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В данной статье представлена информация о двух фибулах, которые хранятся в музее факультета истории, 

коммуникации и туризма Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Приводится их описание, 
определён тип, хронология и высказано предположение о культурной принадлежности. 
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This article presents information about two fibulae that are kept in the museum of the Faculty of History, Communication 
and Tourism of the Yanka Kupala Grodno State University. Their description is given, the type, chronology is determined and the 
assumption of cultural affiliation is made. 
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Введение. Историко-культурные процессы, которые происходили на территории Гродненской 
возвышенности в римское время, до сих по остаются слабо изученными. Ранее это было связано с медленным 
накоплением материалов с этой территории. Но в последнее время увеличилось количество «случайных» находок 
римского времени с упомянутого региона, что обязывает нас заняться их изучением. Некоторые «случайные» 
находки оседают в личных коллекциях чернокопателей, а некоторые – передаются в музеи. В данной статье будут 
рассмотрены 2 фибулы римского времени, которые находятся в музее факультета истории, коммуникации и 
туризма Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.  

Фибулы – это застежки для одежды, которые были распространены у всех народов в рассматриваемый 
нами период. Благодаря им можно проследить культурные связи между населением разных регионов. Поскольку 
такие застежки выполняли также функцию украшений и часто изменялись в соответствии с модой того времени, 
они служат датирующим элементом при определении относительной хронологии памятников. 

Цель исследования – ввести в научный оборот две фибулы, находящиеся в музее факультета истории, 
коммуникации и туризма Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. 

Основная часть. Одним из рассмотренных предметов является сильнопрофилированная фибула типа А. 
68 (рис. 2: 1) согласно типологии О. Альмгрена [3, s. 36-37, Taf. IV, 68]. Она была найдена случайным образом 
на территории Гродненского района вблизи деревни Каменная Русота (рис. 1). Выполнена из сплава меди. 
Утеряна часть пружинного аппарата – иголка. Пружина 6-витковая. Также частично обломан приемник, но видно 
наличие двух отверстий на нем. На спинке присутствует гребень. На конце ножки имеется утолщенная кнопка. 
Длина фибулы 5,5 см, высота 2,5 см, ширина спинки 0,8-1,6 см, ширина ножки 0,2-0,5 см. 

 

 
Рисунок 1. Карта-схема расположения деревни, где были найдены фибулы  
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Распространение наиболее ранних образцов таких фибул связывают с территориями между Рейном и 

Дунаем [3, s. 36]. На территории Европейского Барбарикума их датируют периодом I–II вв. н. э., с уточнением 
для конкретных территорий. Фибулы А. 68 были распространены в районе Среднего Дуная в период В1b-В1с (40-
70-е гг. н. э.) [7, s. 70-72, Abb. 97: 4]. На постзарубинецких памятниках в бассейне Южного Буга данный тип мог 
быть массово в обиходе до 70-ых гг. н. э. [2, с. 26-27]. В ареале памятников вельбарской культуры их датируют 
периодом В1 (50-80-е гг. н. э.) [9, s. 22]. У населения пшеворской культуры они были в употреблении в период 
В2а (80-100-е гг. н. э.) [4, s. 17; 6, s. 30]. На основе этих данных можно предположить, что на нашу территорию 
данная фибула могла попасть в конце периода В1 – начале В2 (середина I в. – начало II в. н. э.). 

С территории Беларуси на данный момент известны 4 фибулы типа А. 68. Одна из них была найдена на 
городище культуры поздней штрихованной керамики Кащеличи (Воложинский район, Минская область); по 
одной – на могильнике Отвержичи (Столинский район, Брестская область) и вблизи д. Площево (Пинский район, 
Брестская область), но на приемнике у этих застежек по одному отверстию, что тоже характерно для данного 
типа; еще одна фибула была найдена вблизи д. Качановичи (Пинский район, Брестская область), но с тремя 
отверстиями на приемнике. Также обнаружены две фибулы переходного типа А. 67/68 вблизи деревень Площево 
и Мерчицы (Пинский район, Брестская область) [5, s. 59-61, rys. 4: 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7].  

Вторым из рассмотренных предметов является шарнирная фибула близкая к типам А. 38-39 (рис. 2: 2), 
согласно типологии О. Альмгрена [3, s. 17-19, Taf. II, 38-39]. Она также была найдена случайным образом на 
территории Гродненского района вблизи деревни Каменная Русота (рис. 1). Выполнена из сплава меди. Обломана 
иголка. На спинке присутствует гребень. Спинка орнаментирована: глазчатый орнамент и 4 насечки. Длина 
фибулы 4,4 см, высота 2,2 см, ширина 0,8-1,7 см. 

При разработке типологии О. Альмгрена не были уточнены достаточные критерии для различия типов 
А. 38 и А. 39, по этой причине в некоторых более поздних публикациях данные типы объединяют в один – А. 38-
39 [8, с. 50]. Но, в свою очередь, этот тип также делится на подтипы, что обусловлено различием орнамента и 
креплением пружины. Таким образом, рассматриваемая нами фибула относится к типу А. 38-39а. Застёжки 
данного типа были массово распространены у населения пшеворской и вельбарской культур, и их относят к 
основным маркерам фазы B2a–B2b (80-120-е гг. н. э.) [8, с. 53-57]. Таким образом, по аналогии с соседними 
территориями, рассматриваемая нами фибула датируется периодом В2 (80-150-е гг. н. э.).  

 

 
Рисунок 2. Фибулы из музея факультета истории, коммуникации и туризма Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы, обнаруженные вблизи д. Каменная Русота 
Гродненского района 

Рисунки выполнила Радикевич О. 
 

Заключение. Рассмотренные нами фибулы из музея факультета истории, коммуникации и туризма 
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы были в обиходе в начале периода В2 и могли 
использоваться позднее. В специальной литературе высказывается мнение о том, что многие находки застёжек с 
территории Гродненской возвышенности можно соотносить с населением вельбарской культуры, которое здесь 
вероятно проживало [1]. Так как наши фибулы были обнаружены вместе, то можно предположить, что на месте 
сегодняшней д. Каменная Русота раньше могло находиться поселение римского периода, что дает повод заняться 
археологическим изучением данной территории.  
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Анатацыя: Археалагічны помнік Гродна-16 быў адкрыты падчас шурфоўкі ў 2020 г. Помнік размяшчаецца на нізкай 
тэрасе правага берага р. Нёман. Быў праведзены аналіз крэмніевага інвентару, які можа быць звязаны з мезалітам. Па 
матэрыялам можна сказаць аб наяўнасці чалавека на дадзенай тэрыторыі ў познім мезаліце. 

Ключавыя словы: мезаліт, крэмень, прылады працы, Гродна. 
 
FLINT INVENTORY OF THE MESOLITHIC PERIOD FROM THE SITE OF HRODNA-16. 
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Summary: The archaeological site Нrodnа-16 was discovered during mining in 2020. The site is located on a low terrace on 
the right bank of the river Neman. An analysis of flint inventory, which may be related to the Mesolithic, was carried out. According 
to the materials, it can be said that there was a person in this area in the late Mesolithic. 

Key words: Mesolithic, flint, objects of labor, Нrodnа. 

 
Уводзіны. Помнік Гродна-16 быў адкрыты ў 2020 г. У гэтым жаў годзе старшым выкладчыкам кафедры 

гісторыі Беларусі, археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін А.Д.Гаршкоў былі закладзены 2 шурфа, дзе 
былі зафіксаваныя культурныя парэшткі ад позняга мезаліту да сярэднявечча [1, с. 20-22, 23]. У 2021 г. 
А.Д.Гаршкоў ў паўночнай часткі помніка заклаў шурф 3, памерам 2 кв.м, але ў ім нічога не было зафіксавана. [2, 
с. 14]. У 2022 г. даследаванні працягнула ведучы навуковы супрацоўнік Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-
археалагічнага музею, кандыдат гістарычных навук А.Ф.Касюк. Пад час археалагічных даследаванняў на роўнай 
пляцоўцы помніка быў закладзены раскоп 1 і траншэя 1. У выніку была атрымана калекцыя артэфактаў, якая 
складаецца з 463 адзінак (211 – раскоп 1; 253 – траншэя 1). З гэтай калекцыі намі было вылучана 14 артэфактаў, 
якія адносяцца да мезалітычнага часу. 

Задачай дадзенага артыкула з'яўляецца ўвядзенне ў навуковы зварот часткі калекцыі 
позднемезалітычных крамянёвых матэрыялаў з помніка Гродна-16. 
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