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BRACELETS WITH WIDENED ENDS
MADE FROM PRECIOUS METALS OF THE LATE ROMAN

AND THE GREAT MIGRATION PERIOD:
DANUBE-DNIEPER-BALTIC PARALLELS 1

Olga A. Khomiakova
Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation

Abstract. By the 5th century AD, massive gold bracelets with widened ends had become prestigious cultural
elements, symbolizing the power of the barbarian tribal groups’ rulers. The areas where such finds were discovered
are located primarily in the Carpathian-Danube region and Gallia. Under the influence of this fashion for displaying
high social status, bracelets with thickened ends made from silver, the material available to the tribes in the western
part of the East European Plain, became widespread in the 5th century. There are two zones of their concentration:
the northern zone in the Baltics, Upper Dnieper region, and Middle Oka region; and the southern zone in the Middle
Dnieper region and the left-bank forest steppe of the Dnieper. Bracelets made from silver and its alloys from the
Middle Dnieper region were found in women’s burials and hoards, indicating their connection with female outfits.
Their appearance could be associated with the influence of the “Middle Danube” model of female outfit during the
Great Migration period, and this model persisted up until the 6th – 7th centuries. The second group of bracelets is
documented in the antiquities of Nemunas and the Western Dvina basins in the Baltics. They are predominantly
found in male warrior complexes dating back to the 5th century, belonging to the members of goroups involved in
strategic control over important routes connecting Scandinavia and Southeastern Baltic with the eastward territories.

Key words: Great Migration period, East Baltics, Middle Dnieper region, Danube region, cultural connections,
bracelets, hoards, burials.
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БРАСЛЕТЫ С РАСШИРЕННЫМИ КОНЦАМИ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ
ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЗДНЕРИМСКОЕ ВРЕМЯ

И ЭПОХУ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ:
ДУНАЙСКО-ДНЕПРОВСКО-ПРИБАЛТИЙСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 1

Ольга Алексеевна Хомякова
Институт археологии РАН, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. К V в. массивные браслеты с расширенными концами из золота становятся одним из
элементов престижной культуры, символизируя власть глав варварских племенных объединений. Зоны кон-
центрации таких изделий в V в. находятся в карпато-дунайском регионе и Галлии. В западной части Восточно-
Европейской равнины в V в. под влиянием данной моды на отображение высокого социального статуса
получают распространение браслеты с расширенными концами из серебра – материала, доступного племе-
нам этих территорий. Выделяются две зоны их концентрации: северная – в Прибалтике, Верхнем Поднепро-
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вье и Поочье; и южная – в Среднем Поднепровье и в Днепровском лесостепном Левобережье. Браслеты из
Среднего Поднепровья, сделанные из серебра и его сплавов, чаще всего находились в женских погребениях
и кладах, что указывает на их связь с женским убором. Их появление могло быть связано с влиянием «сред-
недунайской» модели женского убора эпохи Великого переселения народов, и такая модель сохранялась до
VI–VII веков. Вторая группа браслетов зафиксирована на памятниках бассейнов Немана и Западной Двины
в Прибалтике. Они преимущественно встречаются в мужских воинских комплексах периода V в., принадле-
жавших представителям коллективов, которые могли контролировать стратегически важные пути, связываю-
щие Скандинавию и Юго-Восточную Прибалтику с более восточными территориями.

Ключевые слова: Великое переселение народов, Прибалтика, Среднее Поднепровье, Подунавье, куль-
турные связи, браслеты, клады, погребения.
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Браслеты с расширенными концами яв-
ляются одним из характерных элементов убо-
ра восточно-европейских племен в эпоху Ве-
ликого переселения народов и раннем Сред-
невековье. Они получили распространение в
V–VII вв. в Прибалтике, Поднепровье, По-
очье, Москворечье, а также в ареале культуры
псковских длинных курганов [Розенфельдт, 1982,
c. 84–85, рис. 19,2; Родинкова, 2011, c. 248–255;
Левада, 2010, c. 571; Михайлова, 2014, c. 80–86;
Хомякова, 2022, c. 104–105].

Особое влияние на формирование раз-
личных типов бронзовых браслетов у племен
западной части Восточно-Европейской равни-
ны оказали браслеты из драгоценных метал-
лов, но ранее в таком ракурсе они не изуча-
лись отдельно. Браслетам из золота внима-
ние уделялось, как правило, в контексте ис-
следования элементов престижной культуры
первых веков н.э. и Великого переселения на-
родов (наиболее полные обзоры на данную
тему см.: [Werner, 1980; Lund Hansen, 1995,
S. 203–206; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996a,
S. 360–365; Засецкая и др., 2007, c. 48–60;
Lau, 2012, S. 55–59]). Серебряные браслеты,
характерные для культур Прибалтики, лес-
ной и лесостепной зон Восточной Европы, где
не встречаются изделия из золота, и вовсе
не выделялись в отдельный массив, и все-
гда рассматривались вместе с бронзовыми
украшениями.

Исследованию этих предметов посвяще-
на данная статья. Основное внимание уделя-
ется вопросам хронологии, контексту, в кото-
ром были обнаружены браслеты с расширен-
ными концами из драгоценных металлов, и их

социокультурному значению, а также меж-
культурным связям, в результате которых они
появились в материальной культуре восточ-
но-европейских племен.

1. Браслеты с расширенными концами
из золота

Золотые браслеты с расширенными кон-
цами появляются на территории Северного
Причерноморья в сарматских погребениях
I в. н.э.2 (Свод браслетов с расширенными кон-
цами из драгоценных металлов с территорий
Европы I.1, рис. 1A,I). Во второй половине
III в. в результате германо-сарматских кон-
тактов украшения такой формы получают рас-
пространение в Центральной и Северной Ев-
ропе [Kleeman, 1951, S. 102; Raddatz, 1957,
S. 117; Werner, 1980, S. 6–7, Fig. 2] (рис. 1A,II).

Находки золотых браслетов с расширен-
ными концами в позднеримское время зафик-
сированы на Скандинавской территории и ос-
тровах центральной части Балтийского моря
(Свод браслетов, I.2; рис. 1A,37,38,40–43,48,50).

Среди северогерманских изделий изве-
стны браслеты как с гладкими, так и с гра-
неными концами (рис. 1A,8, 2,1–5). Экземп-
ляры, относящиеся к III–IV вв., найдены в
составе кладов из Асарве, Боларве, Лилла
Рифтес на острове Готланд (рис. 1A,2,48,50,
2,5), Клеве (место находки 4) (рис. 1A,37,
2,4,5) и Скедштадт на Эланде (рис. 1A,40).
К фазам С1b 3 (около 210/220–250/260 гг.) и
C2 (250/260–310/320 гг.) относятся экземп-
ляры с датского могильника Химлингой
(рис. 1A,28). Второй половиной III – IV в. да-
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тирован и клад из Ленгерих, содержащий зо-
лотые изделия как с гладкими, так и с гране-
ными концами (рис. 1A,III,8, 2,1).

К позднеримскому времени принято от-
носить и браслеты, найденные в Балтийском
регионе, как случайные находки [Lund Hansen,
1995, S. 204] (Свод браслетов, I.4; рис. 1,V).
В эпоху Великого переселения народов для
Северной Европы золотые браслеты не типич-
ны. К V в. принадлежат лишь изделия из кла-
дов в Хельге и Брохольма (рис. 1A,20,46).

Близкий по форме к североевропейским
изделиям позднеримского времени браслет
был найден на Калининградском побережье
(рис. 1A,51, 2,2). Однако в публикации, где
представлено фото этого браслета, его дати-
ровка ошибочно связана с эпохой Великого
переселения народов [Скворцов, 2023, c. 241–
242, рис. 191], что не логично, учитывая ука-
занное выше. Доказательством в пользу ран-
ней датировки данного браслета служит то,
что в V в. браслеты с расширенными конца-
ми не были типичны для убора Юго-Восточ-
ной Прибалтики, а найденные здесь золотые
изделия относятся к другим типам (см. ниже).

Ближайшую аналогию браслет из Юго-
Восточной Прибалтики находит и на терри-
тории Центральной Европы в погребении
кургана 1 в Пиелгжимово, датированного
фазами С1b–С2 (около 210/220–250/260 гг.)
(рис. 1A,53, 2,6).

Среди северогерманских находок поздне-
римского периода известны подражания цельно-
литым золотым изделиям (Свод браслетов, I.5).
Браслеты, каркас которых изготовлен из брон-
зы и обтянут позолоченной или серебряной
фольгой, были найдены на жертвенной пло-
щадке Иллеруп Адаль. Они относятся к тому
же времени (фазе С1b, около 210/220–250/
260 гг.) (рис. 1A,14, 2,8,9). Эти находки явля-
ются одним из свидетельств контактов север-
ных германцев с элитами Боспора. Браслет
точно такой конструкции был найден в тайни-
ке склепа 145 Боспорского некрополя на тер-
ритории Керчи (рис. 1A,92, 2,7).

К V в. массивные золотые браслеты с
расширенными концами стали одним из эле-
ментов престижной культуры на континен-
тальных территориях Западной Европы (Свод
браслетов, I.3; рис. 1A,IV, 1Б,D,к–т), симво-
лизируя наивысший социальный статус глав

варварских племенных объединений. Упоми-
нание такой традиции встречается в раннес-
редневековых источниках: в описании коро-
левской инвеституры Гутфрита I в Нортумб-
рии в 883 г. говорится, что ему на правую руку
был надет золотой браслет [Werner, 1980,
S. 6–7].

К числу этих изделий относятся украше-
ния рук из погребений в Пуане, Броу Эн, Тур-
нэ (могила короля Хильдерика), Вольсхайма,
Гросёрнер, Кёльнского собора и Фюрста (под-
робно – [Werner, 1980, S. 2–9, fig. 2; Засецкая
и др., 2007, c. 59–60]) (рис. 1Б,1,3–4,7,9,23,30,
2,10,13–14,16–18,20). Концентрация таких
изделий располагается и в дунайско-карпатс-
ком регионе. Золотые браслеты найдены в
погребениях в Блучине, Регёли, Мезёберени,
Апахиде, в Цепарах (рис. 1Б,39,47,55,68,74,
2,11,12,15), в кладах в Попрад-Матейовце и
Клуже (рис. 1Б,52,67).

Большинство массивных золотых брас-
летов из Центральной и Северной Европы
(за исключением находок из состава кладов
и жертвоприношений) найдено в составе муж-
ских погребений по одному экземпляру. Бо-
лее легкие золотые браслеты происходят из
захоронений подростков из Гросёрнер и Ме-
зёберени (рис. 1Б,23,55, рис. 2,17,21). В жен-
ском погребении из Регёли было обнаружено
два экземпляра (рис. 1Б,47, 2,15). По одному
браслету было найдено в женском погребе-
нии второй половины V – начала VI в. в Бере-
гово (рис. 1Б,62, 2,19) и в женском погребе-
нии в Кёльнском соборе, где он был зафикси-
рован на левой руке (рис. 1Б,7).

Парные золотые браслеты также находи-
лись в составе женского убора в погребениях
знати кочевников постгуннского периода в Се-
верном Причерноморье (рис. 1Б,86,92,96, 2,22).

В V в. на территории Среднего Поднеп-
ровья, несмотря на наличие здесь ряда эли-
тарных погребений и случайных находок, та-
ких как у дер. Волниковка («Фатежский
клад»), Паники («Обоянский клад») и Боль-
шой Каменец («Старосуджанские клады»),
которые сопоставимы с комплексами из Кон-
цешт, Блучины и Турне, золотые браслеты с
расширеными концами не были обнаружены.
Единственная информация о находке такого
браслета содержится в своде Г.Ф. Корзухи-
ной: обломок изделия с расширенным концом



Нижневолжский археологический вестник. 2024. Т. 23. № 1 105

О.А. Хомякова. Браслеты с расширенными концами, изготовленные из драгоценных металлов

якобы был обнаружен в кладе гуннского вре-
мени из Рублевки (рис. 1Б,90), но в 1941–
1944 гг. он исчез из Харьковского музея. Ос-
тальные золотые украшения рук на Днепров-
ском Левобережье относятся к другим фор-
мам 4 [Гавритухин, 2007, c. 33–36, рис. 23].

2. Браслеты с гладкими
расширенными концами из серебра

В то же самое время в западной части
Восточно-Европейской равнины получают рас-
пространение браслеты с расширенными конца-
ми, изготовленные из другого драгоценного ме-
талла – серебра. Предполагается, что такие из-
делия были имитацией престижных золотых
предметов, выражающих принадлежность к знат-
ным кланам (подробно: [Werner, 1980, S. 4–5]).

Как золотые, так и серебряные изде-
лия происходят с территории дунайско-кар-
патской котловины и Нижнего Подуна-
вья (Свод браслетов, II.A.1; рис. 1Б,VI–
VII,D,а–и). Серебряные браслеты со слегка
расширенными окончаниями были найдены
здесь в женских погребениях второй поло-
вины V – начала VI в. (рис. 1Б,45,58,75).
Рассмотренные браслеты не имеют орна-
мента. В комплексах они были найдены па-
рами, надетыми на обе руки. К их числу от-
носятся браслеты, датированные рубежом
фаз D2/D3 (около 430/440–460/470 гг.) из по-
гребения 1 могильника в Каполче (рис. 3,7),
могильника в Тисалёке (номер погребения
не указан) (рис. 3,4,5) и в могильнике Бра-
тей (погр. 1/1964) (рис. 3,8). В целом погре-
бения с парными серебряными браслетами
интерпретируются как «восточногерманс-
кие», набор предметов убора которых сфор-
мировался под влиянием событий гуннской
эпохи [Quast, 2005, S. 260–272].

В женских погребениях на данной тер-
ритории встречаются и единичные серебря-
ные браслеты. В погребении 29 некрополя Ви-
минациум серебряный браслет находился на
правой руке умершей (рис. 1Б,58, 3,1,3). Жен-
ские погребения с единичными серебряны-
ми браслетами нам известны в Кёльнском
соборе (рис. 1Б,7, 3,2) и на могильнике Емо-
на (рис. 1Б,79).

На территории Нижнедунайской низмен-
ности серебряные браслеты найдены на горо-

дищах, расположенных вдоль Дуная: Голема-
ново-кале, Садовско-кале, Нове (рис. 1Б,72–74).

И золотые, и серебряные изделия так-
же представлены на территории Крыма 5 и
в Северном Причерноморье (Свод брас-
летов, II.A.5; рис. 1Б, D,86,92,95,96). Погре-
бения с браслетами (как из серебра, так и
золота) из Крыма и Северного Причерномо-
рья относятся к древностям культурных групп
«восточногерманской» традиции [Гавритухин,
2004, c. 208; Казанский, Мастыкова, 2014]. Мо-
дель такого женского убора могла быть поза-
имствована у «восточногерманских» групп
варваров постгуннского времени [Мастыкова,
Казанский, 2005, c. 265–266; Казанский, 2011,
c. 40]. Парные серебряные браслеты на мо-
гильнике Лучистое в женских погребени-
ях 1, 2, 3 склепа 75, датированного второй
половиной V в., встречаются надетыми на
обе руки [Айбабин, Хайрединова, 2008, c. 51]
(рис. 1Б,89). В гробнице 11 в Керчи, датиро-
ванной первой половиной V в., были найдены
два серебряных браслета [Засецкая, 1993,
c. 41, 43, 53] (рис. 1Б,92, 3,6). На могильнике
Дюрсо на полуострове Абрау в погребении 259
(V–VI вв.) были найдены три серебряных
браслета, два из которых составляли пару
(рис. 1Б,95).

Варианты такой модели убора с ис-
пользованием пар фибул и браслетами мог-
ли появиться и в области формирующихся
пеньковской и колочинской культур во вто-
рой половине V–VI веков. На территории
Среднего Поднепровья и Днепровско-
го левобережья обнаружено множество
браслетов с расширенными концами из сереб-
ра 6 (Свод браслетов, II.A.3; рис. 1Б).

Самые ранние экземпляры представле-
ны здесь изделиями с гладкими слегка рас-
ширенными концами, как в погребении жен-
щины V в. в Волобуевке (рис. 1Б,94, 4,1).
Браслеты из серебра с гладкими окончания-
ми также были обнаружены в составе монет-
но-вещевого клада V в. из села Мощное Чер-
ниговской области (рис. 1Б,104, 4,2). Они так-
же найдены вместе с двухпластинчатыми
фибулами и фибулами-брошами [Мызгин и др.,
2020, c. 201–202, 211–212]. Пара серебряных
браслетов, которые могут быть отнесены к
V в., была найдена в кладе из Больших Буд-
ков Сумской области (рис. 1Б,102, 4,3).
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Серебряные браслеты продолжали ис-
пользоваться населением Среднего Поднепро-
вья и в более поздний период. Они встречают-
ся в кладах, включающих элементы женского
убора «мартыновского» типа, вплоть до собы-
тий, связанных с выпадением «днепровских»
кладов первой группы в третьей четверти VII в.
[Гавритухин, Обломский, 1996, с. 144–148].

На городищах Черниговской области
были обнаружены экземпляры из серебра с
гладкими утолщенными концами (по одному):
в Княжей Горе (рис. 1Б,84, 4,5), в Пастерс-
ком (рис. 1Б,85, 4,8). Пары браслетов найде-
ны в Малом Ржавце (рис. 1Б,106, 4,7), в Мар-
тыновском кладе (рис. 1Б,83, 4,6). Двумя па-
рами представлены браслеты из клада в Чер-
касской Конопельке (рис. 1Б,107).

Рассмотренные серебряные браслеты с
гладкими расширенными концами с пеньков-
ских и колочинских территорий не имеют ор-
наментации.

В Прибалтике находится еще одна зона,
где встречаются серебряные браслеты (Свод
браслетов, II.A.2; рис. 1Б). Изделия из золота
данного типа для материальной культуры бал-
тов не были характерны. В отличие от пень-
ковско-колочинских территорий, в древностях
прибалтийских культур присутствуют брасле-
ты с орнаментом и без. Орнамент серебряных
браслетов представлен только одним видом:
их концы украшены гравированными обруча-
ми. Такой декор находит аналогии среди укра-
шений из Северного Причерноморья и Запад-
ной Европы (рис. 1,VII,11,89,95).

Наиболее ранние браслеты с гладкими
слегка расширенными окончаниями, найденные
в Прибалтике, относятся к середине – третьей
четверти V в. Они были найдены в Нижнем и
Среднем Понеманье, а также в Восточной Литве
в составе воинских погребений (Свод брасле-
тов, II.A.2; рис. 1Б,49,66,69,78, 5).

Обычно в таких комплексах находится
по одному браслету. Местоположение сереб-
ряного браслета из кургана 4 могильника Та-
урапилис не установлено (рис. 1Б,78, 5,4).
Предполагается, что данное погребение, рас-
положенное рядом с «княжеским» курганом,
принадлежало знатному воину [Tautavičius,
1981, p. 34–35, fig. 38].

Единичные браслеты сопровождали
мужские комплексы с конскими захоронени-

ями на могильнике Видгиряй (Свод брасле-
тов, II.Б.2; рис. 1Б,49, 5,1–2). Трудно сказать
о том, как именно браслеты были надеты на
руки погребенных, так как все предметы
убора были обнаружены в деревянных ящи-
ках в качестве приношений. Браслеты вхо-
дили в состав убора с пятью застежками, в
том числе серебряными фибулами с позоло-
той (рис. 5,1–2). В погребениях 2 и 30 также
были найдены другие предметы престижа:
шейная гривна и рог для питья, а также пред-
меты вооружения – копья и боевые ножи-
кинжалы. В погребении 23 была выявлена
перевязь для ношения меча [Šimėnas, 2006,
fig. 28–29]. В мужском захоронении 279 на
могильнике Плинкайгалис был найден еди-
ничный серебряный браслет с гладкими кон-
цами, который был надет на правую руку по-
гребенного (рис. 1Б,66, 5,3).

Среднее Поочье – еще один регион на
западе Восточноевропейской равнины, где
серебряные браслеты были обнаружены в
составе погребального инвентаря воинских
комплексов V в. вместе с конским снаряжени-
ем (Свод браслетов, II.A.7; рис. 1Б,99,100,
6,1–2). Например, на могильнике Ундрих в по-
гребении 61 середины – третьей четверти V в.
браслет был найден вместе с уздечным на-
бором, включавшим серебряные псалии с зоо-
морфными окончаниями, денарий и бронзовую
крестовидную фибулу «окского» типа. Концы
браслета были украшены гравированными
линиями (рис. 6,1).

В Прибалтике серебряные браслеты так-
же встречаются и в женских комплексах V в.,
однако их присутствие наблюдается в мень-
шем объеме. Парные браслеты были обна-
ружены (рис. 1Б,49,69,93,103): в погребе-
нии 29 могильника Видгиряй, погребении 333
могильника Марвеле (рис. 7,1), погребении 98
могильника Вершвяй и погребении 2 кургана 11
могильника Паваючио-Рекуйчай (рис. 7,2).
Они обычно находятся с парами фибул при-
балтийских типов и серебряными шейными
гривнами (Свод браслетов, II.A.2).

На литовских территориях найдены и
браслеты, контекст находок которых неизве-
стен, однако они связаны, как правило, с мо-
гильниками (рис. 1Б,61,65,71, 4,13–15).

Особое место принадлежит юго-вос-
точной прибрежной зоне Прибалтики, для



Нижневолжский археологический вестник. 2024. Т. 23. № 1 107

О.А. Хомякова. Браслеты с расширенными концами, изготовленные из драгоценных металлов

убора которой в V–VI вв. браслеты с расши-
ренными окончаниями из драгоценных метал-
лов были не характерны.

В отличие от позднеримского времени,
в погребениях Калининградского полуостро-
ва в V в. единично встречаются бронзовые
имитации северогерманских украшений с рас-
ширенными концами, которые являются од-
ним из последних элементов, сохранившихся
от самбийско-натангийского убора. В данном
случае речь идет лишь о бронзовых имитаци-
ях украшений, которые исчезают из состава
этой модели на рубеже V и VI вв. [Хомякова,
2022, c. 104–105, рис. 91,43].

В ареале формирующейся раннесредне-
вековой культуры пруссов золотые и сереб-
ряные браслеты представлены другим типом
изделий – из тордированной проволоки
[Okulicz, 1973, S. 472, fig. 239f; Hilberg, 2009,
S. 312–332, Abb. 9,5–9,20; Скворцов, 2010,
c. 64–65, 87–88, табл. CCCXXVI, CDLXXX;
2023, c. 83–84, 104, pис. 61–62, 83]. Прототи-
пами данных гривен могли служить образцы
северогерманского ювелирного искусства,
такие как гривны с петлевидным и/или «гру-
шевидным» замком (подробно [Хомякова,
2022, c. 80]), и с застежками-крючками, как,
например, золотая гривна из Лавиндсгорде-
Мозе [Andersson, 1993, S. 27, Kat. 336, Fig. 29].

Сочетание гривны и браслета из драго-
ценных металлов как символа социального
статуса, вероятно, было воспринято племена-
ми Прибалтики от модели северогерманско-
го престижного убора еще в позднеримское
время и продолжало характеризовать их кос-
тюм в V веке. Известно, что сочетание золо-
тых шейных гривен и браслетов в погребени-
ях германцев указывает на высокий соци-
альный статус [Rummel, 2008, S. 361–365].
Браслеты с расширенными концами вместе с
гривнами были найдены в упомянутом кладе
из Клева на острове Эланд и в мужском по-
гребении «1894» могильника Химлингой,
принадлежавшем лицу высокого статуса [Lund
Hansen, 1995, S. 93, 205]. Золотые шейные
гривны и браслет, возможно, переделанный из
гривны, были также найдены на могильниках
Гомерн и Грабов (рис. 1А,24,26, 2,3). В гер-
манской культурной традиции золотые укра-
шения рук могли представлять собой как из-
делия с расширенными концами, так и пред-

меты других типов (литература: [Andersson,
1995, S. 67–68]). Однако стоит отметить, что
влияние модели женского убора V в., харак-
терной для «южных» групп варваров, на при-
балтийский костюм также не стоит исключать
[Bliujienė, Сurta, 2011, S. 33–35].

В погребениях Калининградского полу-
острова встречаются лишь отдельные пред-
меты, которые близки интересующей нас фор-
ме. Один из таких предметов – серебряное
кольцо из погребения 118 («всадника») конца
V–VI вв. могильника Митино (рис. 1Б,54,
4,12). Других предметов престижа данное
погребение не содержало.

3. Браслеты с расширенными
гранеными концами из серебра

Помимо браслетов с гладкими расширен-
ными концами, в Прибалтике получили рас-
пространение изделия с гранеными концами
(рис. 6,3,4, 7,3,4, 8,1,2,4,5). Основная их часть
так же была найдена на территории Средне-
го Понеманья в погребениях V в. (Свод
браслетов, II.Б.1; рис. 1,8). В погребении
взрослой женщины (№ 320) с могильника
Марвеле начала эпохи Великого переселения
народов единичный браслет был надет на ле-
вую руку (рис. 1Б,69, 7,3). Один браслет был
обнаружен и в детском погребении с могиль-
ника Паваючио-Рекуйчайи (рис. 1Б,103, 7,4).
Единичные граненые браслеты содержали и
мужские погребения 50 и 79 могильника Плин-
кайгалис (рис. 1Б,66, 6,3,4). Четыре брасле-
та, два из которых составляли пару, были об-
наружены на могильнике Пашушвис
(рис. 1Б,65, 8,1,2,4,5). Эти браслеты отлича-
ют более массивные окончания.

Большинство браслетов имели чеканный
орнамент в виде круглых штампов на концах
(рис. 7,3, 8,1,2,4,5). Подобная орнаментация
характерна для ювелирных изделий Северной
Европы позднеримского времени и эпохи Ве-
ликого переселения народов [Åberg, 1919, S. 45.
Аbb. 44,1–4; Andersson, 1995, fig. 201,1–5]. Ве-
роятно, в целом появление браслетов с гране-
ными окончаниями в Прибалтике было свя-
зано с влиянием с северогерманских терри-
торий (рис. 1A,8, 2,1).

В мужских погребениях 50 и 79 могиль-
ника Плинкайгалис первой половины – сере-
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дины V в. граненые браслеты найдены в та-
ких же сочетаниях с другим предметами ин-
вентаря и вооружением, как и изделия с глад-
кими концами (рис. 5,1,2, 6,3,4; Свод брасле-
тов, II.б.1).

Граненые серебряные браслеты также
были найдены в Среднем Поднепровье, и
они также редки, как и экземпляры из Сред-
него Понеманья (Свод браслетов, II.Б.2;
рис. 1,8). Как и на литовских территориях, они
могут находиться вместе с изделиями с глад-
кими концами (рис. 1Б,83,85).

Высказывалась точка зрения, что эти из-
делия могли быть импортированы из Прибал-
тики [Щеглова, 1999, c. 310–311; Родинкова,
2011, c. 249]. Возможно, такое предположение
верно, но относительно лишь некоторых пред-
метов. В отличие от браслетов из Прибал-
тики, которые были обнаружены в погребе-
ниях V в., находки из Среднего Поднепровья
(рис. 8,6–11) относятся к более позднему вре-
мени – они обнаружены вместе с предмета-
ми убора «мартыновского горизонта». Брас-
леты из Среднего Поднепровья отличаются и
по морфологии. Как правило, они имеют нечет-
кие грани и не орнаментированы (рис. 8,7–11).
Циркульный орнамент, похожий на прибалтий-
ский, встречается только на украшениях рук
из Козиевского (рис. 8,6) и Мартыновского
(рис. 8,3) кладов. Тем не менее эти браслеты
также в большой степени отличаются от рас-
сматриваемых образцов с могильников Цен-
тральной Литвы, а браслет из Козиевского
клада, судя по описанию Г.Ф. Корзухиной, мог
быть изготовлен не из серебра, а из сплава.

Заключение

К началу эпохи Великого переселения
народов массивные золотые браслеты с
расширенными концами стали значимым ат-
рибутом престижной культуры, олицетворяя
власть вождей варварских племенных со-
юзов в Карпато-Дунайском регионе и Гал-
лии (рис. 1Б,IV,D,к–т).

В западной части Восточно-Европейской
равнины получили распространение серебря-
ные браслеты рассматриваемого типа. Со-
гласно данным об их территориальном рас-
пределении, можно выделить две основные
группы (рис. 1Б,VI–VIII,D,а–и).

Первая расположена на территории Сред-
него Поднепровья и Днепровского Левобере-
жья. Самые ранние экземпляры браслетов с
гладкими, слегка расширенными окончаниями,
появились здесь в V в. в женских погребениях
и кладах, содержащих предметы женского убо-
ра. Это могло быть следствием влияния «сред-
недунайской» модели женского убора эпохи
Великого переселения народов, и это влияние,
вероятно, сохранялось долгое время. Наибо-
лее поздние серебряные браслеты были обна-
ружены в «антских» кладах середины – тре-
тьей четверти VII века. От ранних они отлича-
ются морфологически и имеют более массив-
ные окончания.

Серебряные браслеты также присут-
ствуют и у населения Крыма в захоронениях
начиная с первых веков н.э. [Засецкая и др.,
2007, c. 48–60]. Традиция их использования
сохранялась здесь до VI–VII вв. и, вероятно,
оказывала влияние и на убор раннеславянско-
го населения [Щеглова, 1999, c. 307]. При этом
отмечалось, что браслеты в регионе Крыма
изготавливались как из серебра, так и из спла-
вов «под серебро» [Хайрединова, 2000, c. 103].
Согласно последним данным, браслеты из
раннеславянских кладов также могли быть
изготовлены из медного сплава, покрытого
слоем белого металла, как, например, пред-
меты из Гуево 7 [Родинкова, 2023, c. 197].

Традиция использования серебряных
браслетов с расширенными концами в женс-
ком уборе отмечается и в культурах Прибал-
тики, правда, в ограниченном масштабе, и не
выходит за рамки V века.

Недостаточность данных не позволяет
делать точные утверждения относительно
использования серебряных браслетов с рас-
ширенными концами в мужской субкультуре
населения Среднего Поднепровья и Днепров-
ского Левобережья. Известно, что на указан-
ной территории в V в. были найдены престиж-
ные золотые браслеты, но они принадлежали
к другим формам.

Вторая группа серебряных браслетов с
расширенными концами зафиксирована в При-
балтике на памятниках бассейнов Немана и
Западной Двины. На данных территориях они
представлены в основном в воинских мужс-
ких комплексах середины – второй половины
V в., всегда на правой руке погребенного. Как
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и в древностях германских племен, они могли
символизировать власть, принадлежность к
дружинной культуре.

Роль балтского населения в событиях
начала эпохи Великого переселения народов
до конца не ясна. Предполагается, что в V в.
на территории Понеманья могли сформиро-
ваться небольшие военизированные группы,
которые контролировали стратегически важ-
ные «перекрестки» путей, связывавших в V–
VI вв. сообщества Скандинавии и Юго-Вос-
точной Прибалтики с расположенными вос-
точнее территориями лесной зоны [Šimėnas,
2006, p. 99–101; Bliujienė, 2013, p. 510, 520]. Из-
менение культурного ландшафта в лесной зоне
Восточной Европы в эпоху Великого пересе-
ления народов также считается следствием
усиления некоей (военной?) активности (бо-
лее ранняя литература [Ахмедов, Казанский,
2004, c. 170–171]). Существует и идея о про-
движении носителей разных культур в VI–
VII вв. в Верхнее Поднепровье [Кренке и др.
2021, c. 114–115]. В то же самое время отме-
чается возможность непосредственных кон-
тактов населения (элит?) Центральной и Вос-
точной Литвы со среднедунайским регионом
во второй половине V в. [Bliujienė, Сurta, 2011,
p. 48–52; Bliujienė, Butkus, 2009, p. 160, tab. 1],
в результате которых в материальной культу-
ре прото-литовских племен появились пре-
стижные предметы убора и вооружения. На-
ходки серебряных браслетов, сделанные в
культурных слоях городищ Поднепровья, на
территории Нижнедунайской низменности,
Побужья (рис. 1Б,64,72,73,77,87,105) могут
свидетельствовать о высокой мобильности
социальных групп и контактах между ними.

Данные процессы и влияния, вероятно,
достигли Среднего Поочья, где серебряные
браслеты также найдены в погребениях с пре-
стижными предметами воинского убора, воо-
ружением и конским снаряжением.

В комплексах с территории культур лес-
ной зоны, помимо браслетов, также можно
наблюдать ряд аналогий в составе погре-
бального инвентаря, на что независимо друг
от друга указывают их исследователи. На-
пример, на территории Поочья и в Северном
Причерноморье находят аналогии псалии из
погребений 18, 23 могильника Видгиряй
[Šimėnas, 2006, p. 53; Антипенко, 2016, c. 94–

95]. К близким формам в Восточной Литве и
Поочье относятся проушные топоры, которые
также присутствуют в мужских погребениях
с браслетами с расширенными концами, при-
чем, как с серебряными (рис. 5,1), так и с их
бронзовыми имитациями [Ахмедов, Воронцов,
2012, c. 17–18].

Все это можно рассматривать как одно
из свидетельств активных контактов между
культурами западной части Восточно-Евро-
пейской равнины в V–VI вв., о значимости
территорий между Понеманьем и Подвинь-
ем и Верхним Поднепровьем и Поочьем в
контексте миграционных процессов и торго-
вых связей и о возможном формировании на
данных территориях (родственных?) воинских
союзов. Использование таких знаковых типов
украшений, как браслеты с расширенными
концами, свидетельствует о стремлении их
предводителей подражать статусу и богатству
глав варварских королевств.

Отсутствие изделий из золота в Прибал-
тике и культурах лесной и лесостепной зон
Восточной Европы можно объяснить общим
характером материальной культуры восточ-
ноевропейских племен, которые имели огра-
ниченный доступ к золоту. Некоторые иссле-
дователи связывают появление серебряных
изделий у позднекиевского и раннеколочинс-
кого населения с влиянием черняховской куль-
туры и аккумулированием ее «запасов» сереб-
ра после распада данной культурной общнос-
ти в начале эпохи Великого переселения на-
родов [Мызгин и др., 2020, c. 215]. В прибал-
тийских культурах более высокий социальный
статус обычно отображался также в основ-
ном наличием изделий из серебра в погребаль-
ном инвентаре [Banytė-Rowell, 2019, p. 13–15;
Przybyła, 2021, s. 45–48, fig. 32].

Итак, появление «ранних» серебряных
браслетов с гладкими концами в раннеславян-
ском ареале не обязательно связано исклю-
чительно с северогерманским влиянием че-
рез культуры Прибалтики, но, скорее, со сред-
недунайской модой эпохи Великого переселе-
ния народов на отображение высокого соци-
ального статуса. Во второй половине V в. под
влиянием событий, связанных с распадом гун-
нской державы, данная традиция была воспри-
нята и представителями элит восточноевро-
пейских культур. Но, в отличие от глав дунай-
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ских и франкских королевств, восточноевро-
пейские сообщества использовали серебро
для изготовления своих украшений. Как вид-
но, влияние этой моды сохранялось на протя-
жении длительного периода до середины –
третьей четверти VII века.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Свод браслетов с расширенными концами из драгоценных металлов с территорий Европы

I. Золотые браслеты с расширенными концами
1. Браслеты I–II вв.

1. Динская станица, Ростовская обл., РФ (рис. 1A,97): погребение 9 в одиночном кургане бронзового
века (мужское): браслет, железный нож с бронзовым перекрестием, наконечники стрел; золотые пронизи;
бронзовая фибула с золотой пластиной [Lund Hansen, 1995, S. 206; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 263;
Lau, 2012, S. 126].

2. Керчь, Крым, РФ (рис. 1А,92): случайная находка 1857 г. [Засецкая и др., 2007, c. 55, рис. 19,4].
3. Никольское, Астраханская обл. (рис. 1А,101): могильник, мужское погребение в кургане 12. Золотой

браслет на правом запястье, предметы вооружения и конского снаряжения: меч с ножнами, копье, удила,
бронзовая и керамическая посуда, пряжки и поясные накладки [Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996a, S. 361–363,
Abb. 232; 1996b, s. 264; Lau, 2012, S. 126; Засецкая и др., 2007, c. 55–56, рис. 19,2].

4. Пороги, Винницкая обл., Украина (рис. 1А,80): погребение, впущенное в курган эпохи бронзы.
Золотой браслет, расположенный на запястье левой руки. Помимо браслета, погребение содержало золотые
гривну, поясные и портупейные пластины и бляхи, накладки ножен кинжала, серебряные – пряжки, кубок с
тамгами сарматского царя Инисмея [Lund Hansen, 1995, S. 206; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996a, S. 361, Abb. 231;
Lau, 2012, S. 127; Засецкая и др., 2007, c. 56. рис. 19,3].

5. Тбилисская (Тифлисская) станица, Краснодарский край, РФ (рис. 1А,98): погребение (мужское) в
кургане 15, раскопки Н.И. Веселовского. В погребении обнаружены золотые: браслет, расположенный на
запястье правой руки, шейная гривна, цепь, серебряная и бронзовая посуда, оружие и предметы конского
снаряжения [Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 265; Lau, 2012, S. 126; Засецкая и др., 2007, c. 54–55, рис. 19,1].

2. Браслеты III–IV вв.

6. Авалдснес / Avaldsnes, Норвегия (рис. 1А,5): погребение, находка 1835 года. Браслет весом 590 г, в
погребении также находились бронзовые сосуды (4 экз.), серебряные – сосуд, зеркало, оковки рога для питья,
заклепка; предметы вооружения – меч, копье, наконечник стрелы; стеклянные игральные фишки [Andersson,
1993, S. 158, Kat. 856; Quast, 2009, fig. 3,2; Lau, 2012, S. 126].

7. Асарве / Asarve, Готланд, Швеция (рис. 1А,48): клад, находка 1925 года. Браслет весом 120 г обнару-
жен вместе с золотым браслетом со змеевидными окончаниями [Andersson, 1993, S. 214, Kat. 1174a; Carnap-
Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 262; Lau, 2012, S. 126].

8. Бендструп / Bendstrup, Дания (рис. 1А,29): клад, находка 1841 года. Браслеты (5 экз.) [Andersson, 1993,
S. 108, Kat. 546a–e; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 262; Lau, 2012, S. 125].

9. Боларве / Bolarve, Готланд, Швеция (рис. 1А,50): клад, находка 1919 года. Браслет весом 284 г найден
вместе с золотым браслетом со змеевидными окончаниями [Andersson, 1993, S. 209, Kat. 1138a; Lund Hansen,
1995, S. 205; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 262; Lau, 2012, S. 126].

10. Вроцлав-Закшув / Wroclaw-Zakrzów, Польша (рис. 1А,44): камерные погребения, найденные в
1887–1888 годах. Браслеты (2 экз.) найдены по одному в двух погребениях. Погребение 1 (мужское) также
содержало арбалетовидные фибулы (4 экз.), золотые – гривну, кольцо, ременные накладки, римские им-
портные сосуды – бронзовые (3 экз.), стеклянную чашу и другие находки. Погребение 3 (подростка).
Вместе с браслетом найдены серебряные с позолотой фибулы (3 экз.), ременная накладка, ложка, золо-
тые – гривна, кольцо, подвеска, монета-ауреус Клавдия II Готского (268–270 гг.), римский импортный брон-
зовый сосуд, стеклянная чаша [Lund Hansen, 1995, S. 205; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 265; Becker,
2007, S. 361, Abb. 2; Lau, 2012, S. 126].

11. Гоммерн / Gommern, Германия (рис. 1А,26, 2,3): «княжеское» камерное погребение (мужское),
обнаруженное в 1990 году. Кольцо с расширенными концами (гривна) весом 504 г, золотые – кольцо, фибулы,
монета [Becker, 2007, S. 359–360, Abb. 1; Lau, 2012, S. 125].

12. Грабов / Grabow, Германия (рис. 1А,24): погребение (мужское). Фрагмент шейной гривны, переде-
ланный в браслет весом 140 г, серебряная фибула, шпоры (2 экз.), бронзовые импортные римские сосуды
(3 экз.), стеклянный кубок [Lund Hansen, 1995, S. 205; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 263; Lau, 2012, S. 125].

13. Клева / Kleva, Эланд, Швеция (рис. 1А,37): клад, место находки 4, находки 1881–1951 годов. Браслет
весом 90 г найден вместе с золотой гривной с грушевидным / восьмерковидным замком, кольцом со змее-
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видным окончанием [Andersson, 1993, S. 199, Kat. 1071a; Lund Hansen, 1995, S. 205; Carnap-Bornheim, Ilkjaer,
1996b, S. 263–264; Lau, 2012, S. 127].

14. Котбус / Cottbus, Германия (рис. 1А,34): клад. Браслеты с расширенными (3 экз.), змеевидными
(1 экз.) окончаниями, гривна с грушевидной / восьмерковидной застежкой [Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b,
S. 262; Lau, 2012, S. 125; Becker, 2007, S. 362, Abb. 4].

15. Ленгерих / Lengerich, Германия (рис. 1А,8, 2,1): клад, находка 1847 г. Браслеты (2 экз.), один из
которых с гладкими, другой – с гранеными концами, с ними найдены золотые – фибула с луковичными
навершиями, заклепки (4 экз.), кольца (2 экз.), солиды Константина I (306–337 гг.) и II (337–340 гг.) [Carnap-
Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 264; Lau, 2012, S. 125].

16. Лилла Рифтес / Lilla Ryftes, Готланд, Швеция (рис. 1А,2, 2,5): клад, находки 1873–1912 годов. Браслет
весом 178 г, найден вместе с золотыми браслетами со змеевидными окончаниями (2 экз.) [Andersson, 1993, S.
208, Fig. 87, Kat. 1134a; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 265; Lau, 2012, S. 126].

17. Луггавы / Luggavi, Швеция (рис. 1А,36, 2,5): клад, находка 1856 года. Браслет найден вместе с другим
золотым браслетом со змеевидными окончаниями [Andersson, 1993, S. 230, Kat. No. 1303a; Carnap-Bornheim,
Ilkjaer, 1996b, S. 264; Lau, 2012, S. 126].

18. Островяны / Ostrovany, Словакия (рис. 1А,56): погребение 2 (мужское). Браслет весом 185 г, золотые –
фибула, ауреус Гереннии Этрусциллы (248–251 гг.), гривна, кольца (2 экз.), серебряные – фибулы (2 экз.), стре-
мена (2 экз.), кольцо, бронзовые – пряжка, нож, ведро из дерева с бронзовыми накладками, костяной гребень
[Werner, 1980, S. 15; Lund Hansen, 1995, S. 205; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 264; Lau, 2012, S. 126].

19. Пиелгжимово / Pielgrzymowo, Польша (рис. 1А,53, 2,6): курган 1, погребение, кремация (мужское),
раскопки 1937–1938 годов. Браслет весом 235 г найден вместе с серебряными – арбалетовидной фибулой,
пряжками (2 экз.), бронзовыми – пряжкой, кольцом, римскими монетами-сестерциями Адриана (117–138 гг.)
(2 экз.), стеклянными игральными фишками, римской стеклянной чашей, деревянными сосудами (2 экз.),
остатками дерева, текстиля, керамики [Lund Hansen, 1995, S. 205; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 264; Lau,
2012, S. 55–60].

20. Скедштад / Skedstad, Эланд, Швеция (рис. 1А,40): клад. Браслет (3 фрагмента) весом 34 г найден
вместе с золотыми – браслетом со змеевидными окончаниями, кольцом, спиралями (6 экз.), фрагментами
золота (20 экз.) [Andersson, 1993, S. 189–190, Kat. 1004j–l; Lund Hansen, 1995, S. 205; Carnap-Bornheim, Ilkjaer,
1996b, S. 264; Lau, 2012, S. 126].

21. Томмеруп / Tommerup, Дания (рис. 1А,17): клад, находка 1892 года. Браслеты (2 экз.) весом 90 г
[Andersson, 1993, S. 23, Kat. 44a; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 265; Lau, 2012, S. 126].

22. Химлингой / Himlingøje, Дания (рис. 1А,28), могильник: погребение «1894» (антропологически –
мужчина 20–35 лет). Браслеты (2 экз.), один из которых с расширенными, другой – со змееголовыми оконча-
ниями, серебряная пряжка, два костяных наконечника стрел, гребень, римские импортные сосуды – бронзо-
вые (2 экз.), стеклянные (2 экз.). Браслет надет на правую руку. Еще один браслет рассматриваемого типа
(фрагментированный) найден на могильнике как случайная находка вне комплекса [Werner, 1980, S. 10, Fig. 3;
Lund Hansen, 1995, S. 205; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 263; Lau, 2012, S. 126].

23. Цейков / Cejkov, Словакия (рис. 1А,60): погребение (мужское). Браслет весом 200 г обнаружен с
золотыми – гривной, поясной накладкой, кольцом, подвеской, римскими импортными сосудами – бронзо-
выми (3 экз.), стеклянными (2 экз.), стеклянными бусами. В погребении присутствовали керамические сосу-
ды [Lund Hansen, 1995, S. 205; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 262; Lau, 2012, S. 126].

3. Браслеты V–VI вв.

24. Апахида / Apahida, Румыния (рис. 1А,68, 2,12): погребение 1 (мужское). Браслет весом 230 г найден
вместе с золотыми – фибулой, подвесками со вставками из гранатов-альмандинов (5 экз.), кольцами (2 экз.),
пряжкой со вставками из гранатов-альмандинов, накладками; серебряными сосудами (2 экз.) [Werner, 1980,
S. 6, Fig. 2; Lund Hansen, 1995, S. 205; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 262; Lau, 2012, S. 126].

25. Берегово, Закарпатская область, Украина (рис. 1А,62, 2,19): погребение (женское). Браслет (1 экз.)
(данные о расположении на костяке отсутствуют) найден вместе с парой пальчатых фибул и одной птицевид-
ной, полыми серьгами с четырнадцатигранниками, перстнем, бусами из янтаря, халцедона и стекла, глиня-
ным кувшином [Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 262; Lau, 2012, S. 127; Засецкая и др., 2007, c. 50, рис. 18].

26. Блучина / Blučina, Чехия (рис. 1А,39, 2,11): погребение (мужское, 30–40 лет). Браслет весом 227 г
найден с серебряной фибулой, мечом, ножнами для ношения меча, украшенными вставками из альманди-
нов, серебряными пряжками (2 экз.) и др. предметами [Werner, 1980, S. 3, Fig. 1; Carnap-Bornheim, Ilkjaer,
1996b, S. 262; Lau, 2012, S. 125].
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27. Броу Эн / Brou Ain, Франция (рис. 1А,4, 2,20): погребение (мужское). Браслет весом 81 г [Lau, 2012, S. 126].
28. Брохольм / Broholm, Дания (рис. 1А,20): клад. Браслеты (2 экз.) найдены с золотыми – брактеатами

(7 экз.), фибулой, гривной [Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 262; Lau, 2012, S. 125].
29. Вольсхайм / Wolfsheim, Германия (рис. 1А,9, 2,18): погребение (мужское). Браслет весом 85 г найден

вместе с золотыми – солидом Валента (364–378 гг.), фибулой, пряжкой и гривной с пекторалью с альмандина-
ми, пряжками и деталью (деталями перевязи для ношения меча), янтарной бусиной [Werner, 1980, S. 6, fig. 2;
Lund Hansen, 1995, S. 205; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 265; Lau, 2012, S. 125; Rummel, 2008, S. 354, Abb. 53].

30. Гросёрнер / Großörner, Германия (рис. 1А,23, 2,17): погребение 19 (подростка). Браслет весом 42 г,
вместе с которым найдены серебряные – удила, пряжка, бронзовое кольцо и другие предметы [Werner, 1980,
S. 6, Fig. 2; Lund Hansen, 1995, S. 205; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 263; Lau, 2012, S. 125].

31. Кёльн / Köln, Германия (рис. 1А,7, 2,14): погребение в Кёльнском соборе (женское). Браслет весом
68 г располагался на левой руке. В захоронении также присутствовали золотые – византийские монеты,
нагрудная цепь, серьги с четырнадцатигранной бусиной, четыре фибулы со вставками из альмандинов и
другие предметы [Lund Hansen, 1995, S. 205; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 264; Lau, 2012, S. 125].

32. Керчь, Крым, РФ (рис. 1А,92): склепы 24 июня 1904 года. Браслеты (3 экз.), два из которых состав-
ляют пару; погребение 145 (1 экз.) [Засецкая, 1993, c. 43, табл. 12, 20; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 263; Lau,
2012, S. 127].

33. Клуж / Cluj, Румыния (рис. 1А,67): клад. Браслет весом 230 г найден вместе с золотыми – нагрудным
украшением, украшенным альмандинами, подвеской, пряжками (2 экз.) и другими предметами [Carnap-
Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 262; Lau, 2012, S. 126].

34. Мезёберень / Mezöbereny, Венгрия (рис. 1А,55, 2,21): погребение (подростка). Браслет весом 32 г
найден с золотыми – фибулой-цикадой со вставками из альмандинов, пряжкой и наконечником ремня, серь-
гами с альмандинами и другими предметами [Werner, 1980, S. 6, Fig. 2; Lund Hansen, 1995, S. 205; Carnap-
Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 264; Lau, 2012, S. 126].

35. Морской Чулек, Ростовская обл., РФ (рис. 1А,96, 2,22): погребение 2 (женское). Браслеты (2 экз.), не
парные, находились на запястьях. В погребении также найдены пара серег-подвесок, четыре перстня, золотая
нагрудная цепь, пряжка, каменный кружок [Засецкая и др., 2007, c. 48, 170, табл. III].

36. Ольвия / Ольвiя, Николаевская обл., Украина (рис. 1А,86): клад (женское погребение?). Браслеты
(2 экз.), вместе с которыми найдены золотые со вставками из альмандинов – ожерелье, серьги (4 экз.), кольца
(2 экз.), игла, украшения из золотой фольги (4 экз.) [Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 264; Lau, 2012, S. 127].

37. Островяны / Ostrovany, Словакия (рис. 1А,56): погребение 1 (мужское). Браслет весом 191 г [Werner,
1980, S. 15; Lund Hansen, 1995, S. 205; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 264].

38. Попрад-Матейовце / Poprad-Matejovce, Словакия (рис. 1А,52): «княжеское» погребение в двойной
деревянной камере, раскопки 2006 года. Погребение, ограбленное в древности, было обнаружено в ходе
строительных работ в 2005 году. Инвентарь фрагментированный: Браслет (1 экз.), серебряные – шило, пряж-
ка; железные копье, ножи в ножнах; янтарная бусина, стеклянные игральные фишки; погребальное ложе;
золотые подвески-солиды императора Валенса (375 г.), нити; серебряное зеркало, керамические сосуды,
бронзовое ведро [Lau, 2012, S. 127; Lau, Pieta, 2014. S. 343–365].

39. Пуан / Pouan, Франция (рис. 1А,1, 2,13): погребение (мужское). Браслет весом 171 г найден с золо-
тыми – гривной, перевязью для ношения меча, украшенными серебром и вставками из альмандинов, ножна-
ми для меча-сакса с альмандинами, кольцом, пряжками с альмандинами (2 экз.) [Werner, 1980, S. 6, Fig. 2;
Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 264; Lau, 2012, S. 126].

40. Регёли (Регей) / Regöly, Венгрия (рис. 1А,47, 2,15): погребение 2 (женское). Браслеты (2 экз.), вместе
с которыми найдены фибулы со вставками из полудрагоценных камней, серебряная пряжка, стеклянный
сосуд, керамика [Werner, 1980, S. 14; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 264; Lau, 2012, S. 126].

41. Турне / Tournai, Бельгия (рис. 1А,3, 2,10): погребение (мужское) («могила Хильдерика»). Браслет
весом 300 г найден вместе с золотыми – кольцом-инсигнией с надписью CHILDIRICI REGIг, фибулой, пряж-
кой, накладкой поясной сумки, двумя обувными пряжками, иглой, фрагментами одежды с золотыми нитями,
золотыми кулонами; вооружением – боевым топором, щитом, двумя мечами (скрамасаксом и спатой) с
рукоятью и навершием, инкрустированными вставками из граната, перевязью для ношения меча; золотыми
монетами-солидами (более 100), серебряными монетами (более 200), агатовым сосудом [Werner, 1980, S. 6,
Fig. 2; Lund Hansen, 1995, S. 205; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 265; Казанский, Перен, 2005; Lau, 2012,
S. 125; Quast, 2015, S. 166–182].

42. Фюрст / Fürst, Германия (рис. 1А,30, 2,16): погребение (мужское). Браслет весом 69 г найден вместе
с золотыми – пряжками (3 экз.), украшенными альмандинами, стеклянным сосудом [Werner, 1980, S. 6, Fig. 2;
Lund Hansen, 1995, S. 205; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 263; Lau, 2012, S. 125].
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43. Хельгё / Helgö, Швеция (рис. 1А,46): клад. Браслет найден вместе с 47 солидами [Carnap-Bornheim,
Ilkjaer, 1996b, S. 263].

44. Цепары / Čepari, Румыния (рис. 1А,74): погребение. Браслет найден с золотой пряжкой, солидом
Феодосия II (408–450), стеклянными бусами [Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 262; Lau, 2012, S. 126].

4. Браслеты III–VI вв. (без узкой датировки)

45. Брендструп / Brendstrup, Дания (рис. 1А,29): случайная находка 1841 года. Браслеты (4 экз.)
[Andersson, 1993, S. 108, Kat. 546a; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 262; Lau, 2012, S. 125].

46. Вэбю / Väby (Швеция) (рис. 1А,32): случайная находка (клад?) 1885 года. Браслет весом 153 г
[Andersson, 1993, S. 227, Kat. 1273; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 265; Lau, 2012, S. 126].

47. Гёсслунда / Gösslunda, Эланд, Швеция (рис. 1А,38): случайная находка 1881 года. Браслет весом
72 г [Andersson, 1993, S. 195, Kat. 1033; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 263; Lau, 2012, S. 126].

48. Гудме / Gudme, Свенборг / Svendborg, Дания (рис. 1А,19): случайная находка 1989 г. [Andersson,
1993, S. 248, Kat. 1375b; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 263; Lau, 2012, S. 125].

49. Девентер / Deventer, Нидерланды (рис. 1А,6): случайная находка. Браслет весом 43 г [Lau, 2012, S. 126].
50. Зеландия / Sjælland, Дания (рис. 1А,25): случайная находка без точного указания места. Браслет

весом 64 г [Lau, 2012, S. 126].
51. Калуннборг / Kalundborg, Дания (рис. 1А,22): случайная находка. Браслеты (2 экз.) [Lau, 2012, S. 126].
52. Карлин / Karlín, Прага, Чехия (рис. 1А,35): случайная находка (из погребения?). Браслет весом 161 г

[Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 264; Lau, 2012, S. 125].
53. Кёглинге / Käglinge, Швеция (рис. 1А,31): случайная находка 1832 года. Браслет весом 176 г

[Andersson, 1993, S. 177, Kat. 954; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 263; Lau, 2012, S. 127].
54. Лётторп / Löttorp, Эланд, Швеция (рис. 1А,43): случайная находка 1889 года. Браслет весом 56 г

[Andersson, 1993, S. 196, Kat. 1041; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 264; Lau, 2012, S. 127].
55. Мойград / Moigrad, Румыния (рис. 1А,63): погребение (разрушенное). Браслет (1 экз.) [Carnap-

Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 264; Lau, 2012, S. 126].
56. Нёсет / Näset, Швеция (рис. 1А,27): случайная находка 1938 года. Браслет весом 172 г [Andersson,

1993, S. 229, Kat. 1295; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 264; Lau, 2012, S. 126].
57. Нугёрд / Nygärd, Эланд, Швеция (рис. 1А,41): случайная находка 1848 года. Браслет весом 77 г

[Andersson, 1993, S. 199, Kat. 1069; Lau, 2012, S. 126].
58. Нюборг / Nyborg, Дания (рис. 1А,21): случайная находка 1869 года. Браслет весом 72 г [Andersson,

1993, S. 286, Kat. 401; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 264; Lau, 2012, S. 126].
59. Орхус / Aаrhus, Дания (рис. 1А,15): случайная находка 1872 года. Браслет весом 12 г [Andersson,

1993, S. 111, Kat. 563; Lau, 2012, S. 126].
60. Рублевка, Полтавская обл., Украина (рис. 1А,90): клад. Браслет (обломок с расширенным концом)

[Корзухина, 1978, c. 35, 69; Гавритухин, 2007, c. 32].
61. Черепаново, Калининградская обл., РФ (рис. 1А,51, 2,2): случайная находка (разрушенное погребе-

ние?). Браслет весом около 150 г, изготовленный из золота (86 %) с примесями серебра и меди, был найден в
2022 г. [Фермер из Светлого, 2022; Скворцов, 2023, c. 241–242, рис. 191].

62. Свиштов / Svïştov, Болгария (рис. 1А,76): погребение. Браслет весом 46 г [Lau, 2012, S. 125].
63. Стриб / Strib, Дания (рис. 1А,13): случайная находка 1861 года. Браслет весом 180 г [Andersson,

1993, S. 71, Kat. 329; Lau, 2012, S. 126].
64. Трансильвания, Румыния (рис. 1А,70): случайная находка без точного указания места. Браслет

(1 экз.) [Lau, 2012, S. 126].
65. Фоборг-Миттфюн / Faaborg-Midtfyn, Дания (рис. 1А,18): клад. Браслет весом 42 г [Lau, 2012, S. 126].
66. Хёрлёса / Hörlösa, Эланд, Швеция (рис. 1А,42): случайная находка 1848 года. Браслет весом 77 г

[Andersson, 1993, S. 199, Kat. 1069; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 263; Lau, 2012, S. 126].
67. Хрушованы / Hrusovany, Чехия (рис. 1А,33): погребение (трупоположение?). Браслет из разрушен-

ного комплекса [Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 263; Lau, 2012, S. 125].
68. Эссельборн / Esselborn, Германия (рис. 1А,10): случайная находка. Браслет (1 экз.) [Lau, 2012, S. 125].

5. Браслеты с расширенными концами с основой из бронзы, обтянутой золотой фольгой

69. Иллеруп Адаль / lllerup Adal, Сканненборг, Дания (рис. 1А,14, 2,8,9): место жертвоприношения
[Andersson, 1993, S. 112, Kat. 572b; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996а, Abb. 182, 184, 1996b, S. 263; Lau, 2012, S. 126].
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70. Керчь, Крым (рис. 1А,92, 2,7): случайная находка, браслет [Засецкая, 1993, c. 53, кат. 83].

II. Серебряные браслеты с расширенными концами
А. Браслеты с гладкими концами

1. Браслеты с территории Подунавья (пункты, упоминаемые в статье)

1. Бёккинген / Heilbronn-Böckingen, Германия, могильник (рис. 1Б,12): погребение 1. Браслет, серебря-
ные – гривна, пряжка с овальной рамкой, бронзовая чаша [Koch, 1968, S. 21].

2. Братей / Brateiu, Румыния, могильник (рис. 1Б,75, 3,8): погребение 1/1964 (женское). Браслеты (2 экз.),
расположенные на запястьях, иглы с полиэрическими окончаниями (2 экз.), пряжки (2 экз.), кольцо, серьги с
четырнадцатигранными бусинами (2 экз.), гребень [Quast, 2005, S. 263, Abb. 20].

3. Виминациум / Viminacium, Сербия, могильник (рис. 1Б,58, 3,1,3): погребение 29 (женское). Единич-
ный браслет, надетый на запястье правой руки, арбалетовидные фибулы (2 экз.), зеркало. Ожерелье из стек-
лянных бус, браслет бронзовый, гребень костяной, пряслице, нож [Ivanisevic et al., 2006, p. 145–146, pl. 5,5].

4. Големаново-кале / Golemanovo Kale, Болгария, крепость (рис. 1Б,73): случайная находка. Браслет
(1 экз.) [Ivanisevic et al., 2006, p. 27].

5. Емона, Болгария, могильник (рис. 1Б,79): погребение 867 (женское). Браслет (1 экз.) [Ivanisevic et al.,
2006, p. 27].

6. Каполч / Kapolcs, Венгрия, могильник (рис. 1Б,45, 3,7): погребение 1 (женское). Браслеты (2 экз.), надетые
на запястья. В погребении также находились серьга с четырнадцатигранником, зеркало, булавка с полиэдричес-
ким окончанием, кольца, ожерелье из бус и подвесок, сосуд керамический [Quast, 2005, S. 267, Abb. 22].

7. Кёльн / Köln, Германия (рис. 1Б,7, 3,2): погребение 217 (женское). Браслет (1 экз.) [Lund Hansen, 1995,
S. 205; Carnap-Bornheim, Ilkjaer, 1996b, S. 264; Lau, 2012, S. 125].

8. Нове, Болгария, крепость (рис. 1Б,77): случайная находка. Браслет (1 экз.) [Ivanisevic et al., 2006, p. 27].
9. Садовско-кале, Болгария, крепость (рис. 1Б,72): случайная находка. Браслет (1 экз.) [Ivanisevic et al.,

2006, p. 27].
10. Тисалёк / Tiszalök, Венгрия, могильник (рис. 1Б,59, 3,4,5): погребение (женское). Браслеты (2 экз.) наде-

тые на запястья рук, фибулы (3 экз.), серьги с четырнадцатигранными бусинами, пряжка [Quast, 2009, fig. 8].
11. Ульпиана / Ulpianë, Сербия, могильник (рис. 1Б,57): погребение (женское). Браслеты (2 экз.), в

погребении также содержались парные фибулы на плечах, и фибула в области подбородка, а также другие
предметы [Quast, 2005, S. 263, Abb. 36].

12. Эшборн / Eschborn, Германия, могильник (рис. 1Б,11): погребение 9 (мужское). Единичный браслет,
найден вместе с пряжкой с овальной рамкой и прямоугольный обоймицей, предметами вооружения (скра-
масаксами) и двумя сосудами [Ахмедов, Казанский, 2004, рис. 18].

2. Браслеты с территории Прибалтики

13. Вилкушкяй / Vilkyškiai (Willkischken, Kr. Tilsit), Литва, могильник (рис. 1Б,61, 4,15): случайная наход-
ка. Браслет размерами 7,1  6,4 см, концы диаметром 1,2 см, массой 30,7 г [Bliujienė et al., 2018, p. 346].

14. Видгиряй / Vidgiriai, Литва, могильник (рис. 1Б,49): погребение 2 (мужское) (рис. 5,1): браслет (1 экз.),
серебряные – шейная гривна, арбалетовидные фибулы (5 экз.), железные – шпора, косарь, топор проушной,
ножи-кинжалы (2 экз.), копья (2 экз.). Погребение 23 (мужское): браслет (1 экз.), ожерелье из янтарных бус,
бронзовые – фибулы арбалетовидные (2 экз.), кольцо, перевязь для ношения меча, удила кольчатые, пряжки
(2 экз.), наконечник ремня. Погребение 29 (женское?): браслет (2 экз.), серебряная гривна, другие предме-
ты (?). Погребение 30 (мужское) (рис. 5, 2): браслет (1 экз.), серебряные – арбалетовидные фибулы (с позоло-
той) (5 экз.), гривна, костяные – подвески, рог для питья с серебряной оковкой. Предметы из рассматривае-
мых погребений, совершенных по обряду кремации, найдены в качестве приношений [Šimėnas, 2006, p. 54,
59, 65, 68, fig. 23, 29, 41, 45].

15. Вершвяй / Veršvai, Литва, могильник (рис. 1Б,93): погребение 98 (женское): браслеты (2 экз.), сереб-
ряные – гривна, кольца, нагрудное ожерелье с крестовидными окончаниями и цепью. Данных о расположе-
нии браслетов нет [Volkaitė-Kulikauskienė, 2001, p. 119, fig. 33a].

16. Литва, место находки неизвестно (рис. 1Б,71, 4,14): случайная находка. Браслет диаметром 4,4 см,
сечение 0,6 см [Tautavičiene, 1981, p. 16, kat. 138 (77)].

17. Марвеле / Marvelė, Литва, могильник (рис. 1Б,69): погребение 333 (женское, adultus) (рис. 7,1):
браслеты (2 экз.), надетые на запястья, серебряные – гривна, фибула, бронзовая с серебряной фольгой фибу-
ла [Bertašius, 2005, S. 86, Taf. CLV, ClX, CXCI].
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18. Митино, Калининградская обл., РФ, могильник (рис. 1Б,54, 4,12): погребение 118 (мужское, 25–
39 лет). Браслет (1 экз.), окончания слабо расширены / не имеют расширения (диаметр 5 см, сечение 0,3 см,
вес 11 г). В погребении также содержался керамический сосуд. Браслет был расположен на скоплении кос-
тей, следов вторичного обжига не имел [Скворцов, 2010, c. 60–61, табл. CCVI: 1–1a].

19. Паваючио-Рекуйчай / Rėkučių-Pavajuonio, Литва, курганный могильник (рис. 1Б,103): курган 11,
погребение 2 (женское, adultus) (рис. 7,2): браслеты (2 экз.), серебряные – гривна, фибула, кольца (3 экз.),
ожерелье из многочисленных стеклянных и янтарных бус. Общий вес серебряных украшений из погребе-
ния – 161 г [Bliujienė, 2013, fig. 372,4,7; Bliujienė, Сurta, 2011, p. 33–35, fig. 2].

20. Пашушвис / Pašušvys, Литва, могильник (рис. 1Б,65, 4,13): случайные находки. Браслеты (2 экз.),
диам. 5,8–6,8 см и 6–7,4 см, сечение 0,5–1 см [Tautavičiene, 1981, p. 16, kat. 126–127 (71)].

21. Плинкайгалис / Plinkaigalis, Литва, могильник (рис. 1Б,66, 5,3): погребение 279 (мужское, 45–50 лет):
Браслет (1 экз.), диам. 5,7 см, сечение 0,8–0,9 см, надет на правую руку, бронзовая фибула, железные –
пряжка, топор [Kazakevičius, 1993, p. 118, 144, 147, 162, fig. 189].

22. Таурапилис / Taurapilis, Литва, курганный могильник (рис. 1Б,78, 5,4): курган 4, погребение (мужс-
кое). Браслет (1 экз.), железный умбон щита, погребение сопровождалось конским захоронением [Tautavičius,
1981, p. 34–35, fig. 38].

3. Браслеты с территории Среднего Поднепровья и Днепровского Левобережья *

23. Большие Будки, Сумская обл., Украина, городище (рис. 1Б,102, 4,3): Находки. Браслеты (2 экз.)
(в качестве материала изготовления указано серебро) найдены вместе с фрагментом серебряной дунайской
пальчатой фибулы [Обломский, 2016, c. 52, рис. 10,4–5].

24. Волобуевка, Харьковская обл., Украина (рис. 1Б,94, 4,1): погребение (женское). Браслет (1 экз.)
(в качестве материала изготовления указано серебро), бронзовые – пластинчатые фибулы (2 экз.), ожерелье
из бус и золотых пронизей [Гавритухин, 2004, c. 208; 2007, c. 30, рис. 22,23–27].

25. Княжа Гора, Черкасская обл., Украина, городище (рис. 1Б,84, 4,5): случайная находка. Браслет
массивный, с круглым сечением (в качестве материала изготовления указано серебро). Концы браслета
немного утолщены и обрублены [Корзухина, 1996, c. 355, табл. 90,2].

26. Малый Ржавец, Черкасская обл., Украина (рис. 1Б,49, 4,7): клад (найден в 1889 г.). Браслеты (2 экз.) с
утолщенными, круглыми в сечении концами. В качестве материала изготовления указано серебро. Вместе с
ними обнаружены: шейные гривны с бронзовой основой, обтянутой серебром (2 экз.), серебряные – височ-
ные кольца (6 экз.), пластины (2 экз.) [Корзухина, 1996, с. 359, табл. 4,1–2].

27. Мартыновка, Черкасская обл., Украина (рис. 1Б,83, 4,6): клад (найден в 1907 г.). Браслеты (2 экз.),
указано, что изготовлены из серебра. Также найдены: серебряные – чаша с клеймом Юстиниана II (565–
578 гг.), чаша, блюдо, ложка, антропоморфные и зооморфные фигурки, пластины, антропозооморфные фи-
булы (2 экз.), височные кольца, двухспиральные кольца, бронзовая с позолотой пальчатая фибула, шейные
гривны с бронзовой основой, обтянутой серебром (более 3 экз.), оковка и детали ножен, обкладка, наконеч-
ники ремня, накладки на пояс, пряжка, бляшки [Корзухина, 1996, c. 362, табл. 14,1–2].

28. Мощное, Черниговская обл., Украина (рис. 1Б,104, 4,2): клад (найден в 2013 г.). Браслеты (5 экз.),
окончания слабо расширены / не имеют расширения. Указано, что они изготовлены из серебра. Также
указано, что в кладе содержался и еще один предмет, который мог быть браслетом, изготовленный из белого
металла (сплава). Вместе с ними в состав клада входило не менее 85 предметов, среди которых серебряные –
двухпластинчатые фибулы, фибулы-броши, гривна, пластинчатые гривны (венчики), головной обод с под-
весками, пластинчатые лунницы, римские монеты-денарии ведерковидные подвески, бронзовые браслеты с
расширенными концами [Мызгин и др., 2020, c. 201–202, рис. 2, 4].

29. Пастерское, Черкасская обл., Украина, городище (рис. 1Б,85, 4,8): случайная находка Б.И. Ханенко
1908 года. Браслет (1 экз.), в качестве материала изготовления указано серебро [Корзухина 1996, c. 391, табл. 39,2].

30. Среднее Поднепровье, Киевская обл., Украина (рис. 1Б,81): случайная находка без точного указа-
ния места. Браслет (1 экз.) массивный с расширенными концами. В качестве материала изготовления указа-
но серебро [Корзухина, 1996, с. 413, табл. 90,1].

31. Черкасская Конопелька, Курская обл., РФ (рис. 1Б,108): клад (найден в 2012 г.). Браслеты (4 экз.)
фрагментированы, скреплены между собой, с расширенными, неправильно-округлыми в сечении и неорна-
ментированными концами. В качестве материала изготовления указано серебро. В состав клада также входи-

* В тексте каталога сделаны уточнения относительно материала изготовления браслетов. Также см.
примечание 6.
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ли изделия из сплавов – пальчатые фибулы, височные кольца, цепочки, подвески (умбоновидные, пластинча-
тые), фрагменты янтаря [Родинкова, 2023, c. 195, рис. 2].

4. Браслеты с территории Побужья (пункт, упоминаемый в статье)

32. Хачки / Haczki, Польша (рис. 1Б,64): находки. Браслеты (2 экз.) (информация И.О. Гавритухина).

5. Северное Причерноморье (пункты, упоминаемые в статье)

33. Дюрсо, Краснодарский край, РФ, могильник (рис. 1Б,95): погребение 244 (женское, антропологи-
чески – 30–39 лет). Браслет (1 экз.) со слабо расширенными концами, без орнамента. Был надет на левую
руку. В погребении присутствовали серебряные – сережки, бронзовые – браслет (надетый на правую руку),
пряжка, железный нож, керамический кувшин, ожерелье из стеклянных бус. Погребение 259 (женское,
антропологически – жен., adultus) браслеты (3 экз.), два из которых с орнаментом были надеты на правую
руку, один – на левую. Найдены вместе с серебряными – двухпластинчатыми фибулами, серьгой, гривной,
пряжками; красноглиняными кувшином, блюдом, керамическим пряслицем, стеклянными бокалом и мис-
кой; бусами – янтарными и стеклянными, костяной иглой, бронзовым зеркалом с петлей, железным ножом
[Могильник Дюрсо, 2021, c. 371–372, 389–390, рис. 284,5, 301,12, 302,12, 301,13–14, 302,13–14].

34. Керчь, Крым, РФ (рис. 1Б,92, 3,6): находки из погребений (двойное погребение. Госпиталь-
ный, гробница 11 (Раскопки Думберга 1899 г.)). Браслеты (2 экз.) диаметром 4,2 и 4,4 см [Засецкая,
1993, c. 41, 43, 53].

35. Лучистое, Крым, РФ, могильник (рис. 1Б,89): погребение 1 (женское): браслеты (2 экз.) на костях
предплечий обеих рук, железные – игла, пряжка, бусы. Погребение 3 (женское): браслеты (2 экз.) на костях
предплечий обеих рук, серебряные – серьги, пряжка, бусы, керамическая кружка [Айбабин, Хайрединова,
2008, c. 51. рис. 26, 21, табл. 176,8,9, 177,13,14, 244,5,6, табл. 176,12,13, 177,10].

6. Браслеты с территории Верхнего Поднепровья

36. Акатово, Смоленская обл., РФ, могильник (рис. 1Б,82, 4,9): находки из погребений? (отсутствует
информация). Миниатюрные браслеты (2 экз.) с расширенными концами (височные кольца). В качестве
материала изготовления указано серебро [Шмидт, 2003, таб. 22,13,18].

37. Близнаки, Смоленская обл., РФ, городище (рис. 1Б,87, 4,11): случайная находка (раскопки Е.А. Шмид-
та). Браслет (1 экз.). В качестве материала изготовления указано серебро [Шмидт, 2003, c. 82, табл. 20,13;
Обломский, 2016, c. 53, рис. 41,9; Кренке и др. 2021, рис. 5,23]

38. Демидовка, Смоленская обл., РФ, городище (рис. 1Б,105, 4,10): находки. Браслеты (2 экз.) со слабо
расширенными концами миниатюрные (височные кольца). В качестве материала изготовления указано се-
ребро [Шмидт, 2003, табл. 21,8–9; Обломский, 2016, c. 53, рис. 44,4,5].

7. Браслеты с территории Среднего Поочья (пункты, упоминаемые в статье)

39. Ундрих, Рязанская обл., РФ, могильник (рис. 1Б,100, 6,1): погребение 61 (мужское). Браслет (1 экз.)
позолота (?). Бронзовая – крестовидная фибула, бронзовые с железом – стержневидные псалии, зажимы для
ремней, серебряный денарий Антонина Пия (86–161 гг.) Комплекс разрушен [Ахмедов, 2022, c. 302–304,
рис. 11,2].

40. Шатрище, Рязанская обл., РФ, могильник (рис. 1Б,99, 6,2): погребение 91 (мужское). Браслет (1 экз.).
В качестве материала изготовления указано серебро [Ахмедов, Казанский, 2004, рис. 7,8].

Б. Браслеты с гранеными концами
1. Браслеты с территории Прибалтики

1. Марвеле / Marvelė, Литва, могильник (рис. 1Б,69, 7,3): погребение 320 (женское, adultus): браслет
(1 экз.), шестигранные концы орнаментированы круглым штампом, бронзовые – арбалетовидные фибулы
(2 экз.), спиральный перстень, железный нож. Браслет был надет на левую руку. Орнаментирован круглым
штампом [Bertašius, 2005, S. 82, Taf. CLV, CLVI].

2. Пашушвис / Pašušvys, Литва, могильник (рис. 1Б,65): случайные находки. Браслеты (2 экз.), пара № 72,
диам. 5,8–6,8 см и 6,2–7,6 см, сечение 1,4 см [Tautavičiene, 1981, p. 16, 128–129] (рис. 8,1). Браслет № 73, массив-
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ный, 5,8–7,1 см, сечение 1,3 см [Tautavičiene, p. 16, 128–129] (рис. 8,4). Браслет № 74, массивный 6–7,6 см,
сечение 1,35 см [Tautavičiene, p. 16, 128–129] (рис. 8,5). Браслет № 75, массивный 5,8–6,9 см, сечение 1,3 см
[Tautavičiene, p. 16, 128–129] (рис. 8,2). Все браслеты орнаментированы точками и циркульным штампом.

3. Паваючио-Рекуйчай / Rėkučių-Pavajuonio, Литва, курганный могильник (рис. 1Б,103, 7,4): курган 11,
погребение 7 (детское): браслет с подгранеными концами, серебряные – гривны (3 экз.), пронизи (2 экз.),
пряжка с овальной рамкой, янтарные бусы, в том числе «грибовидная» подвеска (4 экз.). Общий вес сереб-
ряных украшений из погребения – 177 г [Bliujienė, Сurta, 2011, p. 33–35, fig. 3].

4. Плинкайгалис / Plinkaigalis, Литва, могильник (рис. 1Б,66): погребение 50 (мужское) (рис. 6,3): брас-
лет без орнамента № 134 (78) (1 экз.), серебряная гривна, бронзовые – арбалетовидные фибулы (2 экз.), в том
числе вариант воинской Т-образной с рифленой спинкой, оковка рога для питья, пряжки (2 экз.), наконечники
ремня (3 экз.) – детали портупеи, наконечник ремня, шпоры (2 экз.), кресало, железные – нож-кинжал, втуль-
чатый топор, нож [Tautavičiene, 1981, p. 16, kat. 134; Kazakevičius, 1993, p. 118, 144, 147, 162, fig. 137]. Погребе-
ние 79 (мужское) (рис. 6,4): браслет (1 экз.), железные – шпоры (2 экз.), топор проушной, нож-кинжал, удила
конские [Tautavičiene, 1981, p. 16, kat. 133; Kazakevičius, 1993, p. 144, 147, 162, fig. 131].

2. Браслеты с территории Среднего Поднепровья и Днепровского Левобережья

5. Блажки, Полтавская обл., Украина (рис. 1Б,88, 8,10): клад (найден в 1903 г.). Браслет (1 экз.). В качестве
материала изготовления указано серебро. В состав клада также входили серебряные – фибула антропозоо-
морфная, пряжка, заклепка [Корзухина, 1996, с. 394, табл. 43,3].

6. Козиевка, Харьковская обл., Украина (рис. 1Б,91, 8,6): клад (найден в 1920 г.). Браслет (1 экз.) с гране-
ным концом, орнаментированным циркульным орнаментом. Серебро в качестве материала изготовления
указано под вопросом, то есть, возможно, сплав. В состав клада также входили серебряные наконечники
ремня, поясные бляшки, пряжки, трубочки; бронзовые – пальчатые фибулы, шейные гривны, височные
кольца, браслеты с расширенными концами, подвески (квадратные, круглые, в виде лунниц, трапециевид-
ные, колокольчики), цепочки с подвесками, детали поясного набора – бляшки и др. предметы, янтарные,
стеклянные бусы (более 50 экз.) [Корзухина, 1996, с. 398, табл. 50,17].

7. Мартыновка, Черкасская обл., Украина (рис. 1Б,83, 8,3,7–9): клад (найден в 1907 г.). Браслеты (4 экз.):
два с утолщенными, слегка гранеными концами, один фрагментированный с сильно утолщенными гране-
ным концом, украшенным гравированным циркульным орнаментом. В качестве материала изготовления
указано серебро (описание состава клада см. выше. – О. Х.) [Корзухина, 1996, с. 362, табл. 14,2,3, 15,3,4].

8. Пастерское (Черкасская обл., Украина) городище (рис. 1Б,85, 8,11): случайная находка. Браслет (1 экз.).
В качестве материала изготовления указано серебро [Корзухина, 1996, с. 391, табл. 39,1].
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Рис. 1. Распространение и основные концентрации браслетов из драгоценных металлов:
A – золото; Б – золото, серебро V–VII вв.

I–V – золотые браслеты (I – браслеты I–II вв.; II – браслеты с гладкими концами III–IV вв.;
III – браслеты с гранеными концами III–IV вв.; IV – браслеты с гладкими концами V–VI вв.; V – браслеты III–VI вв.
(без узкой датировки)); VI–VIII – серебряные браслеты (VI – браслеты с гладкими концами без орнамента V–VII вв.;

VII – браслеты с гладкими концами с орнаментом V–VII вв.; VIII – браслеты с гранеными концами V–VII вв.).
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Плотность: а–и – серебряные браслеты; к–т – золотые браслеты
(плотность рассчитана при помощи ядерного метода вычисления (kernel density) с радиусом 30 км,

с учетом количества находок браслетов в каждом пункте).
Места находок: 1 – Пуан; 2 – Лилла Рифтес; 3 – Турне; 4 – Броу Эн; 5 – Авалдснес; 6 – Девентер; 7 – Кёльн;
8 – Ленгерих; 9 – Вольсхайм; 10 – Эссельборн; 11 – Эшборн; 12 – Бёккинген; 13 – Стриб; 14 – Иллеруп Адаль;
15 – Орхус; 16 – Брендструп; 17 – Томмеруп; 18 – Фоборг-Миттфюн; 19 – Гудме-Свенборг; 20 – Брохольм;

21 – Нюборг; 22 – Калуннборг; 23 – Гросёрнер; 24 – Грабов; 25 – Зеландия; 26 – Гоммерн; 27 – Нёсет; 28 – Химлингой;
29 – Бендструп; 30 – Фюрст; 31 – Кёглинге; 32 – Вэбю; 33 – Хрушованы; 34 – Котбус; 35 – Карлин; 36 – Луггавы;

37 – Клева; 38 – Гёсслунда; 39 – Блучина; 40 – Скедштад; 41 – Нугёрд; 42 – Хёрлёса; 43 – Лётторп;
44 – Вроцлав-Закшув; 45 – Каполч; 46 – Хельгё; 47 – Регёли (Регей); 48 – Асарве; 49 – Видгиряй; 50 – Боларве;
51 – Черепаново; 52 – Попрад-Матейовце; 53 – Пиелгжимово; 54 – Митино; 55 – Мезёберень; 56 – Островяны;

57 – Ульпиана; 58 – Виминациум; 59 – Тисалёк; 60 – Цейков; 61 – Вилкушкяй; 62 – Берегово;
63 – Мойград; 64 – Хачки; 65 – Пашушвис; 66 – Плинкайгалис; 67 – Клуж; 68 – Апахида;

69 – Марвеле; 70 – Трансильвания; 71 – территория Литвы; 72 – Садовско-кале; 73 – Големаново-кале;
74 – Цепары; 75 – Братей; 76 – Свиштов; 77 – Нове; 78 – Таурапилис; 79 – Емона; 80 – Пороги;

81 – Среднее Поднепровье; 82 – Акатово; 83 – Мартыновка; 84 – Княжа Гора; 85 – Пастерское; 86 – Ольвия;
87 – Близнаки; 88 – Блажки; 89 – Лучистое; 90 – Рублевка; 91 – Козиевка; 92 – Керчь; 93 – Вершвяй;
94 – Волобуевка; 95 – Дюрсо; 96 – Морской Чулек; 97 – Динская; 98 – Тбилисская; 99 – Шатрище;
100 – Ундрих; 101 – Никольское; 102 – Большие Будки; 103 – Паваючио-Рекуйчай; 104 – Мощное;

105 – Демидовка; 106 – Малый Ржавец; 107 – Черкасская Конопелька

Fig. 1. Distribution and main location of bracelets made from precious metals:
A – gold; B – gold, silver of the 5th – 7th centuries.

I–V – gold bracelets (I – bracelets of the 1st – 2nd centuries; II – bracelets with smooth ends of the 3rd – 4th centuries;
III – bracelets with faceted ends of the 3rd – 4th centuries; IV – bracelets with smooth ends of the 5th – 6th centuries;

V – bracelets without date (3rd – 4th centuries)); VI–VIII – silver bracelets (VI – bracelets with smooth ends
without ornament of 5th – 7th centuries; VII – bracelets with smooth ends with ornament 5th – 7th centuries;

VIII – bracelets with faceted ends 5th – 7th centuries).
Density: а–и – silver bracelets; к–т – gold bracelets (the density was calculated using a kernel density estimation method

with a radius of 30 kilometers, taking into account the number of bracelet finds in each location).
Locations of finds: 1 – Puan; 2 – Lilla Ryftes; 3 – Tournai; 4 – Brou; 5 – Avaldsnes; 6 – Deventer; 7 – Köln; 8 – Lengerich;

9 – Wolfsheim; 10 – Esselborn; 11 – Eschborn; 12 – Bökkingen; 13 – Strib; 14 – Illerup Adal; 15 – Aarhus; 16 – Brendstrup;
17 – Tommerup; 18 – Faaborg-Midtfyn; 19 – Gudme-Svendborg; 20 – Broholm; 21 – Nyborg; 22 – Kalundborg;

23 – Grosörner; 24 – Grabow; 25 – Sjælland; 26 – Gommern; 27 – Näset; 28 – Himlingøje; 29 – Bendstrup; 30 – Fürst;
31 – Köglinge; 32 – Väby; 33 – Hrusovany; 34 – Cottbus; 35 – Karlin; 36 – Luggawy; 37 – Klewa; 38 – Gösslunda;

39 – Blucina; 40 – Skedstad; 41 – Nugerd; 42 – Hörlösa; 43 – Löttorp; 44 – Wroclaw-Zakszów; 45 – Kapolcz; 46 – Helgö;
47 – Regoli (Regej); 48 – Asarve; 49 – Vidgiriai; 50 – Bolarve; 51 – Cherepanovo; 52 – Poprad-Matejovce;

53 – Pielgrzymowo; 54 – Mitino; 55 – Mezöbereny; 56 – Ostrovany; 57 – Ulpianë; 58 – Viminacium; 59 – Tiszalök;
60 – Cejkov; 61 – Vilkyškiai; 62 – Beregovo; 63 – Moigrad; 64 – Haczki; 65 – Pašušvys; 66 – Plinkaigalis; 67 – Cluj;

68 – Apahida; 69 – Marvelė; 70 – Transylvania; 71 – territory of Lithuania; 72 – Sadovsko-kale; 73 – Golemanovo-kale;
74 – Čepari; 75 – Brateiu; 76 – Svishtov; 77 – Nove; 78 – Taurapilis; 79 – Emona; 80 – Porogi; 81 – Middle Dnieper region;

82 – Akatovo; 83 – Martynovka; 84 – Knyazha Gora; 85 – Pasterskoye; 86 – Olvia; 87 – Bliznaki; 88 – Blazhki;
89 – Luchistoje; 90 – Rublyovka; 91 – Kozievka; 92 – Kerch; 93 – Veršvai; 94 – Volobuevka; 95 – Durso;

96 – Morskoy Chulek; 97 – Dinskaya; 98 – Tbilisskaya; 99 – Shatrishche; 100 – Undrikh; 101 – Nikolskoye;
102 – Bolshie Budki; 103 – Rėkučių-Pavajuonio; 104 – Moshchnoe; 105 – Demidovka;

106 – Maly Rzhavets; 107 – Cherkasy Konopelka
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Рис. 2. Браслеты с расширенными концами из золота (здесь и далее данные об источнике иллюстраций
содержатся в каталоге, прорисовки браслетов сделаны автором статьи):

1–9 – браслеты III–IV вв. (1 – Ленгерих; 2 – Черепаново; 3 – Гоммерн; 4 – Луггавы; 5 – Клева; 6 – Пиелгжимово;
7 – Керчь; 8,9 – Иллеруп Адаль); 10–22 – браслеты V–VI вв. (10 – Турне; 11 – Блучина; 12 – Апахида; 13 – Пуан;

14 – Кёльн; 15 – Регёли (Регей); 16 – Фюрст; 17 – Гроссорнер; 18 – Вольсхайм; 19 – Берегово; 20 – Броу;
21 – Мезёберень; 22 – Морской Чулек)

Fig. 2. Bracelets with widened ends made from gold (here and below the information about the source of illustrations
is contained in the catalogue; the drawings of bracelets were made by the author):

1–9 – bracelets of the 3rd – 4th centuries (1 – Lengerich; 2 – Cherepanovo; 3 – Gommern; 4 – Luggawy; 5 – Klewa;
6 – Pielgrzymowo; 7 – Kerch; 8,9 – Illerup Adal); 10–22 – bracelets of the 5th – 6th centuries (10 – Tournai; 11 – Bluchina;
12 – Apahida; 13 – Puan; 14 – Köln; 15 – Regeli; 16 – Fürst; 17 – Grosörner; 18 – Wolfsheim; 19 – Beregovo; 20 – Brow;

21 – Mezöbereny; 22 – Morskoy Chulek)
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Рис. 3. Браслеты с гладкими расширенными концами из серебра с территории Западной Европы:
1, 3 – Виминациум; 2 – Кёльн, погребение 217; 4, 5 – Тисалёк; 6 – Керчь, гробница 11; 7 – Каполч;

8 – Братей, погребение 1/1964

Fig. 3. Bracelets with smooth, widened ends made from silver from Western Europe:
1, 3 – Viminacium; 2 – Köln, burial 217; 4, 5 – Tiszalök; 6 – Kerch, tomb 11; 7 – Kapolcz; 8 – Brateiu, burial 1/1964
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Рис. 4. Браслеты с гладкими расширенными концами из серебра:
1–8 – Среднее Поднепровье (1 – Волобуевка; 2 – Мощное; 3 – Большие Будки; 4 – Среднее Поднепровье,

случайная находка; 5 – Княжа Гора; 6 – Мартыновка; 7 – Малый Ржавец; 8 – Пастерское);
9–11 – Верхнее Поднепровье (9 – Акатово; 10 – Демидовка; 11 – Близнаки);

12–15 – Прибалтика (12 – Митино; 13 – Пашушвис; 14 – Литва, случайная находка; 15 – Вилкушкяй)

Fig. 4. Bracelets with smooth, widened ends made from silver:
1–8 – Middle Dnieper region (1 – Volobuevka; 2 – Moshchnoe; 3 – Bolshiye Budki; 4 – Middle Dnieper, accidental find;

5 – Knyazha Gora; 6 – Martynovka; 7 – Maly Rzhavets; 8 – Pasterskoe);
9–11 – Upper Dnieper region (9 – Akatovo; 10 – Demidovka; 11 – Bliznaki);

12–15 – Baltic region (12 – Mitino; 13 – Pašušvys; 14 – Lithuania, accidental find; 15 – Vilkyškiai)
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Рис. 5. Воинские комплексы с браслетами с гладкими концами с территории Прибалтики:
1 – Видгиряй, погребение 2; 2 – Видгиряй, погребение 30; 3 – Плинкайгалис, погребение 279;

4 – Таурапилис, курган 4

Fig. 5. Warrior burials with bracelets with smooth ends from the East Baltics:
1 – Vidgiriai, burial 2; 2 – Vidgiriai, burial 30; 3 – Plinkaigalis, burial 279; 4 – Taurapilis, mound 4
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Рис. 6. Воинские комплексы с браслетами с гладкими и гранеными концами
с территории Прибалтики и Среднего Поочья:

1 – Ундрих, погребение 61; 2 – Шатрище, погребение 91; 3 – Плинкайгалис, погребение 50;
4 – Плинкайгалис, погребение 79

Fig. 6. Warrior burials with bracelets with smooth and faceted ends
from the territory of the East Baltic territory and the Middle Oka region:

1 – Undrich, burial 61; 2 – Shatrishche, burial 91; 3 – Plinkaigalis, burial 50; 4 – Plinkaigalis, burial 79
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Рис. 7. Женские и детские комплексы с браслетами с гладкими и гранеными концами
с территории Прибалтики:

1 – Марвеле, погребение 333; 2 – Паваючио-Рекуйчай, курган 11, погребение 2;
3 – Марвеле, погребение 320; 4 – Паваючио-Рекуйчай, курган 11, погребение 7

Fig. 7. Women’s and children’s burial complexes with bracelets with smooth and faceted ends
from the Baltic countries:

1 – Marvelė, burial 333; 2 – Rėkučių-Pavajuonio, mound 11, burial 2;
3 – Marvelė, burial 320; 4 – Rėkučių-Pavajuonio, mound 11, burial 7
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Рис. 8. Браслеты с гранеными концами с территории Прибалтики и Среднего Поднепровья:
1, 2, 4, 5 – Пашушвис, могильник, случайные находки; 3, 7–9 – Мартыновка;

6 – Козиевка; 10 – Блажки; 11 – Пастерское

Fig. 8. Bracelets with faceted ends from the East Baltic and Middle Dnieper regions:
1, 2, 4, 5 – Pašušvys, accidental finds; 3, 7–9 – Martynovka; 6 – Kozievka; 10 – Blazhki; 11 – Pasterskoe
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