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В статье рассматриваются металлические детали поясной гарнитуры из курганного и грунтового 
могильника Шекшово X–XII вв. в Суздальском Ополье. Предметы происходят преимущественно из 
верхнего распахиваемого слоя. Большая их часть связана с разрушенными погребениями по обряду 
кремации: поверхностными или в неглубоких ямках. Всего собрано около 200 находок: одиночные 
находки и 18 типологических серий из 2–39 экз. Наряду с существенным преобладанием изделий второй 
половины X – начала XI в., встречены экземпляры, датируемые по другим памятникам IX – началом 
X в. и не встречающиеся в комплексах более позднего времени. Они связаны своим происхождением 
с салтовским кругом древностей. Вероятно, эти находки маркируют начало использования площадки 
могильника уже в первой половине X в., хотя наибольшая активность развивалась здесь в середине 
X–XII в. 

Ключевые слова: археология, Древняя Русь, Суздальское Ополье, погребальный обряд, детали 
поясной гарнитуры

BELT MOUNT SETS FROM THE SHEKSHOVO MEDIEVAL BURIAL 
GROUND IN THE SUZDAL OPOLIE2

I.E. Zaytseva

The article deals with the metal parts of the belt set from the Shekshovo burial ground in the Suzdal Opolie 
(X–XII centuries). The objects originate mainly from the upper plowed layer. Most of them are related with 
destroyed burials, carried out by cremation rite: on the surface or in shallow pits. In total, about 200 fi nds were 
collected: solitary fi nds and 18 typological series of 2–39 items. Along with the signifi cant predominance of 
fi nds of the second half of the X – beginning of the XI century, there are samples dated from other monuments 
of the IX – beginning of the X century and not found in complexes of later times. They are connected by their 
origin with the Saltovo antiquities. Probably, these fi nds mark the beginning of the use of the burial ground in 
the fi rst half of the X century, although the greatest activity developed here in the middle of X–XII century.
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1 Статья подготовлена в рамках плановой темы Института археологии РАН № НИОКТР 122011200266-3.
2 The article was prepared as a part of the planned topic of the Institute of Archaeology RAS No. RTD 122011200266-
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Украшенные металлическими накладка-
ми пояса Ветлужско-Вятского междуречья 
– одна из центральных тем научного твор-
чества Т.Б. Никитиной. Удачливый полевой 
исследователь, она обнаружила и расчистила 
не один десяток погребений и жертвенных 
комплексов с остатками наборных поясов. 
Результатом огромного труда Т.Б. Никитиной 
по систематизации материалов марийских 
могильников прежних лет раскопок и иден-
тификации комплексов погребений, введения 
в научный оборот своих находок, задокумен-
тированных на современном научном уровне, 

стала вышедшая недавно монография ученого 
(Никитина, 2023). Хорошая сохранность орга-
ники кожаных основ поясов, позволяющая 
представить во всех деталях их устройство 
вместе с крепившимися к основным ремням 
подвесными ремешками, а также распо-
ложение на ремнях и сочетания накладок 
разных видов, дала возможность осуществить 
точную и детализированную реконструк-
цию большого количества поясов и поясных 
сумочек различных вариантов. Типологиче-
ская близость накладок, пряжек и наконечни-
ков из марийских погребений и экземпляров, 
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Рис. 1. Бронзовые наконечники.
Fig. 1. Bronze belt-ends.

находимых в культурных слоях поселений 
и в могильниках на обширной территории 
Восточной Европы, объясняемая единством 
их происхождения из Волжско-Болгарского 
производственного центра X-XI вв. (Мураше-
ва и др., 2022), делает книгу Т.Б. Никитиной 
ценным универсальным определителем по 
этой категории древностей.

В 2011-2019 гг. Суздальская археологиче-
ская экспедиция Института археологии РАН 
под руководством Н.А. Макарова проводила 
раскопки одного из крупнейших в Суздаль-
ском Ополье курганного и грунтового могиль-
ника X-XII вв. Шекшово, расположенного в 20 
км к северу от Суздаля (Макаров и др., 2023). 
В середине XIX в. А.С. Уваровым здесь было 
изучено 244 насыпи с остатками погребений 
по обряду кремации и ингумации. В настоя-
щее время курганы полностью снивелирова-
ны и не видны в рельефе, площадка могиль-
ника распахивается. Это позволяет проводить 
работы по сбору находок с помощью метал-
лодетектора с точной фиксацией их местопо-
ложения. Раскопками исследована площадь 
около 2800 кв.м, на которой открыто около 30 

погребений по обряду ингумации. В ингума-
циях наборные пояса не встречены ни разу.

Остатки погребений по обряду крема-
ции, совершенных, преимущественно, в виде 
рассыпания костей и предметов по поверх-
ности земли или помещения их в неглубо-
кие ямки, сохранились в виде взвеси нахо-
док и единичных кальцинированных костей 
в пахотном слое и заполнении ровиков 
курганов. Среди предметов присутствуют 
и детали ременной гарнитуры. Наибольшая 
их концентрация отмечается в централь-
ной возвышенной части плато, часть накла-
док найдена в западной части около низины 
под названием «Половецкая лужа». Несмо-
тря на то, что детали поясной гарнитуры 
обнаружены по отдельности во вторичном 
залегании, наряду с единичными экземпля-
рами есть и типологически повторяющие-
ся, которые, возможно, крепились на один 
ремень.

На площадке могильника зафиксированы и 
более плотные скопления кальцинированных 
костей. В одном из них, правда уже в переот-
ложенном виде в засыпке ингумации, найде-
ны многочисленные накладки, вероятно, от 
двух наборов: одного поясного и набора от 
сумочки или колчана1. Только одна кремация, 
помещенная в небольшую яму, обнаружена 
практически нетронутой. Среди костей in situ 
лежали накладки, наконечники и решмы от 
уздечного набора. Часть из них была оплав-
лена, но многие экземпляры не имеют следов 
воздействия огня2. 

Раскопки могильника Шекшово заверше-
ны, и сейчас можно подвести окончательные 
итоги: из некрополя происходит около 200 
предметов поясной и уздечной гарнитуры: 15 
одиночных пряжек, 13 разрозненных наконеч-
ников (рис. 1), уздечный набор из более чем 
35 предметов, набор для сумочки или колча-
на из 15 накладок, 14 единичных накладок и 
18 серий из 2-39 однотипных изделий, кото-
рые гипотетически могли составлять набо-
ры (рис 2-7). По мере накопления материала 
детали поясной гарнитуры публиковались 
(Зайцева, 2015а, б; 2018), однако, последние 
раскопочные сезоны принесли новые мате-
риалы, позволяющие вернуться к этой теме. 
Некоторые детали наборов собраны на огра-
ниченной площади и с большой долей веро-
ятности действительно происходят с одного 
ремня, другие найдены далеко друг от друга 
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и объединены в группы по типологическому 
сходству для удобства рассмотрения. 

Безусловно, точно определить, происходят 
ли переотложенные накладки из кремаций 
или разрушенных ингумаций, невозможно. 
Тем не менее, оплавленность части предме-
тов, а также фиксация сходного погребально-
го обряда поверхностных кремаций с набо-
рами подплавленных и целых накладок на 
могильниках Северо-Восточных окраин древ-
нерусского государства Минино (Зайцева, 
2008) и Крутик (Захаров, Меснянкина, 2012, 
с. 22, 24; Милованова, 2021) позволяет связы-
вать шекшовские наборы преимущественно с 
кремациями, хотя в раскопках А.С. Уварова в 
Шекшово известны поясные наборы и в ингу-
мациях (например, ГИМ, оп. 1299, № 15-55). 

Практически все рассматриваемые ниже 
детали ременной гарнитуры изготовлены из 
сплавов на основе меди3 по выплавляемым 
моделям в одноразовых пластичных формах. 
Модели для пряжек преимущественно выре-
зались из воска: на многих отлитых предметах 
заметны следы резьбы по холодному воску, 
перешедшие на металл. Выплавляемые моде-
ли для накладок и наконечников делались 
чаще всего путем оттискивания в воске твер-

дых мастер-моделей, при этом на оборотах 
тонких восковых пластинок иногда проступал 
негативный рельеф (Мурашева и др., 2022, с. 
139). 

Рассмотрим наборы накладок, уделяя преи-
мущественное внимание неопубликованным 
ранее предметам.

Набор № 1 (рис. 2: 1) состоит из двух 
неоплавленных накладок. Небольшие по 
размеру (18х12 мм) довольно грубоватые 
пластины накладок имеют форму трилист-
ника с нижней петлей для крепления колец. 
Они украшены врезными линиями, подчер-
кивающими рисунок трилистника. Шпень-
ков у накладок нет: в центральных частях 
боковых лепестков проделаны круглые 
отверстия, сквозь которые пробиты штифты. 
Аналогии накладкам без шпеньков известны 
в мордовских могильниках Елизавет-Михай-
ловском (п. 27; Смирнов, 1969. Табл. 28, 2), 
Шокшинском (п. 467, 619, 687, 900, 901, 973, 
1054, 1086; Шокшинский могильник, 2023). 
Комплексы погребений с такими накладка-
ми из Шокшинского могильника датируются 
коллективом авторов второй половиной VIII-
IX в. (Вихляев и др., 2008, с. 1454). Накладки 
в форме трилистника с подвесными кольца-

Рис. 2. Предполагаемые наборы № 1-6. Бронза.
Fig. 2. Proposed sets No. 1-6. Bronze.
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ми – хорошо узнаваемый элемент салтовской 
культуры, распространившийся на широкой 
территории. Рассматриваемые нами экзем-
пляры являются поволжским дериватом 
этих древностей. Многие подобные наклад-
ки имеют обычные шпеньки для крепления 
(см., например, Шокшинский могильник, п. 
443, 577, 1028, 1106; Крюковско-Кужновский 
могильник, п. 159, 409, 460 (Иванов, 1952, 
табл. XXX, 1; Сапрыкина и др., 2011, с. 330), 
Лядинский могильник, п. 35, 78 (Воронина, 
2007, с. 120, 155) и могильник Степаново 
Плотбище в Пермском Предуралье (Данич, 
2013, с. 189)). А.В. Комар относит их к стади-
ям II/III и III салтовской культурно-историче-
ской общности, верхняя граница которых не 
заходит за пределы IX в. (Комар, 2018, с. 354). 

Набор № 2 (рис. 2: 2) состоит из трех 
неоплавленных накладок. Гладкие выпуклые 
накладки размерами 12х12 мм имеют сердце-
видную форму. К ремню они крепились при 
помощи одного шпенька. Близкие аналогии 
этим украшениям приуральского стиля проис-
ходят из п. 65 Большетиганского могильника 
(из серебра). По дирхему 900 года чеканки 
погребение датируется началом X в. (Хали-
ков, 2022, с. 56, 121; Комар, 2018, с. 154, 356). 
Сходные накладки происходят из курганов у 
с. Бабичи в Каневском районе Черкасской обл. 
и с. Ново-Николаевка в Днепропетровской 
обл. (Комар, 2018, с. 92). Вероятно длительное 
существование этого простого типа: неболь-
шие выпуклые гладкие сердцевидные наклад-
ки из Измерского селища второй полвины X 
– начала XI в. опубликованы Е.П. Казаковым 
(Казаков, 1991, с. 130, рис. 44, 32).

Набор № 3 (рис. 2: 3) включает в себя две 
неоплавленные накладки каплевидной формы 
размерами 17х13 мм. Их лицевые стороны 
украшены линейным геометрическим орна-
ментом. Шпеньков нет: в выделенном окру-
глой выпуклостью центре пластины накладок 
пробиты сквозными штифтами. Аналогич-
ный экземпляр обнаружен в п. 4 марийско-
го Кочергинского могильника (Никитина, 
2023, с. 160), отнесенного Т.Б. Никитиной к 
группе древнейших комплексов могильников 
Ветлужско-Вятского междуречья (конец IX – 
начало X в. (Никитина, 2023, с. 165)).

Вероятно, данные накладки являются 
дериватом многочисленных и широко распро-
страненных салтовских пятиугольных экзем-
пляров с центральным рисунком трехлепест-

кового цветка, дополненного двумя длинными 
лепестками, расположенными в острой части 
(см., например, Большетиганский мог., п. 
40 (Комар, 2018, с. 356)). В Суздальском 
Ополье такие экземпляры пока не обнару-
жены. Территориально ближайшая находка 
происходит с городища Выжегша (Леонтьев, 
2022, с. 12). Целые наборы подобных изделий 
найдены на могильнике поселения Крутик в 
Белозерье (Милованова, 2021, с. 23-27). А.В. 
Комар помещает такие накладки среди пред-
метов стадий III и IV салтовской КИО с датой 
IX – 30-е гг. X в. (Комар, 1999, с. 131; 2018, с. 
356). 

С салтовским кругом древностей связа-
на обнаруженная в Шекшово одиночная 
накладка (рис. 3: 1) подтреугольной формы 
размерами 14х18 мм с выпуклым рисунком 
пухлого трехлепесткового цветка с нижней 
петлей. Аналогии ей известны в Дмитриев-
ском могильнике (Мурашева, 2000, с. 42) и на 
Измерском селище (Казаков, 1991, с. 130, рис. 
44, 21). 17 подобных накладок из 2 комплек-
сов (?) Владимирских курганов из раскопок 
А.С. Уварова хранятся в фондах ГИМ (Мура-
шева, 2000, с. 114). 

Набор № 4 (рис. 2: 4) состоит из двух 
неоплавленных накладок подтреугольной 
формы: одной широкой размерами 15х20 мм 
с нижней прямоугольной прорезью и одной 
узкой размерами 15х15 мм без прорези (класс 
XIX по В.В. Мурашевой), с выпуклым рисун-
ком трех полусфер. Накладки с полусферами 
являются еще одним примером упрощения и 
схематизации деталей салтовской гарнитуры 
стадий II/III-IV по А.В. Комару (Комар, 2018, 
с. 354). Оба вида накладок известны во Влади-
мирских курганах по раскопкам А.С. Уварова, 
где обнаружены целые их наборы (Мурашева, 
2000, с. 42, 43, 114). Аналогии имеются в п.47 
Елизавет-Михайловского могильника (Смир-
нов, 1969, табл. 30, 7) и п.22 Больше-Тиган-
ского могильника (украшение узды; Халиков, 
2022, с. 109) и др.

Набор № 5 (рис. 2: 5) представлен двумя 
неоплавленными накладками сложной формы 
размерами 13х13 мм с одним шпеньком 
крепления. В центральных частях помеще-
ны треугольники, к которым в серединах их 
сторон прикреплены круги с концентрически-
ми углублениями. Этот тип накладок отно-
сится к редко встречающимся. Он, вероятно, 
ведет свое происхождение от экземпляров 
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Рис. 3. Одиночные накладки. Бронза. 
Fig. 3. Single mounts. Bronze.

круга Субботцев (см., например, Комар, 2018, 
с. 363, рис. 47, 1). В.В. Мурашева относит 
такие изделия к периферии класса XXXIII и 
отмечает их находки во Владимирских курга-
нах в раскопках А.С. Уварова и в Тимере-
во (Мурашева, 2000, с. 48, 49, 118). Близкая 
шекшовским накладкам аналогия обнаруже-
на в марийском могильнике «Черемисское 
кладбище» в погребении 11, датированном 
по монете концом X в. (Никитина, 2012, с. 65, 
206, рис. 100, 3).

Набор № 6 (рис. 2: 6) состоит из двух 
неоплавленных накладок с центральной 
округлой прорезью и обрамляющим ее выпу-
клым рисунком четырехлепесткового цветка. 
Накладки различаются формой: одна имеет 
вид стрелки размерами 18х15 мм, другая 
круглая диаметром 18 мм с рубчатым бордю-
ром. Накладки разных форм с центральной 
прорезью и четырехпестковым цветком объе-
динены В.В. Мурашевой в класс XX. Они 
происходят из двух курганов Гнездова и одно-
го погребения могильника Бирка (Мураше-
ва, 2000, с. 42-43, 114). Один подплавленный 
экземпляр круглой формы из разрушенных 
кремаций второй половины X – начала XI в. 
обнаружен в могильнике Минино в Вологод-
ской обл. (Зайцева, 2008, с. 88). Вероятная 
дата этих накладок – вторая половина X в.

Набор № 7 (рис. 4: 1) представлен 11 
неоплавленными накладками: 5-ю сердцевид-

ной формы размерами 19х15 мм и 6-ю щито-
видной размерами 15х17 мм. Гладкие немно-
го выпуклые накладки украшены рубчатым 
бортиком. В нижних частях щитовидных 
накладок сохранились рудименты прямоу-
гольных прорезей. Оба вида накладок крепят-
ся тремя шпеньками. Пояса, украшенные 
сочетанием подобных накладок, - достаточ-
но распространенная находка в комплексах 
погребений Ветлужско-Вятского междуречья: 
Дубовский могильник, п. 4, 52 (Никитина, 
2021. С. 33), Красногорский могильник, п. 7 
(Никитина, 2023, с. 69–71), Русенихинский 
могильник, п. 7 (Никитина, 2023, с. 98–101), 
Юмский могильник, п. 4 (Никитина, 2023, 
с. 111-111)5. На основе ряда комплексов Т.Б. 
Никитиной выполнены их реконструкции 
(группа 1). Группа датируется исследователь-
ницей первой половиной – серединой X в. 
(Никитина, 2023, с. 141-145). Пояс с анало-
гичными накладками из прикамского Рожде-
ственского могильника (п. 88) Н.Б. Крыласова 
относит к X в. (Крыласова, 2021, с. 197).

Остальные 11 наборов (рис. 4–7) были 
подробно охарактеризованы нами ранее 
(Зайцева, 2015а, б). Наборы № 8, 10 (рис. 
4: 8, 10) и 11 (рис. 5) также связаны своим 
происхождением с позднехазарским кругом 
древностей. Типы накладок наборов № 8 и 
10 относятся к числу широкораспростра-
ненных, их находки известны на обширной 
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Рис. 4. Предполагаемые наборы № 7-10. Бронза.
Fig. 4. Proposed sets No. 7-10. Bronze.

территории от Дунайской Болгарии до Повол-
жья и Прикамья (Зайцева, 2018, с. 269-270). 
В Гнездово обнаружена шиферная модель 
для создания полостей для отливки накла-
док набора № 8 (Нефедов, Мурашева, 2008, с. 
102). Вероятен длительный период бытования 
этих украшений с конца IX по рубеж X-XI вв. 
Серебряные высококачественные экземпляры 
накладок, прототипы элементов шекшовского 
набора № 10, известны в венгерских погре-
бениях, датирующихся исследователями IX 
— нач. X в. Бронзовые инкрустированные 
серебром накладки этого рисунка встречены 
в южнорусских некрополях Седневе и Таба-
евке (вторая половина X в.; Мурашева, 2000, 
48). Аналогии накладкам набора № 9 (рис. 4: 
9) с центральным рисунком трехлепесткового 

цветка с утолщенным центральным лепестком 
в окружении ложнозерненого бордюра проис-
ходят из Гульбища из комплекса первой поло-
вины X в. и венгерских материалов IX—X вв. 
(Мурашева, 2000, с. 52).

6 предполагаемых наборов накладок, а 
также большинство обнаруженных одиноч-
ных экземпляров накладок и наконечников 
(рис. 1, 3: 4-6, 8-13) из Шекшова являются 
продукцией «Волжско-болгарского» произ-
водственного центра второй половины X 
– начала XI в. (Мурашева и др., 2022, с. 
138-143). Накладки наборов № 12-16 (рис. 6, 
7: 15, 16) имеют многочисленные аналогии в 
материалах Измерского селища – одного из 
крупнейших производителей деталей поясной 
гарнитуры этого круга, в поволжско-финских 
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погребальных комплексах и в Пермском Пред-
уралье (Зайцева, 2018, с. 272-273). Практиче-
ски идентичные изделия распространялись 
на обширной территории, достигая южнорус-
ских и западнорусских земель. 

Небольшие по размеру накладки набо-
ра № 18 (рис. 7: 18) пятиугольной формы с 
выпуклым рисунком пятилепесткового цветка 
с широким центральным лепестком ромби-
ческой формы относятся к хронологически 
самому позднему массовому типу изделий 
Волжско-Болгарского производства, более 
характерному для комплексов первой поло-
вины XI в. В Шекшово это тоже самый позд-
ний тип украшений наборных поясов. Среди 
шекшовских накладок нет экземпляров, встре-
чающихся в контексте середины XI — первой 

половины XII в. и наиболее распространен-
ных на памятниках Северо-Запада Древней 
Руси (Мурашева и др., 2022, с. 151-155).

По своим характеристикам выделяет-
ся набор № 17 (рис. 7: 17), состоящий из 3 
неоплавленных плоских накладок овальной 
формы. Пластинки без орнамента накладок 
неаккуратно вырезаны из листа. Они крепи-
лись к ремню при помощи 2 шпеньков. Эти 
изделия не являются серийными, они созда-
ны, вероятно, в домашних условиях.

В последние годы из печати вышли публи-
кации, в которых исследователи, на основе 
систематизации больших массивов погре-
бальных комплексов, в том числе и с пояс-
ными наборами, ставят перед собой задачу 
разделить их хронологически на более узкие 

Рис. 5. Набор № 11. Бронза.
Fig. 5. Set No. 11. Bronze.
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интервалы, чем обобщенные IX-XI вв. или 
X-XI вв. (Крыласова, 2021; Никитина, 2023). 
Эти усилия принесли свои плоды: и в Рожде-
ственском могильнике в Пермском Приуралье, 
и в некрополях Ветлужско-Вятского между-
речья удалось выделить ранние погребения 
с поясами конца IX – начала X вв. и поздние 
комплексы конца X – начала XI в. Большой 
вклад в это направление исследований внесла 
работа коллектива авторов по хронологиче-
скому разделению погребений в могильниках 
западной части Среднего Поволжья, содер-
жащих материалы IX и более ранних веков 
(Вихляев и др., 2008).

Рассматривая детали поясной гарнитуры 
из некрополя Шекшово с точки зрения их 
хронологической и этно-культурной атри-
буции, необходимо обратить внимание, что 
из 18 наборов 2 (1-й и 3-й) по аналогиям из 

датированных комплексов относятся к IX – 
началу X в. Для Шекшово, более вероятно, 
можно говорить о первой половине X в. Две 
накладки, условно объединенные для удоб-
ства рассмотрения в набор № 1, происходят 
из разных участков площадки могильника: 
западной и центральной. Этот поволжский 
дериват салтовских трехчастных накладок с 
кольцом имеет многочисленные аналогии в 
комплексах IX – начала X в. и неизвестен в 
погребениях второй половины X в. Наклад-
ки наборов № 2-4 собраны в западной части 
некрополя ближе к низине «Половецкая 
лужа». Наборы № 3 и 4, хотя и имеют меньшее 
число аналогий, являются поздними модифи-
кациями салтовской гарнитуры, характерны-
ми, скорее для первой половины X в. Суще-
ственным является отнесение Т.Б. Никитиной 
погребения 4 из марийского Кочергинского 

Рис. 6. Предполагаемые наборы № 12-14. Бронза.
Fig. 6. Proposed sets No. 12-14. Bronze.
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Рис. 7. Предполагаемые наборы № 15-18. № 15 – cеребро, № 16-18 - бронза.
Fig. 7. Proposed sets No. 15-18. № 15 – silver, № 16-18 - bronze.

могильника с аналогичными экземплярами 
накладок к концу IX – началу X в. К этой же 
группе примыкают и наборы № 8, 10 и 11, хотя 
их датировки укладываются в более широкие 
рамки X в. Как видим, появившиеся в послед-
ние годы в Шекшово наиболее ранние наход-
ки поясной гарнитуры сосредоточены, преи-
мущественно, в западной части некрополя.

В настоящее время дата могильника 
Шекшово установлена со второй половины X 
по XII в. (Макаров и др., 2023, с. 25), и собран-
ная на памятнике вещевая коллекция, в т.ч. 
детали поясной гарнитуры, преимущественно 
датируется в этом временном интервале. Тем 
не менее, среди определенных А.А Гомзиным 
22 дирхамов 7 относится к первой половине 
этого столетия (из них 5 к первой четверти 
X в.), а один обломок к IX в. (Гомзин, 2023, 
с. 101-102). На площадке некрополя в верх-
нем переотложенном слое наряду с деталями 
поясной гарнитуры обнаружены многочис-

ленные обломки шумящих украшений финно-
угорского облика (более 100 экз.). Большин-
ство предметов имеют прямые аналогии в 
мордовских, муромских и марийских погре-
бениях, где они найдены в составе костюм-
ных комплексов, относимых в том числе и 
к IX – началу X в. (Зайцева, 2023б). Общая 
неразработанность детальной хронологии 
финно-угорских шумящих украшений затруд-
няет использование этих находок в качестве 
хрономаркеров, но их обилие в верхнем слое 
могильника и малая представительность в 
ингумациях позволяют связывать эти находки 
с кремациями. 

Нет сомнений в том, что наибольшая 
активность на площадке могильника развива-
лась, начиная с середины X в., тем не менее, 
возможно, первые погребения по обряду 
кремации были совершены здесь несколько 
ранее – в первой половине X в. В Шекшово 
мы видим самый финал существования позд-



НАБОРЫ ПОЯСНЫХ НАКЛАДОК ИЗ СРЕДНЕВЕКОВОГО МОГИЛЬНИКА ШЕКШОВО ... 305

несалтовской ременной гарнитуры, которая 
в середине X в. сменяется массовым посту-
плением продукции Волжско-Болгарского 
центра. Во второй половине X – начале XI в. 
она существенно преобладает в материалах 

некрополя. В XI в. массовая мода на набор-
ные пояса в Суздальском Ополье проходит, 
на ремнях остаются только пряжки и поясные 
кольца.

Примечания:
1 Наборы опубликованы (Зайцева, 2015а, б; 2018).
2 Набор опубликован (Зайцева, 2023а).
3 Только накладки одного набора (№ 11) сделаны из серебра.
4 По устному уточнению О.В. Зеленцовой, верхняя дата этой группы погребений может уходить в начало X в.
5 Произведенный Т. Б. Никитиной подбор аналогий этим изделиям показал их широкое распространение от 

Бирки до Урала (Никитина, 2009, с. 237).
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