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В статье приводится анализ находок поясной гарнитуры с торгово-ремесленных поселений X–XI вв. Кордон и Биру-
ли. Автор, приходит к выводам, что на обоих поселениях использовался одинаковый по составу и месту производства по-
ясной набор. Разнообразие типов деталей поясного набора, орнаментация, а также техника их изготовления свидетель-
ствует о широком круге торговых и этнокультурных связей с волжско-булгарским, чернигово-киевским, скандинавским  
и прибалтийским ремесленными центрами в Х-XI вв. Важным является также тот факт, что отдельные детали набор-
ного пояса изготавливались на месте. 
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В настоящее время известны два торгово-ремесленных поселения в Северной Беларуси, однородных по составу вещево-

го материала X–XI вв., это археологический комплексы Кордон Шумиленского района на правом берегу р. Западная Двина и Би-
рули Докшицкого района на правом берегу р. Березина и в районе котловины озера Медзозол. Торгово-ремесленное население 
данных поселений участвовало в формировании начальной фазы пути "из варяг в греки" через срединную лесную зону восточно-
европейского региона. Полученная в ходе изучения археологических комплексов Бирули и Кордон в 2005 – 2018 годах коллекция 
артефактов, позволяет выделить серию предметов относящихся к поясной гарнитуре: пряжки, ременные наконечники, накладки, 
разделительные кольца. Данная категория находок занимает особое место среди украшений и деталей костюма, так как она в пол-
ной мере отражает характер и динамику культурных традиций в эпоху средневековье.  

Большинство из представленных в коллекции поясных накладок (24 из Кордона (рис. 1: 1-3,5,818-20,22,23,26,28-42; 2: 
3,4) и 18 из Бирулей (рис. 1: 4,6,7,9-17,21,24,25,27; 2: 1,2) демонстрируют почти полную идентичность с материалами с памят-
ников Волжкой Булгарии (Аниково, Болгар, I Семеновское селище) [18, 2000, с. 35, 54, 111, 120 рис. 41: 4; 79: О21, 1,2]. Ареал 
распространения подобных изделий в Х – XI вв. весьма широк и, кроме древностей с территории Беларуси Замошье [22, 1972, 
с. 5; 12, 2012, с. 52, рис. 21: 19], Витуничи [12, 2012, с. 52, рис. 21: 22], Мохов [16, 2014, с. 250, рис. 5: 4,6,10,12; 6: 2,4,13-15; 17, 
2009, с. 205, рис. 3: 3-6], Хомск [20, 1979, с. 86-87, рис. 55: 4, 5]; Гольшаны [10, 2015, c. 39, рис. 8: 7], Заславль [6, 1995, c. 69, 
рис. 51: Б 8], Бовбли [9, 2015, c. 45, 53, мал. 80: 26], включает центрально-европейские памятники в Венгрии (Уйфехерто (Újfe-
herto), Тисавашвари (Tiszavasvári-Nagy), Тужер (Tuzsér) [31, 1996, p. 206-207, fig. 1; p. 200-201, fig. 1; p. 204-205, fig. 5]; Польше 
(Пшемысль (Przemyśl) [31, 1996, p. 442, fig. 2] и Болгарии (Велики Преслав) [4, 2007, с. 248, табл. 2: 21]. Аналогичные артефак-
ты также известны в коллекциях Киева [8, 2008, рис. 13: 3], Гнездово [23, 1902, табл. III: 25; III: 19; ІІ: 5]; Торопца, Тимерево 
[18, 2000, с. 32, 109, рис. 36: 2А-2]; Минино ІІ [1, 2008, с. 87, рис. 76: 13]; Залахтовья [25, 2004, с. 91, табл. XXI: 1]; Чемихино 
[34, 1930, s. 126, fig. 113], и в составе инвентаря погребальных памятников Латвии (Люцинский могильник) [30, 2002, att. 69: 
13; 69: 2], Скандинавии (Бирка) [28, 1940, taf. 91: 2, 5; 91: 3], Готланда [36, 1998, taf. 139: 12 a-e]; Rösta [32, 2006, p. 58]. 

Четыре бронзовые накладки c Кордона (рис. 1: 39-42) и поясной наконечник из Бирулей (рис. 1: 43), инкрустирован-
ные серебром, были изготовлены в Чернигово-Киевском ремесленном центре в Х-XI вв. и имеют большое количество ана-
логий в древнерусских памятниках: Гнездово, Тимерево, Шестовица, Киев, Старая Ладога [23, 1902, табл. III: 38, 39; 2, 
1977, С. 48, табл. XXV: 1,2; 15, 1981, с. 29, рис. 11; 18, 2000, с. 48, 117,118, рис. 68: 1М]. 

На археологических комплексах Бирули (рис. 2: 5-10,14) и Кордон (рис. 2: 11-13) найдены поясные накладки, изготовлен-
ные из двух тонких бронзовых пластин, скреплённых заклёпками, и орнаментированные прочеканенными линиями и штампом 
“волчий зуб” по краю изделий (рис. 2: 5-14) [12, 2012, с. 49, рис. 21: 3,4,8,9]. Подобные изделия характерны для памятников Литвы, 
Латвии, а также известны в материалах Швеции. Аналогичные накладки представлены в составе погребального инвентаря кургана 
№10 могильника Рудня в Полоцко-Витебском Подвинье [14, 1930, с. 189, табл. VI: 47,48], , в грунтовых могильниках Медники, 
Щепановичи (11, 2015, с. 10,11, рис. 8: 2-8); в курганном могильнике Жвирбляй (Žvirbliai, Вильнюс, Литва) [33, 2006, s. 112-114, 
tabl. LXXXVIII: 18,19], на Готланде [35, 1995, abb. 367: 4]. Период их бытования приходится на Х – XI вв. 

К скандинавской ремесленной традиции можно отнести фрагменты прямоугольной бронзовой накладки с Кордона (рис. 
2: 16), фрагмент наконечника пояса с Бирулей (рис. 2: 17), бронзовый поясной наконечник с Кордона (рис. 2: 19). Аналогичный 
наконечник найден в погребении № 1059 в Бирке [28, 1940, taf. 86: 6; Arbman, 29, s. 440] и датируется Х в. К рассматриваемой 
группе принадлежит и позолоченная ажурная полусферическая накладка из Бирулей (рис. 2: 18). Её центральную часть занима-
ет образ зооморфного существа, выполненного в скандинавском стиле Борре, орнаментальная композиция дополнена сочета-
нием ленточных переплетений, параллельных штрихов и ромбовидным разделением. Крепилась к кожаной основе при помощи 
заклепок. Аналогии можно найти в североевропейских древностях, есть определенное сходство с изделиями из Упланда [28, 
taf. 88: 2; 32, 2006, p. 24-26], а практически идентичные накладки известны из культурных напластований Новгорода, датируе-

мых концом Х в. [21, 1981, с. 149, рис. 58: 1] и с селища Фрунзе [5, 2016 г, с. 23, рис. 80: 4]. 
Две пряжки из Кордона (рис. 3: 1,2) и четыре из Бирулей (рис. 3: 3-6) изготовлены из железа. Их морфологические  

и технологические признаки демонстрируют полное сходство с традиционными материалами, как в погребальных комплек-
сах, так и в культурном слое поселений Беларуси и сопредельных регионов в VII – X вв. [12, 2012, c. 27-29, рис. 7; 8]. 

На селище Бирули был найден фрагмент большой бронзовой пряжки (рис. 3: 7). Лицевая сторона плакирована сереб-
ром. Орнаментирована линейным ободком по краю рамки и штампом “волчий зуб” по всей поверхности рамки в два ряда. 

Редкой находкой для территории Беларуси является бронзовая пряжка с Кордона, её лировидная рамка переходит  
в неподвижный прямоугольный щиток (рис. 3: 8). Аналогичные пряжки найдены в воинских погребениях салтово-маяцкой 
культуры катакомбах Дмитриевского могильника и датируются IXв. [19, 1999, с. 43, рис. 14]. 

Бронзовая лировидная пряжка с Кордона, относимая к Х в., имеет щиток с вариантом стилизованного изображения 
маски совы (рис. 3: 9). Практически идентичные пряжки найдены в кургане №78 могильника Мохов [16, 2014, с. 250, рис. 6: 
7]; на селище Городище [12, 2012, с. 43, рис. 19: 4]; могильнике Минино ІІ [1, 2008, с. 83, рис. 70: 13]; могильнике Люцин [30, 
2002, att. 69: 4]; Саркеле [18, 2000, с. 47, рис. 67: 1]. 
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На селище Бирули найден фрагмент лировидной литой пряжки (рис. 3: 10). Рамка овальная, рифлёная, профилиро-

ванная с перехватом. Аналогичные пряжки найдены: на селища у д. Городище [13, 2008, с. 249, рис. 1: 1]; Гнёздово [23, 1902, 

табл. ІІ: 18]; Словакия, Bodrogvécs [31, 1996, p. 141, fig. 4]; Польша, Przemyśl [31, 1996, p. 445, fig. 4. 3]; Швеция, Бирка [28, 

1940, taf. 86: 8]. Датируется Х в. 

Один фрагмент и три целые бронзовые лировидные литые пряжки Х-XI вв. (рис. 3: 11-14) найдены на археологиче-

ском комплексе Бирули. Рамка, профилированная с перехватом, овальная. Язычки железные. Идентичные пряжки найдены: 

в курганном могильнике Анелин [20, 1979, c. 190, рис. 132:1,2]; в Волковыске [7, 1975, с.46, рис. 14: 6]; в кургане № 3 возле 

д. Дорохи [27, 1992, с.134, рис. 70: 8]; в курганом могильнике возле д. Новые Волосовичи [3, 2006, с. 95, рис. 6: 10]; в По-

лоцке [24, 1998, c. 34, мал. 57: 10]; Асотское городище [26, 1961, табл. VI: 1]; мог. Минино ІІ [1, 2008, с. 83, рис. 70: 17]; Гнёз-

дово [23, 1902, с. 85. рис. 32]; курганный мог. Залахтовье [25, 2004, с. 91, табл. LXXXI: 10; LXXXIII: 10]. 

Для археологического комплекса Кордон довольно необычной находкой является бронзовая лировидная пряжка, да-

тируемая XII-XIII вв. (рис. 3: 14). Аналогичные изделия представлены в коллекциях Минска, Полоцка, Новгорода [12, 2012, 

с. 40, 41, рис. 17: 9-11]. 

Бронзовые поясные кольца из Бирулей (рис. 3: 17,18) не имеют особых отличительных черт, подобные изделия чрезвычайно широ-

ко распространены и не имеет узких хронологических рамок.  

В Бирулях найден бронзовый поясной разделитель. Крепился на ремень при помощи двух обоймиц (рис. 3: 16). На рамке имеются вы-

ступы в виде “вороньих клювов”. Прямых аналогий данному изделию нет, но традиция украшать рамку «вороньими клю-

вами» часто встречается на пряжках Х в. [12, 2012, с. 33,34, рис. 12: 1-11]. 

Особое место в коллекции предметов относящихся к поясной гарнитуре занимает бронзовая сердцевидная накладка 

(рис. 2: 15) найденная на археологическом комплексе Кордон. Её верхняя и нижняя сторона плоские, орнамент не просмат-

ривается. Края накладки не зачищены от облоя после отливки. Три штифта прямые и никогда не сгибались для крепления  

к ремню. Данная накладка никогда не использовалась по своему прямому назначению и была случайно утеряна сразу после 

производства, либо выкинута в силу технологических дефектов, что свидетельствует о местном характере её изготовления. 

Таким образом, мы видим, что не глядя на то, что археологические комплексы Бирули и Кордон находятся в разных 

речных бассейнах, жители данных торгово-ремесленных поселений использовали схожий по составу поясной набор. 

Наибольшая часть коллекций является свидетельством контактов с Волжско-Булгарским ремесленным центром в Х в.  

и Чернигово-Киевским в Х-XI вв. Единичные находки накладок произведенных в Скандинавий и Прибалтике не могут слу-

жить показателем незначительности контактов с данными регионами, а лишь отображают сложившуюся дружинную моду 

на ношение наборных поясов с юго-востока. Находка поясной накладки с облоем (рис. 2: 15) является свидетельством изго-

товления некоторой части поясного набора на месте. 
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BELT SET OF THE 10th–11th CENTURIES BASED ON THE MATERIALS OF THE STUDY OF TRADE  

AND CRAFT SETTLEMENTS IN NORTHERN BELARUS 

 

P. Kenko 

 

The article provides an analysis of the finds of a belt set from the trade and craft settlements of the 10th–11th centuries Kordon 

and Biruli. The author comes to the conclusion that both settlements used the same belt set in terms of composition and place of produc-

tion. The variety of types of parts of the belt set, ornamentation, as well as the technique of their manufacture testify to a wide range of 

trade and ethno-cultural ties with the Volga-Bulgarian, Chernigov-Kyiv, Scandinavian and Baltic craft centers in the 10th-11th centu-

ries. It is also important that the individual parts of the typesetting belt were made by the inhabitants of the settlements on the spot. 

Keywords: trade and craft settlements, buckles, strap ends, belt fittings, dividing rings. 
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Рисунок 1. – 1-3, 5, 8, 18-20, 22, 23, 26, 28-42 – археологический комплекс Кордон; 

4, 6, 7, 9-17, 21, 24, 25, 27, 43 – археологический комплекс Бирули; 1-43 – накладки на пояс 
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Рисунок 2. – 1, 2, 5-10, 14, 17, 18 – археологический комплекс Бирули;  

3, 4, 11, 13, 15, 16, 19 – археологический комплекс Кордон; 1-19 - накладки на пояс 
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Рисунок 3. – 1, 2, 8, 9, 15 – археологический комплекс Кордон. 3-7, 10-14, 16-18 – археологический комплекс Бирули. 

1-15 – пряжки, 16 – ременной распределитель, 17, 18 – поясные кольца 

 

  


