
Filo Ariadne. 2018. № 3 
 
УДК 903.25 

Приймак В.В.1 

 

ПОДКОВООБРАЗНЫЕ ФИБУЛЫ  
ИЗ ДРЕВНЕРУССКИХ ПАМЯТНИКОВ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ ДНЕПРА 

 
Историко-культурный заповедник «Бельск» г. Полтава (Украина) 

 
 

Priymak V.V. 
 

SUCCESSFUL FIBULES FROM THE TREVNERUS 
MONUMENTS OF THE LEFT BANK OF THE DNEPRO 

 
Historical and cultural reserve "Belsk" Poltava (Ukraine) 

 

Реферат: Публикация посвящена подковообразным фибулам 
Днепровского Левобережья. Они встречаются на памятниках бассейнов 
Десны, Сулы и Сейма, а на Псле и Ворскле представлены единичными 
экземплярами. В степи подковообразные фибулы пока не известны. Такие 
предметы  с поселения Длинное в Нижнем Подонье могут или датироваться 
ранним железным веком, или же попасть в нижнее Подонье из земель финно-
угров по Донскому торговому пути в ХІІ-ХІV вв.   

Обзор территории распространения и хронологии подковообразных 
фибул Днепровского Левобережья в основном подтвердил высказанные 
Ю.Ю. Моргуновым более 20 лет назад идеи. Верными оказались его выводы о 
хронологии подковообразных фибул и о регионах, откуда на Левобережье 
Днепра попали эти предметы. Нет достаточных оснований для датировки 
подковообразных фибул Левобережья ранее середины Х в. Их хронология 
совпадает с хронологией подковообразных фибул Среднего Поднепровья и 
территории Беларуси. Фибулы со спиралевидными окончаниями 
Ю.Ю. Моргуновым, по уточненным данным, на Левобережье датируются 
начиная с конца Х – начала ХІ в. Фибулы с розетковидными окончаниями, 
видимо, появляются около середины ХІ в. Происхождением фибулы со 
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спиральными окончаниями связаны с территориями Верхнего Поднепровья и 
Балтийского региона, а с розетковидными окончаниями – только с последним.  

Ключевые слова: Днепровское Левобережье, подковообразные фибулы, 
спиральные и розетковидные окончания фибул. 

 
Аbstract: The publication is dedicated to U-shaped fibulae of the Left -Bank 

Dnieper region. They can be found in the sights of the Desna, Sula and Seym river 
basins and they are represented by the sporadic samples on the Psel and Vorskla 
rivers. The U-shaped fibulae are not known to be found in the step. These objects 
from the Dnieper settlement in the Lower Don region can be either dated of the early 
iron age, or they got in the lower Don region from the Finno-ugric lands through the 
don trade road in the 12th – 14th cc. The review of the distribution area and 
chronology of the U-shaped fibulae was mainly proved by Y. Y. Morgunov over 20 
years ago. His conclusions on the chronology of the U-shaped fibulae and on the 
regions where they got from to the Left-Bank Dnieper region turned out to be right. 
There is not enough proof to suggest that the fibulae of the Left-Bank Dnieper region 
can be dated of the early 10th c. Their chronology coincides with that of U-shaped 
fibulae of the Middle Dnieper region and the territory of Belarus. Spiral-shaped 
fibulae ends are dated from the end of the 10th c – beginning of the 11th c. by Y. 
Morgunov. The rosette-shaped end fibulae, probably, appeared in about the 11th c. 
The origins of the spiral-shaped fibula ends are related to the territories of the Upper 
Dnieper and Baltic regions; while the origins of the fibula with rosette end only to the 
latter. 

Keywords: Left Bank Dnieper region, U-shaped fibulae, Spiral-shaped and 
rosette-shaped fibula ends. 

 

Одной из ярких находок в древностях Руси Х-ХI вв. являются 

подковообразные фибулы. Кольцевидные фибулы на Левобережье Днепра 
представлены лишь несколькими экземплярами, их хронология с 
подковообразными совпадает лишь частично.  

Ареал распространения подковообразных фибул на Руси со времени 
выхода в свет работы В.А. Мальм остался тем же, но за 50 лет число находок 
выросло. Из 233 могильников с монетами на 20 % обнаружены 
подковообразные и кольцевидные фибулы, в т.ч. на бассейн Днепра 
приходилось менее 10 могильников [39, с. 6-7].  Помимо  комплексов с 
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монетами, обычно для датировки фибул привлекаются аналогии из Новгорода. 
На соседней территории корелы они датируются от Х–начала ХІ до ХІІ в. и 
позднее [17, с. 24, 26-27, 98-103, рис. 6, 9-11, 13], почти все типы фибул есть в 
Новгороде [43, с. 84-90, рис. 30-32]. В Костромском Поволжье 
подковообразные фибулы Х-ХІІІ ст. встречены в 44 погребениях [40, с.67-69, 
132-133, табл. ІІІ, 12-19, 21-23]. В комплексах Плешково как с монетами, так и 
без них, присутствуют подковообразные фибулы [15, с. 141-189] (к сожалению, 
номерация курганов в работах Т.В. Равдиной и К.И. Комарова не совпадает). 
Могильник Лютомерск в Польше с дружинными вещами, среди которых и 
подковообразная фибула c гранеными головками, существовал в первой 
половине ХІ в. [52, с. 216-217, рис. 2, 1]. Имеющие южнорусское 
происхождение и также недолго функционирующие могильники Русского 
Севера, на которых найдены подковообразные фибулы,  датируются вплоть до 
последней четверти ХІ в. [22, с. 95-110; 23, с. 119, 147].  У балтов 
подковообразные застежки со спирально загнутыми концами, как и фибулы с 
многогранными, звездчатыми, маковидными и зооморфными концами были 
обычными [42, с. 185, 188]. Типология подковообразных фибул по материалам 
могильников пруссов [19, с. 24-25, рис. 13] опирается на датированные 
комплексы, привязанные  к другим региональным системам Балтики [19, с. 111-
116], отмечены и прямые этнические связи пруссов с Подесеньем. Ряд деталей 
позволяет различать фибулы Х-ХІ вв., ХI-ХII вв. [19, с. 24, рис. 13, 7], ХІІ-ХІV 
вв. [19, с. 24, рис.13, 2, 3, 6]. Подковобразные фибулы с разнообразно 
оформленными, преимущественно спиралевидными концами встречены и в 
древностях юго-восточной Беларуси [3, с. 219, рис. 18, 1-3, 4-5, 15, 27], 
соседствующей с Левобережьем.    

Подковообразные фибулы Среднего Поднепровья (табл. 1) пока не 
обобщены в одной работе. Именно этот регион (с Черниговом и Переяславом) 
играл решающую роль в формировании культурного облика Днепровского 
Левобережья и западной части Подонья. В некрополе Киева подковообразные 
фибулы присутствуют в камерных погребениях [16, с. 233-235, рис. 1, 11], но с 
узкой датой только одно – № 123.  Притом с оговоркой, что датировка монеты 
961-976 гг. – предположительна, т.к. остальные саманидские монеты Киевского 
некрополя «…не позже середины Х в.» [39, с. 74]. Фибула из киевского Подола 
ХІ-ХІІІ вв. с широкими спиралями, вероятно попала из Северной Руси. Все 
фибулы из сельских поселений у Киева найдены с керамикой первой половины 
ХІ в.  
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Обобщающей работы, посвященной подковообразным  фибулам 
Днепровского Левобережья, пока тоже нет. Данная публикация является 
предварительной, поскольку не введено в оборот большинство комплексов с 
фибулами. Еще В.А. Мальм упомянула среди найденных на Левобережье 
подковообразную  фибулу из Седнева [25, с. 174, 181, 190]. Но, как и 
Т.В. Равдина, она не назвала фибулу из Гульбища, может быть потому, что 
Д.Я. Самоквасов называл их пряжками [41, с. 55-56, рис. 66]. Найденные позже 
фибулы  указаны в таблице 2. 

 
 

Таблица 1. Подковообразные фибулы из некоторых комплексов 
Среднего Поднепровья 

 

Памятник, 
комплекс 

Тип подковообраз-
ной фибулы 

Датировка ав-
торами публи-
каций 

Публикация 

Киев, Верхний 
город 

серебро, 
спиралевидное 
окончание 

Х в. (женское 
погребение, 
инвентарь  исчез 
в 1941-43 гг., 
дирхем не 
определен)  

Копилов, 1951, с. 233-235, 
рис. 1, 11 

Киев, Подол спирали на концах 
шире дуги фибулы 

? Сагайдак, 1991, с. 88, 151, 
рис. 43, 17, 27, табл. ХХІХ, 
б/ № 

Киев,  
Михайловская 
гора, погр. № 
142 (1998 г.) 

серебро, дуга 
ромбовидная  в 
разрезе, с двумя 
приплюснутыми 
гранями, концы 
спиральные  

Вторая половина 
Х – первая 
половина ХІ в. 

Івакін, Козюба, 2003, с. 39-
53, рис.1, 5, 7 

Киев,  
Михайловская 
гора, погр. № 
222 1998 г. 

аналогичная из 
погребения  № 142 

Вторая половина 
Х – первая 
половина ХІ в. 

Искоростень, 
курган № 1 
(кремация) 

бронза, концы 
спиральные  

945-946 гг.  Звіздецький, 2003, с. 32-39, 
рис. 2, 1-5 

Селище Доро-
гинка ІІІ, постр. 
№ 1  

концы в виде 
звериных морд 

Первая половина 
ХІ в. 

Південноруське село, 1997, 
с. 103-104, 107, рис. 44, 1 

Селище 
Дорогинка ІІІ 

концы 
спиралевидные 

Первая половина 
ХІ в. 

Південноруське село, 1997, 
с. 105-107, рис. 44, 5 

Селище Лука І, 
постройка 

концы ромбовидные Первая половина 
ХІ в. 

Південноруське село, 1997, 
с. 107, 114, рис. 44, 2 
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Таблица 2. Подковообразные фибулы Днепровского Левобережья 

 

Памятник, 
комплекс 

Фибулы со 
спиралевидными 
концами 

Другие 
типы 
фибул  

Датировка  
авторами 
публика-ций 

Публикация 

                                                    Подесенье (без Посеймья) 
Шестовицы, 
городище 

фибула не описана, иллюстрация – 
фото  

Х-ХІ вв. Коваленко, 1999, с. 
39, рис. 7 

Шестовицы, 
курган № 78 
(1958 г.) 

 
серебро 

 дирхемы  
909/910 и 
913/914 гг. 

Равдина, 1988, с. 
130 

Лесковое, 
селище 1, 
сооружение 
№ 84 

железо, сечение 
ромбическое 

 Х- начало 
ХІ вв. 

Шекун, 
Веремейчик, 1999, 
с. 15,  96, рис. 26,8 

Лесковое, 
селище 1, яма 
№ 23 

многокомпонентый 
сплав, сечение 
треугольное 

 Х – ХІІІ вв.  Шекун, 
Веремейчик, 1999, 
с. 18, 104, рис. 34, 
21 

Лесковое, 
селище 1, 
сооружение 
№ 73, верхний 
слой 
заполнения  

железо, сечение 
ромбическое 

 Х ст. Шекун, 
Веремейчик, 1999 
с. 28, 128, рис. 58, 6 

Лесковое, 
селище 2, яма 
№ 3  

бронза, сечение 
треугольное 

 Х-ХІІІ вв. Шекун, 
Веремейчик, 1999, 
с. 32, 136, рис. 67, 8 

Автуничи,  
(постройка № 
88 

сечение  ромбическое, 
круглый в сечении 
язычек  

 Х-ХІ в.  Південноруське 
село, 1997, с. 44, 
48, рис. 12, 1; Село 
Київської Русі, 
2003, с. 102, рис. 
33, 1 

Кветунь (2 
экземпляра, 
курганы № 1, 
142) 

 бронза, сечение 
круглое 

 Х-ХІ вв. Шинаков, 1998, 
с. 314, рис. 4, 4, 6. 

«Сказов  бронза, сечение  Х-ХІ в. Шинаков, 1998, 
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город», п.м. ромбическое с. 314, рис. 4,2 
Стародуб, 
посад 

 железо, сечение 
ромбическое 

 Х –начало 
 ХІ в. 

Шинаков, 1998, 
с. 314, рис. 4 

Левенка бронза, сечение 
треугольное  

  Шинаков, 1998, 
с. 314, рис. 4 

Кветунь, 
курган № 177 

 маковая 
головка,  
сечение 
круглое 

ХІ или сер. 
ХІ- сер. ХІІ 
в. 

Шинаков, 1998, 
с. 314, рис. 4 

                                                      Посулье 
Клищенцы 
(Кизивер), 
селище-посад 

железо, 
четырехгранный 
перекрученный прут 

 Х – начало 
ХІ в. 

Моргунов, 1996, 
с. 115, 119-120, 
рис. 39, 20 

Мацковцы 
(Снепород) 

бронза (латунь)  середина ХІ 
в.  

Моргунов, 2012, 
с. 47, 160-161,  
рис. 26, 12;114, 11 

Мацковцы 
(Снепород)  

бронза (латунь) с 
высоким содержанием   
цинка 

 конец Х-
начало 
(середина) 
ХІ в.  

Моргунов, 1998, 
с. 39, 51-53, рис. 
10, 2;  
Моргунов, 2012, 
с. 47,  160-161,  
рис. 26, 11; 114, 
12 

Воинь со спиральными 
концами, железная 

 ? Довженок, 
Гончаров, Юра,19
66, с. 90 

Воинь  бронзо-вая, 
концы в 
виде 
розеток; 
орнамент 
дужки жгу-
товый, 
насечки 
на язычке 

середина ХІ 
в.  

Довженок, 
Гончаров, Юра,19
66, с. 90, 133, табл
. ХVІ, 1; 
Моргунов, 1998, 
с. 51 

Жовнино, 
могильник ? 

 не опре- 
делена  

? Моця, 2008, с. 
123, рис. 32 

                                                  Бассейн Ворсклы 
Хотмыжск  бронзовая, 

головки 
граненые  

 Х в. Дьяченко, 2008, с. 
83-84 
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Хотмыжск железная, концы 

спиралевидные, 
сечение дуги 
ромбическое  

 Х в. Дьяченко, 2008, с. 
83-84 

 

Среди степных памятников показателен могильник Белой Вежи 
(Саркела), где имеются комплексы с византийскими монетами Х-ХІ вв. Однако 
подковообразные фибулы в перечне находок не названы, хотя нередко 
встречаются металлические пуговицы, арочные и лировидные пряжки [32, с. 
346], обычные для  некрополей с комплексами, где есть подковообразные 
фибулы. Поскольку отличий между фибулами Среднего Поднепровья и 
Днепровского Левобережья нет, возникает вопрос, не отражает ли география 
подковообразных фибул из территории Левобережья детали костюма 
дружинников Ярослава Мудрого и Мстислава. Их племенной состав 
зафиксирован в словах Мстислава о Листвинском сражении.   

Сомкнутоконечные подковообразные фибулы с зооморфными 
окончаниями из Подесенья, датированные ХII-ХІІІ вв., имеют  прибалтийское 
происхождение [50, с. 131-132], в других южнорусских землях они пока не 
известны. Имеющая иной облик, но тоже со слитыми концами,  фибула из 
погребения № 53 Нефедьевского могильника  датирована третьей четвертью 
ХІІ в.  [23, с. 119, 128-129, 355, табл. 143, 11[. 

Фибула с многогранными концами, овальной наружной и уплощенной 
внутренней частями кольца встречена на Ратском городище, где имеется и 
трехдырчатая подвеска [10, с. 194-196, рис. 48, 6]. Другие фибулы из района 
Курска тоже в основном не из комплексов [51, с. 232-236, 246-247, рис. 1, 1-4; 2, 
1-8, 10; 3, 1]. Подковообразные бронзовые и железная фибулы встречены в 
округе Путивля [45, с. 62-75].  

Единственная в бассейне Псла железная подковообразная фибула найдена 
на городище Новотроицком (при этом в тексте публикаций не указано, 
каковыми были ее концы, имеется лишь фотография). Самые ранние 
экземпляры подковообразных фибул со спиральными концами  происходят с о. 
Готланд, датируются VIII в. [18, с. 24]. По мнению А.В.Григорьева, 
новотроицкая фибула, вместе с гривнами и «усатыми» перстнями, имеет 
прототипы в Подунавье [5, с. 137]. Однако подковобразные фибулы 
производились и в Гнездово [31, с.158–164], что не свидетельствует в пользу их 
северянской принадлежности. Фибулы из жилища № 25 Новотроицкого  и двух 
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заготовок из Горбовского поселения [5, с. 39, 41, 123, 136-137, рис. 13, 11-12; 
44, 21-22]  для такого вывода недостаточно [36, с. 54-55]. Судя по  фотографии, 
можно также допустить, что фибула из Новотроицкого имела не спиральные, а 
утолщенные концы. Фибула с утолщенными концами найдена на детинце 
Мстиславля [1, с.173, 176-177, рис. 26, 2] и в Петровском могильнике 
Ярославского Поволжья, где, в отличие от территории пруссов, датируется 
первой половиной Х в.  [46, с. 79, 83, рис. 46, 20]. Но и при такой 
интерпретации формы концов фибулы из Новотроицкого ее датировка ранее Х 
в. все же представляется  проблематичной. Вероятно, как и производство 
гончарной древнерусской посуды на роменских памятниках, изготовление 
подковообразных фибул на  новгород-северском участке Десны находилось в 
руках прибывающих мастеров. Серединой Х в. (время гибели памятника) 
датировано жилище № 29 Монастырька, в котором найдена железная 
подковообразная фибула со спиральными концами [24, с. 29-30, 92-93, 103, рис. 
23, 4]. Таким образом, пока нет достаточных оснований для датировки 
подковообразных фибул Левобережья ранее середины Х в.  

Отмечая широкие датировки подковообразных фибул в русских землях, 
Ю.Ю. Моргунов заметил два пика попадания вещей инокультурного 
происхождения в Посулье – на рубеже Х-ХI вв. и в середине ХI в. [27, с. 51, 53]. 
Он указал, что сплавы из  латуни с высоким содержанием  цинка были 
характерны для северных и северо-западных регионов Руси и Прибалтики [27, 
с. 39, 51-53, рис. 8, 1; 10, 2; 26, с. 99, 120, рис. 2, 9, 10]. В более поздних работах 
Ю.Ю. Моргунов уточнил дату спиральноконечных фибул Снепорода в 
пределах конца Х-начала ХІ в. [28, с. 99, 120, рис. 2, 9, 10; 29, с. 47, 160-161, 
рис. 26, 11, 12; 114, 11-12]. Фибула из Воиня с розетковидными концами, 
вероятно, относится к ХІ в. Такая фибула с найдена в погребении № 60 
Нефедьевского могильника, одного из  опорных для второй половины ХІ – 
первой четверти ХІІ в.  В Финляндии их дата – ХІ – первая половина ХІІ в., по 
новгородской шкале – конец Х – середина ХІІ в. [23, с. 119, 126, 358, табл. 146, 
4]. Фибула из  могильника Шейки (насыпь № 36)  датируется первой половиной 
ХІ в., а в могильнике Плешково (курган І-12) – фибула с подобными из Воиня 
концами была с монетой 1002-1014 гг. [38, с. 20, 101, 129, табл. 13, 8]. Пока 
автору известен лишь один комплекс, где вместе встречены фибулы с 
розетковидными и спиральными концами – Вольное, погребение по обряду 
кремации, без номера [19, с. 24, 25, 93, 125, табл. ХХХІ, 4]. Принимая во 
внимание даты летописного сообщения о Жовнине и прекращение 
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функционирования могильников типа Нефедьевского на Русском Севере, 
находим подтверждение идей Ю.Ю. Моргунова, выдвинутых еще в 90-е годы, 
относительно хронологии подковообразных фибул Посулья (c розетковидными 
и конусными концами – практически в полном объеме, но видимо начало 
поступления на Левобережье около середины ХІ в., со спиральными – 
частично, с конца Х в.; хронология немного отличается от дат для комплексов 
Киевского Поднепровья). Археологическим контекстом находок 
подковообразных фибул являются погребения «валетом» Жовнинского 
могильника [8, с. 82-90; 45, с. 172] и других памятников Левобережья [35, с. 
62), височные кольца с эсовидными концами, трехдырчатые разделители (из 
Жовнина – с трапециевидными подвесками) [30, с. 123, рис. 32], аналогичные 
известным в Беларуси и на Смоленщине [21, с. 228-232]. Таковыми являются и 
западноевропейские монеты, распространенные на Северо-Западе и Севере и 
крайне редкие на Юге Руси [37, с. 55]. Следует также упомянуть группу 
керамики польского происхождения [20, с.160-165]. Попадание не характерной 
для определенной территории группы предметов извне, если это 
сопровождается связанными с этими артефактами чертами погребального 
обряда, домостроительства, определяют как этнические контакты [18, с. 111-
116]. Переселение в Поросье и Посулье выходцев из западных регионов 
отмечено в письменных источниках. Кроме наиболее известного похода 1031 г., 
такие же акции провели князь Владимир в 983 г.,  Ярослав Мудрый в 1038 г. (на 
ятвягов), и в 1040 г. (на Литву). Походы русских князей в прибалтийские земли 
упоминаются в летописях и в начале ХІІ в. [11, с. 109-110]. Это дополняется 
данными о черепах из Жовнинского некрополя, связанных с серией 
окрестностей Новогрудка, Галичем, сборной группой дреговичей [7, с. 17]. 
Подковообразные железные изделия с поселения Длинное [38, с. 116, рис. 4, 6, 
10], если они являются средневековыми, а не скифского времени, имеют иной 
археологический контекст. Они  могли попасть в нижнее Подонье из земель 
финно-угров по Донскому торговому пути в ХІІ-ХІV вв.   
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Рис. 1. Подковообразные фибулы Посулья. 

 
1- Клищенцы (Кизивер), 2-3 – Снепород, 4- Воинь. 

1-3 – по Ю.Ю. Моргунову, 4 – по В.И.Довженку, Р.А.Юре, В.К.Гончарову. 


