
АРХвОЛОГИЯ
« т к м ц т м ц м и н А к м ц

Алексей Лвласовнч
(Rciapych. Мояпёв. М /У  им. АЛ. Кукчшиии

Височные кольца щ  курганных некрополей 
Могилёвского Нолнепровья и Носожья, 

как элемент женского погребальною костюма
Височиыс кольца - тго наиболее характерное украшение 

славянских женщин. Их изготавливали ш  серебра, бронзы. меди. 
Данный мил украшений является одним irj главных этнических 
маркеров, т.к. каждое племя восточных славян имело свои 
отличительные черты в височных кольцах В  дореволюционное время 
одним id  первых, кто выдвинул эту теорию, был in  вести ый русский 
археолог А  А. Слицын. Ученый полагал, что перечисленным н 
«Повести временных лег» славянским племенам (полянам, древлянам, 
радимичам, вятичам, кривичам и др.> соответствовал определённый 
набор женских украшений, найденных при раскопках курганов. 
Однако >то утверждение А. А . Спицы ка подвергаюсь критике. Выло 
подмечено, что имеет место смешение племенных признаков. 
Например, очень велик процент «кривичских» курганов X II века на 
ветичской территории. Была выдвинута точка фения о том. чгс 
распространение тех или иных форм украшений определяет не старые 
племенные границы, a границы ноных складывающихся феодальных 
образований [Ю ш ко]. Однако, в целом, как нам кажется, более прав 
А .А . Спицын. чем его оппоненты. Следует гаметть. «по в процессе 
феодализации племенных территорий, вошедших в состав Киевской 
Руси, и их христианизации, имели место процессы оформления единой 
погребально)! курганной культуры |Риср, 2000, с. 150 153).

Одна in  первых классификаций древнерусских височных колеи 
была разработана Л В.Арииховскнм. позже утолщена и дополнена В .II. 
Левашовой (Левашова, 1967, е.7-54|. Согласно ей все кольца можію 
рйідслйть на четыре группы: I)  проволочные, куда входят украшения, 
согнутые в виде простого кольца или болсс сложной фигуры из болсс 
или менее тонкой проволоки; 2) щитковые у которых проволока
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раскована мостами в пластинки; 3) лучевые и лопастные - литые 
украшения, состоящие из полукольца-дужки и плаепшчатой фигурной 
части; 4) бусинныс -  соетоящис из проволочного кольца с 
нами ганными на них бусинами (Арцнховский. 1930. с 44 Ы*\.

Исследуемая нами тсррігторня примечательна тем, чте 
расположена на стыке родственных восточнославянских 
этнокультурных групп (радимичей, кривичей, дреговичей). Исходя из 
данной особенности, височные кольца, обнаруженные в курганных 
некрополях и поселениях представлены отделом семилучевых, 
брасл стообразных, трсхбусииных и псрстнеобраіных.

В  1977 г. В  В. Ьогомольннковым была проведена важная работа 
по классификации самой распространенной и в то же время наименее 
разнообразной группы ссмилучсвых височных колец с гладким или 
мало орнаментированным щитком (Богомол ьни ков, 19X2. с. 1111.

Особого внимания заслуживает классификация и культурная 
атрибуция лучевых височных колеи Е.А . Шинакова. Исследователь на 
основании подробного рассмотрения вариантов семилучсвых 
височных колец вычленил 35 признаков, которые позволили 
произвести деление находок на 5 категорий, в которые включены типы 
и варианты (Ш инаков. 1980.c .l 11-127).

Изучая куршны радимичей Г.Ф . Соловьева предложила свою 
классификацию. Исследовательница выделяет следующие типы колец:
1.Височные кольца с гладким щитком - «классические»:
2. Височные кольца с дужкой на щитке и преимущественно пятью 

зубчиками по верхнему краю щитка:
3.«Дсснннскнй» тип (кольца имеют орнаментированный щиток, 

форма лучей напоминает трилистник);
4. Височные кольца с гладким щитком, острыми лучами и зубчика

ми на верхнем краю щитка;
5. Височные кольца, лучи которых заканчиваются каплей, щиток на 

верхнем крас имеет зубцы и целиком украшен орнаментом [Со
ловьева. 1978. с. 171—172).

Г.Ф . Соловьева отмечает, что височные кольца первого типа u 
погребениях радимичей составляет от одного до восьми. В  могильнике 
Вотня Быховского р-на посчастливилось обнаружить данный тип 
колец вместе с серебряниками Владимира, а также арабскими 
мопс там и-при ос^камн начала и ссрсдмпы X  іккд. Похдмнс париашм 
этого типа обнаружены в погребениях, произведённых по обряду
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трупоположсния в комплексе с керамикой X II века. Исходя из этого. 
Соловьева предлагает датировать период бытования «классических» 
височных колеи с гладким щитком -  концом X  - X II веками 
(Соловьева, 1978, с. 171-1721. Ссмнлучсвыс кольца с гладким щитком 
обнаружены также в могильниках Колодезская Костюковйчскоіх) р-на 
и Чаусы Чаусского р-на. В  могильнике Лнслсио Славгородского р-на 
бронзовое кольцо имело следы серебрения.

Второй тип ссмилучсвых височных колец известен в юра зле 
мсныисм кол и чес i вс. Обычно они фиксируются в погребениях пс 
одному экземпляру в сочетании с тремя - пяіью  височными кольцами 
первого типа. За пределами территории расселения радимичей 
практически не известны. В  погребениях данный тип также встречен 
вместе с монстпмн-привескамн. что также позволяет их датировать 
концом X  - X II веками [Соловьева, 1978, с. 172|.

«Дсснинский» тип отличается оформлением окончаний лучей, 
форма которых напоминает трилистник. Так же как и второй тип* они 
обычно встречаются в погребениях в единственном экземпляре и н 
сочетании с классическими височными кольцами радимичей. При 
этом техника их изготовления отличает лучшим качеством, а 
материалом зачастую служило серебро [Соловьева, 1978, с. 172). 
Время их бытования совпадает с предыдущими типами.

Отмечая сходство ссмнлопастиых височных колец вятичей и 
ссмилучсвых колец радимичей, ряд исследователей относят 
«дсснинский» тип к переходным формам. Данная мысль 
подкреплялась находками в бйсссішс Диены, на границе радимичей и 
вятичей, от чего и произошло название «дсснинский». Однако, как 
показали дальнейшие исследования курганных групп, «дсснинский» 
тип был известен почти на всей территории расселения радимичей. 
Данный тип в некрополях Могилевского Поднспровья и Посожьн 
'зафиксирован лишь однажды, в кургане №  39 могильника Восход. 
Гатову женщины украшали 4 височных кольца «леонинского» типа и 
два семилучевых глалкощитковых (Рис.1). Они крепились к головному 
венчику при помощи перегнеобразных бронзовых держателей 
[Мар зад юк, 2011, с. 10- Щ

Четвертый и пятый типы родимичских колец достаточно редки, 
на и зучаемой нами тсрріггорнн к настоящему времени не известны.

Примечательно одно обстоятельство: в одиночном погребении 
мужчины курганного могильника Восход у  ног был обнаружен
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небольшой фрагмент изделия из бронзы, в районе таза костяка была 
обнаружена пряжка прямоугольной формы. Данный фрагмент был 
определён И.А. Марзалюком, как один из лучей височного кольца 
(вероятнее всего еемнлучевого) (Марзалюк. 2<Х>9. с. 11 -  12]. С  устных 
замечаний ученого данную находку можно интерпретировать как дар 
покойнику от его живой жены I Ірактіічеекй идентичный комплекс 
был зафиксирован при раскопках курганного могильника Смсдин-V.
Н.И. Бруевичем в кургане Jfe 9 был обнаружен мужской костяк 35 - 45 
лет, где также в районе таза была обнаружена бронзовая поясная 
пряжка прямоугольной формы, а под тазовой костью обнаружен 
пипок еемнлучевого височного кольца (Рис.2) (Бруевич. 2002. е. 144).

Отдельную группу составляют бусинныс височные у крашения, 
т.с. кольца, на проволочную основу которых надета одна или 
несколько бусин В  зависимости от количества бусин кольца принято 
делить на три типа: однобуснииые. трсхбусииные и миогобусииные 
(Седова, 1997, с. 65).

В  рассматриваемом регионе трсхбусииные крупно зернённые 
височные кольца характерны для западных и юго-западных земель 
Могилевского Поднепровья, что совпадает с территорией расселения 
племен дреговичей (Левашова. 1967, с. 21). Изделие предста&іяст 
собой тонкий проволочный каркас, на который напаяны крупные 
шарики зерни. Данные тип височных колец обнаружен в могильниках 
Бацсвичи Кличсвского р-на и Костричская Слободка Кировского р-на 
I Крывалыовіч. Кошман. 2005. с. 31 - 36). Одно трсхбусиннос 
мелкоjcp iіеііос височное кольцо было обнаруж ено о м оп ілы ш кс 
Колодсзская | Риср. 1976. с. 1Щ  Оно представляло собой литое кольцо, 
сделанное по форме зернённых бус, что, по Я .Г. Рнера. отражает 
влияние кривичей в пограничных с дреговичами территориях (Риср, 
2010, с.19).

Наиболее распространенным типом височных колен яыяю тся 
брасл стообразныс А .В  Арциховский отдел брослстообразных 
височных колец подразделял на следующие тепы: завязанные, 
загнутоконечные, эсоконсчныс. сомкнутые и винтоконечные. 
Классическим типом кривичских височных колеи исследователь 
считает с завязанными концами | Арциховский. 1930, с 59-611. На 
территории исследуемого региона известны следующие типы 
брасл стообразных височных колец: с заходящими концами,
загнутоконечные.с завязанными концами
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Браслстообразньс проволочные височные кольца получили 
наибольшее распространение в области расселения кривичей и 
счіггаются их этническим маркером. Носили их обычно по шесть штук 
(по три с каждой стороны). Образцы с ш занны м и  на две стороны 
концами относятся к X -  началу X II века. Браслетообразные кольца iu  
двойной проволоки с завязанными концами являются этно- 
опрслсляющим признаком смоленских и полоцких кривичей. 
Псковская группа кривичей не жата этого типа украшений [Седова, 
19X1, с. М |.

Наибольшее количество брасл стообразных височных колеи 
обнаружено в женски: погребениях курганного могильника Восход 
4 Могилевский р-н). Всего 25 единиц. Доминирует тип колец с 
заходящими концами. Так в кургане ХО девять экземпляров 
обнаружены в комплексе с двумя шейными гривнами (Рис.З) [Риср. 
1995, с.ЗЗ; Богомольников, Равднна, 1979, с.9; Марзалюк, 2010, с.13|. 
Лишь три височньг* кольца »и кургана №69 относятся к 
брасл стообразным с завязанными концами, и четыре к 
завбрнутоконечным. Д*а кольца с завязанными концами были также 
обнаружены в ж е юком погребении могильника Резанцы 
Мстиславского района.

На основе многолетнего изучения курганных могильником 
Могилёвского Поднсіровья Я .Г. Риср пришел к выводу, что 
брасл стообразные височные кольца отражают связь основного 
населения региона - дреговичей и радимичей с их северными 
соседями - крйвйчамі. Временем появления этих колец на данной 
территории исследователь датирует -  концом X  века. Кольца с 
заходящими и завязаньыми концами согласно Я .Г. Рисру бытовали до 
начала X I столетия, а загнугоконечные - в течении всего X II века 
I Риср, 2010, с. 18].

Перстневидные проволочные височные кольца повторяют 
форму браслстообрашых колец, однако имеют меньший диаметр. 
Перстневидные кольца загнутоконечные и с заходящим!! концами 
встречаются в древностях вссх славянских племен и не могут 
считаться >т ноо п редел я ющ и м признаком какою-либо из них. 15 
погребениях их обычно находят от I до 10 экз. [Седова, 1981, с. 64|.

В  погребениях Восхода обнаружено 11 перстневидных 
ВИ СО ЧНЫ Х колеи, которые О1И0СЯ1СЯ к пшу сомкнуіых. В  одном случае 
украшения были покрыты серебром. Примечательна находка одного
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кольца iii кургана Jft  39 (Марзатюк. 2011, с. 10-11]. Изделие имеет на 
себе бронзовую втулку, которая носила функцию крепления. Восемь 
височных прсстнсобра злых колец с заходящими концами обнаружены 
в могильнике у города Чаусы. S-консчныс кольца найдены в 
мотлыш ке Маяк. Вес указанные кольца данною типа изготовлены из 
бронзы. Находки из меди зафиксированы в могильнике Красная 
Слободка (4 единиц), из ссрсбра или посеребренные - в могильнике 
Курганы (6 единиц).

Весьма ингсрссными являются вопросы происхождении 
ссмилучсвых и ссмилопастных височных колец. а также способы 
ношения и семитический контекст данного вида украшений.

В  вопросе о происхождении ссмилучсвых и ссмилопастных 
височных колец Б Д. Рыбаков обратился к кольцам из Зарайского и 
Полтавского кладов [Соловьёва. 197Х. с 176|. Исследователь отмстил 
сходство с рассматриваемыми кольцами, однако датировал более 
ранним временем - IX  веком. Эти находки также имеют семь лучей, 
заканчивающиеся каплями, а на верхнем краю іціпгка расположено 
семь зубчиков. Также в кладах были обнаружены ссмнлучсвыс 
височные кольца с острыми лучами. Это позволило Б.А. Рыбакову 
сделать вывод о том, что появление лучевых височных колец у 
восточных славян связано с аваро-славянскими древностями 
(Соловьева, 1978. с. 177).

Картографирование ранних височных типов колец показало, чте 
они наиболее распроарансны в Левобережье Днепра, на Средней 
Дсснс, и в верховьях Оки и Дона. Здесь они найдены с керамикой 
ромснского и боршсвского типов. С  раннсславянской керамикой они 
обнаружены и в Хотомслс и в ГнСздовс. Это дает возможность 
предположить, что лучевые колыіа IX  - X  веков так же. как и поздние, 
являлись украшениями славянских племен (Соловьева, I97S.C. 177|.

В  X I - X II столетиях широкое распространение получили 
ссмнлучсвыс височные кольца радимичей и ссмилопасгныс вятичей, а 
также височные кольца типа Квстунь (с орнаментированными щитком 
и лучами). Все они распространены в Левобережье Днепра, на 
территории трех летописных племен: радимичей. вятичей и северян, о 
близости которых говорил летописец: «А радимичи, сятичи и ссеср 
один обычаи имяху» (Повесть временных лет..., с. 10].

Особым вопросом в теме височных колец выступает вопрос о 
способах ношения данного вида украшений. Обычно в погребениях
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кольца фиксируются у  височной области головы, что позволяет 
относить их к категории головных украшений. В  научном мире ow ner 
две основные реконструкции способов ношения височных колец. Па 
мнению некоторых исследователей, крепились (продевались) к 
кожаному ремешку, шерстяному шнурку или же к полоске ткани, 
которые одевались на готовы или крепились к краю головного убора. 
Впервые эта точка зрения была высказана В.И . Сизовым и 
подтверждена Е.А . Шишковым при исследовании одного ш  
погребений Гочсвскогомогильника [Лгалов. Сарачасв. 1997. с. 99).

Ещё один способ ношения височных колец был 
реконструирован Н И, Булычовым. На основе изучения погрсбснйіі 
вятичей учёный пришел к выводу, что здесь кольца вплетались 
непосредственно в волосы или прикреплялись к прическе [Агапов, 
Сарачасв. 1997. с. 99).

Одним из первых, кто предположил возможность ношения 
височных колец в ушных раковинах был Д .В. Арциховский (Агапов, 
Сарачасв. 1997, с. ИХ»). Археологического материала, который бы 
подтверждал данную гипотезу очень маю , однако он есть. Это 
трёхбус инные кольца из Поворовскнх курганов, проволочные кольца 
из Акатовского и Бабаевского могильников (Агапов, Сарачасв. 1997, с. 
100). Однако эти данные практически нигде не освещались и 
доминирующей оставалась точкой зрения, согласно которой височные 
кольца носились либо вплетёнными в волосах, либо на специальном 
кожаном ремешки или полоске ткани.

При раскопках курганных погребений X —X III вв. в публикациях 
исследователей иногда упоминаются находки фрагментов кожи, в 
которые продеты височные кольиа Эти фрагменты почти всегда 
интсрпрстируются как остатки головного убора Однако в конце 90-х гг. 
прошлого века А.С.Агаповым и Т.Г.Сарачасвым был проведен медико- 
криминалистический анализ пяти подобных фрагментов. В  результате 
выяснилось, что два объекта я&ляются в значительной степени 
мумифицированными фрагментами ушных раковин человека. Третий 
фрагмент кожи оказался почти полностью сохранившейся правой 
ушной раковиной. Опюсігтслыю еще двух фрагментов учёным не 
удалось определить их принадлежность (Агапов, Сарачасв, 1997, с. 103).

Таким образом, исследователям удалось установить. *гто все 
представленные фрагменты «кожи» яатяются антропологического 
происхождения. Было установлено, что три образца представляют
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собой фрагменты левых ушных раковин человека. Общее состояние 
отверстий, их сглаженные, омозолевшие края свидетельствуют о том. 
что они были сформированы прижизненно в результате контакта с 
массивными предметами (украшениями) на протяжении дигтсльного 
периода. Следовательно, факт ношения до четырех височных колец u 
одной ушной раковине в X I - X III веках является доказанным (Агаю в. 
Сарачасв, 1997. с 106- 107).

К  данному днскусс»юнному вопросу о способах ношения 
височных колец будет уместно привести схемы, предложенные Ю .В. 
Степановой на основе методических приемов реконструкции 
головных уборов М .А . Сабуровой. разработанные на материалах: 
древнерусских памятников Вологодской области. На основе их 
исслсдоватсльница отмечает следующие варианты расположения 
височных колец в женских погребениях:

1. вплетенными в волосы, вертикально, от уровня виска до подбородка;
2. продетыми друг в друга, свисающими вдоль лица, которые, видимо, 

верхними кольцами крепились к гххювному убору.
3. около ушей; в этих случаях зафиксированы остатки прически в виде 

петли, видимо, налущенной на уши;
4. в ушах;
5. прикрепленными к основе головного убора в горизонтальном поло

жении. в ряде случаев - металлическими шпильками-скобками (Сте
панова, 2002).
Ошосйіельно способов ношения височных колен иасслсаисч 

исследуемого нами региона, мы можем судить лишь на основании 
одной находки псрстнсобразиого височного кольца из курганного 
могильника Восход. На височное кольцо была продета бронзовая 
втулка, на которую крепились ссмилучсвыми височными колмцыи и 
колкиами дсснинского типа (Марзалюк, 2011. с 10-111.
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Рис. I . Височные ссмилучсвыс кольца из курганного могильника 
Восход: 1-4- «дсснинский» тип. 5-6- «классические»»

14

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



1 -  - U  2
Рис.2. Мужские погребения е фрагментами височных колец- 

приношений: I- Восход, 2- Смяднн-V

Рнс.З. Височные кольца и* мошльиика Восход
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