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Височные кольца Моховского могильника (Х-Х1 вв.)

Введение. Еще в конце XIX в. сложилось 
представление, а на протяжении прошлого сто
летия стало практически общепринятым мнение 
о том, что женские височные кольца средневеково
го населения Восточной Европы являются «этни
ческим индикатором» [25, с. 6]. Вопросы о проис
хождении, границах распространения и причинах 
присутствия этнически «чуждых» височных колец 
изучали в XX в. В. П. Левашова, М. В. Седов и дру
гие исследователи, однако в отношении определен
ных регионов Древней Руси они остаются откры
тыми [2, с. 27].

Данная статья посвящена изучению височных 
колец Моховского могильника. Цель работы - си
стематизировать височные кольца и выделить их 
морфологические особенности, а также рассмот
реть вопросы присутствия в них северных элемен
тов, которые прослеживаются на некоторых брасле
тообразных кольцах «кривичского» типа.

Моховский археологический комплекс находит
ся в Лоевском районе Гомельской области - в «кон
це верхнеднепровского отрезка» великого «пути 
из варяг в греки». Комплекс состоит из поселения 
и могильника (рис. 1). Первым исследователем Мо
хова был профессор В. 3. Завитневич. Еще в 1892 г. 
он опубликовал некоторые сведения, в том числе 
о женских украшениях Моховского могильника: 
«Всех курганов в этой группе насчитывается свыше 
600. Это самый значительный могильник в данной 
местности. <...> В числе украшений здесь попада
ются бляхи, бубенчики, бусы, сделанные из свитой 
спиралью бронзовой проволоки, обвитые такой же 
проволокой шейные обручи» [1, с. 13, 69-70].

Планомерное изучение Моховского комплекса 
проводила экспедиция Гомельского государствен
ного университета имени Ф. С Корины под руко
водством О. А. Макушникова в 2003-2016 гг. Из 
15 изученных курганов, содержащих женские по
гребения, в 10 курганах (9 погребениях) найдено 
24 экз. височных колец - курганы № 3, 18, 19, 21, 
27, 65, 79А, 97, 105, 140 [5-20]. В удовлетворитель
ном состоянии найдено 20 экз., типологически не 
определены 4 экз. (в кургане № 19 обнаружено 2 фр. 
браслетообразного кольца, в курганах № 27, 65, 
79А - по обломку предположительно перстнеобраз
ных височных колец).

Общая характеристика и погребальный ин
вентарь люховеких курганов с находками височ
ных колец.

Курган № 3 (2003 г.) располагался на высоте 
5-6 м над урезом воды в Моховском озере. Высота 
кургана - около 0,5 м, диаметр - около 5 м. Под со
временным дерново-почвенным горизонтом были 
замечены следы поздней распашки.

По центру кургана в подошвенном зольно
угольном слое прослеживалось подпрямоугольное 
пятно погребения (на глубине 0,28-0,54 м), интен
сивно насыщенное золой, углем и большим коли
чеством кальцинированных костей. Длина пятна 
составляла -1,65-1,90 м, ширина - 0,90-1,00 м. На 
юго-восточной границе пятна погребения зафик
сирована полоска сгоревшей древесины толщиной 
около 0,5 см. На границе пятна погребения в севе
ро-западной части могилы - выкладка из пяти кам
ней, достигающих в поперечнике 10-15 см. Они 
были уложены в два ряда общей высотой в 0,15 м, 
камни сильно пережжены.

Под дерном был найден обломок железного 
браслета. В юго-восточной части пятна погребения 
выявлен перстень плохой сохранности. Здесь же 
найден фрагмент оплавленного предмета, а также 
железный нож с пакетированным клинком. Среди 
сожженных костей выявлены оплавленные сте
клянные бусы. В юго-западном секторе во внешнем 
зольно-угольном кольце найден обломок перстня, 
в северо-восточном секторе - перстнеобразное ви
сочное кольцо № 12 (см. таблицу) и неопределенный 
железный предмет. Погребение сопровождалось 
тремя развалами горшков.

Курган Кя 18 (2005 г,) располагался в низинной 
восточной части могильника на самой его окраи
не. Он размещался на высотных отметках 4,0-4,5 м 
над урезом воды в Моховском озере. Первоначаль
но курган, вероятно, имел округлую в плане форму. 
Высота кургана - около 0,4 м, диаметр - 6-7 м.

В насыпи фиксировались сильно измельченные 
несожженные кости человека, возможно, связан
ные с погребениями кургана, а также разрозненные 
кальцинированные кости. Выраженные остатки 
погребения в кургане отсутствуют, можно предпо
ложить, что они уничтожены (плохая сохранность 
насыпи). Впрочем, некоторые находки могут быть
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о. о. Древило, О. А. Макушников. Височные кольца Моховского могильника (Х-Х1 вв.)

Рис. 1. Карта расположения Моховского археологического комплекса. Курганный могильник Мохов. 
Лоевский район. Гомельская область
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Височные кольца Моховского могильника

Курган Погребение Порядковый номер* Тип колец 1 Диаметр, см 1 Сечение проволоки, мм

_________________________________Браслетообразиые___________________________________________

№ 19 №2
1 С завязанными концами 4,5-5,0 1,0-1,5
2 Обломки (2 фр.) 4,5-5,0 1,0-1,5

№ 105

№ 1

3 С завязанными концами (23 фр.) 9,0-9,5 1,0-1,5

№97

4 С завязанными концами 10,2-10,7 1,5
5 С завязанным концом 9,2 1,5
6 С завязанными концами 8,7-9,8 1,0-2,0
7 С завязанными концами 9,6-11,7 1,0-1,5
8 С завязанными концами 10,1-11,0 1,5

№27
9 С завязанными концами 7,0-8,5 1,5-2,0
10 С завязанным концом 9-9,5 1,5-2,0
11 С крючкообразными концами 8,1-8,7 1,0-1,5

___________________________ Перстнеобразные___________________________________________

№3
Внешнее зольно- 
угольное кольцо

12 С заходящими концами (?) 2,0-2,2 1,5

№ 19 №2
13 С завязанными концами 2,0-2,2 1,0-1,5
14 С сомкнутыми концами 2,0-2,2 1,0-1,5

№97

№ 1

15 С разомкнутыми концами (?) 2,1-2,2 1,0
№ 18 16 С завязанными концами 2,0-2,2 1,5
№21 17 Полутораоборотное (?) 1,4-1,5 1,0

№27
18 С сомкнутыми концами (?) 2,3 2,0
19 Обломок (?) 1,5 1,0

№65 №2
20 С заходящими концами 4,0-4,5 1,0
21 Обломки (деформированное) 4,0-4,5 1,0

№79А
№ 1

22 С заходящими концами 3,0 1,0
23 Обломок (?) — <1,0

№ 140 24 С разомкнутыми концами 1,45 1,5

’ Соответствует нумерации на рис. 5-8.

Рис. 2. План погребения № 2. Курган № 19. Курганный могильник Мохов. Лоевский район. Гомельская область

связаны с разрушенными захоронениями. К ним 
можно отнести бусины, а также височное (?) колеч
ко № 16 (см. таблицу).

Курган Ко 19 (2004 г.) располагался на высотной 
отметке 4-5 м над урезом воды в Моховском озере 
(рис. 2). Диаметр кургана составлял 5,5 м, высота - 
0,5 м.

Зафиксировано два погребения. Интерес пред
ставляет погребение № 2, которое имело прямо
угольные очертания, было вытянуто с востока на 
запад на 1,15 м при ширине 0,50-0,55 м, соверше
но по обряду ингумации, головой на запад. Контур 
впускной ямы прослежен на глубине -0,38-0,50 м. 
В плане она имела прямоугольные очертания, была
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вытянута с востока на запад на 1,15 м при ширине 
0,50-0,55 м. Яма была врезана в песчаную насыпь 
кургана и находилась на уровне материка. Заполне
ние ямы было окрашено темным гумусом и в ниж
ней части имело признаки древесного тлена мощно
стью не более 1,5-2,0 см. В восточной части моги
лы выявлены обломки железного гвоздя в остатках 
древесины. Длина изделия - 9,5-10,0 см.

В западной части могилы на глубине -0,48... 
-0,50 м выявлены фрагменты черепа. Останки за
легали непосредственно на уровне слоя древесного 
тлена, сверху они были засыпаны углем и золой. 
С левой стороны черепа найдены два височных 
кольца. Кольцо № 14 (см. таблицу) - перстнеобраз
ное, залегало на обломке черепной кости. Рядом на
ходилось кольцо № 1 (см. таблицу) - браслетообраз
ное. С правой стороны остатков черепа - крупный 
обломок браслетообразного кольца № 2 (см. табли
цу). В области предполагаемого шейного отдела 
(в скоплении бисера) был найден еще один обло
мок височного кольца, который, вероятно, является 
фрагментом кольца № 2.

В области шейного отдела обнаружено большое 
скопление стеклянных бусин. В «ногах» погребе
ния, в восточной части могилы (глубина -0,44 м) 
найден перстень. В этой же части могилы было вы
явлено височное (?) кольцо № 13 (см. таблицу). На 
нем отчетливо прослеживаются остатки навивки 
очень тонкой проволокой.

Курган № 21 (2006 г.) располагался в низинной 
восточной части могильника, на его окраине. Он 
размещался на высотных отметках 5-6 м над урезом 
воды в Моховском озере. Первоначально курган, ве
роятно, имел полусферическую форму. Высота на
сыпи кургана - около 0,3 м, диаметр - около 6 м.

Костные остатки отсутствовали, как и признаки 
подошвенного зольно-угольного горизонта. Скорее 
всего, с захоронением связаны найденные бубенчик, 
несколько бусин, небольшие обломки железного из
делия. Интерес представляет височное (?) колечко 
№ 17 (см. таблицу). К предполагаемому погребению 
относятся три обломка бронзового украшения, ви
того из двух проволочек.

Курган К9 27 (2011 г.) располагался на высотных 
отметках 5-6 м над урезом воды в Моховском озе
ре (рис. 3). Насыпь имела блинообразную форму. 
Ее поперечное сечение составляло 6-7 м, высота - 
0,35-0,40 м.

В основании насыпи залегал зольно-угольный 
горизонт в виде овалообразного пятна песка, насы
щенного угольками и золой мощностью до 0,20 м. 
Пятно вытянуто с запада на восток на 6,0 м и с юга 
на север на 4,0 м.

На зольно-угольном горизонте найдены остат
ки погребения по обряду ингумации. Сохранились 
только часть раздавленной черепной крышки и об

ломок плечевой кости. Костяк был ориентирован на 
запад.

Погребальный инвентарь зафиксирован на гра
нице насыпи и зольно-угольного горизонта, а так
же в верхней части зольно-угольного горизонта. 
В 0,25 м к западу от черепа выявлен черенковый 
железный нож. У черепа найдены три браслето- 
образных кольца. Кольца № 9 и 10 располагались по 
правую сторону от черепа, кольцо № 11 - по левую 
(см. таблицу). В о,6-0,7 м на юго-восток от черепа 
найдены височные кольца № 18 и 19. В погребении 
обнаружены 342 бусины.

Курган Ко 65 (2011 г.) располагался на высотных 
отметках 13-14 м над уровнем воды в Моховском 
озере. Диаметр - 4,2-5,5 м, высота - 0,45 м.

Интерес представляет погребение № 2, со
вершенное по обряду кремации. Пятно сожже
ния имело подквадратную форму размером около 
1,2 м X 1,0 м и мощность до 0,30-0,35 м. Пятно было 
интенсивно насыщено пережженными костями, зо
лой и углем. В толще пятна найдены остатки некой 
карбонизированной деревянной конструкции, на 
которой находилась кремация, с поперечным сече
нием 5-7 см и длиной от 20 до 40 см. Они залегали 
на глубинах - 0,30...-0,42 м, а их расположение почти 
повторяло ориентировку границ пятна погребения.

Погребальный инвентарь был сосредоточен 
в юго-восточном секторе кургана. Нож найден на 
границе дерново-почвенного горизонта и пятна 
погребения. Височное кольцо № 20 сохранилось 
с остатками прикипевших костей черепной крышки 
и стеклянной массы. Скорее всего, она должна быть 
связана со сгоревшими в кремации бусами. Перст
необразное кольцо № 21 (см. таблицу) складывается 
из двух обломков. В погребении найден развал кру
гового горшка X в. с плохо читаемым клеймом на 
донной части.

Курган Ко 79А (2011 г.) располагался на высот
ной отметке 14 м над уровнем воды. Насыпь блино
образная (поперечное сечение достигало 4,0 м по 
оси север - юг и 4,5 м по оси запад - восток). Высота 
насыпи - 0,30-0,35 м.

Погребение, совершенное по обряду кремации 
на стороне, было выявлено в верхней части подош
венного зольно-угольного горизонта. Захоронение 
начало прослеживаться на глубине +0,07 м. Пятно 
по верхней зачистке имело форму овала, было вы
тянуто по оси северо-запад - юго-восток на 0,80 м 
и ПО оси юго-запад - северо-восток на 0,60 м.

В погребении найдены стеклянные бусы и 2 экз. 
перстнеобразных височных колец № 22 и 23. В осно
вании насыпи на материке прослеживался зольно
угольный горизонт. В плане его пятно округлое, диа
метром около 2,10-2,40 м, а мощность слоя достигала 
0,10-0,20 м. В толще пятна найден развал донной ча
сти кругового сосуда с клеймом в виде свастики.
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Рис. 3. План погребения № 1. Курган № 27. Курганный могильник Мохов. Лоевский район. Гомельская область
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крест

бедренная кость

5 височное кольцо 
№15

Рис. 4. План погребения № 1. Курган № 97. Курганный могильник Мохов. Лоевский район. Гомельская область

Курган Ко 97 (2004 г.) располагался в севе
ро-восточной части могильника. Он был насыпан 
на высоте около 5 м над урезом воды в Моховском 
озере (рис. 4). Его диаметр - примерно 7 м, высо
та - 1,4-1 ?5 м. По краям насыпи, ее периметру, сразу 
под дерном прослеживался кольцевидный верхний 
зольно-угольный горизонт мощностью до 0,3 м. На 
глубине -0,75...-0,88 м (замер по центру кургана) 
прослеживался сплошной средний зольно-уголь
ный горизонт мощностью до 0,25 м. На относитель
но ровной поверхности материка был зафиксирован 
нижний зольно-угольный горизонт мощностью до 
0,30 м.

В кургане исследовано два захоронения (ингу- 
мации на подсыпке), на сплошном среднем золь
но-угольном«слое. Интерес представляет погребе
ние № 1. Останки залегали в 0,5 м южнее условного 
центра кургана на глубине -0,65...-0,75 м. Они пред
ставлены следами костяка, ориентированного на за
пад - северо-запад. Найдены лишь обломки черепа 
(глазницами на север) и несколько фрагментов ко
стей. Положение рук - вытянутое вдоль тела. Кости 
черепа покоились на древесном тлене, вероятно, на 
доске толщиной до 1 см.

В области костей левой руки был выявлен крест. 
В 0,45-0,50 м к югу от черепа найдены два перстня. 
На левой части грудного отдела выявлен железный 
обломанный нож. У левой бедренной кости обна
ружено перстнеобразное височное (?) колечко № 15 
(см. таблицу). У правой стороны черепа найдены 
браслетообразные кольца № 7 и 8 (см. таблицу).

Под остатками черепа выявлены браслетообраз
ные кольца № 4-6 (см. таблицу). Под черепом най
дено скопление нашивных (?) накладок. На левой 
лучевой кости обнаружены 3 фр. браслетообразного

кольца, которое, возможно, использовалось вторич
но в качестве браслета. На правой лучевой кости по
гребенной находился браслет, а в ногах - компактное 
скопление бисера в количестве 460 экз. На уровне 
шейного отдела костяка найдены гривна и несколь
ко бус. Вообще по характеру погребальной обряд
ности и набору вещевого материала курган № 97 
(погребение № 1) Мохова напоминает курган № 7 
(погребение № 2) Погощанского могильника на се
вере Беларуси, который относится к началу XI в. 
[21, с. 63].

Курган Л^о 105 (2004 г.) располагался на южной 
периферии центральной части могильника, над об
рывом, на высотных отметках около 19-20 м над 
озером. Диаметр кургана достигал около 7,5 м. Вы
сота насыпи составляла около 1,2 м. Непосредствен
но под дерном прослеживалась зольно-угольная 
прослойка мощностью до 0,10-0,12 м.

В этом кургане были совершены два женских 
погребения. Погребение находились на подсыпке из 
желтого песка с редким включением золы и уголь
ков, мощностью до 0,60 м. Интерес представляет 
погребение № 2, совершенное по обряду ингума- 
ции. Костяк умершей покоился вытянутым на спине, 
головой на северо-запад. Руки были уложены вдоль 
тела. В области черепа найдены обломки браслето- 
образного височного кольца № 3. В области шейного 
отдела остатки (труха) гривны (?). Здесь же выявле
ны 3 бусины. На костях правой и левой руки найдены 
браслеты. В области костей левой руки - перстень. 
В области левой плечевой кости - железный нож.

Курган № 140 (2005 г.) располагался в севе
ро-восточной части могильника, на высотных от
метках 5-6 м над озером. Курган имел высоту около 
0,8 м и необычную для памятника подпрямоуголь-
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ную форму с поперечным сечением 5,4-6,6 м. Осо
бенностью кургана являлось отсутствие в основа
нии сплошного зольно-угольного горизонта.

В кургане найдены остатки двух погребений по 
обряду ингумации. Останки костяка погребения № 1 
представлены несколькими зубами взрослого (?) 
человека. Останки покоятся примерно на 0,25 м 
выше уровня древнего горизонта. По всей видимо
сти, костяк (следы которого не прослеживались) 
был вытянут с востока (отдел конечностей) на запад 
(черепной отдел). В 0,10-0,15 м к востоку от зубов 
на глубине -0,53 м выявлен небольшой до 7-8 см 
в поперечном сечении (толщина не более 1,5 см) 
участок древесного тлена, на котором обнаружено 
маленькое колечко № 24. В 0,6 м к востоку и севе
ро-востоку от зубов - обломки железного ножа на 
глубине -0,55 м, здесь же - обломки какого-то же
лезного изделия (может быть, фрагменты того же 
ножа). В 1,4 м к востоку от зубов на глубине -0,48... 
-0,51 м найден круговой горшок.

В погребальном обряде и инвентаре некоторых 
женских курганов имеются элементы, которые сле
дует отметить:

- в курганах № 97 (погребение № 1) и 105 (по
гребение № 2) выявлена ингумация на подсыпке;

- в кургане № 19 (погребение № 1) найдено 
впускное погребение;

- в курганах № 97 (погребение № 1) и 105 (по
гребение № 2) на левой части грудного отдела об
наружен нож. В курганах № 3, 27, 65 присутствует 
железный нож, однако он не находился у плеча;

- в кургане № 97 (погребение № 1) возле чере
па найдены подвески. Не исключено что они явля
лись составной частью головного убора. Например, 
в могильниках северо-западной Руси начала II ты
сячелетия н. э. подвески встречаются как составная 
часть височных украшений [2, с. 16];

- в кургане № 97 (погребение № 1) присутствует 
ориентировка с небольшим отклонением черепа на 
север;

- в курганах № 3, 19, 65, 97, 140 выявлен древес
ный тлен;

- в пятне погребения кургана № 3 зафиксирова
ны камни.

Систематизация моховских височных колец. 
Предлагаемая в статье систематизация моховских 
колец трехступенчатая: первая ступень включа
ет деление на группы (разделяется по величине на 
перстнеобразные кольца, в эту группу входят коль
ца диаметром от 1,0 до 4,5 см; браслетообразные 
кольца, где диаметр составляет от 4,5 см до 11,0 см); 
вторая ступень - типы (разделение по оформлению 
концов); третья ступень - подтипы (особенности 
оформления концов). Материалом для изготовления 
В11СОЧНЫХ колец являются сплавы на основе меди 
1 условно - бронза), поэтому при отсутствии анализа

химического состава металла не выделяется отдел 
по материалу изготовления.

Все моховские кольца относятся к круглопро
волочным, т. е. украшения согнуты в виде простого 
однопроволочного кольца с круглым сечением.

Первая группа - браслетообразные височные 
кольца в количестве 11 экз. Найдены в курганах 
№ 19 (погребение № 2), 27 (погребение № 1), 97 (по
гребение № 1), 105 (погребение № 2) (см. таблицу).

Вторая группа - перстнеобразные височные 
кольца в количестве 13 экз. Найдены в курганах № 3 
(внешнее зольно-угольное кольцо), 18 (погребение 
№ 1), 19 (погребение № 2), 21 (погребение № 1), 27 
(погребение № 1), 65 (погребение № 2), 79А (погре
бение № 1), 97 (погребение № 1), 140 (погребение 
№ 1) (см. таблицу).

Типы браслетообразных колец:
1) с завязанными концами (9 экз.), среди которых 

можно выделить варианты завязанных двумя конца
ми № 1, 3, 6, 7, 8, 9 (рис. 5), одним концом № 5, 10 
(см. рис. 5, 6) и завязанное колечко на четыре конца 
№ 4 (см. рис. 5). Кольцо № 10 завязано на один ко
нец, а второй конец оформлен в виде крючка, скорее 
всего, до распада крючок образовывал петлю. Про
волока у концов колец (в зоне узла) может утончать
ся (№ 4, 5, 6, 7), иногда проволока утончается по пе
риметру (№ 5, 6, 9, 10), но остается круглой. Также 
следует отметить раскованные концы проволок, ко
торые обвивают основу и на одном конце образуют 
крючок (№ 9). Кольцо № 4 имеет два классических 
и два небрежно обвитых вокруг основы узла - завя
зано на четыре конца, что получилось из-за неболь
шого «разлома» между концами (сделан он специ
ально или случайно неизвестно). Следует уточнить, 
что некоторые кольца завязаны не на аккуратный 
двойной узел, а небрежно обвиты друг относительно 
друга, т. е., скорее всего, представляют собой неуме
лые подражания [4, с. 53]. Особенным является ви
сочное колечко, которое завязано на четыре конца;

2) с крючкообразными (?) концами (№ 11) (см. 
рис. 6); два конца загнуты наружу, однако один ко
нец обломан, а также найден небольшой фрагмент 
проволоки, которая, возможно, обвивала основу 
кольца;

3) типологически неопределимое кольцо № 2 
(данное украшение представлено невыразительным 
обломком, поэтому его нельзя отнести к тому или 
иному типу).

Типы перстнеобразных колег]:
1) с завязанными концами № 13 и 16 (рис. 7); не

брежно завязаны на два конца;
2) с заходящими концами № 12, 20, 22 (рис. 8);
3) с сомкнутыми концами № 14 и 18; концы 

проволоки слегка утончаются, оставляя небольшое 
расстояние между собой; у кольца № 14 на концах 
наблюдаются насечки (см. рис. 7);
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Рис. 5. Браслетообразные височные кольца 
с завязанными концами № 4-8. Погребение № 1. Курган 

№ 97. Курганный могильник Мохов. Лоевский район.
Гомельская область

Рис. 7. Перстнеобразные кольца с завязанными концами 
№ 13, с сомкнутыми концами и остатками волос № 14 
(курган № 19), с сомкнутыми концами № 18 и обломок 

№ 19 (курган № 27). Погребение № 1. Курганный 
могильник Мохов. Лоевский район. Гомельская область

Рис. 6. Браслетообразные височные кольца № 9-11. 
Погребение № 1. Курган № 27. Курганный могильник 

Мохов. Лоевский район. Гомельская область

Рис. 8. Перстнеобразное височное кольцо 
с заходящими концами № 20 и деформированное 

височное кольцо № 21. Погребение № 2. 
Курган № 65. Курганный могильник Мохов.

Лоевский район. Гомельская область

4) с разомкнутыми концами № 15 и 24; концы не 
соприкасаются друг с другом;

5) полутораоборотное № 17; оформлено в виде 
спирали в полтора оборота;

6) типологически неопределимые № 19, 21, 23; 
плохой сохранности.

Вопросы хронологии и этнокультурной при
надлежности моховских височных колеи. Височ
ные кольца, как браслетообразные, так и перстне
образные, можно датировать по оформлению кон
цов. Простые проволочные кольца небольшого 
диаметра были распространены в I - начале II ты
сячелетия н. э. чрезвычайно широко и не поддаются 
узкой датировке [3, с. 541]. Например, похожие на 
моховские перстнеобразные проволочные кольца 
с разомкнутыми и с заходящими концами обна

ружены в Новгородской земле и датированы XI - 
концом XIII в. [24, с. 10]. Ю. М. Лесман височные 
кольца диаметром до 2,5 см с разомкнутыми или 
слегка заходящими с круглой в сечении проволокой 
концами датировал 1055-1299 гг. [3, с. 69]. В. В. Се
дов показал, что перстнеобразные височные кольца, 
особенно с замкнутыми, завязанными, сомкнутыми 
и заходящими концами, в Х-Х1 вв. были широко 
распространены по всей территории Руси [23, с. 15].

Завязанноконечные украшения в могильнике 
встречаются довольно часто, можно даже сказать, 
что данный прием является одним из распростра
ненных способов соединения концов у различных 
категорий моховских украшений (перстни, брасле
ты, височные кольца). Традиция завязывания прово
лочных браслетообразных металлических изделий
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восходит к римскому времени [3, с. 50]. Конкретно 
браслетообразные височные кольца могут высту
пать в качестве источника для региональных исто
рико-культурных построений. Часть найденных 
в Мохове височных украшений относится к брасле
тообразным кольцам с завязанными концами.

Наиболее ранние находки браслетообразных 
завязанных колец (до рубежа Х-Х1 вв.) связаны 
с крупными протогородскими/городскими цен
трами (Гнёздово, Тимёрево, Новгород). Ко второй 
половине - концу X в. относятся первые находки 
проволочных браслетообразных височных колец, 
концы которых завязывали простым двойным уз
лом. В Новгороде завязанноконечные изделия пред
ставлены достаточно большой серией, что позволя
ет уверенно говорить о хронологии их бытования: 
до 1177 г., тем же временем датированы аналогич
ные кольца из сельских могильников и поселений 
[3, с. 69]. Такие кольца в XI - начале XII в. стали 
массовым украшением на обширных пространствах 
центральных регионов Восточной Европы [4, с. 52]. 
Моховские кольца № 1,3, 6-8 можно отнести к опи
санным выше.

Для большинства древнерусских браслетооб
разных завязанноконечных колец Х1-Х11 вв. харак
терны раскованные концы проволок, которые обви
вают основу. К данным предметам можно отнести 
кольцо № 9 Моховского могильника.

Кольца, завязанные на один конец, еще называ
ются «полузавязанными». (В классическом виде за
вязка состоит из одного короткого утонченного кон
ца, правильно и плотно закрученного в несколько 
витков, второй конец утонченный, длинный и обра
зует только один неправильный виток или вообще 
остается свободным.) В Моховском могильнике они 
представлены кольцом № 5 и завязанным на один 
конец, образующим петлю кольцом № 10. Датиро
вать «полузавязанные» кольца можно концом X - 
первой половиной XIII в. [4, с. 54].

Различные завязанноконечные изделия встреча
ются на памятниках фактически всех регионов рас
пространения древнерусской культуры, но их мас
совость и типологический состав различны. В бас
сейне верхних течений Днепра, Двины, Волги это 
преимущественно проволочные браслетообразные 
завязанные на простой двойной (реже одинарный) 
узел височные кольца [4, с. 55].

Однако можно выделить «узкий» ареал распро
странения браслетообразных завязанноконечных 
колец так называемого кривичского типа. Мохов
ские кольца № 6-8 можно отнести к кольцам «кри
вичского типа», остальные кольца к ним не отно
сятся, так как они не имеют классического варианта 
завязывания концов.

Браслетообразные кольца стоит рассматривать 
не с этнической точки зрения, а с территориаль

ной, которая, как исторически сложилось, накла
дывается на «кривичский» ареал племенной эпохи. 
В. В. Седов считал, что украшения «кривичского» 
типа сконцентрированы главным образом в смо
ленской части Днепровского бассейна, в бассейнах 
верхних течений Западной Двины и Волги. Вне 
указанного ареала браслетообразные завязанные 
кольца, по мнению исследователя, известны только 
в тех древнерусских областях, которые были осво
ены переселенцами из Смоленской или Полоцкой 
земли [25, с. 158]. Также считал и Ю. М. Лесман, 
который отмечал, что такие височные кольца в раз
личной степени распространялись в центральных 
регионах Восточной Европы. При этом массовой 
представляется мода на них в средней полосе Руси 
(на территории Смоленской, Полоцкой и Росто
во-Суздальской земель), где в XI - начале XII в. ви
сочные кольца являлись не только основной разно
видностью изделий с завязанными на двойной узел 
концами, но и основной разновидностью височных 
колец как категории [4, с. 53].

По наблюдениям исследователя Харлаповского 
могильника Е. А. Шмидта, в Смоленской области 
браслетообразные кольца, завязанные обоими кон
цами проволоки, встречаются, как правило, в погре
бениях XI - начала XII в., а завязанные одним кон
цом - в погребениях ХП-ХШ вв., и какое-то время 
они сосуществовали [25, с. 165].

Причины распространения северных элемен
тов в Моховском могильнике. Проблему присут
ствия северных элементов в материалах Моховско
го некрополя и поселения следует искать в плоско
сти сугубо внутри древнерусских междукняжеских 
проблем. Присутствие в Мохове северных элемен
тов, может говорить о том, что здесь проживали 
люди, принесшие сюда инородные элементы куль
туры. Практика князей использовать в качестве 
воинов кривичей и представителей других племен 
использовалась для решения собственно южно- 
русских военно-политических проблем [20, с. 158]. 
В Новгороде браслетообразные кольца представ
лены несколькими типами. Древнейшими из них 
являются завязанные, и они оставлены, видимо, 
кривичскими переселенцами. При этом в северо-за
падной части Новгородской земли почти нет завя
занных колец [24, с. 10].

Пользуясь предположением, что на территории 
Моховского поселения проживали переселенцы- 
кривичи или наемники с семьями, можно утверж
дать, что вне кривичской территории верхнего те
чения Днепра, Западной Двины и Волги браслето
образные кольца не были распространены среди 
аборигенного населения. В свою очередь, височные 
кольца конца X - XI в. следует привязывать не к ка
кому бы то ни было летописному «племени», а от
носить к территории и времени становления двух
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соседних древнерусских земель - Смоленской и Ро
стово-Суздальской (на территории Полоцкой земли 
такие кольца тоже известны, но находки их менее 
массовые) [4, с. 54].

Заключение. Таким образом, височные коль
ца Моховского могильника разделены на две груп
пы: браслетообразные и перстнеобразные. Внутри 
каждой из них выделены типы височных колец: 
браслетообразных - 2, перстнеобразных - 4. Неко
торые кольца типологически не определены.

В Моховском могильнике присутствуют жен
ские уборы с различными типами височных колец. 
Наибольшая группа височных украшений - брасле
тообразные с завязанными концами. Такая разно
видность колец широко представлена в курганах 
Полоцкой, Смоленской, Ростово-Суздальской зе
мель, т. е. в бассейнах Верхнего Днепра, Западной 
Двины и Волги. Вне «летописного» ареала кри
вичей («съдять на верхъ Волги, и на верхъ Двины 
и на верхъ Днъпра») [22, с. 13] браслетообразные за

вязанные кольца известны только в тех древнерус
ских областях, которые, возможно, были освоены 
переселенцами в политических или военных це
лях. Однако открытым остается вопрос: являются 
ли браслетообразные кольца с завязанными конца
ми местным производством или они были завезены 
сюда с «севера». Такой вопрос возникает в связи 
с тем, что нет достаточной информации о поселе
нии, а некоторые кольца, если сравнить их с клас
сическими так называемыми кольцами кривичского 
типа, являются полуфабрикатом.

На данном этапе изучения с недостаточно пред
ставительной выборкой говорить точно об этниче
ской принадлежности и датировке сложно, необхо
димо продолжить изучение моховских погребений 
и селища. Перед исследователями стоят вопросы 
о внешнем происхождении популяции, смешении 
культурных традиции, а также присутствии север
ных элементов материальной культуры в женских 
погребениях Моховского комплекса.
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Рэзюмэ

в. А. Дрэвгла, А. А. Макушткау

Скроневыя кол ЦЕЛ Мохаускага мог1льн1ка (Х-Х1 стст.)

У артыкулы вывучаны асабл1васц1 скроневых колцау Мохаускага мог1льн1ка, размешчанага на пауднёвым усходзе 
Беларус!. КласЁфЁкацыя колцау грунтуецца на прынцыпе дыферэнцыяцьп марфалагЁчных асаблЁвасцей: дзяленне на 
трупы па памеры (бранзалетападобныя 1 пярсцёнкападобныя), дзяленне на тыпы у залежнасц! ад канструкцыЁ рэшт 
(завязаныя, стуленыя, растуленыя, заходзячыя, палутараабаротныя, завязанаканечныя). АсаблЁвасцю з’яуляецца на- 
яунасць нехарактэрных для радз1м1чау 1 дрыгавЁчоу, што пражывал! на разглядаемай тэрыторьп, скроневых колцау - 
бранзалетападобных з завязаныМ1 канцам!.

Биттагу

Г ПгеуИа, О. Маки^Нткоу

Тетрк Г111§8 оГ 1Ье МосЬай Ьаггоу^' сетекгу (ЮШ-ШЬ сеп^ипе»)

ТНе Геа1иге8 оГ 1Ье Тетрога! г1п§8 оГ Фе МокЬоу Ьиг1а1 §гоипд ууЫсН 18 1оса1:ес11п Фе зоиФ-еаз! оГ Ве1аги8. ТНе с1а881й- 
са11оп 18 Ьазеб оп Фе рг1пс1р1е оГ ФйегепНа1:1оп Ьу 1погрЬо1о§1са1 с11агас1ег1811с8: Фу181оп ёпФ §гоир8 Ьу 812е (Ьгасе1е1-8Ьаре(1 
апб г1п§-8Ьарес1 1етрога1 Г1п§8), Фу181оп 1п1о 1уре8 ассогбЁп» 1о Фе с1е81§п оГ Фе епс18 (Геб, с1о8еб, ореп, Ьоок-зЬареб апб 
а Ьа1Г геуегзе Турез). А 8рес1а1 ГеаФге 18 Фе ргезепсе оГ поп-сЬагасТегЁзГс Тетрога! г1п§8 Гог Фе КабЁтЁсЫ ап б Пге§0У1сЫ 
\у11о опсе Нуеб 1п Ф18 Теггкогу - Ьгасе1е1-8Ьареб Чеб (строга! г1п§8.
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