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Бронзовые привески из курганных некрополей 
Могилёвского Поднепровья и Посожья 

как элемент женского погребального костюма

Привески являются самой разнообразной группой средневеко
вых украшений. В настоящей статье мы считаем целесообразным 
использовать типологию профессора Я.Г. Риера, разработанную на 
материалах памятников археологии Могилёвского Поднепровья.

Монетообразные.
Относительно курганных некрополей Могилёвского региона 

фрагменты и целые монетовидные привески обнаружены в' семи 
курганных могильниках.

На западе рассматриваемого региона при исследовании могиль
ника «Патока» Кличевского р-на JI.B. Дучиц удалось зафиксировать 
обломок монетовидной привески в подкурганной яме с женским 
погребением (рис.1:1). Примечательно, что привеска входила в сос
тав ожерелья наряду с равноконечным крестом [Дучыц, 1999, с. 18- 
19].

В 2007 г. при исследовании курганного могильника «Восход» 
(Могилёвский р-н) в женском погребении было обнаружено фрагме
нты монетовидной привески, в 2009 г. гак же в женском погребении 
были обнаружены две монетовидные привески (рис. 1:2-3). Одна 
была изготовлена из сребреника Владимира Святославовича 989 г., 
вторая -  из серебрянного дирхема [Марзалюк, 2009, с.8].

Сребреники Владимира представляют собой уникальные 
памятники нумизматики эпохи Киевской Руси. На лицевой стороне, 
в зависимости от типа монеты, изображён Иисус Христос или герб 
Святославичей -  «трезубец», а на обратной -  сам князь Владимир. 
Он облачён в регалии, подобные одеждам византийских
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императоров, тем самым был подчёркнут статус верховного 
правителя Киевской Руси. Именно таким изображением великого 
князя обосновывалась идеологом а законности и суверенности власти 
Владимира подобно василевсу в Византийской империи. 
Изображение на реверсе сребреника Христа обосновывает 
божественное происхождение великокняжеской власти, её 
сакрализацию [Успенский, 2000, С. 36-37].

Достаточно интересная бронзовая привеска была обнаружена в 
могильнике «Бацевичи» Кличевского р-на [Крывальцэвіч, Кошман, 
2005, с.33-34]. На лицевой стороне привески-медальона расположе
но рельефное изображение птицы, держащей в клюве гроздь виног
рада. Сверху над птицей расположено «древо жизни» (рис. 1:4).

В христианстве виноградная лоза имеет особое сакральное зна
чение. Согласно апостолу Иоанну Христос говорил: «Я есмь истин
ная виноградная лоза, и Отец Мой -  виноградарь» (Ин. 15:1). Само 
же изображение виноградной лозы и её ветвей указывает на Христа 
и его единство с верующими, Его Церковь. Изображение лозы с гро
здьями вйноірада или птиц, клюющих гроздья символизируют хрис
тиан, питающихся Телом и Кровью Христовыми [Словарь 
символов..., 2006, с.21J.

Птица, изображённая на привеске из «Бацевич». с устных заме
чаний И.А. Марзалюка, может являться стилизированным изобра
жением голубя. В христианстве изображение голубя символизирует 
Святого Духа. Во время крещения Христа в реке Иордан над Его 
головой парил голубь: «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды 
-  и се, отразились Ему небеса, и увидел Иоан Духа Божия, который 
сходил как голубь, и ниспустился на Него как образ Святого Ду ха» 
[Энциклопедия символов, 2005, с.461 J.

Биэллипсоидные.
На территории расселения радимичского племенного союза ши

рокое распространение находят крестовидные привески биэллипсо- 
идной формы . К настоящему времени в исследуемом регионе при
вески данного вида были обнаружены в пяти древнерусских курган
ных некрополях (рис. 1:5-8).

Особое внимание заслуживает биэллипсоидная форма привесок. 
Ещё Б.А. Рыбаковым было отмечено, что орнамент, в точности по
вторяющий форму данного вида привесок, уходит своими корнями в
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германские и кельтские земли [Рыбакоў, 1932, с.93]. Из исследован
ных археологических памятников нам известны находки мечей, фи
бул, височных колец, украшенных биэллипсоидным орнаментом. 
Однако достаточно часто данный орнамент украшает тельные крес
ты. Весьма интересная находка серебренного тельного креста ІХ-Х 
ив. происходит из Бирки. На его четырёх концах размещён филиг
ранный узор в виде переплетённых эллипсов (рис. 1:10). По мнению 
I .С. Лебедева, данная находка напрямую связана с христианским 
культом и самим процессом христианизации населения Бирки в IX 
столетии [Лебедев, 2005, с.369-371].

11а многих находках крестов с изображением грубого распятия на 
груди Спасителя имеется крестовидная перевязь [Седов. 1988. с.63]. 
Достаточно большое количество крестов-тельников данного вида об
наруживается в Скандинавии [Мусин, 2002, с.106-107]. Примечатель
на находка креста Х-ХІ вв. с грубым изображением распятия из Вэс- 
терн готланда, на оборотной стороне которого изображён переплетён
ный биэллипсоидный знак. Этот же знак присутствует и на крестах из 
Сштуна (Швеция) (рис. 1:11) и Сандегорда (Готланд) [Мусин. 2002, 
с. 154 рис.63:10,14]. Само изображение знака является типичным для 
скандинавского искусства [Молодин, 2005, с. 106]. На территории 
Древней Руси самые ранние находки крестов с грубым изображением 
распятия и биэллипсоидной перевязью датируются к. X -  н. XI в. 
I Мусин, 2002, с. 156].

Исходя из этого, мы можем с определённой долей осторожнос ти 
заключить, что кресты с грубым изображением распятия в X в. про
никают на территорию Северной и Восточной Европы из земель 
I Центральной Европы. При этом в Скандинавии происходит незначи
тельное стилистическое изменение -  крестовая перевязь, в соответст
вии со скандинавской традицией, трансформируется в крестовидную 
перевязь, образованную двумя перевитыми эллипсами.

Рыбовидные.
Одну из самых многочисленных групп привесок в курганных 

погребениях изучаемого региона составляют «рыбовидные». Дан
ный вид находок обнаружен исключительно в могильниках центра
льной и восточной частях Могилёвского Поднепровья и Посожья.

11ри исследовании женского погребения в курганном могильнике 
«Восход» Я.Г. Риером было зафиксировано десять экземпляров, кото
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рые, видимо, наряду с семью лунницами и одиннадцатью биэллипсо- 
идными привесками составляли единую систему нагрудною украше
ния [Рыер, 1995, с.ЗЗ). В 2007 и 2010 годах здесь же И.А. Марзалюком 
было выявлено 24 и 15 язычковых привесок в двух насыпях с 
женскими костяками (рис. 1:12). При этом в первом случае рыбовид
ные привески располагались в одном комплексе с семью нривескоде- 
ржателями, а также с золотостеклянными и сердоликовыми бусами 
[Марзалюк, 2009. с.21]. Это позволяет провести реконструкцию но
шения данных украшений в одном комплексе.

В могильнике «Ботвиновка» Кричевского р-на найдено -  22 ед., 
также в женском погребении [Мельникова. 1975, с.85]. Особенностью 
находок в рассматриваемом курганном могильнике является то, что 
концы рыбовидных привесок инкрустированы стеклом.

Таким образом, характерной особенностью данного вида приве
сок является их нахождение на территории расселения радимичского 
племенного союза. Обнаруживаются рыбовидные привески в коли
честве нескольких десятков и, как правило, входят в состав ожере
лий вместе с бусами и другими видами привесок.

Петлистые.
Привески имеют сильно изогнутую волнистую форму, в опреде

лённой степени напоминающую своим видом змею. Па лицевой сто
роне имеется плетёный рельефный орнамент. Данный вид привесок 
также является этническим маркером радимичей [Рыбакоў, 1932, 
с.94].

Два экземпляра петлистых привесок были обнаружены в женс
ком погребении могильника «Восход». Примечательным моментом 
является расположение находок у левой руки, а не на груди умер
шей. 11ри этом они составляли единое украшение с равноконечным 
крестом (рис. 1:13-15). Под воздействием огня находки спеклись друг 
с другом. Однако уцелел фрагмент шерстяной нити, продетый в 
ушко одной привески [Марзалюк, 2009, с.9]. Данное обстоятельство 
позволяет с уверенностью утверждать о существовании варианта 
ношения петлистых привесок в одном комплексе с крестом на запяс
тье руки в эпоху Древней Руси. В другом кургане с женским погре
бением этого же могильника также были зафиксированы петлистые 
привески в количестве трёх экземпляров [Марзалюк, 2008, с.8|.
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Три экземпляра были зафиксированы Я.Г. Риером в женском по
гребении могильника «Колодезская» Костюковичского р-на 
(рис. 1:17). В невероятно богатом женском погребении петлистые 
привески входили в состав погребального женского костюма наряду 
с шейными гривнами, браслетами, перстнями, привесками-крестами, 
и различными видами бусин |Риер. 1976, с. 188].

Бубенчики.
Самую многочисленную группу бубенчиков составляют двуст

ворчатые. Эта находка носит массовый характер, несмотря на то, что 
бубенчики зафиксированы только в пяти некрополях. В женских 
погребениях могильника «Восход» они обнаружены в трёх случаях в 
количестве 9, 29 и 37 ед. (рис.1:18-21) [Рыер, 1995, с.33-34; 
Марзалюк, 2007, с.7].

Относительно новгородских двустворчатых бубенчиков, анало
гичных бубенчикам из Восхода, М.В. Седова отмечает, что данный 
тип изготовлен из двух спаянных тиснёных половинок, которые исс- 
ледовательница относит к продукции исключительно городских 
ювелиров [Седова, 1997, с.69].

На территории Могилёвского Поднепровья и Посожья известны 
находки бубенчиков другого вида. Согласно классификации Я.Г. 
Риера они относятся к вид)' грушевидные крестопрорезные 
арнаментированные [Риер, 2010, с.23]. Два таких экземпляра были 
обнаружены в погребении могильника «Перегон» Славгородского р- 
па и пять в могильнике «Восход». В последних двух случаях при 
женских костяках находилось по два экземпляра и в одном -  один 
(Марзалюк, 2010, с.7-12]. Во всех случаях бубенчики входили в сос
тав ожерелий наряду со стеклянными бусинами, бисером и другими 
видами привесок.

В курганах крестопрорезные арнаментированные бубенчики об
наруживаются вместе с монетами X -  XI вв., а также встречены с 
такими вещами, как золото- и серебростеклянные бусы XI -  н. XII 
столетия [Седова, 1997. с.70].

Лунннцы.
Лунница представляет собой привеску, имеющую форму полу

месяца, рога которого обращены вниз.
11а территории Могилёвского Поднепровья и Посожья, согласно 

типолог ии Я.Г. Риера, известны лунницы следующих видов: широ
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корогие, узкорогие и язычковые [Риер, 2010. с.22]. Вид широкорогих 
является наиболее частой находкой среди лунниц. В курганном мо
гильнике «Восход» в двух женских погребениях они зафиксированы 
в количестве 7 единиц (рис.2:1). В курганном могильнике «Рудея» 
Чаусского р-на -  8. Как отмечает Я.Г. Риер, данный вид лунниц об
наружен в погребениях в основном у радимичей [Риер, 2010, с.22].

Узкорогие лунницы зафиксированы в пяти могильниках региона. 
В женских погребениях они фиксируются в количестве от одной до 
трёх единиц. Так, при исследовании насыпи у д. «Солтановка» на 
груди женского костяка были обнаружены три лунницы описывае
мого вида1 [Марзалюк, 2013].

Вид язычковые зафиксирован лишь в трёх могильниках региона. 
Во всех случаях находки обнаружены в женских погребениях в од
ном экземпляре [Риер, 2010, с.22].

Кресты.
При исследовании насыпей на территории современной Могилё

вской области обнаружены кресты-тельники пяти видов.
Четыре креста-тельника с грубым изображением распятия были 

обнаружены Я.Г. Риером при исследовании женского погребения в 
могильнике «Колодезская» Костюковичского р-на (рис.2:2). Все эк
земпляры изготовлены по одной модели [Риер, 11>76, с.188]. На ли
цевой стороне находится рельефное изображение Христа, распятого 
на кресте. Над головой Спасителя расположен маленький крест, го
лова смотрит прямо. Ноги закрывает длинная набедренная повязка 
или византийское одеяние -  коллобий или лентий [Фёдоров, 2000, 
с.7]. Самая ранняя находка креста данного вида на территории Древ
ней Руси была обнаружена при раскопках Новгорода в 27 ярусе, 
имеющего абсолютные даты формирования 972-989 гг. [Пескова, 
Егорьков, 2010, с.60]. По мнению В.В. Седова, «родиной» данного 
вида тельных крестов является Великая Моравия, где они фиксиру
ются с IX в. Прототипом для них послужили визатийские энколпи-

Нри написании настоящей статьи автором были также исшничованы 
неопубликованные материалы ич раскопок своего научного руководителя -  
профессора, л.и. наук И.Л. Марчадтка. Считаю сном долгом вырачи п. слова огромной 
благодарности Йіюрю Александровичу ча предоставление возможности работы с 
археологическим материалом и его публикации, который пока ещё не введён в 
широкий научный оборот.
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омы Из Моравии кресты данного вида с X в. распространялись на 
территории Руси [Седов 1988, с.64].

В укачанном погребении также был обнаружен фрагмент креста 
«скандинавского типа» (рис.2:3) [Риер, 1976, с. 188]. Другая находка 
•того вида известна из раскопок могильника «Чаусы», однако не 

усыновлено т  какого погребения (рис.2:4) {Риер, 20)0, с. 109]. Судя 
по общей закономерности обнаружения данных крестов в земле ра
димичей исключительно в женских погребениях, следует полагать, 
что и данная находка вряд ли является исключением. Сопутствую
щий погребальный инвентарь позволяет датировать распростране
ние данных привесок в земле радимичей в ХГ в. Исследования же 
владимирских курганов позволяют уточнить дату появления крестов 
«скандинавского типа» к. X -  н. XI вв. [Фехнер, 1968, с.212-213]. По 
мнению Я.Г. Риера, данный вид крестов может быть использован в 
качестве этнического маркера племенного союза радимичей [Риер, 
2010, с.23].

11а территории Могилёвского Поднепровья и Посожья также из
вестны находки крестов с рельефным орнаментом и закруглёнными 
расширенными концами. Два экземпляра были зафиксированы в 
потревоженном погребении могильника «Чаусы» Чаусского р-на 
(рнс.2:5) [Риер, 1977, с. 15]. Третий экземпляр креста этого вида про
исходит из женского погребения могильника «Восход» (рис.1:13-15). 
I Ірймечательно, что крест находился с двумя ажурными привесками 
и браслетом у левой руки, а не на груди [Марзалюк, 2008, с.9-10]. Из 
мого следует полагать признание сакральной силы креста, который, 
однако, воспринимался в качестве оберега. С другой стороны, нахо
дка креста именно в высоко статусных погребениях с богатым пог
ребальным инвентарём свидетельствует о скорейшем восприятии 
христианства среди элиты общества [Марзалюк, 2002, с. 186-1871. 
Данный вид крестов М.В. Седова относит к предметам христианско
го культа и датирует последней четвертью XI в. [Седова, 1981, с.49- 
50].

В могильнике «Патока» Кличевскогс р-на миниатюрный брон
зовый крестик входил в состав ожерелья вместе со стеклянными 
бусами и монетовидными привесками. Погребение принадлежало 
женщине и находилось в подкурганной яме. Крестик имеет квадрат
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ный щиток посередине и шаровидные окончания на концах. Погре
бение датировано XI в. [Дучыц, 1999, с. 18].

Круглая прорезная крестовключённая привеска была обнаруже
на в женском погребении могильника «Солтановка» Могилёвского 
р-на. Привеска располагалась в насыпи под слоем дёрна [Марзалюк. 
2012]. Подобные находки широко известны в землях Северо- 
Западной и Северо-Восточной Руси. Согласно новгородской датиро
вке, их широкое использование приходится на ХІІ-ХШ в., однако 
погребальный обряд и сопровождающий инвентарь рассматриваемо
го закрытого комплекса не позволяют датировать крестовключён
ную привеску гюзже XI в. В некоторых случаях их расположение в 
погребениях свидетельствует о приношении в качестве дара умер
шему [Успенская, 1967, с. i 03]. Данный вид привесок также известен 
в литературе под названием «патриарших крестов» [Фёдоров, 2000, 
с.6; Ханенко, 1900, с.З].

Кроме перечисленных привесок, следует отдельно выделить 
привески в виде ключиков. Они найдены в могильниках «Костричс- 
кая Слободка» [Риер, 2010, с.22] и «Восход». В последнем находка 
была обнаружена в женском погребении в комплексе с двумя рубча
тыми перстнями и бронзовым браслетом [Марзалюк, 2010, с. 12].
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На следующей странице:

Рис. I Привески из курганных некрополей Могилёвского Поднепровья и 
Посожья. I -4-монетовидные привески; 5-8- бижпипсоидиые
привески, 11-12-кресты с биэллипсоидным таком; 13,15-17-
петлистые привески; 14-крест с рельефным орнаментом; 18-2J- 
бубенчики
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0 3 см
 1____ i______i______ i

Puc.2. Привески us курганных некрополей Могилёвского 
Поднепровья и Посожья. 2-ишрокорогие косолинейные лунницы; 2- 
крест с грубым изображением распятия; 3-4-кресты «скандинав

ского типа»; 5- крест с рельефным ориаменто
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