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ХРОНОЛОГИЯ ОДНОСТОРОННИХ НАБОРНЫХ ГРЕБНЕЙ  
С НАКЛАДКАМИ ИЗ МЕДНОГО СПЛАВА  

НА ТЕРРИТОРИИ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

К. В. ГОРЛОВ 

Ключевые слова: Древняя Русь, односторонние наборные гребни с наклад-

ками из медного сплава, хронология, погребения, поселения. 
Keywords: Old Rus, one-sided composite combs with copper alloy plates, chro-

nology, burials, settlements. 
 
Односторонние наборные гребни с накладками из медного сплава являются 

редкими археологическими находками. В Европе зафиксировано около 30 таких 
гребней в 20 пунктах (Дементьева 2014: 143). В Западной Европе и Скандина-
вии они появляются уже в первой половине Х в. (Ambrosiani 1984: 167). 

На территории Древней Руси известно 9 гребней (рис. 1): по одному в Ста-
рой Ладоге, Новгороде, Михайловском могильнике и Шестовицах, два – в Ти-
мерёвском могильнике и три – в Гнёздовском могильнике. 

До недавнего времени гребни с медными накладками лишь упоминались 
(Спицын 1905: 38; Давидан 1962: 101; Колчин 1956: 126). М. В. Фехнер и Н. Г. Не-
дошивина, ссылаясь на К. Амброзиани (Ambrosiani 1984), принимали для них 
западноевропейскую и скандинавскую хронологические шкалы и датировали 
гребни из ярославских курганов первой половиной Х в. (Фехнер, Недошивина 
1987: 82). Западноевропейская хронология гребней была принята также И. В. Ду-
бовым и В. Н. Седых. 

Предметом специального исследования гребни с медными накладками стали 
в работах А. С. Дементьевой, по мнению которой на территории Древней Руси 
они получили распространение со второй половины Х в. и бытовали до начала 
XI столетия (Дементьева 2011; 2014: 146). Эта датировка была принята С. С. Зо-
зулей (Зозуля 2012). Однако А. С. Дементьева привела обоснование хронологии 
только для трех гребней из гнёздовских курганов (Дементьева 2014). Для ос-
тальных находок детальное изучение хронологии комплексов не проводилось. 

Наиболее надежно датируемый гребень был «обнаружен в Новгороде на 26-й 
мостовой Великой улицы» (Колчин 1956: 126). Дендродата позволяет отнести 
попадание данного экземпляра в культурный слой между 989 и 1006 гг. (Колчин 
1963: 90). 

Другой гребень (СЛ-1659), найденный в Старой Ладоге в 1948 г. (рис. 2, 1), 
был отнесен к горизонту Д и датирован IX–Х вв. (Гроздилов 1948: 265; Давидан 
1962: 101; 1974: 43). А. С. Дементьева также приняла широкую хронологию 
этого гребня (горизонт Д) (Дементьева 2009: 40). Однако работа с текстом дис-
сертации О. И. Давидан, отчетами и полевыми дневниками Г. П. Гроздилова 
позволила сузить дату гребня. 

В записях Г. П. Гроздилова указано, что гребень был найден в плотно сле-
жавшемся слое чернозема в квадрате М VII «на гл. 0,62, т. е. на уровне остатка 
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Рис. 1. Топография односторонних наборных гребней с бронзовыми накладками  
на территории Древней Руси: 1 – Старая Ладога (Земляное городище); 2 – Новгород;  
3 – Тимерёво; 4 – Михайловское; 5 – Гнёздово; 6 – Шестовицы 

Fig. 1. Map showing the distribution of one-sided composite combs with bronze plates  
on the territory of Old Rus: 1 – Staraya Ladoga (Zemlyanoe settlement); 2 – Novgorod;  
3 – Timerevo; 4 – Mikhailovskoe; 5 – Gnezdovo; 6 – Shestovitsy 

 
 

Рис. 2. Костяные односторонние наборные гребни с накладками из медного сплава:  
1 – Старая Ладога (Земляное городище); 2 – Шестовицы (сооружение 12);  
3 – Михайловское (кург. 8, 1898 г.); 4–5 – Тимерёво (4 – кург. 245; 5 – кург. 348);  
6–8 – Гнёздово (6 – кург. Ц-23; 7 – кург. 97; 8 – кург. Ц-160) 

Fig. 2. Bone one-sided composite combs with copper alloy plates: 1 – Staraya Ladoga  
(Zemlyanoe settlement); 2 – Shestovitsy (structure 12); 3 – Mikhailovskoe (barrow 8, 1898);  
4–5 – Timerevo (4 – barrow 245; 5 – barrow 348); 6–8 – Gnezdovo (6 – barrow Ц-23;  
7 – barrow 97; 8 – barrow Ц-160) 
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деревянной уличной мостовой» (Гроздилов 1948: 265). Е. А. Рябинин, продол-
жая исследования данного комплекса в 1973–1975 гг., пришел к выводу, «что 
это сооружение является, скорее всего, значительно пострадавшим при разборке 
основанием большой жилой постройки с примыкающими к ней хозяйственны-
ми пристройками» (Рябинин 1985: 36). Два бревна из этого настила были дати-
рованы 927 и 932 гг. (Черных 1985: 78–79). Следовательно, строительство 
«большого дома» производилось на рубеже 920–930-х гг. (около 931 г.). Данная 
постройка существовала до пожара 954 г., после которого была перестроена 
(Кузьмин 2000: 53). Такая датировка укладывается во временные рамки яруса 
VIII (Мачинский и др. 1986: 166). 

Третий гребень был найден в Шестовицах в 2000 г. (рис. 2, 2) на территории 
усадьбы в сооружении 12.1 Бытование усадьбы относится к Х–началу XI в. (Ва-
сюта 2001: 4–12; Скороход 2010). Однако эти 100 лет распадаются на два вре-
менных промежутка, которые характеризуются сменой деятельности хозяев 
усадьбы. К первому периоду (первая половина Х в.) принадлежат наземный дом 
(постройка 19), по конструктивным особенностям характерный для скандинав-
ского домостроительства, а также часть хозяйственных построек, связанных, 
скорее всего, с металлургическим производством, кузнечной деятельностью, 
косторезным ремеслом и др. (Скороход 2010). Второй этап (вторая половина  
Х–начало XI в.) характеризуется перепрофилированием деятельности хозяев, 
которые теперь занимаются токарным делом и рыболовством, принявшим ши-
рокий размах (Васюта 2001: 4–12). В это время на территории усадьбы появля-
ется двухкамерное жилище. В первой половине XI в. комплекс гибнет в пожаре 
(Скороход 2010). 

Из могильников Ярославского Поволжья происходят три гребня с бронзо-
выми накладками. Первый из них (рис. 2, 3) найден в погребении по обряду 
кремации в кург. 8 Михайловского некрополя (раскопки 1898 г.): в куче пепла 
обнаружены «черепки 2-х горшков», «железное копье», «железный нож» и «пр.», 
а в материковой яме – «бронзовая пряжка», «ножик железный», бронзовая тол-
стая булавка, «обломки костяной гребенки с бронзовым ободком» (Тихомиров 
1898: 78).  

К датирующим данное погребение предметам относятся железный нако-

нечник копья (тип VII – для охоты; по типологии А. Н. Кирпичникова) и коль-

цевидная булавка (фибула).2 На территории Древней Руси такие наконечники 

___________ 
1 Ф. А. Андрощук и В. Н. Зоценко указали, что гребень был найден в постройке 19 

(Андрощук, Зоценко 2012: 361). В публикации О. Васюты приводится подробное описа-
ние вещей, выявленных в постройке 19, среди которых гребень не значится, но указан 
автором в перечне материала из постройки 12 (Васюта 2001: 4). Заметим, что постройка 
19 была исследована в 2004 г., а находка гребня относится к 2000 г. 

2 В отчете И. А. Тихомирова кольцевидная булавка не указана, но автором приведена 
«бронзовая пряжка», которая, скорее всего, и является неверно определенной «кольце-
видной булавкой» (Тихомиров 1898: 78). В каталоге Я. В. Станкевич также отмечена 
«бронзовая пряжка» с указанием на рисунок «(табл. IV, 5, стр. 70)» (Станкевич 1941: 87). 
Но табл. IV находится на с. 76, и под номером 5 приведено изображение верхней части 
(кольца) «кольцевидной булавки». В то же время в подписи под таблицей указано, что 
предмет происходит из другого кургана (Там же: 70, 76). Скорее всего, в статье допуще-
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копий датируются IX–XI вв. (Кирпичников 1966: 17–18). Кольцевидная булав-

ка (фибула) в восточнославянском ареале также имеет относительно широкие 
рамки бытования. Е. Н. Носов и Н. В. Хвощинская отмечают, что на Рюрико-
вом городище было найдено всего 24 фибулы, из которых 8 зафиксированы  
в комплексах (причем одна фибула имеет дендродату – 900 г.) (Носов, Хво-
щинская 2006). В Старой Ладоге такие булавки найдены в раскопе на Варяж-
ской улице (дендродата – с 30–40-х гг. Х в. по 995 г.) (Петренко 1985: 115). 
Таким образом, булавку из кург. 8 Михайловского некрополя можно датиро-
вать в рамках IX–X вв. 

Следующая ярославская находка гребня (рис. 2, 4) происходит из кург. 245 
Тимерёвского некрополя, где, судя по инвентарю, было совершено двойное 
мужское и женское трупосожжение (Фехнер, Недошивина 1987: 76). К группе 
датирующих предметов относятся весовые гирьки, двускорлупные фибулы, коль-

цевидная булавка и сердоликовые бусины.  
Весовые гирьки 14-гранной формы весом 2,75 г (кратностью 4 + 4). Наиболее 

ранние весовые гирьки в Древней Руси найдены в Старой Ладоге в слое 50-х гг. 
IX в. По мнению О. И. Давидан, широкое распространение такие гирьки полу-
чили в Х в. (Давидан 1987: 123). Т. А. Пушкина указывает, что в гнёздовских 
погребениях конца IX–первой половины Х в. бочонковидные и 14-гранные 
гирьки появляются практически одновременно. В Северной Европе обе формы 
гирек присутствуют в комплексах IX в. (Пушкина 1991: 233). В качестве ниж-
ней даты весовых гирек из кург. 245 мы принимаем 50-е гг. IX в., в качестве 
верхней даты, в соответствии с хронологией новгородских находок, – ХIII в. 
(Янин 2009: 194). 

Фибулы двускорлупные типа Р-51В3 на территории Древней Руси можно да-
тировать в пределах Х в. и ограничить бытование по новгородской находке ус-
ловно 1026 г. (Седова 1981: 84).4  

Кольцевидная булавка, как было отмечено выше, датируется IX–X вв.  
Сердоликовые цилиндрические бусины (или бусина?), по мнению Е. А. Ряби-

нина, появляются в Cтарой Ладоге в микрогоризонте Е3 (777–790 гг.). Однако 
он указал на присутствие бусин данного типа и в горизонте Д, а также в слоях 
Новгорода (Рябинин 1995). Соответственно, мы принимаем за нижнюю дату 
бусин последнюю четверть VIII в., а за верхнюю – XI в. 

В целом, на основании вещевого материала погребение кург. 245 можно да-
тировать Х в.  

___________  

ны опечатки, так как в самом тексте есть упоминание о «кольцевидной скандинавской 
фибуле» в кург. 18 и дана верная ссылка на рисунок (Там же: 75). «Кольцевидная булав-
ка» приведена и в работе М. В. Фехнер как «фибула» (Фехнер 1963: 83). 

3 Для двускорлупных фибул в работе принята типология Я. Петерсена и И. Янссона 
(Petersen 1928; Jansson 1985). 

4 Рассматривая хронологию фибул в восточнославянском ареале, Ф. А. Андрощук 
приходит к выводу, что подавляющая масса таких находок бытовала на Руси в первой 
половине Х в. и лишь единичные экземпляры – во второй (Андрощук 1999). Однако 
исследователем не учтена, например, фибула из Новгорода, имеющая дендродату. 
Кроме того, датировки ряда курганов в современной археологической литературе пе-
ресмотрены. 
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Еще один тимерёвский гребень (рис. 2, 5) был обнаружен в 1976 г. в кург. 
348. Здесь было открыто камерное погребение, в котором находился скелет 
женщины в сидячем положении (Недошивина, Фехнер 1985: 108). На накладки 
гребня, входившего в инвентарь этого погребения, была нанесена позолота. Из-
делие было зафиксировано висящим на цепочке вместе с ножом, деревянная 
рукоять которого была обмотана серебряной проволокой.  

Н. Г. Недошивина и М. В. Фехнер указывали, что погребение «может быть 
датировано первой половиной Х в. (двускорлупные фибулы типа Р-51В, гребень 
с бронзовой накладкой)» (Там же: 110). На основании камерного обряда захо-
ронения и сопутствующего инвентаря, в частности денария-подвески, отчека-
ненного около 890–910 гг., С. С. Зозуля и Т. Ю. Стукалова отнесли время со-
вершения погребения к «рубежу Х–XI вв., точнее около 990–1010 гг.» (Зозуля, 
Стукалова 2010: 86). Позднее С. С. Зозуля датировал захоронение даже 990-ми гг. 
(Зозуля 2012: 97). 

Датировка погребения С. С. Зозули является в целом верной. Но не исклю-
чено, что данное погребение корректнее датировать последней третью Х в., 
учитывая присутствующий в его составе денарий. 

Три гребня с бронзовыми накладками происходят из гнёздовских курганов. 
Первый гребень (рис. 2, 6) был обнаружен при раскопках в центральной кур-
ганной группе в инвентаре кург. Ц-23 (Сергеев 1899: 27; Дементьева 2011).5 
Среди инвентаря погребения упомянуты «скандинавская фибула, 3 обломка 
другой фибулы, игла железная для фибулы, бронзовая оправа орнаментиро-
ванной гребенки, пять кусков сломанной железной пластинки…» (Сергеев 
1899: 38–39). Установление относительно узких временных рамок погребения 
возможно только на основании хронологии двускорлупных фибул, относящих-
ся к типу Р-52, которые получают распространение с 50-х гг. Х в. (Jansson 
1985: 83–90). 

Следующая гнёздовская находка (рис. 2, 8) происходит из состава разру-
шенного при строительных работах кургана, инвентарь которого был подробно 
описан С. И. Сергеевым в документах, направленных в Императорскую Архео-
логическую комиссию (Сергеев 1899: 9, 25, и т. д.). В 1905 г. А. А. Спицын 
опубликовал предметы, присвоив кургану номер 97 (Спицын 1905: 12, 14, 15, 
17, 19). В. А. Булкин в специальной статье, посвященной происхождению кол-
лекции из кург. 97, подробно описал, опираясь на архивные материалы, исто-
рию «раскопок» данного комплекса, указав на ошибки, бытовавшие в историо-
графии (Булкин 1982: 139–142).  

Среди богатого инвентаря кург. 97 можно выделить два меча, умбон, детали 
поясного набора, серебряный крестик, дирхем с ушком (913 г.), весовые гирьки, 
«чашеобразные овальные застежки с узором и бронзовыми украшениями по  
4 конских головки, а средняя – в виде совиной головки» (Сергеев 1899: 9). Под-
робное описание двух «застежек» дает основание отнести их к типу Р-52/55, 
что, в свою очередь, позволяет определить нижнюю дату совершения погребе-

___________ 
5 В статье А. А. Спицына (Спицын 1905: 38), на которую ссылается А. Н. Дементьева, 

курган приведен по номером 34 (21). В отчете С. И. Сергеева данный комплекс, раско-
панный 4 июня, приведен под номерами 22–23 (Сергеев 1899: 27). 
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ния 50-ми гг. Х в. Следует также отметить запаздывание монеты-подвески отно-
сительно предполагаемой нижней даты совершения погребения (условно 950 г.) 
минимум на 37 лет.  

Третий гнёздовский гребень (рис. 2, 7) происходит из кург. Ц-160, исследо-
ванного Д. А. Авдусиным и Т. А. Пушкиной в 1991 г. и отнесенного ко второй 
половине Х–рубежу X–XI вв. (Дементьева 2014: 144, 146). Надежную нижнюю 
временную границу возможного совершения погребения дает найденный здесь 
фрагмент дирхема 937/938 гг. (Путь из варяг в грек и из грек… 1996: 56). 

По сведениям А. С. Дементьевой, еще один гребень с накладками из медного 
сплава происходит из Лепляевского могильника, который исследовался в 1906 г. 
(Макаренко 1907: 44–46), в 1913–1914 г. (Щербакiвський 1925: 344–348) и в 
1949 г. (Выезжаев 1954). Однако ни в одной из публикаций односторонний на-
борный гребень с накладками не упомянут. Сведения о нем отсутствуют также 
и в работе В. Щербаковского, посвященной экспозиции Полтавского народного 
музея, в котором экспонировались находки из лепляевских погребений 
(Щербаківський 1919: 13–22). Правда, в кург. 79 был зафиксирован маленький 
бронзовый гребень с двумя конскими головками на спинке (Щербакiвський 
1925: 344–346), однако он не имеет ничего общего с рассматриваемыми одно-
сторонними гребнями. 

Аналогичная ситуация прослеживается и с гребнем, который, как указывает 
А. С. Дементьева, происходит из Подболотьевского могильника. В отчете В. А. Го-
родцова упоминание о гребне с бронзовыми накладками отсутствует (Городцов 

1914). О. В. Зеленцова также подтвердила отсутствие одностороннего наборно-
го гребня с накладками из медного сплава как среди материалов раскопок В. А. Го-
родцова, так и среди находок исследованных ею погребений Подболотьевского 
могильника (письмо О. В. Зеленцовой от 04.05.2014). В работе Т. А. Пушкиной, 
посвященной исследованию скандинавских находок из окрестности Мурома 
(Пушкина 1988: 165–166), гребень с накладками также не упомянут. «Костяной 
гребень в оправе и с цепочкой» (Бейлекчи 2003: 112, 113) указан среди перечня 
предметов, купленных И. С. Куликовым, А. Ф. Жадиным и Н. Г. Добрынкиным 
в 1910 г. у крестьян-кладоискателей. Благодаря консультации и фотографии, 
предоставленной Валентином Бейлекчи, стало ясно, что это односторонний гре-
бень с фигурной спинкой. К этому гребню через центральное большое отвер-
стие посредством продетого кольца была прикреплена цепочка, а с боков к из-
делию привешены две трапециевидные подвески-пластины. Таким образом, 
гребень из Подболотьевского могильника не принадлежит к группе односто-
ронних гребней с накладками из медного сплава. 

В целом, из 9 рассматриваемых односторонних наборных гребней с наклад-
ками из медного сплава бытование 6 уверенно можно отнести ко второй поло-
вине Х в. (рис. 3). Датировки гребней из кург. 245 Тимерёвского могильника  
и кург. 8 Михайловского могильника на основании комплексов инвентаря име-
ют широкие временные рамки. Наиболее интересной оказывается находка из 
Старой Ладоги, дендродата которой приходится на 30-е–начало 50-х гг. Х в., 
что противоречит дате гребней по А. С. Дементьевой и узким датам 6 экземпля-
ров с территории Древней Руси. Можно предположить, что находка попала в Ста-
рую Ладогу незадолго до пожара и была утеряна ее обладателем во время бегст-
ва (находка из Шестовиц также происходит из постройки, погибшей в огне). 
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Рис. 3. Хронология погребений с односторонними составными гребнями  
с бронзовыми накладками на территории Древний Руси 

Fig. 3. Chronology of burials with one-sided composite combs with bronze plates  
on the territory of Old Rus 

 
 
Таким образом, гребни с бронзовыми накладками на территории Древней 

Руси бытовали, в основном, во второй половине Х–начале ХI в. 
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CHRO�OLOGY OF O�E-SIDED COMPOSITE COMBS  
WITH COPPER ALLOY PLATES  

O� THE TERRITORY OF OLD RUS 
 

K. V. Gorlov 
 
One-sided composite combs with copper alloy plates belong to the number of rare 

archaeological finds. Only 9 such combs are known from the territory of Old Rus  
(fig. 1): single objects were found in Staraya Ladoga, Novgorod, Mikhailovsky ceme-
tery and Shestovitsy, two combs come from the Timerevo cemetery, and three more 
from the Gnezdovo cemetery. According to A. S. Dementieva, such combs had spread 
in Old Rus since the second half of the X c. and existed till the beginning of the XI c. 
However, A. S. Dementieva substantiated the chronology of three finds only, those 
coming from the Gnezdovo barrows. As for the rest of the combs, their chronology 
has not yet become a subject of special analysis. The most reliable evidence is avail-
able for the comb «found in Novgorod on the 26th pavement layer of Velikaya street». 
There are two dendrodates of AD 989 and AD 1006. The comb from Staraya Ladoga 
(fig. 2, 1) was found in horizon Д and is dated between AD 920–930 and 954. The 
comb from Shestovitsy (fig. 2, 2) comes from a building dated to the second half of 
the X-early XI c. Three combs with bronze plates come from the cemeteries of the 
Yaroslavl part of Volga basin. One of them (fig. 2, 3) was found in barrow 8 of the 
Mikhailovsky cemetery and is dated to the IX–X cc. One more (fig. 2, 4) comes from 
barrow 245 of the Timerevo cemetery, which is dated to the Х c. The third comb  
(fig. 2, 5) was found in barrow 348 of Timerevo and dates from the second half of the 
Х c. Three more combs come from the Gnezdovo barrows. The first one (fig. 2, 6) 
was found among burial goods of barrow Ц-23, which should be dated to the second 
half of the X c. Another of the Gnezdovo finds (fig. 2, 8) comes from a barrow which 
was destroyed by building works. It was designated by A. A. Spitsyn as barrow 97. Its 
inventory points to a date not earlier than the 950s. The third of the Gnezdovo combs 
(fig. 2, 7) was found in barrow Ц-160 dated to the second half of the X c. Thus, most 
combs with bronze plates from the territory of Old Rus are dated to second half of the 
Х–early ХI c. (fig. 3). 
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