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Большинство публикуемых находок происходит с поселенческих памятников региона, единичные 
вещи обнаружены в захоронениях. Некоторые из них уже были введены в научный оборот, часть 
публикуется впервые. Находки делятся на три хронологические группы: первая – VIII в., вторая – 
IX – первая половина X в., и третья – вторая половина X – начало XI в. Предложенная периодизация 
отражает современное понимание хронологии памятников VIII–X вв. Окско-Донского водораздела. 
Изделия первой группы имеют аналогии на территории Балкан и Северного Кавказа. Предметы 
второй группы связаны с древностями салтово-маяцкой культуры, памятниками верхнего Поволжья 
и Приуралья. Находки третьей группы имеют преимущественно древнерусское и североевропейское 
происхождение. Находки поясной гарнитуры демонстрируют смену векторов культурного влияния на 
разных этапах славянского освоения региона. 

Ключевые слова: археология, Окско-Донской водораздел, VIII–X вв., поясные накладки, пряжки, 
наконечники ремней.

 BELT SET DETAILS FROM ARCHAEOLOGICAL SITES 
OF THE VIII–X CENTURIES FROM OKA AND DON WATERSHED

A.M. Kolokolov

The majority of the presented fi nds come from the ancient settlements of the region, with solitary items 
found in burials. Some of them have already been introduced into scientifi c discourse, while some are pub-
lished for the fi rst time. The fi nds are divided into three chronological groups: the fi rst group - VIII century; 
the second one – IX – the 1st half of the X century and the third – the 2nd half of the X – the beginning of the 
XI century. This periodization refl ects the modern understanding of the chronology of sites of the VIII – X 
centuries in Oka–Don watershed. The artifacts of the fi rst group have analogies in the Balkans and Northern 
Caucasus. The fi ndings of the second group are associated with the antiquities of the Saltovo-Mayaki culture 
and sites of the Upper Volga basin and the Urals. The third group fi nds are of predominantly Old Rus and 
Northern European origin. The fi ndings of the belt set demonstrate a change of vectors of cultural infl uence at 
diff erent stages of Slavic settling in the region.
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Сводная публикация предметов поясной 
гарнитуры с памятников VIII–X вв. Окско-
Донского водораздела до настоящего време-
ни не была осуществлена. Они введены в 
научный оборот частично – в составе обоб-
щающих работ, а также в публикациях мате-
риалов отдельных памятников (Григорьев, 
2005; Колоколов, 2022а; и т. д.). Наиболее 
представительный набор поясной гарнитуры, 
содержащийся в составе Супрутского клада 
1969 г., неоднократно опубликован и всесто-
ронне рассмотрен исследователями (Мура-
шова, 2008; Комар, 2018, рис. 45: 2; и т. д.), 
поэтому в данной работе речь о нем не пойдет.

Большинство приведенных предметов 
обнаружено при раскопках поселений либо в 
ходе разведочных исследований на них. Изде-

лия, происходящие из захоронений, единичны. 
Все находки делятся на три хронологические 
группы: первая – VIII в.; вторая – IX – 1-я 
пол. X в., третья – 2-я пол. X – нач. XI в.
Находки 1-й хронологической группы отно-

сятся к начальному периоду славянской коло-
низации региона. Они не имеют надежного 
археологического контекста, т. к. были обна-
ружены в ходе разведок.

Подковообразная накладка с растительным 
орнаментом происходит с поселения Тризно-
во-3 (рис. 1: 81; 2: 1) (Простяков, в подгот.). 
Находка относится к кругу древностей типа 
Врап-Ерсеке, наиболее близкие аналогии 
ей происходят из эпонимных кладов 2-й пол. 
VII – нач. VIII в., обнаруженных на террито-
рии Балкан (Тотев, Пелевина, 2005, рис. 8: 
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Рис. 1. Памятники VIII-X вв. Окско-Донского водораздела.
1 – Акиньшино; 2 – Андреевка-1; 3 – Андреевка-2; 4 – Батищево-4; 5 – Березово-1; 6 – Березово-2; 7 – Болтенки; 

8 – Болхово-1; 9 – Бунаково; 10 – Бутырки; 11 – Воздремо-10; 12 – Воронец; 13 – Вырск; 14 – Головеньки-1; 
15 – Голвеньки-3; 16 – Голощапово-3; 17 – Грабоново-1; 18 – Давыдово; 19 – Денисово-1; 20 – Денисово-2; 

21 – Денисово-3; 22 – Доброе; 23 – Дуна; 24 – Жабынь; 25 – Жемчужниково; 26 – Западное; 27 – Ивановка-2; 
28 – Изволь-1; 29 – Калединовка-4; 30 – Кализна-1; 31 – Кализна-2; 32 – Каменка-1; 33 – Каменка-2; 34 – 

Карташово-1; 35 – Кетри; 36 – Кирилловка-3; 37 – Кондратово; 38 – Лобынское; 39 – Лужки-1; 40 – Лужки-5; 
41–Лужное-8; 42 – Майский-1; 43 – Майский-4; 44 – Майский-5; 45 – Мишнево; 46 – Мосолово; 47 – Мощены; 
48 – Нижняя Городня; 49 – Никулино; 50 – Новоселки-2; 51 – Образцово-2; 52 – Озерки-1; 53 – Панское; 54 – 
Панское-1; 55 – Першино; 56 – Песковатое-1; 57 – Песковатое-4; 58 – Петровское; 59 – Победа; 60 – Причаль-1; 

61 – Причаль-2; 62 – Пушкарские выселки-1; 63 – Пятницкое-1; 64 – Сатинка-1; 65 – Свиридовский-1; 
66 – Свисталовка; 67 – Сергиевское; 68 – Сестринский; 69 – Слободка-1; 70 – Слободка-2; 71 – Снедка; 

72 – Сотино-1; 73 – Спицино; 74 – Супруты; 75 – Тимофеевка; 76 – Тимофеевка-1; 77 – Тимофеевка-2; 78 – 
Тимофеевка-3; 79 – Торхово-3; 80 – Тризново; 81 – Тризново-3; 82 – Тризново-4; 83 – Тшлыково; 84 – Услань 
Гора; 85 – Устье-2; 86 – Устье Гастунки; 87 – Устье Усты; 88 – Уткино-1; 89 – Уткино-3; 90 – Уткино-4; 9 – 

Федяшево; 92 – Фурсово; 93 – Хотетово-2; 94 – Хотетово-5; 95 – Хотетово-7; 96 – Чифировка; 97 – Шатск-17; 
98–Шатск-18; 99 – Щепилово; 100 – Щучье-1; 101–Щучье-2; 102 – Яковлево-1; 103 – Ярцево-5.

Условные обозначения:
а – тип памятника: 1а – городища; 2а – селища; 3а – курганные могильники.
б – категории находок: 1б – накладки; 2б – наконечники ремней; 3б – пряжки.



270 КОЛОКОЛОВ А.М.     АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ №3, 2023

5–10, с. 90). Помимо данной накладки гори-
зонт VIII в. на памятнике маркируется наход-
кой серьги пастырского типа (Колоколов, 
2022а, рис. 13: 6).

Пятиугольная накладка с орнаментом в 
виде трех вдавленных полушарий, вписанных 
в треугольник (рис. 1: 74; 2: 2), обнаруженная 
на площадке городища Супруты (Григорьев, 
2005, рис. 30: 17), характерна для поясного 
набора типа Арадац-Фенлак, бытующего в I 
среднеаварский период (сер. – 2-я пол. VII в.) 
(Гавритухин, 2001, рис. 38, с. 158). Предметы 
этого типа известны в составе Хорошевского 
клада сер. VIII века, обнаруженного на терри-
тории Подонцовья (Аксенов, 2022, рис. 4: 2). 
Находка с Супрут маркирует наиболее ранний 
горизонт славянского поселения на городище, 
связанный с древностями круга сахновки-
волынцево (Колоколов, 2022а, с. 186).

Овальнорамчатая пряжка с городища 
Никулино (рис. 1: 49; 3: 4) (ГМЗ-КП-389/9) 
относится к типу 25, по В.Б. Ковалевской, и 
в древностях северного Кавказа датируется 
VIII в. (Ковалевская, 1979, с. 30, табл. XIII:1). 
В частности, аналогичная пряжка происходит 
из кат. VII аланского могильника Чми, кото-
рую А.К. Амброз относит к VIII в. (Амброз, 
1971, рис. 13: 19, с. 130).
Находки 2-й хронологической группы 

многочисленны и имеют аналогии в составе 
поясных наборов конца VIII – IX в. на обшир-
ной территории от Урала до Крыма. В период 
их бытования (IX – 1-я пол. X в.) в междуре-

чье Оки и Дона фиксируется группа памятни-
ков, материалы которых соотносимы с древ-
ностями роменской культуры.

Большинство находок составляют наклад-
ки. В зависимости от морфологии их можно 
классифицировать следующим образом: 
фигурные с прорезью, геометрические с 
прорезью, фигурные цельные, фигурные с 
кольцом, фигурные с фронтальным ушком, 
круглые с отверстием, зооморфные.
Фигурные накладки с прорезью.
Пятиугольная накладка с рифленым обод-

ком происходит из постройки 1 р. XXVIII на 
городище Супруты (рис. 2: 3). Она уже была 
рассмотрена при публикации материалов 
постройки. Наиболее близкие аналогии ей 
происходят из захоронений X в. могильников 
верхнего Поволжья (Колоколов, 2022, с. 260).

Из постройки 5 р. XXI на городище Супру-
ты происходит накладка каплевидной формы 
с двумя выступами по бокам и подпрямоуголь-
ной прорезью (рис. 2: 5) (Шеков, 1995, рис. 
51: 7, с. 29). Аналогичное изделие обнаруже-
но на разрушенном участке памятника (рис. 
2: 6) (ГМЗ-КП-101/22). Подобные накладки 
известны в погребальных комплексах верх-
него Поволжья: в частности, в могильнике 
«Нижняя стрелка» IX – нач. XII в., в захоро-
нении 19а (Никитина, 2012, рис. 296: 37, 38). 
Здесь уместно рассмотреть морфологически 
схожую накладку, относящуюся к категории 
фигурных цельных (рис. 2: 15). Она проис-
ходит из постройки 2 р. XXI на городище 

Fig. 1. Sites of the VIII–X centuries in the Oka-Don watershed.
1 – Akinshino; 2 – Andreyevka-1; 3 – Andreyevka-2; 4 – Batishchevo-4; 5 – Berezovo-1; 6 – Berezovo-2; 7 – Boltenki; 

8 – Bolkhovo-1; 9 – Bunakovo; 10 – Butyrki; 11 – Vozdremo-10; 12 – Voronetz; 13 – Vyrsk; 14 – Golovenki-1; 
15 – Golvenki-3; 16 – Goloshchapovo-3; 17 – Grabonovo-1; 18 – Davydovo; 19 – Denisovo-1; 20 – Denisovo-2; 

21 – Denisovo-3; 22 – Dobroye; 23 – Duna; 24 – Zhabyn`; 25 – Zhemchuzhnikovo; 26 – Zapadnoye; 27 – Ivanovka-2; 
28 – Izvol-1; 29 – Kaledinovka-4; 30 – Kalizna-1; 31 – Kalizna-2; 32 – Kamenka-1; 33 – Kamenka-2; 

34 – Kartashovo-1; 35 – Ketri; 36 – Kirillovka-3; 37 – Kondratovo; 38 – Lobynskoye; 39 – Luzhki-1; 40 – Luzhki-5; 
41 – Luzhnoye-8; 42 – Mayskiy-1; 43 – Mayskiy-4; 44 – Mayskiy-5; 45 – Mishnevo; 46 – Mosolovo; 47 – Moshcheny; 

48 – Nizhnyaya Gorodnya; 49 – Nikulino; 50 – Novoselki-2; 51 – Obraztzovo-2; 52 – Ozerki-1; 53 – Panskoye; 
54 – Panskoye-1; 55 – Pershino; 56 – Peskovatoye-1; 57 – Peskovatoye-4; 58 – Petrovskoye; 59 – Pobeda; 

60 – Prichal-1; 61 – Prichal-2; 62 – Pushkarskiye vyselki-1; 63 – Pyatnitzkoe-1; 64 – Satinka-1; 65 – Sviridovskiy-1; 
66 – Svistalovka; 67 – Sergiyevskoye; 68 – Sestrinskiy; 69 – Slobodka-1; 70 – Slobodka-2; 71 – Snedka; 72 – Sotino-1; 

73 – Spitzino; 74 – Supruty; 75 – Timofeyevka; 76 – Timofeyevka-1; 77 – Timofeyevka-2; 78 – Timofeyevka-3; 
79 – Torkhovo-3; 80 – Triznovo; 81 – Triznovo-3; 82 – Triznovo-4; 83 – Tshlykovo; 84 – Uslan Gora; 85 – Ustye-2; 
86 – Ustye Gastunki; 87 – Ustye Usty; 88 – Utkino-1; 89 – Utkino-3; 90 – Utkino-4; 91 – Fedyashevo; 92 – Fursovo; 

93 – Khotetovo-2; 94 – Khotetovo-5; 95 – Khotetovo-7; 96 – Chifi rovka; 97 – Shatsk-17; 98 – Shatsk-18; 99 – Shchepi-
lovo; 100 – Shchuchye-1; 101 – Shchuchye-2; 102 – Yakovlevo-1; 103 – Yartzevo-5.

Symbols:
a – site type: 1a – fortifi ed settlements; 2a – unfortifi ed settlements; 3a – barrow fi elds.

б – categories of fi nds: 1б – belt mounts; 2б – belt endpieces; 3б – buckles.
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Рис. 2. Поясные накладки: 1 – Тризново-3; 2, 3, 5, 6, 10, 15–21, 33 – Супруты; 4, 12 – Устье-2; 7, 25, 
32 – Акиньшино; 8 – Петровское; 9 – Торхово-3; 11 – Каменка-1; 22, 23 – Лобынское; 13, 14 – Федяшево; 

24 – Тшлыково; 26 – Спицино; 27–29 – Чертово Городище; 30 – Слободка-1; 31 – Тризново-4.
1-8, 10-26, 30-33 – бронза; 9, 27, 24 – серебро.

Fig. 2. Belt mounts: 1 – Triznovo-3; 2, 3, 5, 6, 10, 15–21, 33 – Supruty; 4, 12 – Ustye-2; 7, 25, 32 – Akinshino;
 8 – Petrovskoye; 9 – Torkhovo-3; 11 – Kamenka-1; 22, 23 – Lobynskoye; 13, 14 – Fedyashevo; 24 – Tshlykovo; 

26 – Spitzino; 27–29 – Chyortovo Gorodishche; 30 – Slobodka-1; 31– Triznovo-4.
1–8, 10–26, 30–33 – bronze; 9, 27, 24 – silver.

Супруты, относящейся к горизонту, предше-
ствующему гибели поселения (Шеков, 1995, 
рис. 51: 7, с. 19). Аналогичные накладки 
встречаются в одних наборах с изделиями, 
описанными выше, в частности в погр. 59 
Елизавет-Михайловского могильника VIII–XI 
вв. на р. Цне (Алихова, 1969, табл. 32: 13, 15).

Накладка с прорезью, оформленная в 
виде трехлепесткового лотоса (рис. 1: 85; 2: 
4), происходит с селища Устье-2 (Гоняный, 
2020, рис. 10: 4). Подобные изделия широко 
представлены в материалах салтово-маяцкой 
КИО, в частности в катакомбах 1-й пол. – сер. 
IX в. Дмитриевского и Верхне-Салтовского 
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могильников (Плетнева, 1989, рис. 87; Аксе-
нов, 2010, рис. 2: 11, c. 119).

Прямых аналогий пятиугольной бляшке с 
широким прямоугольным отверстием (рис. 
1: 1; 2: 7) с городища Акиньшино (Ворон-
цов, Модин, 2014, рис. 11: 14) обнаружить 
не удалось. Наиболее морфологически близ-
ким изделием является накладка из погр. 65 
могильника Мыдлань-Шай сер.VIII – сер. IX 
в Прикамье (Генинг, 1962, табл. IV: 22).
Геометрические накладки с прорезью.
На памятниках региона обнаружены три 

прямоугольные накладки с прорезью. Одна из 
происходит со склона городища Петровское 
(рис. 1: 58; 2: 8), вторая – из культурного слоя 
селища Торхово-3 (рис. 1: 79; 2: 9) (Колоко-
лов, 2022а, рис. 10: 13, 14), третья обнаруже-
на на городище Супруты (ГК, 18943795). Они 
относятся к поясным наборам т. н. «обще-
тюркского типа», бытовавшим на территории 
Восточной Европы и Приуралья с сер. VII до 
XI в. (Гончаров, Кадиева, 2020, с. 55–56). К 
этой же группе древностей относится наклад-
ка овальной формы с прорезью (рис. 2: 10), 
обнаруженная на площадке городища Супру-
ты (Григорьев, 2005, рис. 30: 12).
Цельные фигурные накладки.
С городища Федяшево происходят две 

гладкие сердцевидные накладки с двумя боко-
выми выступами в узкой части (рис. 1: 91; 2: 
13, 14) (Простяков, в подгот.). На одной из них 
явственны следы литейного брака (рис. 2: 14). 
По А.В. Комару, наиболее близкие к нашим 
находкам изделия относятся II-му горизон-
ту салтово-маяцкой КИО, датирующемуся 
концом VIII – 1-й пол. IX в. (Комар, 2018, рис. 
39).

Вытянутая пятиугольная накладка с 
орнаментом в виде трех продольных линий 
(рис. 2: 16) обнаружена в постройке 1 р. XXI 
на городище Супруты, относящейся к гори-
зонту, предшествующему гибели поселения 
(Шеков, 1995, рис. 51: 9; Григорьев, 2005, 
с. 33). Подобные изделия происходят из погр. 
15 Веселовского могильника IX–XI вв. и погр. 
10 могильника «Черемисское кладбище» 
VIII–XI вв., расположенных на территории 
Вятско-Ветлужского междуречья (Никитина, 
2012, рис. 45: 4, рис. 99: Б1).

Еще три накладки этого типа были обна-
ружены на площадке Супрутского городища. 
Одна из них, с двумя роговидными выступами 
(рис. 2: 18) (Григорьев, 2005, рис. 30: 9), анало-

гична накладке из жертвенного комплекса 
№ 8 Русенихинского могильника. Комплекс 
датирован X в. (Никитина, 2018, рис. 14: 45, 
с. 71). Вторая – каплевидной формы с изобра-
жением двухлепесткового лотоса (рис. 2: 20) 
(Григорьев, 2005, рис. 30: 7) характерна для 
III-го горизонта салтово-маяцкой КИО, дати-
рующегося сер. IX в. (Комар, 2018, рис. 39). 
Третье изделие низкого качества, щиток асим-
метричен, орнамент читается плохо. Точных 
аналогий накладке схожей формы со схема-
тичным геометрическим орнаментом (рис. 2: 
19) обнаружить не удалось. Наиболее близкое 
ей изделие происходит из кат. 51 Дмитриев-
ского могильника (Плетнева, 1989, рис. 85).

Серебряная сердцевидная накладка с 
гравированным орнаментом в виде четырех-
лепестковой розетки (рис. 2: 33) происходит 
из культурного слоя р. ХХIV на городище 
Супруты (Григорьев, 2005, рис. 30: 15). Изде-
лия, изготовленные в схожей технике и стили-
стике, содержатся в погр. 12 Больше-Тиган-
ского могильника (Халикова, Халиков, 2018, 
табл. X: 8–13), связанного с древностями 
ранних венгров VIII–IX вв.

Пятиугольная накладка с бортиком и фраг-
ментом крепежной клепки с внутренней сторо-
ны (рис. 2: 17), обнаруженная на площадке 
городища Супруты (Григорьев, 2005, рис. 30: 
13), также имеет аналогии в материалах этого 
могильника. Схожее изделие входит в состав 
поясного набора из погр. 35 (Халиков, Хали-
кова, 2018, табл. XXVII: 10е).
Круглые накладки с широким централь-

ным отверстием.
Одна из них происходит из столбовой 

ямы № 82 селища Каменка-1 (рис. 1: 32; 2: 
11). Данная находка уже была рассмотрена 
в публикации материалов памятника. Она 
типична для памятников салтово-маяцкой 
КИО, а также для древностей верхнего Повол-
жья IX–X вв. (Екимов, Колоколов, в печати).

Вторая накладка обнаружена на селище 
Устье-2 (Гоняный, 2020, рис. 10: 9). В отличие 
от изделия с Каменки-1 она украшена тремя 
пальметтовидными выступами по краю (рис. 
2: 12). Накладка имеет множественные анало-
гии среди предметов поясной гарнитуры IX в. 
в ареале салтово-маяцкой КИО и сопредель-
ных территорий (Халиков, Халикова, 2018, 
табл. XVIII: 8; Плетнева, 1989, рис. 87).
Накладки с кольцом. Предметы этой груп-

пы снабжены сагиттально расположенной 
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петлей и в ряде случаев сохранившимся коль-
цом.

Накладка подтреугольной формы с орна-
ментом в виде шестилепестковой пальметты 
обнаружена на селище Слободка-1 (рис. 1: 69; 
2: 30). Находка была рассмотрена в публика-
ции материалов селища. Она имеет много-
численные аналогии в материалах салтово-
маяцкой КИО 3-й четв. VIII – IX в. (Шебанин, 
Колоколов, в печати).

Орнамент фигурной накладки с городища 
Акиньшино (Воронцов, Модин, 2014, рис. 11: 
16) представляет собой рельефное изобра-
жение стебля с трилистным навершием и 
двумя ветвями с листьями по бокам (рис. 2: 
25). Аналогичное изображение нанесено на 
серию близких по форме бляшек из Гнездо-
ва, а также, в несколько упрощенном виде, на 
поясную накладку из Супрутского клада 1969 
г. (Мурашова, 2008, с. 20–21, рис. XI, XII). 

Три накладки с кольцом и щитком подреу-
гольной формы происходят с памятника лево-
бережья Оки – городища «Чертово Городище» 
(Прошкин, 2017, рис. 6: 8, 9, рис. 7: 2). Они 
также типичны для поясного набора салтово-
маяцкой КИО. Две из них, украшенные схема-
тическим геометрическим узором (рис. 2: 28, 
29), по А.В. Комару, характерны для горизон-
тов II–II/III салтово-маяцкой КИО, датирую-
щихся концом VIII – сер. IX в. (Комар, 2018, 
рис. 39). Третья накладка с рельефным орна-
ментом в виде трех пальметт, произрастаю-
щих из трехчастного основания (рис. 2: 27), 
по А.В. Комару, относится к III-му горизонту 
салтово-маяцкой КИО, датирующемуся сер. 
IX в. (Комар, 2018, рис. 39, с. 87).
Фигурные накладки с фронтально располо-

женным ушком.
Две накладки с щитком сердцевидной 

формы, бордюром по краю и рельефным 
изображением трилистника в центре проис-
ходят с городища Лобынское (рис. 1: 38; 2: 22, 
23) (Простяков, в подгот.). Аналогичные изде-
лия содержатся в кладе с городища Кудеяро-
ва Гора на р. Сейм, который, по мнению В.В. 
Енукова, датируется концом Х в. и относится 
к материалам Древней Руси (Енуков, 2005, 
рис. 55: 1–5, с. 264–267). А.Г. Шпилев и А.В. 
Комар связывают эти находки с венгерскими 
древностями сер. – 2-й пол. IX века (Комар, 
2018. с. 159–160). Признавая эту точку зрения 
в плане культурной атрибуции предметов, 
мы можем несколько расширить период их 

бытования. По мнению автора данной статьи, 
поселение на площадке городища Лобынское, 
с которым связаны находки накладок, сфор-
мировалось не ранее сер. X в. (Колоколов, 
2022а, с. 187–188). 

Три одинаковые серебряные накладки в 
виде стилизованного трилистника содержа-
лись в кремации в кургане 7 Тшлыковского 
могильника (Трофимов, 1973, фото № 7: 3). 
Коллекция с памятника полностью утрачена. 
Изображение одной накладки обнаружено в 
личном архиве Н.Г. Трофимова, в отчете пред-
ставлена нечеткая черно-белая фотография 
всех накладок (рис. 1: 83; 2: 24). Они типич-
ны для поясов салтово-маяцкой КИО и соот-
ветствуют II-му горизонту, датирующемуся 
концом VIII – 1-й пол. IX в. (Комар, 2018, 
рис. 39).
Зооморфные накладки.
Накладка с реалистичным изображени-

ем головы лошади (рис. 2: 21) обнаружена в 
постройке 2 р. XXVIII на городище Супруты, 
относящейся к горизонту, предшествующе-
му гибели славянского поселения (Ворон-
цов, 2006, рис. 22: 7; Григорьев, 2008, с. 
95–99). Полных аналогий находке обнару-
жить не удалось. При этом накладки в виде 
фронтально расположенных голов копытных 
животных широко распространены в кочев-
нических древностях Евразии, от алтайских 
захоронений VII–VIII вв. (к. 13 мог. Юстыд 
XXIV (Кубарев, 2005, табл. 15:6)) до находок 
«восточного облика» X в. шведской Бирки 
(Arbman, 1943, taf. 91: 2).
Пряжки 2-й хронологической группы в 

основном относятся к широко распростра-
ненным в VIII–IX вв. на территории западной 
Евразии категориям овальнорамчатых (рис. 3: 
1,5–7, 9, 10) либо треугольнорамчатых (рис. 
3: 2) с прямоугольной либо трапециевидной 
рамчатой обоймой. Они происходят из куль-
турного слоя городищ Супруты, Вырск, Черто-
во Городище (Григорьев, 2005, рис. 30: 1–3, 5; 
Прошкин, 2017, рис. 6: 7; Колоколов, 2022, 
рис. 10: 4; ТОКМ: ЕИК 4190/54д) и относятся 
к типам 2 и 3, по С.А. Плетневой (Плетнева, 
1989, рис. 36: 2, 3), или отд. II, типам 11, 13 
(подтип 3), и отд. IV, типу 6, по В.Б. Ковалев-
ской (Ковалевская, 1979, с. 25–27, табл. IX: 15; 
X: 7, с. 36–37, табл. XVII: 12). Единственное 
изделие, связанное с датированным комплек-
сом, – овальнорамчатая пряжка (рис. 3: 5) из 
постройки 4 р. XVIII на городище Супруты, 
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относящейся к финальному этапу существо-
вания поселения (Григорьев, 2008, с. 95–99).

Менее распространены на памятниках 
региона овальнорамчатые пряжки с пяти-
угольным неподвижным щитком типа 4 по 
С.А. Плетневой (Плетнева, 1989, рис. 36:4) 
или типа 11 16-го варианта, подтипа 1, по 
В.Б. Ковалевской (Ковалевская, 1979, с. 38, 
табл. XI: 4, XVIII: 1). Они происходят с горо-
дища Супруты и селища Устье-2 (рис. 3: 3, 8) 
(Григорьев, 2005, рис. 30: 3; Гоняный, 2020, 
рис. 10: 3). Пряжки этого типа так же широ-
ко представлены в кочевнических древностях 
VIII–IX вв. 

Бронзовая овальнорамчатая пряжка со 
схематичным зооморфным изображением на 
неподвижной ажурной обойме (рис. 3: 13) 
происходит с городища «Чертово Городище» 
(Прошкин, 2011, рис. 35: 11). Находка была 
рассмотрена при публикации материалов 
памятника. Она имеет аналогии в древно-
стях Приуралья VIII–X вв. (Прошкин, 2011, 
с. 55–56). Две бронзовые рамчатые пряжки с 
селища Устье-2, по мнению М.И. Гоняного, 
относятся к роменскому этапу существова-
ния поселения (Гоняный, 2020, рис. 10: 1, 2). 
Одна из них – с треугольной рамкой, с двумя 
выступами у основания (рис. 3:11) – надеж-
ных аналогий не имеет. Вторая – со следа-
ми серебрения, пятиугольная с заостренным 
окончанием, покрытым рельефным расти-
тельным орнаментом (рис. 3: 12), также не 
имеет прямых аналогий на памятниках VIII–
X вв. сопредельных территорий. Морфоло-
гически близкое изделие, бронзовое с позо-
лотой, происходит с селища Жилино VIII–XI 
вв., расположенного в окрестностях Плиски 
(Болгария) (Стоянова, 2003, с. 112–113, обр. 3: 
3). Поскольку обе упомянутых пряжки проис-
ходят из подъемного материала, не исключено 
что они относятся к следующему, древнерус-
скому периоду бытования селища. 
Наконечники ремней.
Бронзовый наконечник ремня (рис. 3: 15) 

с селища Торхово-3 (Григорьев, 2005, рис. 
30: 20) характерен для памятников салтово-
маяцкой КИО. В частности, схожие изделие 
происходит из катакомбы 7 Маяцкого могиль-
ника, датированного посл. четв. IX – нач. X в. 
(Флеров, 1984, рис. 14: 30).

Кроме того, в р. XXV на городище Супруты 
был обнаружен железный наконечник ремня 
(рис. 3: 17) в виде прямоугольной приострен-

ной пластины с загнутыми внутрь краями 
(Григорьев, 2005, рис. 30: 21). 
Находки 3-й хронологической группы.
Накладка с кольцом, с округлым щитком, 

покрытым спиральным орнаментом (рис. 1: 
73; 2: 26), обнаруженная на городище Спици-
но, была рассмотрена при публикации мате-
риалов памятника. Она имеет множественные 
аналогии в финно-угорских и древнерусских 
материалах и по контексту памятника дати-
руется 2-й пол. X – нач. XI вв. (Колоколов, 
Простяков, 2021, с. 51–52).

Пятиугольная накладка со схематическим 
растительным орнаментом обнаружена на 
селище Тризново-4 (рис. 1: 82; 2: 31) (Простя-
ков, в подгот.). Аналогичная накладка проис-
ходит из производственного комплекса 2-й 
пол. X – нач. XI вв., расположенного на терри-
тории Гнездовского поселения (Мурашева, 
Ениосова, Фетисов, 2007, рис. 33: 2, табл. 2).

Пятиугольная накладка с рельефным 
изображением «древа жизни» по центру (рис. 
2: 32) обнаружена на городище Акиньшино 
(Воронцов, Модин, 2014, рис. 11: 15). Схожее 
изделие происходит из комплекса Гнездовско-
го кургана Ц-1, относящегося к X в. (Авду-
син, 1952, рис. 29: 6). Накладка с аналогич-
ным орнаментом, но с закругленной нижней 
частью содержится в кремации сер. – 2-й пол. 
X в. кургана № 38 Петровского могильника 
(Каинов, Зозуля, 2014, рис. 3: 12; Зозуля, 2015, 
с. 131). Распространены подобные изделия и 
в погребальных памятниках Верхнего Повол-
жья и Приуралья. В частности, они встречены 
в погр. № 55 2-й пол. X в. Рождественского 
могильника (Крыласова, 2013, рис. 1а: 213) и 
погр. № 8 Русенихинского могильника (Ники-
тина, 2018, рис. 14: 29), датированного наход-
кой дирхема 1-й пол. 380-х гг. х. (990-е гг. н. э.) 
(Мухаметшин, Гомзин, 2018, с. 245).

Наконечник ремня, обнаруженный на 
разрушенном участке городища Супруты 
(Колоколов, 2022, рис. 10: 20), изготовлен из 
согнутой пополам серебряной прямоугольной 
пластины с четырьмя заклепками для крепле-
ния, покрытой тремя рядами пуансонного 
орнамента в виде «песочных часов» (рис. 3: 
14). Изделие, аналогичное данной находке по 
технике изготовления, морфологии и орна-
ментике, хотя и имеющее иное функциональ-
ное назначение, происходит из могильника 
Коппарсвик в Висбю (о. Готланд). Это обой-
ма пряжки из погр. № 201, относящегося к 
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Рис. 3. 1–13 – пряжки; 14–17 – наконечники ремней: 1–3, 5–7, 14, 17 – Супруты; 4 – Никулино; 9 – Вырск; 
10, 13 – «Чертово Городище»; 8, 11, 12 – Устье-2; 15 – Торхово-3; 16 – Панское.

 1–13, 15, 16 – бронза; 17 – железо; 14 – серебро.
Fig. 3. 1–13 – buckles; 14–17 – belt tips: 1–3, 5–7, 14, 17 – Supruty; 4 – Nikulino; 9 – Vyrsk; 

10, 13 – «Chyortovo Gorodishche»; 8, 11, 12 – Ustye-2; 15 – Torkhovo-3; 16 – Panskoye.
1–13, 15, 16 – bronze; 17 – iron; 14 – silver.

фазе II существования могильника (сер. X в. – 
980 гг.) (Thunmark-Nylen L., 1995, abb. 326; 
Matthias S. Toplak, 2016, p. 42, 165; 2016а, p. 
212). Приведенная аналогия позволяет отне-
сти супрутскую находку к предметам северо-
европейского происхождения.

Еще один наконечник ремня (рис. 1: 53; 
3: 16), обнаруженный на месте распаханного 
кургана у с. Панское (рис. 1: 99) (Колоколов, 
2022а, рис. 10: 19), имеет аналогии в древ-
нерусских материалах. Шесть аналогичных 

изделий входят в комплекс конского оголо-
вья из погр. в Каменке, на Днепре, которое 
А.Н. Кирпичников датирует X в. (Кирпич-
ников, 1973, рис. 61: 1, с. 28). В.В. Новиков 
относит его к XI в. (Новиков, 2009, с. 219). 
Вероятно, данная находка является одним из 
наиболее поздних предметов 3-й хронологи-
ческой группы.

Предложенная периодизация предметов 
поясной гарнитуры (рис. 4) в целом отражает 
современное понимание хронологии памят-
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Рис. 4. Хронология предметов поясной гарнитуры с памятников VIII–X вв. Окско-Донского водораздела.
Fig. 4. Chronology of belt set details from the sites of the VIII–X centuries in Oka-Don watershed.

ников VIII–X вв. Окско-Донского водоразде-
ла.

Традиционно выделялось три периода 
бытования славянских древностей региона, 
датировка которых в последнее время была 
несколько уточнена: ранний (IX – 1–я пол. 
X в.), средний (2-я пол. X в.) и поздний (кон. 
X – 1-я пол. XI в.) (Григорьев, 2005; Колоко-
лов, 2022а). В ходе последних исследований 
выделены пока немногочисленные материалы 

VIII в., связанные с древностями типа сахнов-
ки-волынцево (Колоколов, 2022а, с. 186). 
С этим периодом связаны находки поясных 
принадлежностей 1-й хронологической груп-
пы. Предметов поясной гарнитуры с памятни-
ков позднего периода (кон. X – 1-я пол. XI в.) 
на сегодняшний день не известно.

Предметы 2-й хронологической группы 
преимущественно происходят с поселений и 
могильников так называемого раннего перио-
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да (IX – 1–я пол. X в.). Они имеют множествен-
ные аналогии в материалах салтово-маяцкой 
КИО и памятников верхнего Поволжья и 
Приуралья. Вещи 3-й хронологической груп-
пы в основном обнаружены на памятниках 
среднего периода (2-я пол. X в.) и маркиру-
ют процесс вхождения региона в культурную 
среду Древней Руси.

Поскольку четкой границы между этими 
периодами не существует, в отдельных немно-

гочисленных случаях предметы 2-й хроноло-
гической группы встречаются на поселениях 
2-й пол. X в. (накладки с городища Лобынское 
(рис. 3: 22, 23), а в свою очередь предметы 3-й 
хронологической группы – на памятниках 
IX – 1–я пол. X в. (наконечник ремня с горо-
дища Супруты (рис. 4: 14)). По всей видимо-
сти, эти случаи маркируют переход от одного 
этапа к другому.
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