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A. A. Peskova, A. Yu. Kononovich
Fragments of the Silver Frames of Liturgical Items from the Excavation of a Large Fortified Settlement 
near Shepetоvka

Fragments of plates of silver frames of liturgical objects with minted floral ornaments were found in the collection of 
archaeological materials stored in the State Hermitage Museum and among those originating from the excavations of the 
Large fortified settlement near Shepetоvka (second half of the 12th — first half of the 13th centuries). They differed stylisti-
cally and used to decorate once different objects. It was possible to reconstruct a large procession cross with a lush floral 
ornament and distinguish two crowns from the decoration of an icon, executed less luxuriantly, possibly by another master. 
The design and stylistic features of the cross find parallels among the Byzantine procession crosses of the 11th—12th centu-
ries, covered with silver frames. At the same time, the reconstructed cross has significant differences, which allows it to be 
attributed to the first similar works of the ancient Russian masters of the 12th century (?) who followed Byzantine tradition.

А. А. Пескова, А. Ю. Кононович
Фрагменты серебряных окладов богослужебных предметов из раскопок Большого Шепетовского 
городища
В коллекции археологических материалов, хранящихся в Государственном Эрмитаже и происходящих из раскопок 

Большого Шепетовского городища (2-я пол. XII — 1-я пол. XIII вв.), были выявлены фрагменты пластин серебряных 
окладов богослужебных предметов с растительным орнаментом, исполненным в технике чеканки. Они различались 
между собой стилистически и украшали некогда разные предметы. Удалось реконструировать большой выносной крест 
с пышным растительным орнаментом и выделить два венца от убора иконы, оформленных менее пышно, возможно 
другим мастером. Конструктивные и стилистические особенности креста находят параллели среди византийских про-
цессионных крестов XI—XII вв., покрытых серебряными окладами. В то же время реконструированный крест имеет 
и существенные отличия, что позволяет отнести его к первым такого рода произведениям древнерусских мастеров 
XII в. (?), работавших в византийской традиции.

А. А. Пескова, А. Ю. Кононович

Фрагменты серебряных окладов 
богослужебных предметов из раскопок 
Большого Шепетовского городища

Хранящаяся в Государственном Эрмита-
же коллекция находок из раскопок Большого 
Шепетовского городища 2-й пол. XII — 1-й 
пол. XIII в. (Украина), больше известного как 
гипотетический «летописный Изяславль», 
многие десятилетия поражала исследова-
телей не только размерами (десятки тысяч 
экспонатов), но и присутствием в ней поис-
тине уникальных предметов. Светлана Ста-
ниславовна Рябцева имела непосредственное 
отношение к коллекции, так как была сотруд-
ником Отдела истории русской культуры Гос. 
Эрмитажа и хранителем этого неисчерпае-

мого источника знаний о древнерусской куль-
туре на ленинградско-петербургском от-
резке ее жизненного пути. Но и позже, уже 
расставшись с Эрмитажем, она всегда про-
являла живейший интерес к судьбе этого ар-
хеологического памятника и по возможности 
принимала участие в изучении его материа-
лов, как дружеским советом, так и конкрет-
ным профессиональным исследованием (Пе-
скова, Рябцева 2018: 281—298). Сегодня мы 
посвящаем светлой памяти Светланы Ста-
ниславовны сюжет еще об одной редкой на-
ходке из состава коллекции.
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Речь пойдет о фрагментах серебряных 
окладов от древних литургических предметов, 
хранящихся в фондах ОИРК Государственно-
го Эрмитажа. Фрагменты находились в паке-
те с надписью, указывающей на дату и ме-
сто находки — 20.08.1958 г., кв. В (в круге)-
40, глубина 0,4—0,6 м. Номер полевой описи 
на пакете отсутствовал, что вызывало неко-
торые сомнения в том, что эта находка связа-
на с данным городищем. Но изучение поле-
вых и инвентарных экспедиционных описей 
показало, что в процессе раскопок в находив-
шемся поблизости квадрате Г (в круге)-39 
на глубине 0,6 м в той же описи под номером 
ГД-58/11248 (3588) была записана «пласти-
на серебряная — фрагменты оклада», а еще 
на некотором отдалении, в кв. Е-26, гл. 0,8 м 
записана просто «серебряная пластина» (ГД-
58/7884 (2898). Внесенные в опись фрагменты 
серебряных пластин, к сожалению, среди ма-
териалов городища пока опознать не удалось, 
но появилась уверенность в принадлежности 
уже выявленных фрагментов данному памят-
нику.

В пакете находилось шесть фрагмен-
тов серебряных пластин с выполненным че-
канкой растительным орнаментом, которые, 
как выяснилось, могли служить украшением 
по меньшей мере двух богослужебных пред-
метов. Три из них представляли собой фраг-
менты двух стилистически единых венцов 
от оклада иконы, сдержанно украшенных 
вьющимся стеблем с закругляющимися ответ-
влениями, которые оканчивались трилистни-
ком с крупным узким центральным листком 
и мелкими боковыми (D внеш. — 14 см, ши-
рина венцов — 3,0 см) (рис. 1: 3, 4). Другие 
три фрагмента отличались от венцов пышно-
стью лиственного декора, сплошь покрывав-
шего сохранившиеся пластины, и представля-
ли собой, судя по форме и размерам сохранив-
шихся частей, остатки драгоценного оклада 
процессионного (выносного, запрестольно-
го) креста — находки чрезвычайно редкой для 
древнерусской археологии и культуры Древ-
ней Руси в целом и заслуживающей специаль-
ного рассмотрения (рис. 1: 1, 2). Остановимся 
на ней подробнее.

Описание находки

При внимательном ознакомлении с тре-
мя фрагментами оклада креста выяснилось, 
что от него сохранилось всего две части. Бо-
лее крупный фрагмент (19,0 × 8,8 см) (рис. 1: 
1), некогда покрывал верхнюю ветвь большо-
го креста с расширяющимися концами и пря-
мым верхним краем, украшенным по углам 

округлыми выступами (D — 2 см), представ-
лявшими собой, по-видимому, своеобразные 
касты для вставки маленьких камней или же 
медальонов диаметром 1,5—1,7 см. Прямой 
верхний край посередине прерывался неболь-
шим, обломанным вверху выступом шири-
ной 1,5 см, сохранившимся на высоту около 
1,0 см. Этот выступ когда-то служил частью 
перемычки-основания для примыкавшего 
к нему медальона, о чем свидетельствует со-
хранившийся на сломе едва заметный фраг-
мент рубчатого бортика, оконтуривавшего ме-
дальон, как и весь крест.

Два меньших фрагмента оклада оказались 
частями одной пластины, местами с повреж-
денными краями, шириной от 4,2 до 5,4 см 
и общей длиной 14 см (рис. 1: 2), располагав-
шейся когда-то на украшенном ею предмете 
горизонтально, судя по характеру раститель-
ного декора. Один ее конец прямой, с едва за-
метным выступом вверху, на котором вид-
но, что оконтуривающий пластину рубчатый 
кант поворачивает вверх под прямым углом, 
что наталкивало на мысль о возможности рас-
положения пластины на правой ветви креста. 
Другой конец оканчивается полукружием, 
указывающим на место прикрепления здесь 
медальона диаметром 4,5—4,7 см. Пышный 
и одинаковый на обеих пластинах (вертикаль-
ной и горизонтальной) сплошной декор из ли-
стьев, вплетенных в медальоны из вьющего-
ся стебля, обведен рубчатым кантом, дающим 
представление о реальных контурах изделий. 
За рубчатым кантом прослеживается узкая 
гладкая полоса металла шириной 0,3—0,5 см, 
служившая, очевидно, для крепления оклада 
к основе. Судя по сохранившимся на ней сле-
дам от мелких гвоздей, основа была деревян-
ной.

У большинства известных византийских 
процессионных крестов, покрытых серебря-
ным окладом, основа была металлической, 
как правило, железной, реже бронзовой. До-
шедшие до нас кресты с деревянной основой 
чрезвычайно редки. Можно назвать византий-
ский выносной крест XI в. из Новгородско-
го музея-заповедника (инв. № 1555), чекан-
ный оклад которого, выполненный из медно-
го сплава, упрощенно повторял роскошное 
убранство серебряного креста из Лавры Св. 
Афанасия на Афоне (Смирнов 1975; Банк 
1975). В Новгородском музее есть еще два 
выносных креста с поздними окладами (инв. 
№ 1551, № 1552), но сохранившейся древ-
ней деревянной основой, которая датируется 
XI—XII вв. и признается специалистами ви-
зантийской (Стерлигова 1996: 143—148, кат. 
№ 11—12). В Государственном историческом 
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музее в Москве имеются два византийских 
выносных креста кавказского происхождения 
с деревянной основой и серебряными чекан-
ными окладами (ГИМ. № 55111, 55112), дати-
рованные весьма широко X—XIII вв. (Путь 
из варяг в греки 1996: кат. № 748, 749).

Вопросы реконструкции

Форма четырехконечного креста с расши-
ряющимися концами в общих чертах харак-
терна для процессионных крестов византий-
ского культурного круга, однако полных ана-
логий изучаемому кресту среди них найти 
пока не удалось.

Вероятные размеры рассматриваемого кре-
ста, исходя из имеющихся данных, могли бы 
достигать примерно 61 × 46 см вместе с меда-

льонами (рис. 2). Медальоны на перемычках, 
коротких или длинных, отходящих, как пра-
вило, от дугообразного края на византийских 
крестах разного размера и ценности, встреча-
ются часто, однако медальоны на перемыч-
ках, примыкающие к прямому краю, как в на-
шем случае, довольно редки. Таков уже упо-
минавшийся выше драгоценный крест XI в. 
из Лавры Св. Афанасия, но его маленькие 
круглые выступы на углах существенно от-
личаются от рассматриваемого креста (Grabar 
1969: рис. 1; 2). По форме и размерам угло-
вых выступов на расширяющихся концах 
наш крест ближе к кресту из новгородского 
Софийского собора (НГМ, инв. 1552), сохра-
нившему свою древнюю деревянную основу 
XI—XII вв. Его крупные, плавных очертаний 
угловые выступы сегодня украшены поздни-

Рис. 1. Фрагменты серебряных окладов предметов церковного обихода из раскопок на Большом Шепетовском 
городище: 1 — фрагмент процессионного (выносного) креста; 2 — фрагмент оклада иконы (?); 3, 4 — фрагмен-
ты венцов от оклада иконы (фото А. Ю. Кононович). 

Fig. 1. Fragments of a silver frames of liturgical items from excavations on the Large fortified settlement near 
Shepetоvka: 1-a fragment of a procession cross; 2-a fragment of the frame of the icon (?); 3, 4 — fragments of 
crowns from the frame of the icon (photo by A. Yu. Kononovich).
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ми тиснеными розетками (Стерлигова 1996: 
143—144, кат. № 11). Конструктивно и по раз-
мерам нашему кресту близко и оформление 
угловых выступов у грузинского процесси-
онного креста XI в. из Государственного Эр-
митажа (инв. № Гру-155) на той его стороне, 
которая выполнена в технике чеканки (дру-
гая сторона украшена гравированным расти-
тельным орнаментом). Контуры этого креста, 
каждого на нем медальона и круглых высту-
пов на углах со вставками камней окаймле-
ны знакомым нам рубчатым кантом (Мирзоян 
2016: 66—73, ил. 8; 9). Рубчатый кант («насе-
ченный жгут» у А. С. Мирзоян) часто встреча-
ется и на других памятниках XI в., и не только 
грузинской чеканки.

Второй фрагмент оклада с аналогичным 
декором, который, как нам казалось снача-
ла, мог бы украшать правую ветвь креста, 
при ближайшем рассмотрении не вписал-
ся в предлагаемую реконструкцию. Он пред-
ставляет собой, как уже отмечалось, горизон-
тальную пластину, заканчивающуюся выем-
кой под не сохранившийся медальон, который 
не просто примыкал к ее краю, но был глу-

боко вписан в поле пластины (рис. 1: 2). На 
окладе верхней ветви реконструируемого кре-
ста, декорированной сплошным раститель-
ным узором, места для такого же медальона 
просто нет. Верхний и нижний края горизон-
тальной пластины сильно повреждены, ме-
стами даже обрезаны (?), и создается впечат-
ление, что они параллельны друг другу. Одна-
ко медальоны, образуемые вьющимся стеблем 
с вписанными в них листьями, немного отли-
чаются между собой размерами (диаметром 
от 1,5 см на одном конце до 2,0 см на дру-
гом). На фрагменте оклада, украшавшем верх-
нюю ветвь креста, размеры медальонов су-
щественно изменяются в зависимости от ме-
ста расположения и свободного пространства. 
Учитывая эти особенности, приходится, как 
ни трудно, признать, что горизонтальной пла-
стине не находится места на реконструиру-
емом кресте, несмотря на ее полное родство 
в техническом и художественном отношении 
с фрагментом оклада верхней ветви креста, 
возможно, даже выполненными одним ма-
стером. Она могла бы относиться к какому-то 
другому предмету церковного обихода, напри-
мер, к окладу полей иконы или ставротеки. 
Но еще труднее представить себе, что в оби-
ходе церкви небольшого, хоть и не рядово-
го, южнорусского городка накануне монголо-
татарского нашествия могло быть больше 
одного сакрального предмета работы одного 
мастера столь высокого уровня. Если только 
все эти фрагменты окладов не представляли 
собой к тому времени запасы металлического 
лома ювелирных дел мастера (?).

Анализ декора

Не менее существенным для атрибуции 
данного креста является его пышный расти-
тельный декор. Чеканный узор на рассматри-
ваемых пластинах, как уже отмечалось, состо-
ит из двух рядов соприкасающихся медальо-
нов, образованных круглящимися отростками 
вьющегося стебля и вписанными в них пыш-
ными пальметтами редко повторяющихся 
очертаний, с тщательной до мельчайших по-
дробностей моделировкой листьев. Компози-
ционное построение узора строгое, при этом 
поразительно разнообразие приемов в пере-
даче изображений причудливых пальметт, 
то трехчастных, то пятичастных, то гладких 
или рифленых, со скрученными краями, реже 
с дополнительными завитками. Таким спосо-
бом было сплошь декорировано все поле окла-
да верхней ветви креста и большая часть го-
ризонтальной пластины, на которой этот узор 
прерван некогда встроенным в нее медальо-

Рис. 2. Реконструкция формы выносного креста 
из раскопок на Большом Шепетовском городище 
(реконструкция А. А. Песковой). 

Fig. 2. Reconstruction of the shape of the procession 
cross from the excavations in the Large fortified 
settlement near Shepetоvka (reconstruction by 
A. A. Peskova).

2020Ryabtseva_collection_sait.indb   268 23.06.2020   23:08:10



269ФРАГМЕНТЫ СЕРЕБРЯНЫХ ОКЛАДОВ БОГОСЛУЖЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ БОЛЬШОГО ШЕПЕТОВСКОГО ГОРОДИЩА

ном, ныне утраченным. На пластине от окла-
да верхней ветви креста место для периферий-
ного медальона не предусматривалось, что 
не исключает наличия на нем не дошедшего 
до нас центрального медальона (рис. 2).

Крестов, оклад которых был бы украшен 
сплошным растительным чеканным узором, 
подобно рассматриваемому кресту, нам найти 
не удалось. Однако широко известна группа 
крестов средневизантийского периода, декор 
серебряного оклада которых выполнен с ли-
цевой стороны в технике чеканки, с оборот-
ной — в технике гравировки с использовани-
ем черни. На пластинах с чеканным изображе-
нием обычно пышным растительным узором 
украшена только их центральная часть — так 
называемый внутренний крест, дополненный 
в средокрестии медальоном с ликом Христа, 
а по краям — медальонами с ликами святых, 
образующих чаще всего деисусную компо-
зицию. Таковы великолепные произведения 
византийского искусства, изготовленные, 
по мнению специалистов, в Константинопо-
ле в конце XI — нач. XII вв.: три креста, об-
наруженные близ Эскишехира (древнего До-
рилея)  1 в Малой Азии и хранящиеся в музеях 
Женевы и Парижа (Банк 1985: рис. 2; Cotsonis 
1995: fi g. 14; 20; The Glory... 1997: nos. 26, 27), 
а также не менее великолепные кресты неиз-
вестного происхождения, тоже относимые 
в основном к XI — нач. XII вв. и хранящиеся 
в музеях Кливленда, Нью-Йорка, Вашингтона 
(The Glory... 1997: nos. 24, 25; Cotsonis 1995: fi g. 
26; 27; Ross 1962: pl. XXII: 24). Сходный рас-
тительный узор внутреннего креста воспро-
изведен и в черни на оборотной стороне дра-
гоценного креста из Мацхвариши в Сванетии 
(Грузия) (Банк 1985: 119—120, рис. 1). По фор-
ме некоторые внутренние декоративные кре-
сты отдаленно напоминают очертания оклада 
верхней ветви городищенского креста — пря-
мым, а не вогнутым краем и угловыми высту-
пами, направленными скорее вверх, нежели 
в стороны, только на нашем кресте они закру-
гленные, а не остроконечные, как, например, 
на крестах из женевского музея (Банк 1985: 
рис. 2; The Glory... 1997: no. 27). По компози-
ционному решению декора городищенскому 
кресту наиболее близки внутренние кресты 
на двух крестах из женевских музеев и одном 
из Музея Клюни в Париже (Банк 1985: рис. 2; 
The Glory... 1997: nos. 26, 27), в меньшей сте-

1 Один из крестов женевского музея, происходя-
щий из Эскишехира, по мнению А. В. Банк, мог быть 
изготовлен в близких ему районах Малой Азии до раз-
рушения города сельджуками около 1074 г. (Банк 1985: 
123).

пени крупный фрагмент оклада креста из Дам-
бартон Оукс, датированный Марвином Рос-
сом концом XII — нач. XIII вв. (Ross 1962: 
pl. XXII: 24), позже передатированный Джо-
ном Котсонисом 1-й пол. XI в. (Cotsonis 1995: 
76—78, fi g. 27). В композиционном отноше-
нии особенно близок рассматриваемому узор 
креста из Эскишеира женевского музея (Банк 
1985: рис. 2; Cotsonis 1995: 50, fi g. 20а). Одна-
ко в деталях, по манере изображения пальметт 
в медальонах, названные кресты заметно от-
личаются от рассматриваемого нами, в их ме-
дальонах мы видим скорее цветы шарообраз-
ных очертаний с мелкими завитками, плотно 
заполняющие поле медальона, а не пальмет-
ты, хотя среди них изредка встречаются и еди-
ничные пальметты с четко прочеканенными 
листьями.

Область применения узора из пальметт 
в медальонах, образованных вьющимся сте-
блем, сопоставимого с рассматриваемыми па-
мятниками, не ограничивается перечислен-
ными выше крестами. Исполненный чекан-
кой сходный декор можно нередко встретить 
на полях икон и реликвариев. В качестве бли-
жайшей параллели приведем пышное убран-
ство оборотной стороны византийской став-
ротеки XI в.  2 из Гос. Эрмитажа (инв. № ω 264) 
с центральным изображением процветшего 
креста (Искусство Византии... 1977: 83, 85, 
кат. № 546). Поля ставротеки украшены зна-
комым нам узором из двух рядов медальо-
нов из вьющихся стеблей с пальметтами/цве-
тами внутри. Совпадают не только детали их 
компоновки — кружки на стыках незамкну-
тых медальонов и примыкающие к ним пары 
мелких листочков, но иногда и рисунок паль-
метт, тоже разнообразных и редко повторя-
ющихся. Центральное изображение креста 
тоже сплошь декорировано аналогичными 
пальметтами и цветами и дополнено в цен-
тре медальоном с розеткой, четыре таких же 
медальона с розетками примыкают к его кра-
ям. Сравнение оклада эрмитажной ставротеки 
с изучаемыми фрагментами оклада даже наво-
дит на мысль, а не могли ли и они принадле-
жать подобной ставротеке, но она сразу же от-
клоняется из-за слишком больших для став-
ротеки размеров реконструируемого креста. 
Перекликается, но в меньшей степени, с рас-
сматриваемым узором и исполненное чекан-
кой оформление нижней стороны оклада став-
ротеки из сокровищницы собора Св. Марка 
в Венеции, 975—1025 гг. (The Treasury... 1985: 

2 В каталоге 1997 года ставротека из Гос. Эрмита-
жа датируется концом X — началом XI в. (The Glory... 
1997: 79—80, kat. No 38).
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148—151, kat. No 13; The Glory... 1997: 78—79, 
kat. No 37). Его поля украшены только одним 
рядом пальметт и цветов, но более крупных 
и более затейливых.

В ряду близких стилистически окладов 
икон, исполненных в технике чеканки, сто-
ит упомянуть оклады икон «Апостолы Петр 
и Павел» и «Богоматерь Одигитрия» 2-й пол. 
XI — 2-й пол. XII вв. из новгородского  Со-
фийского собора, оборот иконы архангела Ми-
хаила из собора Св. Марка конца X — 1-й пол. 
XI в. и оклады фрагментированных джумат-
ских икон с образами архангела Михаила XI в. 
и архангела Гавриила XI—XIV (?) вв. (Стер-
лигова 1996: 38—50; Гордиенко 1996: 234—
248; The Treasury... 1985: 141—147, kat. No 12; 
Новаковская-Бухман 2004: 51—53, илл. 5—7, 
9; Мирзоян 2016: илл. на с. 89 и 131). На окла-
де венецианской иконы стоит обратить вни-
мание на обрамляющие центральное изобра-
жение четырехконечного креста внутренние 
поля, декорированные не только пальметта-
ми/цветами, но и включенными в эту полосу 
медальонами с образами святых. Здесь трех-
рядная компоновка медальонов отличает-
ся от рассматриваемой нами горизонтальной 
пластины со следами встроенного медальо-
на, да и пальметты/цветы сложнее по рисунку, 
но она, как нам кажется, дает пример возмож-
ного применения изучаемой пластины (The 
Treasury... 1985: photo p. 143). Таким же обра-
зом — со встроенными эмалевыми медальона-
ми с образами святых — скомпонованы поля 
на грузинских храмовых иконах с чеканны-
ми образами архангела Михаила и архангела 
Гавриила из Джумати (Грузия), датированные 
в первом случае XI в., во втором, возможно, 
1-й пол. XII в. Узор из пальметт/цветов на них 
изящнее и более насыщен мелкими деталя-
ми, нежели на нашей пластине (Новаковская-
Бухман 2004: илл. 5—9). Поновленная позже 
чеканка фона на иконе архангела Гавриила, 
тоже «сотканная» из цветов, поражает непри-
вычным их единообразием (Новаковская-
Бухман 2004: илл. 9; Мирзоян 2016: 131).

Круг приведенных выше аналогий мож-
но было бы расширить, но и они позволяют 
сделать вывод, что мастер, изготовивший го-
родищенский крест, ориентировался на по-
добные произведения византийского искус-
ства XI—XII вв. Хронологическая разница 
между фрагментами креста из раскопок древ-
нерусского города 2-й пол. XII — 1-й пол. 
XIII в. и названными византийскими образца-
ми не должна удивлять. Сакральные предме-
ты такого высокого уровня очень долго нахо-
дились в церковном обиходе и бережно храни-
лись веками. Примером тому служит широко 

известный процессионный крест конца X в., 
найденный в братской могиле в Киеве недале-
ко от Десятинной церкви под останками жи-
телей, погребенных после взятия города вои-
нами хана Батыя в 1240 г. (Пекарська, Павлова 
2004; Пескова, Строкова 2010). Не менее убе-
дительна находка процессионного креста кон-
ца X — 1-й пол. XI в. в Херсонесе, в усадьбе, 
погибшей при пожаре в 3-й четв. XIII в. (Ры-
жов, Яшаева 2013: 203—211). По наблюдени-
ям авторов публикации, «во многих поздневи-
зантийских храмах Херсона использовалась 
церковная утварь и осветительные прибо-
ры более раннего времени» (Рыжов, Яшаева 
2013: 211).

На территории Южной Руси фрагменты 
серебряного чеканного оклада процессионно-
го креста из раскопок на Большом Шепетов-
ском городище — пока лишь вторая после 
креста из братской могилы в Киеве археоло-
гическая находка такого рода, указывающая 
на возможность применения больших вынос-
ных крестов византийского образца в богослу-
жебной практике древнерусского населения. 
В этой связи нельзя не вспомнить и о наход-
ке серебряного с позолотой медальона с ре-
льефным, выполненным в технике чеканки, 
образом архангела Михаила, происходящего 
из раскопок на Райковецком городище в Жи-
томирской обл. Украины и хранящегося в Гос. 
Эрмитаже (инв. № ЭРА-7/382) (Гончаров 1950: 
112, табл. XXII: 14; Томсинский 2006). Ме-
дальон, по предположению С. В. Томсинско-
го, являлся фрагментом напрестольного кре-
ста работы византийского мастера 2-й пол. 
X — XI вв. и располагался «на правой (отно-
сительно Распятия) перекладине» (Томсин-
ский 2006: 190—191), что на наш взгляд, ма-
ловероятно — судя по характеру слома в ниж-
ней части медальона, он располагался, скорее, 
на верхнем конце креста. Да и традиционно 
на крестах с Распятием изображения архан-
гелов помещались чаще на верхнем и ниж-
нем концах креста. По размерам (D — 2,7 см) 
и характеру слома райковецкий медальон ско-
рее мог быть частью оклада Евангелия, тако-
го, например, как Лабскалдское Евангелие, 
выполненное в мастерских Константинополя 
во 2-й четв. XII в., с его серебряным с позо-
лотой чеканным накладным крестом с Распя-
тием, помещенным на нижней стороне окла-
да (Саминский 2004: илл. на с. 253 и 257). 
Так или иначе, и эта находка свидетельствует 
об использовании при совершении литургии 
в древнерусских храмах XI — 1-й пол. XIII вв. 
византийских богослужебных предметов.

Изготавливались ли в это время на Руси по-
добные выносные кресты своими силами, пока 
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достоверно неизвестно. Предполагается, что 
одним из первых, исполненных на Руси в ви-
зантийских традициях выносных крестов был 
упоминавшийся выше крест из новгородского 
Софийского собора (НГМ, инв. 1552), от кото-
рого сохранилась только древняя деревянная 
основа, не вполне типичная для большинства 
византийских процессионных крестов. Ре-
конструируемый нами выносной крест име-
ет достаточно общих черт с собственно визан-
тийскими процессионными крестами, чтобы 
быть отнесенным к византийской традиции. 
В то же время в нем слишком много отличий, 
что позволяет допустить изготовление такого 
креста на Руси, возможно, в Киеве XII в. (?), 

в мастерской, унаследовавшей византийские 
традиции. Среди обнаруженных на городище 
находок есть тигли, льячки, матрицы для тис-
нения колтов и др., подтверждающие наличие 
на поселении ювелирной мастерской, но мало 
вероятно, чтобы в ней могли изготавливать из-
делия столь высокого уровня.

Археологический контекст

Рассматриваемые фрагменты серебряного 
оклада были обнаружены в квадрате, располо-
женном рядом с остатками деревянных клетей 
юго-восточной оборонительной линии детин-
ца (рис. 3). Находки, происходящие из данно-

Рис. 3. Схема расположения предметов церковного обихода на Большом Шепетовском городище (составители 
А. Ю. Кононович, Е. А. Никитина). 

Fig. 3. Layout of liturgical items on the Large fortified settlement near Shepetоvka (compiled by A. Yu. Kononovich, 
E. A. Nikitina).
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го и близлежащих квадратов на той же глуби-
не, не выразительны: обычные предметы до-
машнего обихода, металлические женские 
украшения, много фрагментов керамики, 
в том числе «черняховского типа», свиде-
тельствующей о нарушенности культурно-
го слоя на этом участке. Других артефактов, 
связанных с жизнью церкви, здесь не выяв-
лено. Тогда как в целом при раскопках горо-
дища была собрана внушительная коллекция 
предметов с христианской символикой и на-
ходок, относящихся к духовной жизни насе-
ления города. Коллекция включает предме-
ты, которые уверенно можно связать с цер-
ковной утварью, а также предметы личного 
благочестия и находки, связанные с письмен-
ной культурой.

К церковной утвари относятся фрагменты 
колоколов (от двух, по меньшей мере, экзем-
пляров), богослужебные предметы (фрагмен-
ты осеняльного креста, ручные кадильницы 
(кацеи), лампады) и, с большой вероятностью, 
осветительные приборы (главным образом 
фрагменты паникадил — чашечек, стержней 
и кронштейнов подсвечников, а также фраг-
менты стеклянных сосудов, возможно, слу-
живших лампадами). В полевой документа-
ции экспедиции не отображены какие-либо 
следы нахождения церкви на территории го-
рода, а находки, которые можно связать с жиз-
недеятельностью храма, не концентрируются 
в определенном месте. Анализ планиграфии 
таких находок не выявил определенного ме-
стонахождения храма, находки практически 
равномерно рассеяны на территории детинца 
и окольного города (рис. 3). Но если опирать-
ся только на находки фрагментов колоколов, 
можно все же допустить, что церковь распола-
галась на самой высокой площадке городища, 
почти в центре поселения, поблизости от вну-
треннего рва, отделявшего детинец от околь-
ного города.

Говоря об археологическом контексте рас-
сматриваемых фрагментов в масштабах всего 
памятника, нельзя не сказать коротко и о пред-
метах личного благочестия, которые состав-
ляют на городище большую часть находок 
с христианской символикой. К ним относят-
ся металлические кресты-энколпионы (46 экз. 
с фрагментами), металлические нательные 
кресты (13 экз.), иконки (6 экз.) и крестовклю-
ченная подвеска (1 экз.), каменные нательные 
кресты (28 экз.) и иконки (7 экз.). Также к дан-
ной категории можно отнести две литейные 
формочки, одна из которых предназначена 
для изготовления креста-энколпиона и икон-
ки, другая — для отливки нательного креста 
и подвески-клыка (отметим, что готовых изде-

лий, выполненных по данным изображениям, 
на памятнике не найдено). Многие из пред-
метов личного благочестия могли быть изго-
товлены местными мастерами, единичные — 
столичными киевскими мастерами.

Иначе обстоят дела с богослужебными 
предметами. Среди них наибольший инте-
рес представляют два фрагмента литого осе-
няльного креста с Распятием (Пескова 1998: 
238—252)  3, а также чаша кацеи с рельефным 
изображением Христа Пантократора на щитке 
рукояти и ажурная крышка от кацеи такого же 
типа с рельефными изображениями в меда-
льонах Христа и святых в деисусной компо-
зиции с Иоанном Златоустом (Банк, Залесская 
1995: 80—87). Находки фрагментов крестов 
с рельефными односторонними изображения-
ми Распятия со святыми и с зеркальными ки-
риллическими надписями, отлитых из мед-
ного сплава, по-видимому, в одной форме, 
называемых в публикациях осеняльными, ки-
отными, аналойными, на территории Древней 
Руси обнаружены еще только в Среднем По-
днеп ро вье (древний Переяславль и городище 
Княжая Гора близ Канева (Украина)), а также 
в древнем Полоцке (Белоруссия). Два почти 
целых экземпляра (24,5 × 9,5 × 0,4 см) этих за-
мечательных произведений художественного 
литья происходят из отложений XIII—XIV вв. 
средневековых Херсона и Судака. Предпола-
гается, что модель такого креста, выполнен-
ная в византийской традиции, но с включени-
ем в их иконографическую программу первых 
русских святых князей Бориса и Глеба, мог-
ла быть изготовлена в Киеве в конце XII — 
1-й четв. XIII в. (Стерлигова 1993; Пескова 
1998; Пуцко 1999; Архео логическое насле-
дие... 2012: 87).

С византийским Херсоном, возможно, свя-
зано и происхождение «изяславльской» чаши 
ручной кадильницы (кацеи), на щитке кото-
рой отлито поясное изображение Христа Пан-
тократора. Кацея с почти тождественным изо-
бражением была найдена в Центральном рай-
оне Херсонесского городища при раскопках 
«Храма с ковчегом» в 1954 г. Сходство их ока-
залось настолько велико, что авторы публика-
ции предположили «не только общий центр 
изготовления, но даже и общую модель», из-
готовленную, судя по стилистическим призна-
кам, во вт. пол. XII в. (Банк, Залесская 1995: 

3 Фрагменты осеняльного креста в коллекцию 
Гос. Эрмитажа не передавались, известны лишь их 
изображения, сохраненные в ФО НА ИИМК РАН: 
О.2573, нег. I 54209. Недостаточно определённым оста-
ется и расположение этой находки, записанное в описи 
1958 г. как «детинец, сектор 2а, гл. 0,6 м».
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81, ил. 44; 45). Вопрос о том, была ли «изя-
славльская» кацея привезена из византийско-
го Херсона или отлита на месте по херсонско-
му образцу, по сей день остается открытым. 
В любом случае, эти находки, как и найден-
ные на древнерусском городище амфоры и ли-
тая херсоно-византийская монета со знаком 
Ρω анонимного выпуска (Соколова 1983: 53, 
56, 61, 62) и милиарисий чеканки фессалони-
кийского правителя Феодора Комнина-Дуки 
(1223—1230) (Кропоткин 1962: № 272), свиде-
тельствуют о культурных и религиозных свя-
зях населения небольшого южнорусского го-
родка с византийским Херсоном и через него 
со странами византийского мира.

Особое место в христианской части горо-
дищенской коллекции занимают предметы, 
связанные с паломничеством к Святым ме-
стам: маленький серебряный цилиндриче-
ский реликварий с мощами св. Стефана и ча-
стицами Древа Креста Господня и палом-
нический знак — миниатюрная пластина 
из свинцово-оловянистого сплава с рельеф-
ным изображением «Явления ангела святым 
женам» и купола Гроба Господня (Пескова 
2001). Было высказано предположение, что эти 
реликвии и символы Святой земли, сопрово-
ждаемые латинскими надписями, свидетель-
ствуют если не о прямом непосредственном 
посещении Святой Земли кем-то из жителей 
города во времена владычества там кресто-
носцев, то о контактах (военных или мирных) 
с рыцарями Тевтонского ордена, перенесши-
ми в XIII в. свою деятельность из Палестины 
в Прибалтику и частично базировавшимися 
на Волынском пограничье в 30-е годы XIII в. 
(Пескова 2001: 123—124).

К паломническим реликвиям из Святой 
земли принято относить и перламутровые 
крестики. Экземпляр, обнаруженный на го-
родище, восьмиконечный (экспедиционный 

номер ГП-61/107; инв. № ГЭ ЭРА.34-2995), 
не имевший долгое время близких аналогий 
среди известных на сегодняшний день око-
ло 40 паломнических крестов из перламу-
тра XII—XV вв. и потому стоявший в их ряду 
как бы особняком, совсем недавно получил 
полное подтверждение в причастности к этой 
группе паломнических древностей (Кононо-
вич 2020, в печати). Подобный «изяславльско-
му» крестик был найден при раскопках зам-
ка крестоносцев Атлит (Шато де Пелерин) 
на Святой Земле (Израиль), где зафиксиро-
вано производство перламутровых крестиков 
(Buckingham 2016: 36, fi g. 3).

О западном направлении культурно-
исторических связей свидетельствуют обнару-
женные на городище морская раковина (Pecten 
maximus) — символ христиан, совершавших 
паломничество в Сантьяго-де-Компостела 
(Испания) (Пескова 2001: 123—124, ил. 7), 
а также бронзовая чаша с гравированны-
ми аллегорическими изображениями, пер-
сонифицирующими человеческие пороки, 
и латинскими сопутствующими надпися-
ми, изготовленная, по мнению исследовате-
лей, в маасско-рейнских мастерских на рубе-
же XII—XIII вв. (тип IIB по классификации 
Т. Поклевского) (Пескова 1981: 69, рис. 2; Ми-
ролюбов 1983: 54—55, кат. № 245).

Кратко перечисленные выше находки пред-
метов церковного обихода и паломнические 
реликвии, происходящие из раскопок на горо-
дище, отражают не только различные направ-
ления внешних культурно-исторических свя-
зей, но и их высокий уровень, и свидетель-
ствуют о высокой мобильности населения 
этого городка или, по крайней мере, элитар-
ной его части. Рассмотренные здесь фрагмен-
ты серебряного оклада богослужебных пред-
метов вполне достойны пополнить этот пере-
чень, не теряясь на таком ярком фоне.
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