наконечник, верхний край которого 
прямо срезан, нижний полукруглый. Орнамент – вино-
градные ветви с 3-листниками на ростках.

Курган № 101 Избище Логойского района Минской области 
(рисунок 20: 28). Датировка XII в. [Штыхов, 2008, с. 49, ил. 147: 6].

Вне типологии.
Фрагмент наконечника с селища Лошица Минского 

района Минской области (рисунок 20: 29) (раскопки Ю. А. Зай-
ца 2009–2010 гг.). Верхний край обломан, нижний заострен. 
Поверхность разделена линиями, в каждую ячейку поме-
щен 3лепестковый цветок с двумя миниатюрными три-
листниками на стебле. Рифленый ободок.

Фрагмент наконечника с селища Лисно Полоцкого рай-
она Витебской области, верхний край которого отломан, 
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нижний полукруглый с каплевидным выступом, орнамент 
геометрический, гладкий ободок (рисунок 20: 30). Датиров-
ка XI–XII вв. [Клімаў, 2007, с. 8, мал. 28: 12].

Фрагмент наконечника трапециевидной формы с рас-
ширением в верхней части, верхний край прямой, нижний 
отломан, рифленый ободок. Найден на селище Бирули I 
Докшицкого района Витебской области (рисунок 20: 31) 
[Кенько, 2010, с. 21, рис. 44: 5].  Датировка Х в.

Фрагмент наконечника, сохранилась только нижняя 
часть – маска животного. Найден на селище Бирули I Док-
шицкого района Витебской области (рисунок 20: 32) [Кень-
ко, 2010, с. 21, рис. 44: 1].  Датировка Х в.

4.3. Накладки

Цветной металл.

Отдел 1. Две пластины, скрепленные заклепками.
Тип 1. Прямоугольные.
Вид 1. Украшены орнаментом из прочеканеных линий.
Курган № 10 Рудня Полоцкого района Витебской обла-

сти (рисунок 21: 1,2) [Ляўданскі, 1930, с. 189, табл. VI: 47, 48]. 
Аналогичные: Швеция, Готланд [ThunmarkNylén, 1995, 
abb. 367: 4]; Литва, курганный мог. Żwirblach [Iwanowska, 
2006, s. 112–114, tabl. LXXXVIII: 18]. Датировка Х в.

Вид 2. Украшены орнаментом из прочеканеных 
линий и треугольников.

Селище Бирули II Докшицкого района Витебской обла-
сти (рисунок 21: 3, 4, 8, 9) [Кенько, 2006, с. 239, рис. 1: 2; Кенько, 
2007, с. 235, рис. 1: 8, 9]. Аналогичные: Литва, курганный мог. 
Żwirblach [Iwanowska, 2006, s. 112–114, tabl. LXXXVIII: 19]. 
Датировка Х в.

Вид 3. Неорнаментированные.
Селище Бирули I Докшицкого района Витебской обла-

сти (рисунок 21: 5) [Кенько, 2010, с. 22, рис. 44: 8]; курган № 3 
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Сидоришки Островецкого района Гродненской области 
(рисунок 20: 6) [Зверуго, 2005, с. 82, рис. 48: 4]. Датировка Х в.

Тип 2. Квадратные. Орнаментирована желобком по краю.
Селище Городище Минского района Минской области (рису-

нок 21: 7) [Кенько, 2008, с. 248–249, рис. 1: 8]. Идентичные: Лат-
вия, мог. Люцин [Ciglis, 2002, att. 29: 11]; Литва, мог. Diržių, 
погр. 30 [Striškienė, 2007, p. 117, pav. 1]; Швеция, Готланд 
[ThunmarkNylén, 1998, taf. 141: 1,2]. Датировка Х в.

Отдел 2. Накладки, крепящиеся к ремню штифтами 
или заклепками.

Тип 1. Квадратная с небольшими треугольными вы-
ступами на каждой из сторон. Орнамент - ленточное 
плетение.

Курган № 2 Витуничи Докшицкого района Витебской 
области (рисунок 21: 10) [Кенько, 2009, с. 39–40, рис. 1: 3]. Анало-
гии: Швеция, Vallsta [Gronwall, 2004, p. 11, fig. 5]. Датировка 
вторая половина Х в.

Тип 2. Прямоугольная, верхний край с двумя полу-
круглыми выемками, нижний с треугольной выемкой. 

Вид 1. Орнамент – многолепестковый цветок распо-
ложен на стебле в обрамлении листьев.

Курган № 2 Витуничи Докшицкого района Витебской 
области (рисунок 21: 11) [Кенько, 2007, с. 136, 137, рис. 6: 
1–16]. Идентичные: Гнёздово [Сизов, 1902, табл. V: 2; 
XIII: 1]. Класс XXVI, группа 1, вид 1А по типологии В. 
В. Мурашёвой, датируются второй половиной Х в. [Му-
рашёва, 2000, с. 44, 115, рис. 60: 1А].

Вид 2. Прямоугольная, верхний край с двумя полу-
круглыми выемками, нижний прямой. В нижней части 
накладки имеется прорезь со стрельчатым верхом. Ор-
намент – многолепестковый цветок расположен на сте-
бле в обрамлении листьев.

Курган № 2 Витуничи Докшицкого района Витебской 
области (рисунок 21: 12) [Кенько, 2007, с. 136,137, рис. 6: 17–31]. 
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Идентичные: Гнёздово. Класс XXVI, группа 1, вид 1Б по типо-
логии В. В. Мурашёвой, датируются второй половиной Х в. 
[Мурашёва, 2000, с. 44, 115, рис. 60: 1Б].

Вид 3. Прямоугольная, верхний край с двумя полу-
круглыми выемками, в нижней треугольная выемка. 
Орнамент – фигура, образованная лентами (стилизован-
ный плод?).

Городище Кимборовка Мозырского района Гомельской 
области (рисунок 21: 13) [Колосовский, 2005, с. 9–10, рис. 2: 8]; 
Селище Бирули I Докшицкого района Витебской области 
(рисунок 21: 14) [Кенько, 2010, с. 21–22, рис. 44: 7].  Идентичные: 
Гнёздово [Сизов, 1902, табл. XI: 21]. Вид О12 по типологии 
В. В. Мурашёвой, датируются второй половиной Х в. [Му-
рашёва, 2000, с. 53, 120, рис. 77: О12].

Вид 4. Прямоугольная, верхний край с двумя полу-
круглыми выемками, в нижней треугольная выемка. 
Орнамент – 3-лепестковый цветок в центре, полупаль-
метты фланкируют центральную фигуру. 

Селище Городище Минского района Минской области (рису-
нок 21: 15) [Заяц, 2009, с. 222–223]. Класс XХІ, группа 1, вид 1Б 
по типологии В. В. Мурашёвой, датируются ХІ в. [Мурашё-
ва, 2000, с. 43, рис. 56: 1Б].

Вид 5. Пятиугольная с параллельными боковыми 
сторонами. Орнамент – 5-лепестковый цветок.

Селище Городище Минского района Минской области 
(рисунок 21: 16) [Кенько, 2008, с. 249, рис. 1: 9]. Идентич-
ные: Швеция, Бирка [Arbman, 1940, taf. 89: b].

Тип. 3. Прямоугольная, прямоугольное со стрельча-
тым верхом  отверстие в основании. 

Вид 1. Орнамент – 3-лепестковый цветок с сильно от-
тянутыми вниз боковыми листьями, рифленый ободок.

Курган № 3 Веточка V Гомельской области (рисунок 21: 17) 
[Богомольников, 2004, с. 86; Лавыш, 2008, с. 83, рис. 215]. 
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Идентичные: Прикамье, д. Аниково [Мурашёва, 2000, с. 53, 
рис. 77: 2]; Karos I [Fodor, 1996, p. 85, fig. 6]. Датировка Х в.

Вид 2. Орнамент – фигура, образованная лентами 
(стилизованный плод?).

Селище Новая Веска Минского района Минской области 
(рисунок 21: 18) (раскопки А. В. Войтеховича 2011 г.). Дати-
ровка Х в.

Тип. 4. Прямоугольная, верхний край с двумя треу-
гольными выемками. Орнамент – центр композиции 
«древо жизни», полупальметты фланкируют централь-
ную фигуру.

Курган № 3 Замошье Толочинского района Витебской 
области (рисунок 21: 19) [Сергеева, 1972, с. 5; Віцязь, 2008, 
с. 112, іл. 9: 2]. Датировка Х в.

Тип 5. Пятиугольная. Орнамент – полумесяц в цен-
тре, рифленый ободок.

Курган № 18 группы II Заславль Минского района 
Минской области (рисунок 21: 20) [Ляўданскі, 1928, с. 89, 
табл. XVIII: 5].

Тип 6. Прямоугольные с полукруглыми выступом 
и выемкой на противоположных сторонах.

Вид 1. Орнамент – два завитка, рифление.
Селище Нисимковичи  I Чечерского района Гомельской 

области (рисунок 21: 21) [Макушников, 2002, с. 173].

Вид 2. Орнамент – ленточное плетение.
Курган № 2 Витуничи Докшицкого района Витебской 

области (рисунок 21: 22) [Кенько, 2007, с. 136,137, рис. 6: 32]; горо-
дище Хомск Дрогичинского района Брестской области (ри-
сунок 21: 23, 24) [Поболь, 1979, с. 86–87, рис. 55: 4, 5]. Анало-
гичные: курганный мог. Залахтовье [Хвощинская, 2004, с. 91, 
табл. XXI: 1]; мог. Минино ІІ [Археология, 2008, с. 89, рис. 76: 
9]; Újfeherto [Fodor, 1996, p. 206–207, fig. 1]; Швеция, Бирка 
[Arbman, 1940, taf. 91: 2, 5]. Датировка Х–XI вв.



53

Вид 3. Орнамент – концентрические круги.

Городище Хомск Дрогичинского района Брестской об-
ласти (рисунок 21: 25) [Поболь, 1979, с 86–87, рис. 55: 1, 2]. 
Аналогичные: Польша, Przemyśl [Fodor, 1996, p. 444, fig. 3].

Вид 4. Орнамент – симметричные «усики».

Курганный могильник Заямочное Минского района 
Минской области (рисунок 21: 26) [Кенько, 2006, с. 145, рис. 1: 
13]. Датировка Х в.

Тип 7. Прямоугольные с треугольным выступом и ка-
плевидной выемкой на противоположных сторонах. Ор-
намент – 4 круга.

Селище Бирули I Докшицкого района Витебской обла-
сти (рисунок 21: 27) [Кенько, 2010, с. 21, рис. 44: 6]. Аналогич-
ные: Гнёздово [Сизов, 1902, табл. III: 46]; Болгария, Велики 
Преслав [Витлянов, 2007, с. 248, табл. 2: 21]. Датировка IХ–X вв.

Тип 8. Прямоугольные с полукруглыми выступом 
и выемкой на противоположных сторонах.

Вид 1. Орнамент – ромб, рифленый ободок.
Селище Бирули II Докшицкого района Витебской обла-

сти (рисунок 21: 28) [Кенько, 2010, с. 26, рис. 51: 3,5,7].  Анало-
гичные: Киев, Десятинная церковь, Х в. [Івакін, 2008, рис. 13: 3]. 
Вид О12 по типологии В. В. Мурашёвой, датируются вто-
рой половиной Х в. [Мурашёва, 2000, с. 53, 120, рис. 77: 
О12].

Вид 2. Боковая сторона с двумя полукруглыми вы-
емками. Орнамент – ромб, рифленый ободок.

Селище Бирули II Докшицкого района Витебской обла-
сти (рисунок 21: 29) [Кенько, 2010, с. 25–26, рис. 51: 2, 4, 6, 8]. 
Датировка Х в.

Тип 9. Прямоугольные с треугольным выступом и вы-
емкой на противоположных сторонах.

Курган № 3 Замошье Толочинского района Витебской 
области (рисунок 21: 30) [Сергеева, 1972, с. 5; Віцязь, 2008, 
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с. 112, іл. 9: 2]. Курган № 1 Озерцо Минского района Мин-
ской области (рисунок 21: 31) [Карпеко, 1979, с. 7, рис. 68: 2]. 
Идентичные: курганный мог. Залахтовье [Хвощинская, 2004, 
с. 92, табл. XXXVI: 19]; Эстония, селище Рыуге [Аун, 1992, с. 70, 
рис. 21: 1]. Датировка Х–XI вв.

Тип 10. Пятиугольные. Орнамент – два сросшихся 
S-видных завитка.

Курган № 2 Витуничи Докшицкого района Витебской об-
ласти (рисунок 21: 32) [Кенько, 2007, с. 136–137, рис. 6: 34]. 
Класс I, переферия, вид g по типологии В. В. Мурашёвой, датиру-
ются второй половиной Х в. [Мурашёва, 2000, с. 28, 107, рис. 30: g].

Тип 11. Треугольная с фигурными краями. Орна-
мент состоит из трехлопастной фигуры. В центре сквоз-
ное отверстие в форме трилистника.

Селище Бирули II Докшицкого района Витебской области 
(рисунок 21: 33) [Кенько, 2010, с. 26, рис. 51: 9]. Датировка Х в.

Тип 12. Пятиугольные с параллельными боковыми 
сторонами, рифленый ободок, центральный образ ком-
позиции – трилистник, наличие парных лепестков над 
цветком, фон углублен.

Вид 1. Узкие.
Курган № 1 Вядец Сенненского района Витебской обла-

сти (рисунок 22: 1). Идентичные: курганный мог. Чемихино 
[Raudonikas, 1930, s. 126, fig. 113]; мог. Минино ІІ [Археология, 
2008, с. 91, рис. 77: 7]; курган №2 Березовец [Успенская, 
1993, с. 111, рис. 22: а]. Класс XІV, вид 1А1 по типологии 
В. В. Мурашёвой, датируются второй половиной Х в. [Му-
рашёва, 2000, с. 39, 112, рис. 47: 1А1].

Вид 2. Широкие.
Курган № 1 Вядец Сенненского района Витебской обла-

сти (рисунок 22: 2). Идентичные: курганный мог. Чемихино 
[Raudonikas, 1930, s. 126, fig. 113]; мог. Минино ІІ [Археология, 
2008, с. 91, рис. 77: 8]; курган №2 Березовец [Успенская, 
1993, с. 111, рис. 22: а]. Класс XІV, вид 1А2 по типологии 
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В. В. Мурашёвой, датируются второй половиной Х в. [Му-
рашёва, 2000, с. 39, 113, рис. 47: 1А2].

Тип 13. Пятиугольные с параллельными боковыми 
сторонами, гладкий ободок, в центре сердцевидная фигура.

Селище Новые Волосовичи Лепельского района Витеб-
ской области (рисунок 22: 3) [Кенько, 2006, с. 9, рис. 1:  а; 
Вайцяховіч, 2006, с. 92, мал. 17: 3]. Аналогии: мог. Мади 
[Selirand, 1974, taf. XXI: 5], селище Болшево 3, датируются 
ХІ–ХІІ вв. [Чернов, 2010, с. 224, рис. 24].

Тип 14. Сердцевидные, в нижней части накладки 
имеется прямоугольная прорезь. Орнамент –  
5-лепестковый цветок.

Курган № 2 Вышадки Городокского района Витебской 
области (рисунок 22: 4) [Шадыро, 1991, с. 51, рис. 47: 8]; селище 
Городище Минского района Минской области (рисунок 22: 5) 
[Заяц, 2009, с. 222–223]. Датировка Х в.

Тип 15. Сердцевидные. Боковые лепестки в виде широ-
ких лент загнуты вверх, разделяющие стебельки гладкие.

Курганный могильник Заямочное Минского района 
Минской области (рисунок 22: 6) [Кенько, 2006, с. 145, рис. 1: 
6–8]; городище Хомск Дрогичинского района Брестской об-
ласти (рисунок 22: 7) [Поболь, 1979, с. 86–87, рис. 55: 9]. 
Идентичные: Гнёздово [Сизов, 1902, табл. V: 7]. Класс 
XVIII, группа 1, вид 1А по типологии В. В. Мурашёвой, да-
тируются второй половиной Х в. [Мурашёва, 2000, с. 40, 114, 
рис. 52: 1А].

Тип 16. Сердцевидные, орнамент – многолепестко-
вый цветок, каплевидные выступы, орнамент углублен.

Городище Хомск Дрогичинского района Брестской обла-
сти (рисунок 22: 8, 12, 13) [Поболь, 1979, с. 86, рис. 55: 6, 7, 40]; 
городище Кимборовка Мозырского района Гомельской об-
ласти (рисунок 22: 9) [Колосовский, 2005, с. 9–10, рис. 2: 9]; се-
лище Чернавчицы Брестского района Брестской области 
(рисунок 22: 10, 11) [Иов, 2007, с. 239, рис. 3: 4, 8]. Аналогич-
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ные: Татарстан, селище Чакма [Руденко, 2000, с. 66–67, рис. 22: 
10];  I Семеновское селище. Класс XV, группа 1, вид 1Б по 
типологии В. В. Мурашёвой, датируются Х–ХI в. [Мурашё-
ва, 2000, с. 43, 44, 115, рис. 58: 1Б, 2].

Тип 17. Пятиугольные. Изображение маски совы. 
Фон углублен.

Вид 1. Широкие. На лбу совы – 3-лепестковый цветок.
Из курганного могильника Заямочное Минского района 

Минской области (рисунок 22: 14) [Кенько, 2006, с. 145, 
рис. 1–4]; курган № 5(3) группы I Заславль (рисунок 22: 15, 16) 
[Заяц, 1996, с. 132, рис. 2: б 3, б 6]; Лемешевичи (рисунок 22: 17) 
[Іоў, 1993, с.127, мал. 3: 4]. Класс XХXII, группа 1, вид 1А2 
по типологии В. В. Мурашёвой, датируются Х–XI вв. [Му-
рашёва, 2000, с. 47, 116, рис. 67: 1А2].

Вид 2. Узкие. На лбу совы – 3-лепестковый цветок.
Из курганного могильника Заямочное Минского района 

Минской области (рисунок 22: 18) [Кенько, 2006, с. 145, рис. 1: 
5]; курган № 5(3) группы I Заславль (рисунок 22: 19) [Заяц, 
1996, с. 132, рис. 2: б 2]. Класс XХXII, группа 1, вид 1А1 по 
типологии В. В. Мурашёвой, датируются Х–XI вв. [Мура-
шёва, 2000, с. 47, 116, рис. 67: 1А1].

Вид 3. Полукруглые. Узкие. Изображение маски 
совы. Фон углублен.

Курган № 3 Годиловичи Рогачевского района Гомельской 
области (рисунок 22: 20) [Богомольников, 2004, с. 86]. Иден-
тичные: курган № 134 Тимерево [Мальм, 1963, с. 65, рис. 38:  1]. 
Класс XХXII, группа 1, вид 2А по типологии В. В. Мурашёвой, 
датируются Х в. [Мурашёва, 2000, с. 47, 117, рис. 67: 2А].

Тип 18. В форме головы хищной птицы. Рифленый 
ободок. В центре круглое отверстие.

Из курганного могильника Заямочное Минского района 
Минской области (рисунок 22: 21) [Кенько, 2006, с. 145, рис. 1: 
15]. Аналогичные: Украина, городище Искоростень 
[Звіздецький, 2008, с. 8–9, рис. 15: 10]. Датировка Х в.
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Тип 19. В форме головы бородатого человека.
Селище Городище Минского района Минской области (рису-

нок 22: 22) [Заяц, 2009, с. 222–223].

Тип 20. В форме головы животных.
Вид 1.  Маска зверя семейства кошачьих? На месте 

глаз сквозные отверстия.
Из курганного могильника Заямочное Минского района 

Минской области (рисунок 22: 23,24) [Кенько, 2006, с. 145, 
рис. 1: 11, 12]; курган № 3 Годиловичи Рогачевского района 
Гомельской области (рисунок 22: 25) [Богомольников, 
2004, с. 86]. Идентичные: Гнёздово [Сизов, 1902, табл. ІІІ: 
48; V: 5]; Польша, Przemyśl [Fodor, 1996, p. 444–445, fig. 3]; 
Швеция, Rösta [Gräslund, 1984,  s. 148–149, abb. 16: 3]. Ана-
логичные: TiszavasváriNagy Gyepáros [Fodor, 1996, p. 200–
201, fig. 1]; Újfeherto [Fodor, 1996, p. 206–207, fig. 1], Швеция, 
Бирка [Arbman, 1940, taf. 91: 2]. Датировка Х в.

Вид 2. Маска волка?
Окрестности Пинска (рисунок 22: 26). Случайная. Анало-

гичные: Швеция, Бирка [Arbman, 1941, taf. 91: 2]. Датировка Х в.

Тип 21. Пятиугольные. Центральный образ компо-
зиции трилистник. Боковые лепестки треугольной фор-
мы. Фон углублен. Рифленый ободок. Выпуклые.

Селище Возново (Калюты) Верхнедвинского района Витеб-
ской области (рисунок 22: 27). [Клімаў, 2009, с. 15, мал. 39: 4]. Иден-
тичные: курганный мог. Залахтовье [Хвощинская, 2004, с. 91, 
табл. LXVII: 19]; мог. Минино ІІ, XI в. [Археология, 2008, с. 91, 
рис. 77: 13]; Швеция, Готланд [ThunmarkNylén, 1995, abb. 143: 2–4].  
Класс XIII, группа 2, вид 2А1 по типологии В. В. Мурашёвой, да-
тируются ХI–XII вв. [Мурашёва, 2000, с. 38, 112, рис. 46: 2А1].

Тип 22. Сердцевидные. Выпуклые. 
Вид 1. Каплевидные выступы по бокам. Орнамент – 

полупальметты фланкируют центральную фигуру.
Селище Новые Волосовичи Лепельского района Витеб-

ской области (рисунок 22: 28, 29) [Кенько, 2006, с. 9, рис. 1:  b; 
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Вайцяховіч, 2006, с. 92, мал. 17: 4]. Селище Новая Веска 
Минского района Минской области (рисунок 22: 30) (рас-
копки А. В. Войтеховича 2011 г.). Аналогичные: курган-
ный мог. Залахтовье [Хвощинская, 2004, с. 91, табл. СIII: 
4]; мог. Минино ІІ, XI в. [Археология, 2008, с. 91, рис. 77: 
15]; озеро Ильмень [Соболев, 2010, с. 351, рис. 1: 11, 12]; 
курган №2 Березовец [Успенская, 1993, с. 111, рис. 22: а]; 
Швеция, Готланд [ThunmarkNylén, 1995, taf. 139: 17–21]. 
Класс X, группа 2, вид 2А по типологии В. В. Мурашё-
вой, датируются Х–XI вв. [Мурашёва, 2000, с. 36, 111, 
рис. 43: 2А].

Вид 2. Орнамент – 3-лепестковый цветок, рифле-
ный ободок.

Городище Хомск Дрогичинского района Брестской об-
ласти (рисунок 22: 31) [Поболь, 1979, с 86, рис. 55: 37, 38]. 
Датировка Х–XI вв.

Вид 3. С двумя каплевидными выступами на проти-
воположных сторонах. Орнамент отсутствует.

Селище Возново (Калюты) Верхнедвинского района Ви-
тебской области (рисунок 22: 32). [Клімаў, 2009, с. 15, мал. 39: 
5]. Датировка вторая половина ХI–XII вв.

Вид 4. С двумя каплевидными выступами на проти-
воположных сторонах. Орнамент – 3-лепестковый цве-
ток, рифленый ободок.

Селище Городище Минского района Минской области (ри-
сунок 22: 33) [Кенько, 2008, с. 249, рис. 1: 12]. Датировка Х–XI вв.

Вид 5. С тремя каплевидными выступами на противо-
положных сторонах. Орнамент – 3-лепестковый цветок.

Распаханный курганный могильник между д. Хоруженцы 
и д. Карпиловка Логойского района Минской области (рису-
нок 22: 34) (разведки В. И. Кошмана 2010 г.). Идентичные: 
селище Минино VІ [Археология, 2008, с. 91,93, рис. 77: 17]; 
курганный мог. Ступенки II. Класс VIII, группа 2, вид 2Б 
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по типологии В. В. Мурашёвой, датируются первая полови-
на XII в. [Мурашёва, 2000, с. 34, 76 ,110, рис. 40: 2Б]. 

Вид 6. Орнамент – симметричные «усики».
Городище Хомск Дрогичинского района Брестской об-

ласти (рисунок 22: 35) [Поболь, 1979, с. 86, рис. 55: 3]. Дати-
ровка Х–XI вв.

Вид 7. Орнамент – в виде двух концентрических 
окружностей.

Городище Хомск Дрогичинского района Брестской об-
ласти (рисунок 22: 36) [Поболь, 1979, с. 86, рис. 55: 3]. Дати-
ровка Х–XI вв.

Тип 23. Сердцевидная. Орнамент – два 3-лепестковых 
цветка, рифленый ободок. 

Городище Заславль Минского района Минской области 
(рисунок 22: 37) [Заяц, 1995, с. 69, рис. 51: Б 8]. Аналогич-
ные: Латвия, мог. Люцин [Ciglis, 2002, att. 69: 2]; Tuzsér 
[Fodor, 1996, p. 204–205, fig. 5]. Датировка Х–XI вв.

Тип 24. Сердцевидная. С четырьмя каплевидными 
выступами.

Селище Лошица Минского района Минской области 
(рисунок 22: 38) (раскопки Ю. А. Зайца 2009–2010 гг.).

Тип 25. Сердцевидная. Орнамент – круг в центре 
щитка, рифленый ободок.

Курган № 5(3) группы I Заславль Минского района Мин-
ской области (рисунок 23: 1) [Заяц, 1996, с. 132, рис. 2: б 4]. 
Класс IV, группа 1, вид 1Б по типологии В. В. Мурашёвой, да-
тируются Х–XI вв. [Мурашёва, 2000, с. 31, 109, рис. 35: 1Б].

Тип 26. Сердцевидная. Каплевидный выступ в верх-
ней части щитка. Орнамент –  полумесяц в центре, риф-
леный ободок.

Курган № 18 группы II Заславль Минского района Минской 
области (рисунок 23: 2) [Ляўданскі, 1928, с. 89, табл. XVIII: 6]. 
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Аналогичные: Латвия, мог. Люцин [Ciglis, 2002, att. 69: 2]. Дати-
ровка вторая половина Х–XI в.

Тип 27. Сердцевидная. Гладкий ободок. Каплевид-
ный выступ в верхней части щитка. Растительный ор-
намент.

Городище Полоцк (рисунок 23: 3) [Гурин, 1997, с. 75, 
рис. 2: 4]. Датировка Х в.

Тип 28. Квадратная. Орнамент – 4-лепестковый 
цветок.

Курган № 64 Мохов Лоевского района Гомельской обла-
сти (рисунок 23: 4) [Макушников, 2009, с. 205, рис. 3: 3–6]. 
Идентичные: Швеция, Бирка [Arbman, 1940, taf. 91: 3]. Ана-
логичные: Гнёздово [Сизов, 1902, табл. ІІ: 5]; Tiszavasvári
Nagy Gyepáros [Fodor, 1996, p. 200–201, fig. 1]; Újfeherto 
[Fodor, 1996, p. 206–207, fig. 1]; Польша, Przemyśl [Fodor, 
1996, p. 442, fig. 2]. Датировка Х–XI вв.

Тип 29. Квадратная. Орнамент – косой крест, рифле-
ный ободок.

Городище Новогрудок (рисунок 23: 5) [Гуревич, 1981, 
с. 85, рис. 66: 7], городище Полоцк (рисунок 23: 6) [Шты-
хов, 1966, с. 19; 1975, с. 71, рис. 34: 18]; селище Друцк Толо-
чинского района Витебской области (рисунок 23: 7) [Лев-
ко, 2009, с. 16, рис. 10: 6]. Идентичные: Латвия, мог. Мади 
[Selirand, 1974, taf. XIX: 8]; Латвия, Асотское городище 
[Шноре, 1961, табл. VI: 21]; Жигановский могильник, Эсто-
ния, о. Сааремаа. Вид О29 по типологии В. В. Мурашёвой, 
датируются ХI–XIII вв. [Мурашёва, 2000, с. 54, 55, 120, 
рис. 81: О29].

Тип 30. Квадратная с отверстием в центре. Орнамент – 
8-конечная звезда в центре и парные завитки с четырех 
сторон по краю.

Селище Чернавчицы Брестского района Брестской об-
ласти (рисунок 23: 8) [Иов, 2007, с 239, 240 рис. 3: 5]. Дати-
ровка Х–XI вв.
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Тип 31. Квадратная с четырьмя отверстиями в цен-
тре. Орнамент отсутствует.

Селище Чернавчицы Брестского района Брестской об-
ласти (рисунок 23: 9) [Иов, 2007, с. 239, рис. 2: 1]. Датировка 
Х–XI вв.

Тип 32. Прямоугольная с двумя окружностями.
Из курганного могильника Заямочное Минского района 

Минской области (рисунок 23: 10) [Кенько, 2006, с. 145, рис. 1: 
9, 10]. Датировка Х в.

Тип 33. Сердцевидная с каплевидным выступом. Ор-
намент –полумесяц.

Городище Хомск Дрогичинского района Брестской об-
ласти (рисунок 23: 11) [Поболь, 1979, с. 86, рис. 55: 8]. Дати-
ровка Х–XI вв.

Тип 34. В форме головы животного. Углубления за-
полнены желтой эмалью.

Селище Воронь Лепельского района Витебской области 
(рисунок 23: 12) [Кенько, 2006, с. 9, рис. 1: с].

Тип 35. Х-видная. Позолоченная, углубления запол-
нены красной эмалью. Орнамент – два 3-лепестковых 
цветка.

Городище Полоцк (рисунок 23: 13) [Штыхов, 1980, с. 4, 
рис. 48]. Датировка ХI–XIII вв.

Тип 36. Полукруглая. Орнамент – 3-лепестковый цве-
ток, нижние лепестки отогнуты вниз, рифленый ободок.

Селище Городище Минского района Минской области (рису-
нок 23: 14) [Кенько, 2008, с. 249, рис. 1: 11]. Идентичные: Швеция, 
Готланд [ThunmarkNylén, 1998, abb. 140: 4a–b]. Класс IX, 
группа 1, вид 1В по типологии В. В. Мурашёвой, датируют-
ся Х в. [Мурашёва, 2000, с. 35, 110, рис. 41: 1В].

Тип 37. Бляшка в форме черепахи.
Селище Городище Минского района Минской области (рису-

нок 23: 15) [Кенько, 2008, с. 249, рис. 1: 14]. Аналогичные: Татар-
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стан, селище Чакма [Руденко, 2000, с. 66–67, рис. 21: 9,10]. Дати-
ровка Х–XI в.

Тип 38. Овальная. Орнамент – четыре розетки, глад-
кий ободок.

Селище Городище Минского района Минской области (рису-
нок 23: 16) [Кенько, 2008, с. 249, рис. 1: 10]. Датировка Х в.

Тип 39. Овальная позолоченная бляшка с заострен-
ными концами.

Селище Воронь Лепельского района Витебской области 
(рисунок 23: 17) [Кенько, 2006, с. 9, рис. 1: е]. Аналогичные: се-
лище Лисковое [Орлов, 2003, с. 121, рис. 42: 4]. Датировка 
Х–XI вв.

Тип 40. Круглая. Орнамент – крест.
Из курганного могильника Заямочное Минского района 

Минской области (рисунок 23: 18) [Кенько, 2006, с. 145, рис. 1: 
14]. Датировка Х в.

Тип 41. Круглая. Орнамент – концентрическая 
окружность, рифленый ободок.

Городище Хомск Дрогичинского района Брестской об-
ласти (рисунок 23: 19) [Поболь, 1979, с. 86, рис. 55: 12]. Да-
тировка Х–XI вв.

Тип 42. Круглая с отверстием в центре.
Селище Бирули I Докшицкого района Витебской обла-

сти (рисунок 23: 20) [Кенько, 2010, с. 21, рис. 44: 2].  Класс І, 
группа І, вид 1Ж по типологии В. В. Мурашёвой, датируют-
ся Х в. [Мурашёва, 2000, с. 27, рис. 27: 1Ж].

Тип 43. Круглая с отверстием в центре. Орнамент – 
4-лепестковый цветок, рифленый ободок.

Селище Лошица Минского района Минской области 
(рисунок 23: 21) (раскопки Ю. А. Зайца 2009–2010 гг.). Иден-
тичные: Гнёздово [Сизов, 1902, табл. ІІ: 5]; мог. Минино ІІ 
[Археология, 2008, с. 88, рис. 75: 3]; Швеция, Бирка погр. 904 
[Arbman, 1940, taf. 91: 2], Прикамье, д. Аниково. Класс ХХ, груп-
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па І, вид 1А по типологии В. В. Мурашёвой, датируются вторая 
половина Х в. [Мурашёва, 2000, с. 42,43,114, рис. 54: 1А].

Тип 44. Круглая с отверстием в центре. Орнамент – 
S-видные завитки по всему периметру щитка, рифле-
ный ободок.

Селище Чернавчицы Брестского района Брестской области 
(рисунок 23: 22) [Иов, 2007, с. 239, рис. 3: 6]. Датировка Х–XI вв.

Тип 45. Круглая. Орнамент – 4-лепестковый цветок, 
гладкий ободок.

Курган № 101 Избище Логойского района Минской области 
(рисунок 23: 23, 24). Датировка XII в. [Штыхов, 2008, с. 49, ил. 147: 5].

Тип 46. По форме напоминает якорь. Изображение 
неясное.

Селище Городище Минского района Минской области (рису-
нок 23: 25) [Кенько, 2008, с. 249, рис. 1: 13]. Датировка Х–XI вв.

Вне типологии сильно деформированная в огне сердце-
видная (?) накладка из кургана № 1 Городиловка Новогруд-
ского района Гродненской области (рисунок 23: 26) [Гуре-
вич, 1962, c. 93, рис. 90: 4]. Датировка Х в.

Железо.
Прямоугольная.
Единственная железная бляшка найдена на селище 

Гольшаны Ошмянского района Гродненской области. По 
форме – прямоугольная (рисунок 23: 27) [Кенько, 2007, с. 18, 
рис. 11: 8]. Имеется петелька в основании, которая служила 
для подвешивания колечка, фрагменты которого сохрани-
лись. На ремне крепилась при помощи железной заклепки. 
Аналогичные бляшки класс XXXVI, группа 1, вид 1Б по 
типологии В. В. Мурашёвой были найдены в Гнёздово и да-
тируются Х в. [Мурашёва, 2000, с. 119, рис. 71: 1Б].

4.4. Поясные кольца

Кольца железные и бронзовые. Стержни круглого, 
овального и прямоугольного сечений. Изредка украшались 
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насечками либо растительным орнаментом. В отдельных 
поясных наборах зафиксировано по четыре поясных кольца.

Цветной металл.

Круглое сечение.
В кургане № 8 Витуничи Докшицкого района Витеб-

ской области (рисунок 24: 1, 2) [Кенько, 2007, с. 136, рис. 2: 5, 6]; 
в  кургане № 194 Волосовичи Кировского района Могилев-
ской области (рисунок 24: 3) [Лысенко, 1991, с. 89]; в кургане 
№ 11 Гнилище Полоцкого района Витебской области (рису-
нок 24: 4) [Штыхов, 1966, с. 274, рис. 2: 25]; разрушенные кур-
ганы возле д. Дмитровщина Полоцкого района Витебской об-
ласти (рисунок 24: 5, 6) [Тарасаў, 1995, с. 234, мал. 2: 4, 5]; 
курганный могильник Докучино Крупского района Минской об-
ласти (рисунок 24: 7) [Шадыра, 2006, с. 199, мал. 1: 2]; курган-
ный могильник Дорохи V Городокского района Витебской обла-
сти (рисунок 24: 8) [Штыхаў, 1992, с. 135, мал. 70: 16]; могильник 
Дрисвяты – Пашевичи Браславского района Витебской области 
(рисунок 24: 9) [Семянчук, 2002, с. 192, мал. 4: 1]; в кургане № 8 
Заборье Глубокского района Витебской области (рисунок 
24: 10,11) [Дучыц, 2001, с. 24, мал. 10: 2, 3]; в кургане №3 
группы 6 Заславского курганного могильника Минского 
района Минской области (рисунок 24: 12) [Лявданский, 1928, 
с. 65, табл. XVI: 3];  в кургане №5 группы 6 Заславского 
курганного могильника (рисунок 24: 13) [Штыхаў, 1992, с. 169, 
мал. 53: 16]; №7 (22) группы 6 Заславского курганного мо-
гильника (рисунок 24: 14) [Штыхаў, 1992, с. 170, мал. 52: 9]; 
в курганах № 2, 5 Захарничи Полоцкого района Витебской 
области (рисунок 24: 15, 16) [Штыхаў, 1992, с. 153, мал. 45: 3, 
19]; из разрушенного кургана у д. Заямочное Минского района 
Минской области (рисунок 24: 17) [Кенько, 2006, с. 145, 
рис. 1: 16]; в курганах № 34, 101, 102, 110 Избище Логойско-
го района Минской области (рисунок 24: 18–25) [Штыхаў, 
2008, с. 10, 13, 20, 21, іл. 113: 18; 147: 2, 3; 148: 4, 13; 150: 4, 5]; 
из курганного могильника Кублищено Миорского района 
Витебской области (рисунок 25: 1, 2) [Дучыц, 1991, с. 63, 
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рыс 7: 9]; в кургане № 2 Лиски Речицкого района Гомельской 
области (рисунок 25: 3, 4) [Лашанкоў, 1996, с.142, мал. 4: 2, 4]; 
в кургане № 5 Лоев Лоевского района Гомельской области 
(рисунок 25: 5) [Лысенко, 1991, с. 144, рис. 26: 7]; в грунтовом 
могильнике Мигово Гродненского района Гродненской 
области (рисунок 25: 6) [Кізюкевіч, 2006, с. 161, мал. 9: 25]; 
в курганах № 20, 35, 40 Мохов Лоевского района Гомель-
ской области (рисунок 25: 7–9) [Лысенко, 1991, с. 90, рис. 26: 
6, 15, 35]; в курганном могильнике Нисимковичи Чечерско-
го района Гомельской области (рисунок 25: 10) [Каробушкіна, 
2000, с. 74, мал. 12:25]; в курганах № 84, 86, 123, 124 Пожар-
ки Брагинского района Гомельской области (рисунок 25: 
11–17) [Лысенко, 1991, с. 145, рис. 26: 9, 16, 17, 20, 22, 23, 27]; 
в курганном могильнике Путилковичи Ушачского района 
Витебской области (рисунок 25: 18) [Поболь, 1979, с. 117, 
122, рис. 60:6]; в кургане № 1 Селец Новогрудского района 
Гродненской области (рисунок 25: 19) [Павлова, 1977, с. 86, 
87, рис. 1: 3]; в кургане № 4 Тростеница Каменецкого райо-
на Брестской области (рисунок 25: 20) [Коробушкина, 1999, 
с. 43, рис. 2]; в курганах № 128, 131, 145, 151 Холмечь Речиц-
кого района Гомельской области (рисунок 25: 21) [Лысенко, 
1991, с. 89, рис. 28: 18, 20, 21]; в курганах № 3, 9 Черкасово 
Оршанского района Витебской области (рисунок 25: 22–25; 
26: 1, 2) [Ляўданскі, 1930, с. 62,66, табл. VI: 21, 30–32; Левко, 
2003, с. 288, рис. 5: 3]; в кургане № 5 Черневичи Глубокско-
го района Витебской области (рисунок 26: 3, 4) [Дучыц, 
1992, с. 111]; в кургане № 4 погребение 1 Ясенец Ганцевич-
ского района Брестской области (рисунок 26: 5, 6) [Лысен-
ко, 1969, с. 45, рис. 2а]; в кургане № 15 Бретянка Новогруд-
ского района Гродненской области (рисунок 26: 7, 8)  [Пав-
лова, 1965, с. 104–105, рис. 37: 9,10]; в кургане № 4 
Багриново Толочинского района Витебской области (рису-
нок 26: 9) [Сергеева, 1969, с. 108, рис. 46: 6], в кургане №21 
Денисенки Верхнедвинского района Витебской области 
(рисунок 26: 10) [Сергеева, 1981, с. 6, рис. 10]; Полоцк (рису-
нок 26: 11) [Клімаў, 2011, с. 194, мал. 3: 1]; селище Чернавчи-
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цы Брестского района Брестской области (рисунок 26: 12, 
13) [Иов, 2007, с. 239, рис. 2: 9, 10]; на селище Бирули II Док-
шицкого района Витебской области (рисунок 26: 14, 15) 
[Кенько, 2006, с. 5, рис. 12: 9]; в курганах № 5, 9 Бирули Док-
шицкого района Витебской области (рисунок 26: 16–19) 
[Hołubowiczowa, 1938/39, с. 187, 196, tabl. IV: 16, 17, 21].

Овальное сечение, рифленая рамка.
Из курганного могильника Видогощ Минского района 

Минской области (рисунок 26: 20) [Анджэёўскі, 2005, s. 188, 
tabl, 23: f]; в кургане № 13 Ботвиновка Чечерского района 
Гомельской области (рисунок 26: 21) [Соловьева, 1983, с. 79 
рис. 2: 6]; в кургане № 51 Глиница Мозырского района Го-
мельской области (рисунок 26: 22, 23); в кургане № 35 Мо-
хов Лоевского района Гомельской области (рисунок 26: 24–
26) [Лысенко, 1991, с. 144, рис. 26: 1–3]; в курганном могильнике 
Плусы Полоцкого района Витебской области (рисунок 26: 27) 
[Штыхаў, 1992, с. 87, мал. 56: 1]; в кургане № 84 Пожарки 
Брагинского района Гомельской области (рисунок 26: 28) 
[Лысенко, 1991, с. 145, рис. 26: 10]; в кургане № 151 Холмечь 
Речицкого района Гомельской области (рисунок 27: 1, 2) 
[Лысенко, 1991, с. 89, рис. 28: 20, 21]; селище Лучно Полоц-
кого района Витебской области (рисунок 27: 3) [Клімаў, 2004, 
с. 16, мал. 36: 1]; курган № 1 Прилуки Минского района 
Минской области (рисунок 27: 4) (раскопки А. В. Войтехо-
вича 2011 г.); городище Гольшаны Ошмянского района Грод-
ненской области (рисунок 27: 5) [Кенько, 2011, с. 329, рис. 1: 9].

Овальное сечение.
В кургане № 13 Новый Кривск Рогачевского района Го-

мельской области (рисунок 27: 6) [Соловьева, 1971, с. 66, 
рис.19:18]; в кургане № 83 Сухая Гора Логойского района Мин-
ской области (рисунок 27: 7) [Дучыц, 2001, с. 119, мал. 15: 11].

Полукруглое сечение.
В Друцке Толочинского района Витебской области (рису-

нок 27: 8) [Левко, 2004, с. 55, 21, рис. 14: 1]; в кургане № 5 Заку-
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рье Чашникского района Витебской области (рисунок 27: 9) 
[Штыхаў, 1992, с. 65, мал. 42: 10]; курган № 29 Избище Логойско-
го района Минской области (рисунок 27: 10, 11) [Штыхаў, 2008, 
с. 24, іл. 109: 4, 5]; возле д. Чигринка Рогачевского района Гомель-
ской области (рисунок 27: 12) [Поболь, 1979, с. 189. рис. 132: 16].

Прямоугольное сечение.
В кургане № 3 Сидоришки Островецкого района Грод-

ненской области (рисунок 27: 13) [Зверуго, 2005, рис. 48: 3]; 
на городище Турейск Щучинского района Гродненской обла-
сти (рисунок 27: 14) [Звяруга, 2000, с. 318, мал. 84: 2]; в кургане 
№ 128 Холмечь Речицкого района Гомельской области (ри-
сунок 27: 15) [Лысенко, 1991, с. 89].

Прямоугольное сечение и растительный орнамент.
В кургане № 1 Курганье Жлобинского района Гомель-

ской области (рисунок 27: 16) [Богомольников, 2004, с. 85, 
рис. 18: 30]; в Новогрудке Гродненской области (рисунок 27: 
17, 18) [Гуревич, 1981, с. 103, рис. 83: 7]. Аналогии: Украина, 
курганный мог. Городец [Моця, 1993, рис. 24]; озеро Иль-
мень, XI–XII вв. [Соболев, 2010, с. 351, рис. 1: 16, 17]; Новго-
род [Седова, 1981, с. 144, рис. 59: 13]. Датируются XI–XIII вв.

Железо.
Круглое сечение.
В кургане № 6 Видибор Столинского района Брестской 

области (рисунок 27: 19) [Кухаренко, 1983, с. 89, рис. 3: 5]; 
в кургане №5 группы 6 Заславского курганного могильни-
ка Минского района Минской области (рисунок 27: 20) 
[Штыхаў, 1992, с. 169, мал. 53: 14]; в кургане № 5 Захарничи 
Полоцкого района Витебской области (рисунок 27: 21) 
[Штыхаў, 1992, с.153, мал. 45: 23]; в кургане № 106 Пожарки 
Брагинского района Гомельской области (рисунок 27: 22) 
[Лысенко, с. 145, рис. 26: 23]; в кургане № 4 погребение 2 
Ясенец Ганцевичского района Брестской области (рисунок 27: 
23, 24) [Лысенко, 1969, с. 45, рис. 2б].
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4.5. Обоймицы

Изготавливались из бронзы. 

Тип. 1. Пластинчатая поясная обоймица. Пластина 
складывалась вдвое и крепилась на ремне заклепками.

Селище Бирули I Докшицкого района Витебской области 
(рисунок 28: 1) [Кенько, 2010, с. 22, рис. 44: 14]; курган №5 Би-
рули  Докшицкого района Витебской области (рисунок 28: 2, 3) 
[Hołubowiczowa, 1938/39, с. 187, tabl. IV: 29,34]; Волковыск Грод-
ненской области (рисунок 28: 4) [Зверуго, 1969, с. 158, рис. 4: 
13]; Турeйск Щучинского района Гродненской области (рису-
нок 28: 5) [Зверуго, 1989, с. 72, рис. 40: 3]. Датировка Х–ХІІІ в.

Тип. 2. Овальные проволочные обоймицы. 
Селище Городище Минского района Минской области 

(рисунок 28: 6) [Кенько, 2008, с. 249, рис. 1: 6]; селище Голь-
шаны Ошмянского района Гродненской области (рисунок 28: 
7) [Кенько, 2007, с. 45, рис. 18: 16]. Идентичные: селище Мини-
но І, мог. Минино ІІ, погр. 9 [Археология, 2008, с. 85, рис. 72: 
1, 86; Зайцева, 2005, с. 130, рис. 3: 3]; курган Ц191 Гнёздово, 
Торопец, [Мурашёва, 2000, с. 74–76, рис. 113,114]; Швеция, 
Готланд [ThunmarkNylén, 1995, abb. 113: 7]; Латвия, мог. Лю-
цин [Ciglis, 2002, att. 69: 4]. Датируются X–XI вв.

Тип 3. Обоймы по форме, напоминающие перстень, 
на лицевой стороне украшены растительным орнамен-
том, на наружной стороне – штифты для прикрепления 
к ремню.

Новогрудок Гродненской области (рисунок 28: 8) [Гуре-
вич, 1981, с. 112, 113, рис. 90: 7]; окрестности Верхнедвинска 
Витебской области (рисунок 28: 9). Аналогичные: Латвия, мог. 
Люцин [Ciglis, 2002, att. 52: 6]; Ступенки II [Мурашёва, 2000, 
с. 115, рис. 115]; Харлапова [Шмидт, 1957, с. 203, рис. 41: 7]. Да-
тируются XI–XII вв.

Тип 4. Оковка в зверином стиле.
Полоцк (рисунок 28: 10) [Клімаў, 2008, с. 11, мал. 31: 6]. 

Аналогичные: Швеция, Готланд [Östergren, 2009, p. 34]; 
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Латвия, Кокнес [Latvijas PSR, 1974, с. 232, табл. 60: 13–16]; 
Литва, Ступели [Griciuvienē, 2007, c. 173]; Кабелес [Седов, 
1987, с. 31, табл. IX: 35]; Эстония, городище Унипиха, XI в. 
[Аун, 1992, с. 70, рис. 21: 4]. Датируются XI–XII вв. 
[Griciuvienē, 2007, c. 173; Аун, 1992, с. 70].

4.6. Крючки

Бронзовые поясные крючки имеют Sобразную форму, 
оба конца оформлены в виде лошадиных головок. Один ко-
нец свободный, другой замкнут в виде кольца, с помощью 
которого привязывался к поясу. Найдены в курганном мо-
гильнике Заславля Минского района Минской области 
(рисунок 28: 11) [Заяц, 1995, с. 70]; в  курганном могильни-
ке у д. Курганье Жлобинского района Гомельской области 
(рисунок 28: 12) [Богомольников, 2004, с. 86]; Новогрудке 
(рисунок 28: 13) [Гуревич, 1981, с. 112, рис. 90: 6]; Полоцке (рису-
нок 28: 14) [Тарасов, 1998, с. 149, рис. 54]; cелище Возново 
(Калюты) Верхнедвинского района Витебской области (рису-
нок 28: 15); у д. Церковище Ушачского района Витебской обла-
сти найден крючок со змеиными головками (рисунок 28: 16).

Датируются подобные крючки по аналогии с находками 
в слое XIII в. Новгорода  [Седова, с. 149, 150, рис. 59: 9] в кур-
ганном мог. у д. Харлапово, ХI–XIII вв. [Шмидт, 1957, с. 203, 
рис. 41: 12]; Украина, селище у д. Григоровка [Петрашенко, 
2004, с. 97, 99, рис. 48: 4]; Швеция, Готланд [Thunmark
Nylén, 1998, abb. 289: 5].

4.7. Пояса

На Х–XIII вв. припадает наибольшее количество нахо-
док поясов в комплексах. Причем нередко сохраняются 
даже фрагменты кожи. Пояса этого периода делятся на два 
типа: простой и наборный. Простой пояс состоял из пряж-
ки и поясных колец от 1 до 4 и был широко распространен 
по всей территории Беларуси, например в могильнике Чер-



касово курган № 3. Имеются небольшие вариации компо-
нентов пояса. Так, пряжка могла совсем отсутствовать, ее 
роль выполняло одно из поясных колец, например в Биру-
лях курган № 5. Находили пояса с двумя пряжками, но без 
колец, например в кургане № 23(82) II курганной группы 
Заславля. Иногда в состав простого пояса входил поясной на-
конечник, как это наблюдалось в курганах возле д. Видогощ.

Значительно более интересные и богатые по элементам – 
это наборные пояса. Обязательным для такого пояса было 
наличие накладок. Такие пояса найдены на территории Бе-
ларуси в курганных могильниках Вядец, Заславль (рисунок 
29, 30), Замошье, Витуничи (рисунок 31), Заямочное (рису-
нок 32), Избище и на селище Бирули II (рисунок 33). Инте-
ресной особенностью большинства найденых поясов явля-
ется отсутствие пряжки, повидимому, они застегивались 
на подкововидную фибулу. Такой способ ношения набор-
ных поясов не встречается у наших ближайших соседей. 
Еще одна особенность – наличие, как минимум, нескольких 
поясных наконечников (до четырех штук). Это является по-
казателем того, что  пояс имел несколько концов. Подобная 
традиция, по мнению В. В. Мурашёвой, характерна для 
венгерских поясов [Мурашёва, 2000, с. 75]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В представленной работе мы смогли проследить разви-
тие поясов от их появления в I в. до наибольшего расцвета 
во второй половине Х–XII вв. В железном веке пояс помимо 
своей прямой функции (стягивать одежду), несомненно, 
служил и атрибутом моды. Только так, а не иначе можно 
объяснить то, что детали поясов, появившихся в отдален-
ных провинциях Римской империи, через некоторое время 
оказывались на территории Беларуси. Часто изза нехватки 
цветных металлов мы можем наблюдать создание иден-
тичных копий бронзовых или серебряных поясов из желе-
за. Повидимому, было несколькой путей проникновения 
поясной гарнитуры: через Прибалтику, Польшу, Украину. 
Из Прибалтики находки попадали к носителям культуры 
штрихованной керамики, а из Польши и Украины –  к носи-
телям вельбарской, зарубинецкой и киевской культур. Во 
второй половине I тысячелетия наступает некий спад про-
никновения поясов на территорию Беларуси. Из перечислен-
ных выше находок большинство это железные прямоуголь-
ные пряжки, изготовленные на месте. Бронзовые и серебря-
ные вещи единичны. Находок геральдических накладок, 
которые заполонили всю Европу в VI–VIII вв., в Беларуси 
практически нет. 

Широкое распространение ременных украшений и са-
мостоятельное их бытование на Руси начинается с конца IX в. 
К середине X в. окончательно складывается древнерусская 
«дружинная культура», открытая внешним влияниям и вклю-
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чившая в себя элементы различной этнической окраски. 
Одним из наиболее ярких, социально значимых элементов 
«дружинной культуры» был наборный пояс. Он состоял из 
следующих элементов: пряжки, бляшек и поясных наконеч-
ников, украшавших ремень, кольца, соединявшие отдель-
ные части ремня и служившие для прикрепления мелких 
предметов, обоймы, закреплявшей концы ремней.

Максимальное количество находок ременных накла-
док приходится на вторую половину X в. Для этого вре-
мени характерно огромное их разнообразие. Встречаются 
прямоугольные, квадратные, круглые, сердцевидные, щито-
видные, зооморфные бляшки. Подавляющее большинство 
бляшек и наконечников изготовлены путем литья из мед
ных сплавов. 

Очевидно, что в формировании облика древнерусского 
наборного пояса сыграли роль несколько традиций и пре-
жде всего «восточная». Бляшки часто украшали изображе-
нием лотоса в виде три или пятилистников крина, паль-
метты, виноградной лозы, плода граната. Можно предполо-
жить, что конкретным проводником восточного орнамента 
была Хазария, а также волжская Болгария.

Вторая традиция, повлиявшая на облик древнерусско-
го пояса, прибалтийская. Пояса, украшенные накладками 
из двух пластин с прочеканенным орнаментом, появились 
в Литве еще в IX в. Пряжки со щитком и согнутой вдвое 
пластиной, наличие разделительных колец в конструкции 
пояса – прибалтийское влияние.

Третья традиция – скандинавская. Однако, пока найдено 
только 4 находки, которые на фоне многочисленых восточных 
накладок не позволяют говорить о сильных скандинавских 
влияниях на моду ношения наборных поясов в Х–ХII вв.

В ХI–ХII вв. число поясных украшений, встречаемых  
в древнерусских памятниках, резко сокращается. В погре-
бениях поясные принадлежности сводятся чаще всего к пряж-
ке, иногда дополненной поясными кольцами. В ХI–ХII вв. вы-



рабатывается стандартный тип лировидной пряжки с «ли-
лиевидным» завершением, широко распространенный на 
всей древнерусской территории и за ее пределами. 

С XII в. вместе с отмиранием имевшей специфический 
облик «дружинной культуры», видимо, теряет свои перво-
начальные социальные функции и наборный пояс, как атри-
бут воинадружинника. Это подтверждается и стандартиза-
цией элементов убранства пояса, и значительным сокраще-
нием числа находок.
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Рис. 1. 1–18 – пряжки I–V вв.:
1 – Кащеличи; 2 – Малышки; 3 – Городище; 4 – Бухлицкий Хутор; 5 – Сему-
радцы; 6 – Старое Село; 7 – Замошье; 8–10, 15–17 – Тайманово; 11 – Абидня; 

12 – Отвержичи; 13 – Остров; 14 – Тарилово; 18 – Горани
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Рис. 2. 1–14 – пряжки I–V вв.:
1, 12 – Лабенщина, 2 – Брест–Тришин; 3–5 – Лемешевичи; 6, 7, 10, 11 – 

Абидня;  8 – Радость; 9 – Ратюнки; 13 – Малышки; 14 – Слободка
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Рис. 3. 1–15 – пряжки I–V вв.:
1, 2, 8 – Велемичи I; 3, 4 – Скорбичи; 5, 11 – Петровичи; 6 – Курадово I; 

7 – Курадово II; 9, 10, 12–15 – Брест–Тришин
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 Рис. 4. 1–7 – наконечники; 8–16 – поясные кольца I–V вв.:
1–3 – Брест–Тришин; 4 – Слободка; 5 – Зазоны; 6 – Городище; 7 – Новый 
Быхов; 8–10 – Велемичи II; 11 – Избище; 12, 13 – Кащеличи; 14, 15 – Ла-

бенщина; 16 – Малышки
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Рис. 5. 1 – крючок; 2–4 – скрепы; 5 – обоймицы с кольцом; 7–9 – накладки I–V вв.:
1 – Велемичи II; 2, 3 – Чаплин; 4 – Брест–Тришин;  5 – Велемичи I; 6 – Абидня; 

7 – Тайманово; 8 – Остров; 9 – Снедин II.
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Рис. 7. 1–16 – пряжки V–IX вв.:
1 – Погадица; 2–4 – Борки; 5 – Прудники; 6 – Варганы; 7 – Микольцы; 

8 – Гуры; 9 –  Витуничи; 10 – Радогощ; 11–16 – Никодимово
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Рис. 8. 1–15 – пряжки V–IX вв.:
1–4 – Сосенка; 5 – Хотомель; 6 – Гольшаны;  7 – Лынтупы; 8, 11 – За-
свирь; 9 – Тайманово; 10 –Милты II; 12 – Кисели; 13 – Банонь (Экимань); 

14 – Лынтупы; 15 – Петриков II



149

Рис. 9. 1–15 – пряжки V–IX вв.:
1 – Бельмонты; 2 – Прудники; 3 – Рудня; 4 – Бирули; 5, 7 – Дорохи; 
6, 8, 9 – Никодимово; 10 – Гольшаны; 11 – Блювиничи; 12 – Демьянки; 13 – 

Хорск; 14 – Мохов; 15 – Понизье
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Рис. 10. 1–15 – пряжки V–IX вв.:
1–6 – Засвирь; 7 – Рацкий Бор; 8 – Гольшаны; 9 – Лемница; 10 – Нико-
димово; 11 – Микольцы; 12 – Прудники; 13 – Городище;  14 – Хотыща; 

15 – Снедин II
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Рис. 11. 1–3 наконечники; 4, 5 – накладки; 6, 7 – обоймы V–IX вв.:
1 – Янковичи; 2 – Прудники; 3 – Микольцы; 4 – Кисели; 5 – Никодимо-

во; 6 – Петриков II; 7 – Хотомель
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Рис. 12. 1–16 пряжки X в.:
1, 16 – Бирули; 2, 3 – Заславль; 4 – Городиловка; 5 – Гольшаны; 6 – 
Нежаровка; 7 – Устье; 8 – Заямочное; 9, 14 – Городище; 10 – Лошица; 

11, 15 – Новая Веска; 12 – Мохов; 13 – Пашковка



153

Рис. 13. 1–19 – пряжки X–XI вв.:
1 – Адамовка; 2, 3 – Анелин; 4 – Взносное; 5 – Видогощ; 6 – Волковыск; 
7 – Дорохи; 8 – Заславль; 9 – Новые Волосовичи; 10 – Платово; 11 – По-
лоцк; 12 – Ботвиновка; 13 – Заборье; 14 – Селец; 15, 16 – Ясенец; 17, 18 – 

Бирули I, 19 – Городокский район
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Рис. 14. 1–25 – пряжки XІ–XІI вв.:
1 – Анелин; 2–8 – Видогощ; 9 – Борисовский уезд; 10 – Дмитровщина; 
11 – Дорохи; 12 – Друцк; 13 – Городище; 14, 15 – Заславль; 16, 17 – Ку-
блищено; 18 – Лоев; 19 – Мохов; 20 – Сенница; 21 – Чаусы; 22, 23 – Чер-

касово; 24 – Маяк; 25 – Прилуки
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Рис. 15. 1–24 – пряжки XІ–XІI вв.:
1 – Видибор; 2–5, 10, 21 – Избище; 6 – Лучно; 7, 13 – Дымово; 8 – Гольша-
ны; 9, 17 – Видогощ; 11 – Ботвиновка; 12 – Витуничи; 14 – Мохов; 15, 18 – 
Заславль; 16 – Хомск; 19 – Захарничи; 20 – Прилуки; 22 – Дворище; 23 – 

Черкасово; 24 – Харчичи
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Рис. 16. 1–23 пряжки XІ–XІII вв.:
1, 7, 19, 20 – Полоцк; 2 – Друцк; 3 – Видогощ; 4, 5 – Жлобинский район; 
6 – Городище; 8 – Кублищено; 9, 10 – Возново, 11–15 – Гольшаны; 16 – 
Путилковичи; 17 – Волковыск; 18 – Дмитровщина; 21 – Ротайчицы; 22 – 

Новоселки; 23 – Денисенки
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Рис. 17. 1–13 – пряжки XІІ–XІII вв.
1, 2 – Бирули; 3 – Воронь; 4, 9 – Минск; 5 – Пинск; 6, 10 – Полоцк; 7 – Ло-

гойск; 8, 11 – Лучно; 12 – Эсьмионы; 13 – Анусено
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Рис. 18. 1–23 – пряжки XІ–XІI вв.:
1 – Видогощ; 2 – Волковыск; 3 – Демьянки; 4 – Дорохи V; 5, 6 – 
Дрисвяты–Пашевичи; 7, 8 – Заславль; 9 – Захарничи; 10 – Лиски; 11 – 
Малое Ситно; 12 – Мерулино; 13 – Мигова; 14 – Чаусы; 15 – Новый 
Кривск; 16 – Избище; 17 – Багриново; 18 – Городенец; 19 – Друцк; 20 – 

Сухая Гора; 21 – Путилковичи; 22 – Черная Лоза; 23 – Пожарки
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Рис. 19. 1–14 – пряжки X–XІIІ вв.:
1, 7 – Заславль; 2 – Курганье; 3 – Возново; 4 – Городище; 5 – Гольшаны; 6 – 
Полоцк; 8 – Волковыск; 9 – Гомель; 10 – Тростеница; 11 – окрестности 

Верхнедвинска; 12 – Воронь; 13 – Вищин;  14 –  окрестности Лепеля
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Рис. 20. 1–32 – наконечники X–XІI вв.:
1 – Рудня; 2 – Копыль; 3 – Нисимковичи III; 4, 13, 31, 32 – Бирули I; 5,10 – 
Прудники; 6, 22–24 – Заславль; 7 – Бердыж; 8 – Давбор; 9 – Городище; 
11, 12, 17, 18 – Видогощ; 14, 25, 26 – Замошье;  15 – Ходосовичи; 16 – Но-
вая Веска; 19, 21 – Вядец; 20, 28 – Избище; 27 – Городище; 29 – Лошица; 

30 – Лисно
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Рис. 21. 1–33 – накладки X–XІІ вв.:
1, 2 – Рудня; 3–5, 8, 9, 14, 27–29, 33 – Бирули; 6 – Сидоришки; 7, 15, 16 – 
Городище; 10–12, 22, 32 – Витуничи; 13 – Кимборовка; 17 – Веточка V; 
18 – Новая Веска; 19, 30 – Замошье; 20 – Заславль; 21 – Нисимковичи I; 

23–25 – Хомск; 26 – Заямочное; 31 – Озерцо
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Рис. 22. 1–38 – накладки X–XІІ вв.:
1, 2 – Вядец; 3, 28, 29 – Новые Волосовичи; 4 – Вышадки; 5, 22, 33 – Горо-
дище; 6, 14, 18, 21, 23, 24 – Заямочное; 7, 8, 12, 13, 31, 35, 36 – Хомск; 9 – 
Кимборовка; 10, 11 – Чернавчицы; 15, 16, 19, 37 – Заславль; 17 – Лемеше-
вичи; 20, 25 – Годиловичи; 26 – окрестности Пинска; 27, 32 – Возново; 

30 – Новая Веска; 35 – Хоруженцы; 38 – Лошица
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Рис. 23. 1–27 – накладки X–XІІ вв.:
1, 2 – Заславль; 3, 6, 13 – Полоцк; 4 –  Мохов; 5 – Новогрудок; 7 – Друцк; 
8, 9, 22 – Чернавчицы; 10, 18 – Заямочное; 11, 19 – Хомск;  12, 17 – Во-
ронь; 14–16, 25 – Городище; 20 – Бирули; 21 – Лошица; 23, 24 – Избище; 

26 – Городиловка; 27 – Гольшаны
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Рис. 24. 1–25 – поясные кольца X–XІІІ вв.:
1, 2 – Витуничи; 3 – Волосовичи; 4 – Гнилище; 5, 6 – Дмитровщина; 7 – До-
кучино; 8 – Дорохи V; 9 – Дрисвяты–Пашевичи; 10, 11 –  Заборье; 12–14 – Заславль; 

15, 16 – Захарничи; 17 – Заямочное; 18–25 – Избище
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Рис. 25. 1–25 – поясные кольца X–XІІІ вв.:
1, 2 – Кублищено; 3, 4 – Лиски; 5 – Лоев; 6 – Мигово; 7–9 –  Мохов; 10 – 
Нисимковичи; 11–17 – Пожарки; 18 – Путилковичи; 19 – Селец; 20 – Тро-

стеница; 21 – Холмечь; 22–25 – Черкасово
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Рис. 26. 1–28 – поясные кольца X–XІІІ вв.:
1, 2 – Черкасово; 3, 4 – Черневичи; 5, 6 – Ясенец; 7, 8 – Бретянка; 9 – Ба-
гриново; 10 – Денисенки; 11 – Полоцк; 12, 13 – Чернавчицы; 14–19 – Би-
рули; 20 – Видогощ; 21 – Ботвиновка; 22, 23 – Глиница; 24–26 – Мохов; 

27 – Плусы; 28 – Пожарки
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Рис. 27. 1–24 – поясные кольца X–XІІІ вв.:
1, 2  – Холмечь; 3 – Лучно; 4 – Прилуки; 5 – Гольшаны; 6 – Новый 
Кривск; 7 – Сухая Гора; 8 – Друцк; 9 – Закурье; 10, 11 – Избище; 12 – Чи-
гринка; 13 – Сидоришки; 14 – Турейск; 15 – Холмечь; 16 – Курганье; 17, 
8 – Новогрудок; 19 – Видибор; 20 – Заславль; 21 – Захарничи; 22 –  По-

жарки; 23, 24 – Ясенец
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Рис. 28. 1–10 – обоймицы, 11–16 – поясные крючки X–XІІІ вв.:
1–3 – Бирули; 4 – Волковыск; 5 – Турейск; 6 –  Городище; 7 – Гольшаны; 
8, 13 – Новогрудок; 9 – окрестности Верхнедвинска; 10, 14 – Полоцк; 

11 –  Заславль; 12 – Курганье; 15 – Возново; 16 – Церковище
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Рис. 29. Реконструкция наборного пояса из кургана № 5 группы I ЗаI За За-
славского могильника Минского района Минской области (реконструк-

ция Ю.А. Зайца)

Рис. 30. Возможная реконструкция наборного пояса из кургана № 16 
группы II Заславского могильника Минского района Минской области 

(реконструкция П. М. Кенько)
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Рис. 32. Возможная реконструкция наборного 
пояса из курганного могильника Заямочное 
Минского района Минской области (ре-

конструкция П. М. Кенько)
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