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Svetlana Riabtseva
Finger-rings with hemispherical bezels and specifics of prestigious jewelry dresses of X-XII centuries of population from 
Eastern, Central and Southeastern Europe 

The paper studies a set of finger-rings, whose appearance is associated with the Byzantine heritage. The earliest specimens 
are known from the antiquities of Great Moravia of the end of IX – beginning of X century. In the X-XII centuries, the similar 
decorations are wide spread in the Carpathian-Balkan region. The time of there distribution in Eastern Europe mostly is limited 
to X-XI centuries. Such adornments are charcateristic for multiethnic environment; some of them come from retinue graves 
where they are found in association with the objects of Christian piety. Perhaps, the origin of these finger-rings is associated 
with the cult of relics. They are represented mainly in the women’s and children dress and often are combined with other deco-
ration objects performed according to the Byzantine tradition.

Svetlana Reabţeva
Inelele cu şaton semisferic şi specificul seturilor de bijuterii de prestigiu ale populaţiei din Europa de Est, Centrală si de 
Sud-Est (secolele X-XII)

În prezentul articol este examinat un grup de inele, apariţia carora este legată de patrimoniul bizantin. Cele mai vechi 
exemplare sunt cunoscute din descoperirile din Moravia Mare de la sfârşitul secolului IX – începutul secolului X. În secolele X-
XII produsele similare sunt populare în regiunea carpato-balcanica. Perioada de răspândire a lor în Europa de Est, în principal, 
este limitată în intervalul secolelor X-XI. Astfel de podoabe sunt tipice pentru mediul multietnic. Unele dintre ele provin din 
morminte ale suitei, în care sunt găsite împreună cu obiecte de pietate creştină. Originea acestor inele poate fi legată de cultul 
relicvelor. Inelele cu şaton semisferic sunt reprezentate în principal în portul femeilor şi copiilori, de multe ori aparând în aso-
ciere cu alte piese de podoabă, în decorul cărora se manifestă tradiţia bizantină. 

С.С. Рябцева
Перстни с полусферическими щитками и специфика престижного ювелирного убора X–XII вв. населения Восточ-
ной, Центральной и Юго-Восточной Европы

В статье рассмотрена группа перстней, появление которых связывается с византийским наследием. Наиболее 
ранние образцы известны в древностях Великой Моравии конца IX – начала X века. В X–XII вв. подобные изделия 
популярны в Карпато-Балканском регионе. Время их распространения в Восточной Европе в основном ограничено 
X–XI вв. Подобные украшения характерны для полиэтничной среды, некоторые из них происходят из дружинных 
захоронений, где их находят совместно с предметами христианского благочестия. Возможно, происхождение данных 
перстней связано с культом реликвий. Представлены они в основном в женском и детском уборе, где зачастую встре-
чаются с другими украшениями, в декоре которых, просматриваются византийские традиции. 

Находки с территории Восточной Европы

В состав парадного ювелирного убора X–
XI вв. населения Восточной Европы входит 
целая подборка ювелирных украшений, вы-
полненных с применением техник тиснения, 
пайки, скани и зерни. Большая часть этих изде-
лий изготовлена из серебра, но изредка встре-
чаются и золотые экземпляры. В целостном 
виде данный металлический убор содержит 
в себе несколько разновидностей «серег во-

лынского типа», штампованно-филигранные 
лунницы, плоские и полусферические под-
вески, разнообразные бусины, в том числе и 
«лопастные», шаровидные и колоколовидные 
пуговицы, перстни с полусферическим щит-
ком. Изделия из этого убора обладают общно-
стью технологических приемов изготовления 
и стилистики декора (Кorzukhina 1954, 22-23). 
Обширный круг аналогов, а в ряде случаев, и 
прототипов этим украшениям, связывается 
с регионами Юго-Восточной и Центральной 
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Европы, но как единый целостный убор имен-
но такая подборка встречается в основном в 
кладах Поднепровья, Поднестровья и Побу-
жья. Причем, если с середины X – по начало 
XI вв. распространена вся подборка, то в более 
позднее время встречаются уже в основном, 
только лунницы, полусферические подвески 
и перстни. Эти украшения бытуют до XII в 
(Riabtseva 2005, 77-134). Зерненные пуговицы 
в комплексах второй половины XI – первой 
половины XII в. представлены уже в основном 
в виде обломков (например, клад Стражеви-
чи) (Кorzukhina 1954, 95). 

 Безусловно, в кладах середины X – нача-
ла XI вв. встречаются и другие украшения, не 
входившие в рассматриваемую стилистически 
единую подборку. К ним относятся: дротовые 
и витые браслеты, дротовые, витые и плетеные 
гривны, детали ременных наборов, вещи, свя-
занные со скандинавскими импортами, а так-
же выполненные на Руси под скандинавским 
влиянием (Кorzukhina, 83-90; Pushkina 1996, 
176-178; Riabtseva 2005, 77-78). 

Представлены украшения с зернью и 
сканью также в материалах поселений и по-
гребений. Последний тип археологических 
памятников дает возможность оценить их ме-
сто в составе ювелирного убора. Появившиеся 
в недавнее время новые публикации находок 
такой категории украшений как перстни с тис-
неными полусферическими щитками, проис-
ходящих из погребальных комплексов, застав-
ляют нас более детально остановиться на этом 
типе украшений. 

Подобный перстень был найден в составе 
инвентаря женского камерного погребения № 
49, раскопанного в 1999 г. в Киеве неподалеку 
от Михайловского златоверхого монастыря 
(Ivakin 2005, 287-303) (рис. 1,1). Всего во вре-
мя раскопок, проводившихся на этой террито-
рии с 1997 по 1999 гг. было исследовано 22 по-
гребения X-XI вв. Три погребения камерные, 
остальные совершены в простых гробовищах. 
Курганные насыпи были снивелированы еще 
в XI в. при постройке собора. Захоронения 
достаточно богатые, так в составе инвентарей 
были найдены серебряные украшения, амети-
стовые вставки для перстней, фрагмент визан-
тийского стеклянного блюда. Наиболее разно-
образным инвентарем отличалось захоронение 

девушки возраста 16-18 лет, в котором (среди 
более 70 индивидуальных находок) представ-
лен и перстень с полусферическим щитком 
(рис. 2,19-93). Часть инвентаря располагалась 
в виде скопления поодаль от скелета. Были 
найдены: латунная полусферическая чаша с 
гофрированными стенками, пружинные нож-
ницы; пинцет, 27 разноцветных (голубые, ко-
ричневые, желтые) стеклянных нашивок на 
одежду (сегментовидной, трапециевидной и 
прямоугольной формы), пастовая бусина, се-
ребряная пряжка. Судя по найденным желез-
ным деталям, вещи были уложены в ларец. 

На черепе погребенной прослежены фраг-
менты матерчатого венца с серебряной нитью. 
У правого виска располагались серебряная под-
веска ромбической формы, височное кольцо из 
рубчатой золотой проволоки с завязанными 
простым узлом концами и зонная пастовая 
оранжевая бусина. В шейной области – оже-
релье из 20 мелких стеклянных бусин и сере-
бряных привесок. Были найдены три серебря-
ные полусферических подвески с зерненным 
орнаментом. Ближе к краям ожерелья распо-
лагались две ременные серебряные бляшки. 
Бляшки были переделаны в подвески: обреза-
ны штифты и напаяны ушки для подвешива-
ния. На груди погребенной располагалась сере-
бряная полусферическая фибула (диаметр - 39 
мм), декорированная сканно-зерненным орна-
ментом в стиле «Terslev». К фибуле крепились 
цепочки, к которым подвешены проволочное 
кольцо с завязанными концами и два перстня. 
Один перстень с серебряным позолоченным 
пластинчатым щитком, второй – с полусфе-
рическим щитком, покрытым мелкой зернью. 
Пластинчатая дужка этого перстня украшена 
сканью. Полусфера щитка крепилась к про-
межуточному цилиндрику, декорированному 
более крупной зернью. Три шарика такой же 
зерни напаяны и при переходе к дужке (Ivakin 
2005, fig. 7, 9). 

У левого локтя погребенной найдены ме-
таллические детали (в том числе крестовид-
ная штампованная накладка со штифтами) от 
сумки или кошелька (изготовлены из кожи и 
шелка). Здесь же был обнаружен серебряный 
крест-тельник, близкий к крестам «сканди-
навского типа». Над плечевой костью правой 
руки покойной обнаружена рукоять ножа с 
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проволочными обмотками. Погребение мо-
жет быть датировано второй половиной X в. 
В этом же некрополе крестик «скандинавско-
го типа» X–XI вв., был найден в погребении 
(№13, 1997 г.). Подобные кресты достаточно 
хорошо известны в древнерусских древностях, 
а в Киеве в 2002 г. при раскопках в Рыльском 
переулке была найдена бронзовая формочка 
для производства подобных крестов (Fekhner 

1968, 210-214; Korzukhina 1954, tabl. XXVI, 1; 
Ivakin 2005, 288).

В недавнее время предметом пристально-
го внимания польских исследователей вновь 
стали материалы больших курганов летопис-
ного Плеснецка1 (совр. Деревня Подгорицы 

1. Материалы хранятся в фондах Археологического му-
зея в Кракове. Приношу глубокую благодарность сотруд-
нику музея коллеге Радославу Ливоху за предоставлен-

Рис. 1. Перстни. Масштабы разные.
1. Киев, 2 Плеснецк, 3 Глибовка, (Украина), 4 Германарие (Республика Молдова), 5, 6 Копиевка, 7 Гущино (Украина), 
8-10 Украина, 11 Рождественно, 12 Спаск (Россия). (1 – по Ivakin 2005; 2 – по Liwoch 2010; 3 – по Maiarchak 2009; 4 – 
рисунок автора; 5, 6 – по Linka-Geppener 1948; 7 – по Кorzukhina 1954; 8-10 – по Forum violity 2014; 11, 12 – рисунок 
автора). 
Fig. 1. Finger-rings. Different scale is used. 
Kiev 1, 2 Plesnetsk 3 Glibovka, (Ukraine), 4 Germanarie (Republic of Moldova), 5, 6 Kopievka, 7 Gushchino (Ukraine), 8-10 
Ukraine, 11 Rozhdestvenno 12 Spask (Russia). (1 – after Ivakin 2005, 2 – after Liwoch 2010, 3 – after Maiarchak, 2009; 4 – draw-
ing by the author, 5, 6 – after Linka-Geppener 1948 7 – after Korzukhina 1954; 8-10 – after Forum violity 2014 , 11, 12 – drawing 
by the author).
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Бродовского района Львовской области Укра-
ины) (Ziemięcki 1883, 43-89; Liwoch 2007, 367-
378; Liwoch 2010, 486-491). Этот курганный 
могильник считается единственным дружин-
ным некрополем на территории Западной 
Украины (Liwoch 2010, 491). 

Перстень рассматриваемого типа входит 
в состав инвентаря женского захоронения пар-
ного погребения большого кургана (рис. 2,1-1). 
Захоронение характеризуется достаточно бо-
гатым инвентарем. К мужскому погребению 
относятся меч и топорик чекан. Меч имеет 
аналогии среди скандинавских древностей, 
но точные параллели ему не были выявлены. 
Неподалеку от предметов вооружения распо-
лагались остатки двух ведер, три ножа, кости 
животных, обломок стеклянного предмета, две 
поясные бляшки. Рядом с правой рукой захо-
роненного был найден обрубленноконечный 
пограненный серебряный дротовый браслет. 
На пальце правой руки – золотой пластинча-
тый перстень, на левой – серебряный. Перстень 
с полусферическим щитком располагался на 
правой руке погребенной рядом женщины. 
Кроме того на левой руке было два серебряных 
пластинчатых перстня. Рядом со скелетами 
были найдены два серебряных креста «сканди-
навского типа». При расчистке черепов обоих 
захороненных были найдены золотые бляш-
ки, к настоящему времени не сохранившиеся. 
Подобные находки были интерпретированы 
как оболы мертвых. Неподалеку от женско-
го костяка были найдены сердоликовые, хру-
стальные и пастовые бусины, височные коль-
ца, бронзовая ажурная подвеска, деревянная 
чаша, нож, глиняное пряслице, клыки кабана 
(Liwoch 2010, 488, ris. 2). 

Перстень с полусферическим щитком со-
стоит из пластинчатого обруча и щитка (со-
ставлен из полусферической части и цилин-
дрика, свернутого из листа серебра). Обруч 
кольца имеет не округлую, а подпреугольную 
форму, он декорирован тремя нитями скани, 
еще одна сканная проволочка напаяна при 
переходе от цилиндрика к полусферической 
части. На месте спайки обруча и цилиндрика 
– пирамидки из трех шариков. На цилиндри-
ке – кайма из более крупных шариков. Сама 
полусфера декорирована крупной зернью, вы-
ную возможность ознакомится с ними.

ложенной концентрическими кругами вокруг 
центрального шарика зерни. Р. Ливох называ-
ет перстень «погремушкой» (Liwoch 2010, 488). 
Перстень действительно гремит. Но был ли в 
щиток для этого специально вложен шарик, 
или это результат какой-то поломки, в резуль-
тате которой внутри оказался кусочек метал-
ла, мы не знаем. 

В этом же кургане было обнаружено еще 
одно мужское захоронение. Из сопровождаю-
щего инвентаря найден железный чекан с мед-
ной инкрустацией, серп, два ведра (в одном 
из них – нож), кости животных. На пальцах 
покойного – золотые пластинчатые кольца. В 
этом захоронении также найдены предметы 
личного христианского благочестия – миниа-
тюрный прямоконечный крест-энколпион ви-
зантийско-дунайского и крест-тельник. Во рту 
погребенного была обнаружена золотая про-
волока, вероятно, являвшаяся оболом мертво-
го. Сооружение кургана относится, по всей ви-
димости, к началу XI века (Liwoch 2010, 490). 

В рассматриваемых захоронениях обраща-
ет на себя внимание сочетание перстней интере-
сующего нас типа и предметов личного христи-
анского благочестия. Кроме того, погребения и 
Киева, и Плеснецка демонстрируют синкретизм 
материальной культуры захороненных в них 
представителей древнерусской элиты. Наряду 
с восточнославянскими, в них присутствуют 
вещи византийско-дунайского и скандинав-
ского круга. По всей видимости, с венгерскими 
древностями соотносятся переделанные в дета-
ли ожерелья поясные бляшки из убора девуш-
ки из киевского некрополя, а также бляшки и 
проволока (оболы мертвых) в захоронениях не-
крополя Плеснецка. «Оболы мертвых» являют-
ся достаточно частыми находками в венгерских 
могилах карпатского региона, но там это, как 
правило, используются монеты2. 

Находят перстни с полусферическими 
щитками и на поселениях, например, на горо-
дище Глибовка в Левобережной части Среднего 
Поднестровья (Maiarchak 2006, 35, 36) (рис. 1,3). 
Перстень происходит из материалов жилища, 
в котором кроме того также были найдены три 
серебряных дирхема (один из них относится к 

2. Приношу глубокую благодарность сотруднику Ака-
демии наук Венгрии Аттиле Тюрк за предоставленную 
информацию.
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VIII в.), серебряная бусинная серьга «киевско-
го типа», декорированная сканью и зернью, 

около десятка пастовых бусин и бронзовая пу-
говица-бубенчик. Полусферический щиток это-

Рис. 2. Предметы из погребений: 1-18 Плеснецк, 19-93 Киев (Украина) (1-18 – по Liwoh 2010; 19-93 – по Ivakin 2005)
Fig. 2 Items from the burials: 1-18 Plesnetsk, 19-93 Kiev (Ukraine) (1-18 – after Liwoh 2010; – 19-93 after Ivakin 2005).
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го перстня установлен на высокий цилиндрик, 
украшенный двумя рядами скани. Щиток усы-
пан зернью, напаянной на проволочные колеч-
ки, при переходе к обручу расположена пира-
мидка очень крупных шариков. Обруч перстня 
выполнен из дротового округлого в сечении 
кольца. Материалы городища Глибовка сово-
купно датируются IX–XI вв., жилище, в котором 
был обнаружен перстень, может быть отнесено 
XI в., на что указывает находка серьги «киевско-
го типа» со сканью и зернью. Наличие большого 
количества керамики с примесью слюды с тесте 
роднит керамические материалы из Глибовки с 
находками, происходящими с кольцевых горо-
дищ Пруто-Днестровского региона. Еще одной 
характерной чертой материальной культуры 
данных городищ являются находки украшений 
с зернью. С Екимауц и Алчедара происходят 
зерненные лунницы, бусы, пуговицы, полусфе-
рические подвески, «серьги волынского типа». 
В результате раскопочной компании 2008 г. 
на посаде кольцевого городища Германарие, 
впервые в Молдове, был обнаружен перстень 
рассматриваемого типа (Rabinovici, Riabtseva, 
Telnov 2010, 200-214) (рис. 1,4). 

Щиток перстня состоит из тисненого кол-
пачка и полого цилиндрика. Колпачок деко-
рирован радиально расположенной зерневой 
композицией. В центре напаян крупный се-
ребряный шарик, от него крестообразно рас-
ходятся четыре полосы зерни. Вероятно, во 
всех полосах должно было быть по три ряда 
зерни, но произошел сбой в размещении ком-
позиции, поэтому в одной полосе содержится 
только два ряда зерни. Между полосами зерни 
выложены зерневые треугольники, обращен-
ные вершинами к центру. Цилиндрик деко-
рирован крупными серебряными шариками, 
припаянными на проволочные колечки. Ме-
сто спайки колпачка и цилиндрика прикры-
то нитью проволоки и декорировано сканью. 
На шов от спайки цилиндрика и «донышка» 
щитка перстня напаяна более толстая прово-
лока. Пластинчатый обруч перстня по краям 
и в центре декорирован полосами проволоки, 
между которыми напаяно по два ряда скани, 
создающие эффект косички. 

Подобные перстни встречаются и в со-
ставах кладов. Два перстня с полусфериче-
скими щитками усыпанными мелкой зер-

нью были обнаружены в 1928 г. в кладе у с. 
Копиевка (Дашевского района, Винницкого 
округа, Киевской обл.) (Linka-Geppener 1948, 
182-190). В состав клада входили 500 дирхе-
мов (549-954/55 г., из них 416 – 896-954/55 г.), 
три серебряных слитка и набор серебряных 
украшений. Среди них широкорогая лунница, 
имеющая самые близкие аналогии на горо-
дище Екимауцы, целая подборка гроздевид-
ных «волынских серег», тисненые пуговицы 
и бусины, украшенные зернью, а также пять 
дротовых браслетов. Перстни из данного ком-
плекса несколько отличаются размерами, а 
также характером декора (рис. 1,5,6). У более 
крупного перстня обруч уплощенный, мини-
атюрными шариками декорирован не только 
цилиндрик у основания щитка, но и место 
припайки обруча. Кроме того, у этого экзем-
пляра представлена необычная черта – мелкой 
зернью покрыта не только полусфера, но и ци-
линдрик. Обруч более миниатюрного перстня 
округлый – как у экземпляра из Глибовки. 

Еще одна находка аналогичного перстня 
происходит из Гущинского клада, найденного 
в 1930-х годах в окрестностях города Черниго-
ва (Кorzukhina 1954, 21, 22, tabl. VII). В состав 
клада входили шесть одинаковых височных ко-

Рис. 3. Украшения из: 1-5 Гущинского клада, 6-16 клада 
Юрковцы (Украина) (по Кorzuhina 1954)
Fig. 3. Decorations from: 1-5 Gushchino treasure, 6-16 hoard 
Iurkovtsy (Ukraine) (after Korzuhina 1954)
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лец «волынского типа» с тиснеными подвеска-
ми. Кроме того, в кладе были найдены большая 
штампованно-филигранная лунница, крупная 
лопастная бусина и перстень с полусфериче-
ским щитком, сплошь усыпанным мелкой зер-
нью (Chernenko 1999, 79-82) (рис. 3,1,5). Также 
как и образцы из Германарие, Глибовки и Копи-
евского клада, этот перстень имеет цилиндрик, 
декорированный серебряными шариками, ша-
риков достаточно много (12 экз.), они располо-
жены плотно друг к другу. Пирамидка из трех 
шариков украшает и переход к обручу. В данном 
случае обруч пластинчатый, подпрямоугольной 
формы (рис. 1,7).

Еще один клад этого же времени, содер-
жащий три перстня рассматриваемого типа, 
был найден на территории Украины, по всей 
видимости, недавно и выставлен на продажу на 
одном из интеренет аукционов (Forum violity 
2014). Перстни очень схожи между собой, но 
отличаются несколько характером сканного де-
кора, количеством и размерами шариков, деко-
рирующих цилиндрик (рис. 1,8-9). Полусферы 
во всех случаях украшены крупной зернью, на-
паянной на проволочные колечки. Зернь выло-
жена достаточно плотными ровными кольцами 
относительно центра щитка. По составу инвен-
таря клад принадлежит к группе комплексов 
второй половины X – начала XI века (по всей 
видимости, содержал и арабские монеты). В нем 
найдены достаточно крупная зернено-фили-
гранная лунница, три лопастные бусины, пять 
овальных серебряных бусин, декорированных 
зерневыми треугольниками, одна подобная бу-
сина украшенная тиснеными полусферами и не-
сколько простых гладких перстневидных колец. 

Если рассмотренные выше перстни проис-
ходят из кладов, составляющих компактную ти-
полого-хронологическую группу, то клад 2001 
г. из Ильменского Поозерья («Любоежский 
клад») в котором, также найден перстень инте-
ресующего нас типа, несколько отличается по 
составу инвентаря. В кладе насчитывается 112 
предметов (кроме целых экземпляров представ-
лены и отдельные фрагменты). В нем, также как 
в рассмотренных выше комплексах, найдены 
зернено-филигранные лунницы и бусы (в том 
числе и лопастные)3. Но этот клад отличается 

3. Приношу глубокую благодарность сотруднику Нов-
городского государственного музея-заповедника С.В. 

от предшествующих комплексов наличием дро-
товых гривен, а также пластинчатых накладок 
на концы гривен, своеобразных типов подвесок 
(«гнездовского типа», а также монетовидных 
и выполненных с использованием куфических 
или индийских монет), подковообразной фибу-
лы, ромбощитковых височных колец, деталей 
поясной гарнитуры (Toropov 2009, 58-59). Часть 
предметов из этого комплекса, например, ло-
пастные бусы, зерненный перстень, лунницы, 
детали поясного набора, подвески «гнездов-
ского типа» датируются X – началом XI века. 
Однако, судя по наличию в комплексе вещей, 
относящихся уже к другому периоду: подково-
образной фибулы, дротовой гривны с наклад-
ками, ромбощитковых колец, его выпадение от-
носится ко времени не ранее XI, а, возможно, и 
к XII веку. 

Интересующий нас перстень дошел до 
нас с некоторыми повреждениями4, однако, 
очевидно, что он был выполнен мастером 
очень высокой квалификации. Полусфериче-
ская верхняя часть щитка декорирована плот-
ными концентрическими кругами мелкой 
зерни, венчавший композицию более круп-
ный шарик утерян. Обращает на себя внима-
ние изящный декор цилиндрика. Впервые мы 
встречаемся не с литыми крупными или мел-
кими шариками, а с тиснеными полусферами, 
напаянными на цилиндрик. Поверх полусфер 
укреплена зернь на подложке из проволочных 
колечек. Композиция из зерни напоминает ро-
зетку. Подобный декор известен на некоторых 
зернено-филигранных лунницах. На перстнях 
он встречен впервые. Промежутки между тис-
неными полусферами заполнены треугольни-
ками мелкой зерни5.

Декор обруча стандартный выложен из 
рядов гладкой проволоки и сканной нити, Раз-
мещение скани создает эффект косички.

Таким образом, рассмотренные выше во-
семь экземпляров перстней составляют неболь-

Торопову за предоставленные для изучения  неопубли-
кованные фотографии вещей.
4. Наличие в кладе фрагментированных украшений, 
заставляет исследователей предположить, это мог 
быть клад ювелира, собиравшего вещи для переплавки 
(Тоropov 2009, 59).
5. До сих пор мелкая зернь была представлена в оформ-
лении цилиндрика лишь на одном из перстней Копиев-
ского клада.
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Рис. 4. Перстни с полусферическими щитками и кольца «типа Темпельгоф». Масштабы разные. 1-5 Микульчицы, 6 
Бреслав-Поханско, 7 окрестности Праги (Чехия), 8-10 Птуйский град (Словения), 11, 12 Ветрен, 13 Плиска, 14 Не-
готин, 15 Битоля, 16 Ловеч (Болгария), 18-21 Диногеция, 22 Дервент (Румыния), 23 Саболч (Венгрия), 24 Алба Юлия 
(Румыния) (1-3 – по Рrofantová, Kavánová 2003, 4,5 – по Dekan 1979, 6,7 – по Kalousek 1971, 8 – по Jovanoviħ 1988, 9,10 
- по Petko, Nestorovic, Zizek 2012, 11-16 – по Grigorov 2007, 18-21 – по Dinogetia … 1967, 22 – по Dumitriu 2001, 23 – по  
Мésterhazy 1991, 24 – по Gall 2013).
Fig. 4. Finger-rings with hemispherical bezels and earrings (or temple rings) of „Tempelhof type”. The scale is different.
1-5 Mikulčice, 6 Breslav Pohansko, 7 neighborhood of Prague (Czech Republic), 8-10 Ptuiskii grad (Slovenia), 11, 12 Vetren, 13 
Pliska, 14 Negotin, 15 Bitola, 16 Lovech (Bulgaria), 18-21 Dinogetsia, 22 Dervent (Romania), 23 Szabolcs (Hungary), 24 Alba 
Iulia (Romania). (1-3 – after Рrofantová, Kavánová 2003, 4,5 – after Dekan 1979, 6,7 – after Kalousek 1971, 8 – after Jovanoviħ 
1988, 10 – after Petko, Nestorovic, Zizek 201211-16 – after Grigorov 2007, 18-21 – after Dinogetia … 1967, 22 – after Dumitriu 
2001, 23 – after Мésterhazy 1991, 24 – after Gall 2013).
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шую группу, характеризующуюся общностью 
технологии изготовления, морфологии и де-
кора изделий. Как правило, они имеют доста-
точно широкую пластинчатую дужку кольца 
– обруч (лишь в двух случаях применена узкая 
дротовая дужка), декорированную различными 
сканно-проволочными композициями. Щиток 
составной, верхняя часть, близкая по форме к 
полусфере выполнена с применение техники 
тиснения и установлена на цилиндрик пьеде-
стал, свернутый из пластинки металла и деко-
рированный шариками (в одном случае – ми-
ниатюрными полусферами). Как правило, три 
шарика припаяны и в месте крепления шинки 
к щитку. В нижней части конструкция щитка 
закрыта плоским дном. Полусферическая верх-
няя часть, в большинстве случаев, усыпана зер-
нью. В случае если зернь крупная, она, как пра-
вило, напаяна на колечки-подложку, мелкая 
– крепится непосредственно к полусфере. На 
общем фоне отличается перстень из раскопок 
Германарие декорированный зерневыми треу-
гольниками и полосами зерни, составляющими 
крестообразную композицию. Но именно эта 
композиция объединяет перстни с полусфе-
рическими щитками с другими синхронным 
украшениями, выполненными в той же техни-
ке – подвесками к ожерельям с полусфериче-
скими щитками, декорированными зернью (в 
том числе композициями, основу которых со-
ставляют треугольники и полосы). 

Кроме того, с восточноевропейской тер-
ритории известно еще несколько перстней 
отличающихся как конструктивно, так и де-
коративно. Два перстня с полусферическими 
щитками происходят из Шалаховского клада 
(Невельского у. Витебской губ.), найденного в 
1882 году. В состав клада входили: ожерелье, 
состоящее из нанизанных на круглый дрот с 
загнутыми концами 10 полусферических ме-
дальонов и 11 металлических бусин, еще одно 
маленькое ожерелье (браслет или многобусин-
ное кольцо?), состоящее из круглого дрота, с 
нанизанными на него 15 металлическими зер-
ненными бусинами, а также сломанное попо-
лам многобусинное височное кольцо с глад-
кими бусинами, разделенными проволочной 
обмоткой. Кроме того найдены: фибула под-
ковообразная; проволочная серьга с крупной 
большой овальной зерненной бусиной; боль-

шая литая шейная гривна с пластинчатыми 
накладками (аналогична происходящей из 
Любоежского клада в Приильменье); коль-
ца височные браслетообразные завязанные 
и ромбощитковые; венчик серебряный пла-
стинчатый; браслет серебряный витой из че-
тырех дротов с фигурными наконечниками, 
украшенными чернью. Перстней в кладе най-
дено четыре экземпляра: из них два с полу-
сферическими щитками, еще один с высоким 
цилиндрическим щитком, декорированным 
зернью (вставка отсутствует), четвертый силь-
но фрагментирован, гнездо утрачено. Один из 
перстней с полусферическим щитком украшен 
треугольниками зерни и синими стеклянными 
вставками, второй – выложенной из проволо-
ки розеткой. В обоих случаях полусферы напа-
яны непосредственно кольцо, без цилиндрика 
(Кorzukhina 1954, 97-98, №49). 

Также как в случае с кладом из Ильмен-
ского Поозерья, Шалаховский клад является 
комплексом длительного накопления, период 
его формирования может быть определен в 
пределах XI – первой половины XIII века. К 
наиболее ранним вещам относятся украшения 
с зернью. Но эти изделия носят налет некото-
рой доморощенности, ряд из них подвергалось 

Рис. 5. Могильник Матичане-Брей погребение 16 (Сер-
бия) (по – Jovanović, Vuksanović 1981).
Fig. 5. Burial Matichane-Brei burial graund 16 (Serbia) (after 
– Jovanović, Vuksanović 1981).
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починке, медальоны ожерелья (декорирован-
ные четырьмя «лучами» тисненых колпаков) 
относятся к позднему варианту данных укра-
шений. Среди наиболее поздних изделий мож-
но упомянуть височные кольца, в том числе – 
многобусинные (подробнее – Riabtseva 1995, 
10; Lesman, Riabtseva 2013, 327). 

Серебряные перстни с небольшими полу-
сферическими щитками без цилиндрика на-
ходят и во Владимирских курганах, а также в 
Поволжье и Предуралье (Spitsin 1905, 84-172; 
Belavin 2000, 103). Подобный серебряный пер-
стень происходит из Спасского клада, най-
денного в 1868 г. в Казанской губернии (Госу-
дарственный Эрмитаж кол 501/4)6 (рис. 1,12). 
Полусферический щиток этого перстня декори-
рован треугольниками зерни, на вершине при-
паян крупный шарик, аналогичные шарики рас-
положены вокруг основания щитка (рис. 4,26). 
Обруч перстня пластинчатый гладкий, щиток 
изготовлен без применения техники тиснения – 
свернут из листочка металла. Бросается в глаза, 
что сохранена система декора, характерная для 
древнерусских образцов, но изделие выполнено 
более простыми технологическими приемами 
– без использования тиснения, применена кай-
ма из шариков (которой обычно декорировали 
«постамент»), но сам цилиндрик отсутствует. 
Возможно, данное украшение изготовлено ма-
стерами Волжской Булгарии. С той же юве-
лирной школой связаны, вероятно, и перстни 
из Предуралья со щитками в виде умбона или 
круга, украшенные зернью и сканью, происхо-
дят из Горт-Кушета, Рождественского городи-
ща, Чердынского района (Belavin 2000,103, 104, 
ris. 46, 8, 9). Полусферический щиток перстня 
с Рождественского городища декорирован ше-
стью расположенными концентрически треу-
гольниками зерни (рис. 1,11). Крупный шарик, 
припаянный на вершине полусферы, окружен 
пояском зерни, в месте перехода к шинке – пи-
рамидки зерни.

Таким образом, для легкого изящного 
парадного ювелирного убора с зернью, рас-
пространившегося у населения Восточной 
во второй половине X – начале XI века были 

6. Приношу глубокую благодарность хранителям Госу-
дарственного Эрмитажа З.А. Львовой и Е.И. Оятьевой за 
возможность ознакомится с материалами Шалаховского 
и Спасского кладов.

характерны перстни с высокими полусфе-
рическими щитками, состоящими из цилин-
дрика и полусферы. Некоторые образцы рас-
сматриваемых изделий бытуют, вероятно, 
на протяжении XI, а возможно и в XII веке и 
совстречаются с украшениями других типо-
лого-хронологических групп. Пока только в 
поздних комплексах нам известны образцы со 
щитками без цилиндриков. Традиция изготов-
ления сходных перстней распространяется в 
Поволжье и Предуралье, где они изготовляют-
ся в рамках традиции ювелирной школы Волж-
ской Булгарии, достигшей расцвета в XII веке.

Находки с территории Центральной и 
Юго-Восточной Европы 

Исследователям уже неоднократно при-
ходилось обращать внимание на византийско-
дунайские прототипы и параллели для древ-
нерусского ювелирного убора X – начала XI 
века (Кorzukhina 1954; Riabtseva 2005; Zhilina 
2010). Действительно, в памятниках Великой 
Моравии, древностях Балканского и Дунай-
ского регионов можно обнаружить прототи-
пы для зернено-филигранных лунниц, серег 
«волынского типа», перстней с полусфериче-
ским щитком. Ян Эйснер отмечал, что «вели-
коморавский ювелирный убор обогатился под 
византийским влиянием украшениями в виде 
больших и маленьких пуговиц, серег с гроздью 
и серег с корзиночками и прекрасных пер-
стней» (Eisner 1955, 215-226). Среди этих «пре-
красных перстней», безусловно, присутствуют 
и изделия с полусферическими щитками, ко-
торые находят в женских и детских захороне-
ниях. Именно моравские находки являются 
наиболее ранними из известных перстней ин-
тересующего нас типа.

Два изделия происходят из Микульчиц 
(Dekan 1979, cat. 162, 163). Для этих украше-
ний характерно сочетание зерневого декора 
и синих стеклянных вставок (рис. 4,4,5). Из-
ящный серебряный перстень с полусфериче-
ским щитком был обнаружен в погребении 
молодой женщины (около 20 лет) могиль-
ника Бреслав-Поханско (Kalousek 1971, 142, 
obr. 242). Щиток перстня украшен плотны-
ми рядами зерни и пятью шатонами со сте-
клянными вставками, пластинчатый обруч 
перстня декорирован сканными косичками 
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(рис. 4,6). Кроме того, в захоронении были 
найдены еще один серебряный пластинча-
тый перстень со сканно-зерневым узором и 
две золотые миниатюрные шаровидные пу-
говки, покрытые плотными рядами зерни. 

В Старом Месте «На Валах» подобные 
перстни были найдены в четырех захоронени-
ях (Dostal 1966, 57, obr. 12,25,26,35,36). В погре-
бении 24/48 (захоронена пожилая женщина 
старше 60 лет) было обнаружено два золотых 

Рис. 6. Могильник Матичане-Брей погр. 46 (Сербия) (по – Jovanović, Vuksanović 1981).
Fig. 6. Burial Matichane-Brei burial graund 46 (Serbia) (after – Jovanović, Vuksanović 1981).
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перстня совместно с обломками капторги. Кро-
ме того, в захоронении были найдены золотые 
гроздевидные серьги, бронзовые посеребрен-
ные бусы с зерневым орнаментом, стеклянный 
зеленый и серебряный тисненый гомбик, де-
корированный фигурками птиц (Hruby 1955, 
413, tab. 1-13). Два серебряных перстня были 
найдены у правой руки в детском погребении 
193/51, в этом же захоронении были найдены 
золотые гроздевидные серьги, декорирован-
ные зернью и два железных ножа (Hruby 1955, 
518-519, tab. 74:8; 84: 1-8). 

Еще один перстень данного типа проис-
ходит из погребения в Предмoсти (Dostal 1966, 
57, obr. 12,37; 155, tab. XXXV,8). Сходный се-
ребряный перстень был найден в погребении 
1451 в Микульчицах в захоронении ребенка 
6-7 лет (рис. 4,1). Полусфера перстня декори-
рована довольно крупными шариками зерни, 
припаянными к проволочным колечкам. По 
краю полусферы и на дужке перстня – нити 
филиграни. Дужка полностью покрыта фили-
гранным узором (Рrofantová, Kavánová 2003, 
334, obr. 151). Изящный перстень со щитком, 
декорированным мелкой зернью и крупными 
серебряными щариками происходит из погре-
бения Угерске Брод (Dostal 1966, 57, obr. 12,27).

Необходимо отметить, что в конструкции 
щитков великомораских перстней, как пра-
вило, отсутствуют цилиндрики. Что касается 
декора – то представлены как украшения со 
щитками полностью усыпанными зернью, так 
и с зерневыми композициями – треугольники, 
крестики. Встречается и декор в виде цветных 
вставок. В чешской литературе подобные пер-
стни традиционно датируют концом IX –X вв., 
исследователи подчеркивают их совстречае-
мость с наушницами византийско-восточного 
типа (Dostal 1966, 58). Среди подобных «науш-
ниц», входящих в один убор с рассматривае-
мыми перстнями, необходимо отметить так 
называемые «кольца типа Темпельгоф» (рис. 
4,2,3,). Их встречают как в одном комплексе, 
так и на одних и тех же памятниках, напри-
мер, в Микульчицах (Рrofantová, Kavánová 
2003, 332, obr. 148). Кольца типа Темпельгоф 
состоят из дужки, на которую нанизано два 
тисненых шарика, и подвески, также украшен-
ной в верхней и нижней части двумя шара-
ми. Шарики могут быть полностью усыпаны 

крупной зернью, или украшены треугольни-
ками или ромбами, выложенными зернью. 
Эти украшения появляются в поздневелико-
моравских древностях последней четверти IX 
в. и бытуют вплоть до XI в. (Hruby 1955, obr. 
41). Время их наибольшей популярности при-
ходится на X в. Эти изделия являются одним 
из наиболее распространенных типов чешско-
моравских украшений и представлены прак-
тически повсеместно (в Старом Месте, Старом 
Коуржиме, Микульчицах, Бини и т.д.) (Hruby 
1955, 278, obr. 10; Holčik 1991, 102, Ab. 10; Šolle 
1959, 353-506). В X-XI вв. височные кольца 
типа Темпельгоф широко распространяются в 
Центральной и Юго-Восточной Европе. При-
чем, на Балканах формируются своеобразные 
варианты этих украшений (Gatev 1977, 34-36; 
Petrinic 2009, 218-222). Встречены подобные 
изделия и в Северной Европе (на Бронхольме. 
Готланде, Зеланде и Сконе) (Herrman 1986, 27-
28, ris. 10).

К числу ранних, как правило, относят 
своеобразный вариант перстня с полусфери-
ческим щитком, обнаруженный в женском 
погребении №355 могильника Птуйский Град 
(Словения) совместно с двумя парами серег 
типа «Темпельгоф» (золотыми и серебряны-

Рис. 7. Могильник Бискупий (Хорватия) (по – Petrinec 
2009).
Fig. 7. Burial Biskupii (Croatia) (after – Petrinec 2009).
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ми позолоченными) (Korošec 1950, 93, fig. 19; 
Jovanoviħ 1988, 261, sl. 5). У этого золотого пер-
стня пластинчатый обруч имеет подквадрат-
ную форму, а центральная полусфера щитка 
обрамлена по бокам комбинациями из двух 
более миниатюрных полусфер, припаянных к 
обручу (рис. 4,8). Обруч очень широкий, деко-
рирован восьмью нитями сканной проволоки 
расположенной попарно и создающей эффект 
косички. По краям – напаяна рубчатая фи-
лигранная проволока. «Косички» разделены 
полосами гладкой проволоки. Центральный 
щиток высокий (несколько выше полусферы 
в точном смысле этого слова), декорирован 
треугольниками из зерни, увенчанными зер-
невыми крестиками и линиями зерни, сходя-
щимися в расположенному на вершине щитка 
шарику. На боковых полусферах – также зер-
невые треугольники. 

Перстни с полусферическими щитками 
весьма характерны для регионов Балкан и По-
дунавья, где встречаются как паяные, так и 
литые образцы. Щитки паяных перстней мо-
гут быть как с цилиндриками, так и без них, 
декоративное решение украшений весьма 
разнообразно. Материалом для изготовления 
украшений служили бронза (и другие сплавы), 
серебро (в ряде случаев, позолоченное), изред-
ка – золото (Jovanoviħ 1988; Petrinic 2009, 244). 
Обилие подобных украшений в данном регио-
не исследователи объясняют как влиянием ви-
зантийского ювелирного дела, так и наличием 
источников сырья, например серебряных руд-
ников (Bikić 2010, 110, 112, sl. 83, 1). 

По данным Владислава Йовановична, на 
1988 год было известно 47 перстней, происхо-
дящих из 20 местонахождений на территории 
Югославии. Исследователь приводят сведе-
ния о двадцати двух экземплярах, найденных 
в Македонии в пяти местонахождениях, сем-
надцати в Сербии в пяти памятниках, в Хорва-
тии – четыре перстня найдены в трех местах, 
в Боснии и Герцеговине – два изделия в двух 
памятниках, в Черногории – один перстень7 
(Jovanoviħ 1988, 261). К настоящему времени 
количество опубликованных украшений не-

7. Приношу огромную благодарность сотруднику отделе-
ния археологии философского факультета Белградского 
Университета Деяну Радичевичу за помощь с литерату-
рой.

сколько увеличилось (см., например, Maneva 
1992, 115, 197; Grigorov 2007, 63; Bikić 2010, 
110-112). 

В Македонии по количеству находок ин-
тересующих нас украшений выделяется боль-
шой некрополь Демир-Капие (где было обна-
ружено шестнадцать бронзовых перстней), в 
том числе совместно с монетой императора 
Иоанна Цимисхия (969-976) (Jovanoviħ 1988, 
265, sl. 11, 12) (рис. 8,4-7,19). Щитки этих укра-
шений без цилиндриков, в декоре применя-
лись треугольники и полосы зерни, создаю-
щие крестовидную композицию, проволочные 
арочки и кружки, сканные «лучи» и розетки. 
Три серебряных перстня были найдены в мо-
гильнике Радолишта (два из них украшены 
проволочными кружками, один – тисненой 
розеткой). Еще один перстень с филигранным 
кружковым орнаментом был обнаружен в мо-
гильнике Дренови совместно фолисом импе-
ратора Иоанна Цимисхия (969-976). Перстни с 
полусферическими щитками происходят так-
же из Озари и Хераклии, Неготина, Битоля, 
Мородвис, Девол, Дулица, Крестеви (Jovanoviħ 
1988, 265, 266, sl. 13, 9; Maneva 1992, 115, 197, т. 
80, 81; Grigorov 2007, 63). В целом, преоблада-
ет проволочный декор – выложенный гладкой 
проволокой, сканью, филигранью. Основные 
элементы декора – розетки, арки, кружки, 
«лучи». 

В Сербии в некрополе Матичане-Брей 
под Приштиной, основная масса погребений 
которого датируется X–XI вв. было найдено 
семь перстней с полусферическими щитками 
(рис. 8,1,2). Исследователи отмечают аналогии 
перстню из женского погребения №16, про-
исходящие из памятников Добруджи, Хорва-
тии и Украины (Jovanović, Vuksanović 1981, 2; 
Jovanoviħ 1988, 264, sl. 7; Bakvalov 1998, 372-
371). В качестве недавно обнаруженной ана-
логии необходимо упомянуть и перстень с 
территории Республики Молдова – из Герма-
нарие. Все эти украшения объединяет наличие 
цилиндрика, декорированного литыми шари-
ками, зерневой декор полусферы в виде треу-
гольников и линий, наличие шарика на верши-
не щитка. Кроме перстня рассматриваемого 
типа, в данном погребении было обнаружено 
еще семь более простых бронзовых перстней, 
два пластинчатых бронзовых браслета (один 
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Рис. 8. Перстни. Масштабы разные. 
1, 2 Матичане (Сербия), 3 Свиньяревцы (Хорватия), 4-7,19 Демир Капия (Македония), 8,10 Бигриница (Сербия), 9 
Бискупий (Хорватия), 11 Трньане, 12 Прчево, 13 Чечан (Сербия), 14, 16 Радолишта (Македония), 15 Гомейница (Бос-
ния), 17 Михайловцы, 18 окрестности Бранчева (Сербия), 20 Майдан, 21 Вуковар (Хорватия), 22 Перстень Св. Стефана 
(Сербия) (1, 2 по – Jovanović, Vuksanović 1981, 3-17, 18-20 по – Jovanoviħ 1988; по – Bikić 2010, 21 after – Demo 2009).
Fig. 8. Finger-rings. Different scale is used.
1, 2 Matichane (Serbia), 3 Svin’iarevtsy (Croatia), 4-7,19 Demir Kapija (Macedonia), 8,10 Bigrinitsa (Serbia), 9 Biskupii (Croa-
tia), 11 Trn’ane, 12 Prchevo, 13, Chechan (Serbia), 14, 16 Radolishta (Macedonia), 15 Gomeinitsa (Bosnia), 17 Mihailovtsy, 18 
neighborhood of Branchev (Serbia), 20 Maidan, 21 Vukovar (Croatia), 22 Ring of St. Stephan (Serbia) (1, 2– after Jovanović, 
Vuksanović 1981, 3-17, 18-20 – after Jovanoviħ 1988; 18 after – Bikić 2010, 21 after – Demo 2009).
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разомкнутый, второй – застегивающийся) с 
гравированным орнаментом, а также низка из 
127 пастовых бус (Jovanović, Vuksanović 1981, 
Y240) (рис. 5).

В женском захоронении 46 этого могиль-
ника было найдено два перстня с полусфериче-
скими щитками (один серебряный, второй – из 
оловянистого сплава), декорированными про-
волочными розетками (Jovanović, Vuksanović 
1981, Y245; Jovanoviħ 1988, 264, сл. 6) (рис. 6). 
Промежуточная деталь «цилиндрик» в оформ-
лении щитков отсутствует. Кроме того, было 
найдено пять более простых бронзовых пер-
стней. Среди украшений, представленных в 
этом погребении, стоит также упомянуть пару 
серебряных серег близких к типу «Темпельгоф» 
с биконическими гладкими бусинами (декори-
рованными рубчатой проволокой) и малень-
кими лунницами, заменяющими четвертую 
бусину, расположенную над дужкой. Было най-
дено также большое число бус (1494 мелких, 
расположенных в несколько рядов в шейной 
и грудной области (реконструируемая длинна 
ожерелья – около 3 метров) и 12 крупных). В 
той же зоне, что и бусы, располагались и листо-
видные подвески, служившие, как правило, для 

декорировки ворота в костюме носительниц 
культуры Бьело Брдо, а также гладкие тисненые 
пуговицы. Кроме того, были найдены массив-
ный бронзовый браслет с отогнутыми концами 
и круглый ажурный поясной разделитель. 

Еще более упрощенный вариант перстня 
с полусферическими щитками был найден в 
женском погребении №3 этого же могильника. 
Убор захороненной женщины состоит из низ-
ки мелких бус (43 экз.), двух бронзовых про-
стых перстневидных колечек и трех бронзовых 
перстней. Один перстень без щитка, второй – 
с полусферическим щитком, декорированным 
проволочными колечками и шариком зерни 
на вершине. Третий перстень посеребрен и 
отличается от рассмотренных выше образцов 
тем, что у него не пластинчатый, а витой об-
руч. Декор щитка также состоит из проволоч-
ных колечек и шарика (Jovanović, Vuksanović 
1981, Y239; Bikić 2010, 110, sl. 83, 4).

Серебряный перстень из женского захо-
ронения №41 декорирован изящным фили-
гранным орнаментом в виде четырех валют. 
Один шарик зерни расположен на вершине 
щитка, по три - на обруче при переходе к щит-
ку. Кроме того, в захоронении найдено два 
серебряных перстневидных кольца (или серь-
ги), в шейной области собрано 498 мелких бу-
син, входивших в состав ожерелья (Jovanović, 
Vuksanović 1981, Y241).

Таким образом, материалы могильника 
Матичане-Брей содержат два основных вари-
анта рассматриваемых перстней – со щитками 
дополненными «цилиндриками» и без них. Что 
касается ювелирного убора, в котором пред-
ставлены подобные перстни, то необходимо 
отметить их совстречаемость с серьгами близ-
кими к «типу Темпельгоф» и простыми пер-
стневидными кольцами, а также ожерельями 
из мелких бусин. В других местонахождениях 
в Сербии представлены перстни полусфериче-
скими щитками (без цилиндриков), декориро-
ванными сканными арочками (Чечан, Бигре-
ница), кругами (Прчево), розетками (Трньйане 
Старо гроблье), треугольниками зерни (Бигре-
ница) (Jovanoviħ 1988, 265: Marjanovic-Vujovic 
1980; Bachkalov 1998, 372-371). В Великом 
Градиште был найден бронзовый литой пер-
стень со щитком декорированным имитаци-
ей концентрических кругов, выложенных из 

Рис. 9. Клад Диногеция (по – Dinogetia …1967).
Fig. 9. Treasure Dinogetia (after – Dinogetia ... 1967).
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рубчатой проволоки (Bikić 2010, 110, sl. 83, 1). 
С Сербией связан и уникальный пер-

стень-реликвия, происходящий из захоронения 
первого сербского короля Стефана Первовен-
чанного, скончавшегося 24 сентября 1227 года 
(Jovanoviħ 1988, 264, sl. 1-3; Bikić 2010: 112, sl. 

85). Тело короля Стефана, в монашестве Си-
меона, оказалось нетленным, он был причтен к 
лику святых, его чудотворные мощи хранятся в 
Студеницком монастыре. Первое сообщение о 
перстне, находящемся в кивоте с мощами, от-
носится только к 1935 году. В 1951 году, когда 
заменяли раку начала семнадцатого века на но-
вый серебряный киот, было отмечено, что «на 
груди Первовенчанного лежат завернутый в 
ткань старинный золотой перстень и малень-
кая богато украшенная ставротека (реликва-
рий с частицами честного Креста Господня)» 
(Jovanoviħ 1988, 258). 

Перстень представляет собой достаточ-
но крупное изделие: высота 2,8 см., диаметр 
кольца – 2 см. Четыре полусферы припаяны к 
дужке крестообразно (в настоящее время одна 
полусфера отсутствует) (на рис. 8,22 представ-
лена реконструкция по: Jovanoviħ 1988, sl. 3). 
Полусферы декорированы треугольниками 
зерни, завершающимися крестиками, У под-
ножья полусфер расположены композиции из 
крупных шариков. Подставками для их разме-
щения служат выступы «донышек» полусфер. 
Обруч декорирован сканными нитями, кото-
рые попарно создают эффект косички. 

Как датировка украшения, так и проис-
хождение мастера, изготовившего его, до сих 
пор остаются дискуссионными, так Марианна 
Чорович-Любинкович отнесла перстень к груп-
пе изделий IX–XII вв., демонстрирующих ви-
зантийское влияние на славянское ювелирное 
дело (Corović-Ljubinković 1964, 35, Fig. 9). Бояна 
Радойкович первоначально также относит его к 
работе византийского ювелира и датирует кон-
цом XII или началом XIII вв. (Radojkoviħ 1962, 
25, sl. VI; Radojkoviħ 1966, 21, sl. 17). Позже ис-
следовательница обращается в поисках истоков 
происхождения этого украшения романскому 
ювелирному искусству, а дату сужает до нача-
ла XIII вв. (Radojkoviħ 1969, 90-93). По мнению 
Войислава Йовановича, дата изготовления пер-
стня определяется в широких пределах X–XI 
(начала XII) веков, место изготовления связано 
с южнославянским регионом (Jovanoviħ 1988, 
269). Весна Бикич считает, что вопрос о месте 
изготовления перстня требует дополнитель-
ного исследования, а время его выполнения не 
может быть позже первых десятилетий XII века 
(Bikić 2010, 112, 173, sl. 85). 

Рис. 10. Перстни. Масштабы разные.
1-3 Бяла (Болгария), 4 Иерусалим (Израиль), 5 Вашинг-
тон (кол. Думбартон Оакс), 6 Ричманд (Вирджиния Му-
зей) (США), 7 Афины (Национальный Археологический 
музей) (Греция), 8 Париж (Лувр) (Франция) 9 Париж 
(Музей средневековья) (Франция), 10, 12 Афины (Музей 
Бенаки) (Греция), 11 Рим (Италия), 13 «Византия», 14 
«эпоха Меровингов». (1-3 – по Iotov, Milchev 2013, 4, 10 
– по Meshorer 1986, 5, 6 – по Yeroulanou 1999, 11, 12 – по 
Jovanoviħ 1988, 7-9, 13, 14 – по Spier 2012). 
Fig. 10. Finger-rings. Different scale is used.
1-3 Biala (Bulgaria), 4 Jerusalem (Israel), 5 Washington (col. 
Dumbarton Oaks), 6 Richmand (Virginia Museum) (USA), 7 
Athens (National Archaeological Museum) (Greece), 8 Paris 
(Louvre), 9 Paris (Museum of the Middle Ages) (France), 10,12 
Athens (Benaki Museum) (Greece), 11 Rome (Italy), 13 „Byz-
antium”, 14 „Merovingian era.” (1-3 – after Iotov, Milchev 
2013, 4, 10 – after Meshorer 1986, 5, 6 – after Yeroulanou 1999, 
11, 12 – after Jovanoviħ 1988, 7-9, 13, 14 – after Spier 2012). 
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В Хорватии два золотых перстня, декори-
рованных филигранными арочками и шарика-
ми крупной зерни (на вершине полусферы и при 
переходе к кольцу), происходят из могильника 
Бискупия – Церковь под Книном (Jovanoviħ 
1988, 266, sl. 17; Petrinic 2009, 243, 507, Tab. 229; 
Petrinec 2010, fig. 14). Из некрополя IX–X вв. 
Майдан (неподалеку от Сплита) происходит 
бронзовый позолоченный перстень с низким 
щитком, декорированным тисненным розет-
кообразным узором и увенчанным небольшой 
вставочкой темного стекла (Jovanoviħ 1988, 266, 
sl. 10). В погребении 15 могильника X–XI вв. 
Свиньаревцы подле Вуковара найден серебря-
ный перстень с составным щитком. Цилиндрик 
декорирован крупными шариками, подобные 
шарики и на вершине щитка и на переходе к 
кольцу. Полусфера украшена треугольника-
ми и полосами зерни, создающими крестови-
дую композицию, дужка декорирована сканью 
(Jovanoviħ 1988, 266, сл. 20). К упомянутым у 
В. Йовановича (Jovanoviħ 1988: 266) четырем 
находкам необходимо добавить еще несколь-
ко пунктов (Demo 2009, 522) (рис. 8). Сходные 
украшения найдены в Кашич – Мастерини 
(погр. 37), Станче – Горика (погр. 9), Звоними-
рово – Великополье (пор. 17) (Demo 2009, 522). 

Серебряный перстень с простым щит-
ком (без цилиндрика) был найден в погребе-
нии №1 могильника X–XI вв. Вуковар – Лиева 
Бара – крупнейшего некрополя культуры Бъе-
ло Брдо, изученного на территории Хорватии. 
Кроме того, из этого (предположительно жен-
ского) захоронения происходят гривна, витая 
из двух дротов с окончанием в крючок и петлю 
и два простых несомкнутых дротовых брасле-
та. У перстня широкий обруч, украшенный по 
краям сдвоенными сканными нитями, созда-
ющими эффект косички, по центру косичка 
выложена из гладкой проволоки8. Декор полу-
сферы также выполнен из сканной проволоки 
и сочетает элемент креста и цветочной розет-
ки (Demo 2009, 32, tab. 43a, 3.2)9.

8. Необходимо отметить, что в материалах данного мо-
гильника зачастую встречаются простые перстни (без 
щитков) или со щитками с цветными вставками, обручи 
которых декорированными разными вариантами орна-
ментальных «косичек» (Demo 2009: 527, fig. 47).
9. Среди других украшений, представленных в материа-
лах этого некрополя, необходимо отметить перстневид-
ные кольца с S-видным завитком, серьги со спиралевид-

На территориях Боснии и Герцеговины 
было найдено два перстня с полусферически-
ми щитками. В центральной Боснии в некро-
поле Михалевич – Варошиште (погр. 71) не-
далеко от Сараево был обнаружен серебряный 
перстень с простым щитком, декорированным 
розеткой, выложенной филигранной проволо-
кой. Аналогичной проволокой украшен и об-
руч (Joвановиħ 1988, 266, сл. 8; Demo 2009, 522). 
Бронзовый позолоченный перстень был най-
ден в погребении 154 некрополя Гомейница–
Бальшине баре (у Прийдора) (Jovanoviħ 1988, 
267, sl. 14). Полусфера декорирована сканными 
колечками, сканью украшен и обруч. В Черно-
гории серебряный перстень с филигранным 
декором был найден у Свачу под Улцинем 
(Jovanoviħ 1988, 267). Из Далмации  происхо-
дит перстень с проволочным валютообразным 
декором (Petrinic 2009, 582, tab. 304,7). 

В Болгарии перстни с тиснеными полу-
сферическими щитками (без «цилиндриков») 
были найдены в Плиске, Средище, в крепо-
сти Ветрин и в могильнике Ловеч (Grigorov 
2007, 63, obr. 69; Atanasov, Iordanov 1994, tab. 
V; Georgieva, Pesheva 1995, 545, obr. 40). Щи-
ток перстня из Плиски декорирован зерневой 
композицией выложенной в виде треуголь-
ников и полос, расположенных крестовидно 
к центру. Аналогичное украшение известно, 
например, из Неготина в Македонии (Grigorov 
2007, 33, 62, obr.69, 10) (рис. 4, 11-13, 16,17). 

Наиболее близкие аналоги перстням с вы-
сокими щитками с цилиндриками и зерневой 
крестообразной композицией из Германарие 
(в Молдове) или Матичане (Сербия) и Сви-
наревцы (Хорватия) содержатся в кладе, най-
денном в 1954 г. при раскопках крепости Ди-
ногеция (Румыния) (Dinogetia… 1967: 277, 278, 
fig. 167; Jovanoviħ 1979, 75, tabl. VI, 3,4) (рис. 4, 
18,19). В этом комплексе содержатся визан

ными подвесками, литые и паяные гроздевидные серьги, 
ожерелья из бус (иногда с включением подвесок-бубен-
чиков), литые лунницы, проволочные витые браслеты (в 
том числе и с завязанными концами), дротовые брасле-
ты с окончаниями в виде звериных головок, каплевид-
ные подвески, крепящиеся к круглым накладкам, литые 
пуговки. Среди уникальных находок можно упомянуть 
перстень из погребения девочки (№349), щиток которо-
го переделан из бляшки-накладки (Demo 2009, 301, tab.). 
Среди металлических украшений перстни – наиболее 
часто встречаются категория изделий (Demo 2009, 437).

Перстни с полусферическими щитками и специфика престижного ювелирного убора X–XII вв. ....



160

тийские монеты XI в. (младшая моне-
та Исаака I Комнина (1057-1059)). Вещевую 
часть клада составляют три перстня с тисне-
ными щитками и один цельнолитой, два пер-
стневидных височных кольца (одно витое из 
нескольких дротов, другое – плетеное), пара 
серебряных позолоченных височных колец 
типа Темпельгоф и два витых серебряных 
браслетов с миндалевидными щитками, де-
корированными чернью. Кроме того, в соста-
ве клада найдены и предметы быта (ножик и 
подборка овручских пряслиц). Характерной 
чертой клада является сочетание в нем укра-
шений моравско-чешского (височные кольца 
типа Темпельгоф) и древнерусского проис-
хождения (браслеты со щитками, декориро-
ванными чернью) (рис. 9). Данные браслеты 
являются наиболее поздними вещами в этом 
кладе. Подобные изделия появляются в конце 
XI в. и широко бытуют уже в XII в. (Маkarova 
1986, 33-37). Именно эти украшения маркиру-
ют время выпадения клада. 

В кладе из Диногеции представлены два 
серебряных перстня с тиснеными щитками, 
декорированными по той же схеме, что и у 
перстня из Германарие. Щитки у этих пер-
стней чуть более высокие, чем у аналогичного 
украшения из Молдовы, треугольники зерни 
увенчаны зерневыми крестиками. Композиция 
щитка по нижнему краю обрамлена нитью ска-
ни. Обручи этих перстней несколько более ши-
рокие, на них уместилось три ряда сканных ко-
сичек (рис. 4,18,19). Кроме того, в этом же кладе 
был найден уникальный золотой перстень, у 
которого полусферический щиток, усыпанный 
зернью, приподнят над обручем двумя рядами 
«стенок» украшенных проволочными «арочка-
ми» и «колонками», завершенными крупными 
шариками (Dinogetia … 1967, 279, fig. 167, 4-6). 
Форма щитка напоминает архитектурное со-
оружение (рис. 4, 20). Кроме того, в крепости 
Диногеция было найдено несколько бронзо-
вых колечек с полусферическими щитками 
декорированными полоской скани или прово-
лочной розеткой, близких болгарским и маке-
донским образцам (Dinogetia …1967, 279, fig. 
170, 18,21). 

Перстень с полусферическим щитком был 
обнаружен в 1996 г в некрополе Дервент в окрест-
ностях другой византийской крепости на Дунае – 

Пэкуюл луй Соаре (Diaconu, Damian 1997, 43-44; 
Dumitriu 2001, 104, taf. 14/12). Вместо полос зерни 
его щитке напаяны нити скани, разделяющие тре-
угольники. В нижней части тисненая полусфера 
щитка обрамлена двумя рядами скани (рис. 4,22).

Находят подобные украшения и на тер-
ритории Баната и Трансильвании. Перстень со 
своеобразным щитком (с высоким цилиндри-
ком и низкой полусферой), декорированным 
крупной зернью установленной на проволоч-
ные колечки, и витой дужкой был найден в по-
гребении четыре могильника Циклова Ромына 
(Ciclova Romana) (жудец Караш Северин) (Oţa 
2008, Pl 54, 33). Прекрасный перстень со щит-
ком, покрытым плотными концентрическими 
кругами, выложенными из зерни и обрамлен-
ными при переходе к цилиндрику двумя по-
лосами скани был обнаружен в погребении 17 
могильника Изворул Импэраторудуй в Алба 
Юлии (Ciugudean 2006, 55, 109, cat. 124). От-
личительной особенностью этого украшения 
является то, что цилиндрик декорирован кай-
мой из очень крупных серебряных шариков. 
Традиционные композиции из сходных ша-
риков расположены и при переходе к дужке 
(рис. 4,24). Интересно представленное в мате-
риалах этого некрополя сочетание украшений 
с зернью (перстень, серьга «волынского типа») 
и миниатюрного энколпиона византийско-
дунайского типа (Gall 2013, tab. 80). Однако, 
материалы данного некрополя, по мнению ис-
следователей, не принадлежат христианизиро-
ванному населению, к христианским же на тер-
ритории Трансельвании отнесены кладбища 
XI–XIII вв., многие из которых приурочены к 
храмах. В материалах этих некрополей не пред-
ставлены интересующие нас перстни, практи-
чески отсутствуют и предметы личного хри-
стианского благочестия (Gall 2013a, 137-252)10. 

Примером находки золотого украшения, 
выполненного, по всей видимости, византий-
ским ювелиром, может служить роскошный 
золотой перстень из случайной находки в ко-
митате Саболч (Венгрия) (Мésterhazy 1991, 
145-177, abra. 7). Выпуклая часть щитка более 
уплощенная, чем обычно. Она декорирована 
крупной сканной розеткой дополнительно 

10. Приношу глубокую благодарность сотруднику Ин-
ститута археологии «Василий Пырваан» в Бухаресте Ир-
вину Галл за консультации и помощь с литературой.
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украшенной зернью (рис. 4,23). К цилиндрику 
припаяна кайма из очень крупных шариков 
(пропорционально близки к шарикам на пер-
стне из Алба Юлия). Пластинчатый обруч это-
го перстня декорирован сканным узором. По 
данным К. Местерхази с территории Венгрии 
происходит еще двенадцать находок перстней 
с полусферическими щитками, выделенных им 
в тип 16а (Мésterhazy 1991, 145-177, abra. 10).

Таким образом, в Центральной Европе 
и Балкано-Карпатском регионе известно до-
вольно большое количество разнообразных 
перстней с полусферическими щитками, де-
корированными различными композициями, 
выложенными зернью, сканью, гладкой и бу-
синой проволокой. В декор щитка иногда до-
полнительно вводятся цветные вставки, круп-
ные шарики иногда не только напаиваются на 

сам щиток, но и установлены на дополнитель-
ные «пьедесталы» из скрученной проволоки 
(как на золотом перстне из Диногеции). Рас-
сматриваемые перстни с найдены в Чехии, Мо-
равии, Словакии, Словении, Сербии, Косово, 
Воеводине, Хорватии, Черногории, Албании, 
Македонии, Болгарии, Румынии, Венгрии – то 
есть практически повсеместно в Центральной 
и Юго-Восточной Европе. Их распростране-
ние связано популярностью определенной 
группы изделий византийского культурного 
круга, наиболее ранние свидетельства этого 
убора отмечаются в Моравии и Далмации еще 
в IX в. (Dostal 1966, 35-37; Čremošnik 1951, 266-
268; Bikić 2010, 147). 

После падения Великоморавской держа-
вы данный стиль украшений, изготовленных с 
обильным применением техник тиснения, зер-
ни и скани, сохраняется в древностях Чехии, а 
также в памятниках Балкано-Карпатского ре-
гиона. Скопление находок перстней с полусфе-
рическими щитками на территории югославян-
ских республик может свидетельствовать как о 
популярности здесь этого типа украшений, так 
и наличии мастеров, изготовлявших их. Спец-
ифический набор украшений декорированных 
зернью («гроздевидные» серьги, перстни с по-
лусферическими щитками) был характерен 
для древностей культурны Бьело Брдо. Данное 
многонациональное образование, представле-
но в Венгрии, южной и юго-западной Словаки, 
западной Румынии, северной и северо-запад-
ной Сербии (Воеводина и Сийем), северной 
и северо-западной Боснии, северо-восточной 
Словении, северной Хорватии (регион между 
Сурой, Савой, Дравой и Дунаем), восточной и 
юго-восточной Австрии. Время его существо-
вания охватывает период со второй полови-
ны, второй трети X – до последней четверти XI 
века, а в отдельных местах до начала XII века 
(Balint 1979, 97-143; Demo 2009). 

Для комплекса ювелирных украшений, пред-
ставленных в памятниках, относимых к этой куль-
туре, характерно сочетание вещей выполненных в 
византийской, «поствеликоморавкой», славянской 
и венгерской традициях. При этом ни «гроздевид-
ные» серьги (в том числе «волынские», встреча-
емые в этих памятниках), ни перстни с полусфе-
рическими щитками11, ни лунницы, ни серьги с 
11. К. Местерхази приводит данные о находках около 

Рис. 11. Украшения. Масштабы разные.
1-9 клад Котул Морий Поприкань, клад 10-18 Маковиште 
(Румыния), 19 перстень XIX в. Сербия (1-9 по –Fedorov, 
Polevoi 1973, 10-18 – по Uzum 1983; 19 – по Teshiћ 2003).
Fig. 11. Jewellery decorations. Different scale is used.
1-9 Cotul Morii Popricani treasure, 10-18 the treasure of 
Macovişte (Romania), 19 ring of the XIX century. Serbia. 
(1-9 – after . Fedorov, Polevoi 1973, 10-18 – after Uzum 1983, 
19 – after Teshiћ 2003).
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S-видными завершениями, на наш взгляд, нельзя 
считать специфичными именно для этой культур-
ной общности12. Подобные изделия встречаются и 
в других регионах. Другое дело – типичные толь-
ко для этой культуры украшения, например, на-
кладки с каплевидными подвесками, разнообраз-
ные браслеты (витые, дротовые, звериноголовые, 
пластинчатые) (Vana 1954, 50-95; Мésterhazy 1991, 
145-177). Однако именно сочетание изделий, име-
ющих различные культурные истоки, характерно 
для набора ювелирных украшений, встречающих-
ся в памятниках Бьело Брдо. Вопросы хронологии 
и выделения специфики региональных групп па-
мятников, распространенных на столь широкой 
территории стоят на повестке дня работы иссле-
дователей13 (Mikecz 2009, 54, 77-70).

Разнообразие вариантов перстней с 
«полусферическими» щитками

Рассмотрение обширной подборки укра-
шений этого типа позволяет составить схему 
их описания, а также выделить варианты, рас-
пространение которых оказывается харак-
терно для определенных регионов в рамках 
очерченной обширной территории. При этом 
необходимо оговориться, что название «полу-
сферический» щиток достаточно условно, так 
как щитки могут быть и достаточно высокими 
и низкими и не совсем вписываться в данные 
геометрические рамки.

По технике изготовления перстни делят-
ся на составные и литые. 

Составные паяные варианты содержат два 
основных элемента – щиток и обруч (кольцо). 

Обруч может быть пластинчатый, дрото-
вый округлый или витой из нескольких про-
волочек.

Форма пластинчатого обруча может быть 
близкой к круглой или подквадратной. 

двух десятков подобные перстней, сконцентрированных 
в основном в Верхнем Подунавье, междуречье Дуная и 
Дравы, а также в бассейне Тисы (Мésterhazy 1991, ab. 10).
12. Хоть они и выделяются в качестве типичных для ре-
гиона, в котором представлены археологические памят-
ники этой культуры (см. например, Mikecz 2009, 32-40. 
там же и литература).
13. Приношу глубокую благодарность сотруднику Музея 
истории Румынии С. Оца за консультации и беседы по 
поводу этого круга древностей, а также помощь с лите-
ратурой.

Щиток может содержать от одного элемен-
та – «полусферы», до трех – «полусфера», «ци-
линдрик» и «донышко».

Уникальной находкой является перстень 
из клада Диногеция с двухъярусным цилин-
дриком.

С этим же изделием связано и обрамле-
ние щитка своеобразными «колоннами».

Как правило, щиток один, но известен 
ряд изделий с несколькими щитками, в том 
числе, составляющими крестообразную ком-
позицию.

В декоре щитков используется зернь мел-
кого размера, или более крупная, в ряде случаев 
установленная на проволочные колечки, а так-
же достаточно крупные литые шарики. Преоб-
ладают два варианта зерневого декора. Зернью 
или выкладываются плотные концентрические 
круги на щитке, или же создаются крестоо-
бразные композиции, дополненные треуголь-
никами, иногда с миниатюрными крестиками 
на вершине. Кроме того используется гладкая, 
рубчатая или сканная проволока. Создаются 
орнаменты в виде кружков, арок, розеток. На 
вершине щитка, как правило, напаивается не-
большой металлический шарик. Изредка встре-
чаются и цветные вставки, укрепленные в спе-
циальные карсты. 

Цилиндрик декорируют литыми шарика-
ми различного размера, изредка в сочетании с 
зернью. Вариант с тиснеными полусферами на 
цилиндрике встречен пока один раз в Ильмен-
ском Поозерье. 

Возможные прототипы. Датировка ос-
новного типа. Наиболее поздние образцы, 
встречающиеся после выхода из употребле-
ния основного типа

Идея о поисках прототипов для рассматри-
ваемых перстней среди украшений VI–VII вв. уже 
высказывалась в литературе (Jovanoviħ 1988, 258-
261; Bikić 2010, 111). Подобными прототипами, 
возможно, являются изделия, имеющие визан-
тийские истоки, но весьма популярные и в запад-
ном мире в меровингскую эпоху. В декоре щитка 
этих перстней просматривается изображение 
архитектурного элемента типа храма, ротонды14. 

14. Приношу глубокую благодарность сотруднику Архе-
ологического музея в Варне Валери Йотову, обративше-
му мое внимание на эту группу древностей.
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Подобные украшения хранятся в музеях Парижа, 
Рима, Афин, Торонто, а также в ряде частных кол-
лекций (Jovanoviħ 1988, 258; Meshorer 1986, 48; 
Spier 2012, 158-164) (рис. 10). Их щитки объеди-
няет мотивы купола, иногда украшенного драго-
ценным камнем и нижней части, выполненной в 
виде аркады. Одной из интерпретаций семантики 
подобных украшений является предположение, 
что они являются схематическим изображением 
ротонды над Гробом Господним. Причем один 
из подобных перстней был обнаружен в 1974 при 
исследованиях на Храмовой Горе, другие же ев-
ропейские находки, предположительно, могли 
являться реликвиями, напоминающими о посе-
щениях Иерусалима (Meshorer 1986, 46-48) (рис. 
10,4). Впрочем, постройки типа ротонды были 
весьма характерны и для западноевропейского 
мира – стоит вспомнить знаменитую гробницу 
Теодориха или Ахенскую капеллу Карла Великого. 

Перстень с Храмовой горы состоит из 
пластинчатого обруча, декорированного по 
краям бусиной проволокой, а в центре – про-
волочной волной. Щиток украшения выпол-
нен из двух частей – верхнего колпочка-купо-
ла и нижнего квадратного ажурного базиса. 
Базис декорирован бусиной проволокой, его 
боковые части напоминают колонны, в их про-
межутках выложены проволочные «лилии». 

Хороший археологический контекст имеет 
золотой перстень, найденный недавно при ис-
следовании раннехристианского комплекса V 
– начала VII века на мысу Св. Атанаса (на окра-
ине г. Бяла в Болгарии), где был исследован ба-
зиликарный храм с несколькими крещальнями 
(Iotov, Milchev 2013, 73, рис. 19). Перстень был 
обнаружен в постройке, атребутированный как 
«жилище епископа» совместно с целым рядом 
монет V – начала VII века (среди них золотая 
монета императора Фоки (602-610)). Перстень 
состоит из пластинчатого кольца-обруча деко-
рированного по краю бордюром из двух рядов 
скани, создающих эффект косички, а в центре 
– проволочно–зерневым декором, напомина-
ющий побеги винограда (рис. 10,1). Подобный 
декор с растительными элементами, а также 
розетка, на которую установлен щиток, состав-
ленный из цилиндрика и полусферы, характер-
ны для произведений византийского ювелир-
ного искусства (Yeroulanou 1999, 258-260; Spier 
2012, 148-152) (рис. 10,5,6). 

К сожалению, пока мы не можем про-
следить цепочку развития рассматриваемых 
украшений от VI–VII к IX–XI вв., да, скорее 
всего, и не было непрерывного развития. Ин-
тересующие нас перстни, появляются, по всей 
видимости, вместе с целой группой украше-
ний византийского культурного круга, наи-
более ранние находки, которых представлены 
в Моравии и Далмации (Dostal 1966, 35-37; 
Čremošnik 1951, 266-268; Bikić 2010, 147). Дати-
ровка моравских образцов, как правило, огра-
ничивается концом IX – началом X в. (Dostal 
1966, 58; Рrofantová, Kavánová 2003, 334). На-
ходки в балканском регионе в целом датируют 
в пределах X–XII в. Однако в вопросах границ 
периода бытования мнения исследователей не-
сколько расходятся. Так Войислав Йованович 
датирует рассматриваемые персти в основном 
X–XII в. (Jovanoviħ 1979, 71), Майя Петринек 
– концом IX – началом XII века (Petrinec 2009: 
244, 596). Весна Бикич предлагает свою дати-
ровку находок с территории Сербии – конец 
X–XII в. (Bikić 2010, 111). Болгарские находки 
датируются традиционно в пределах X–XII в. 
(Grigorov 2007, 63). 

Судя по рассмотренным выше материа-
лам, можно с уверенностью говорить, что вре-
мя наибольшей популярности этих изделий 
во всех регионах (за исключением Моравии) 
приходится на X–XI вв. Что касается XII в., 
то в это время, рассматриваемые перстни еще 
распространены в Карпато-Балканском регио-
не, а в Восточной Европе практически выхо-
дят из употребления. Исключение составляют, 
по всей видимости, украшения, приуроченные 
к ювелирным центрам Волжской Булгарии, а 
также «запаздывающие» образцы Шалахов-
ского клада. Причем, они и отличаются от ти-
пичных древнерусских образцов отсутствием 
«цилиндрика» в составе щитка. В Шалахов-
ском кладе проявляются и такие черты декора 
как проволочная розетка или цветные встав-
ки, не типичные для Восточной Европы, но 
встречаемые в других регионалах распростра-
нения сходных вещей.

Необходимо отметить, что для Восточ-
ной Европы характерны в основном перстни 
с цилиндриками и орнаментом в виде кон-
центрических полос зерни. Из Моравии и 
Болгарии украшения известны цилиндриков. 

Перстни с полусферическими щитками и специфика престижного ювелирного убора X–XII вв. ....
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Моравские образцы характеризуются и зача-
стую встречающимися цветными вставками. В 
остальных регионах распространения рассма-
триваемых перстней встречаются как образцы 
с цилиндриками, так и без. Связь этих украше-
ний с «архитектурными» перстнями VI–VII вв. 
наиболее ощутимо просматривается на укра-
шении из Диногеции, дополнительно обрам-
ленном «колоннами». Подавляющее большин-
ство рассматриваемых перстней представлено 
в женских и детских захоронениях. Находки 
в мужских погребениях единичны, но к ним 
относится и перстень Стефана Первовенчан-
ного. Возможно, данные украшения имеют 
отношение к культу христианских, в том чис-
ле, паломнических реликвий. Находки подоб-
ных украшений совместно или неподалеку от 
предметов христианского благочестия могут 
происходить как из контекстов христианских 
некрополей, так и в целом языческих, но из за-
хоронений неофитов, демонстрирующих нали-
чием креста или крестовидной накладки свой 
религиозный, а подчас и социальный статус. 

Характеризуя комплексы, в которых на-
ходят подобные перстни необходимо подчер-
кнуть, совстречаемость их с другими украше-
ниями с зернью, такими как, например, кольца 
«типа Темпельгоф» или серьги «волынского 

типа». Кроме того, как многие погребения, так и 
клады содержат набор вещей, характеризующие 
и полиэтничную дружинную культуру. В обихо-
де этих людей встречаются предметы личного 
христианского благочестия, зачастую провин-
циально византийского круга, украшения сла-
вянского и византийского происхождения. В 
памятниках культуры Бьело-Брдо подобные на-
боры дополняются вещами характерными для 
венгерского костюма. Но элементы венгерской 
традиции, иногда в качестве отголосков, пред-
ставлены и в некоторых рассмотренных нами 
памятниках Древней Руси (Киев, Плеснецк). 
Кроме того, в древнерусском обиходе подобные 
украшения, безусловно, совстречались и с пред-
метами североевропейского круга. Если в Вос-
точной Европе эти украшения не дали поздних 
дереватных форм, то в Юго-Восточной Европе 
встречаются и более поздние образцы XIII–XIV 
вв., несколько отличающиеся от первоначаль-
ных образцов (клады Котул Мори Поприкань и 
Маковиште в Румынии), кроме того, в этногра-
фическом уборе Болгарии и Сербии встречают-
ся крупные перстни с высокими цилиндриками 
и пониженными щитками, возможно, также 
восходящие к первоначальному типу (Neamţu 
1961, 283-293; Uzum 1983, 509-523; Teshiћ 2003) 
(рис. 11). 
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