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ОЖЕРЕЛЬЕ СЕРЕДИНЫ XIII В. ИЗ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 

Представлены результаты исследования сборного ожерелья из привозных стеклянных бусин, а также крестов и круглых 

подвесок, изготовленных местными мастерами. Истоки иконографических особенностей мотива процветшего креста, 

изображенного на круглых односторонних подвесках, проанализированы в контексте представлений средневекового 

мироздания. Ожерелье происходит из слоя середины XIII в. и представляет собой предмет обрядовой культуры, 

принадлежащий представителю ремесленно-купеческого населения южной части Славенского конца средневекового 

Новгорода. Четкий археологический контекст позволяет рассматривать артефакт в комплексе материальных свидетельств, 

связанных с обрядовой культурой и традициями использования христианской символики различными слоями населения 

средневекового Новгорода. 
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Предметом исследования настоящей статьи стало сборное ожерелье из стеклянных бус и металлических 

подвесок, обнаруженное Новгородской археологической экспедицией ИА РАН в 2016 г. (рис. 1). 
Ожерелье было найдено на Торговой стороне Великого Новгорода в южной части Славенского конца, на 

раскопе Посольский-2016, в слое 7 строительного яруса со стратиграфической датировкой середина XIII в. [1, с. 
41-42; 2, с. 27-28]. 

 
Рис. 1. Великий Новгород, раскоп Посольский-2016. Ожерелье с крестами, подвесками и бусинами. Середина XIII в. 

Реконструкция. Стекло, сплав на основе олова. Фото автора 
 
 
Достоверность этой датировки подтверждается распределением стеклянных браслетов в культурном слое 

раскопа и наличием на изучаемой территории слоя запустения начала XIII в., которые для новгородской 
стратиграфии служат надежными хронологическими маркерами. 

В Новгороде период запустения был впервые зафиксирован в 2008 г. Новгородской экспедицией ИА 
РАН на Десятинном-1 раскопе (Софийская сторона, северо-западная часть Людина конца). Позже подобный 
слой был выявлен и в других частях города, в том числе за пределами вала Окольного города, сооруженного в 
конце XIV в. и считавшегося границей средневекового Новгорода. 

Формирование слоя запустения связано с мором и эпидемиями 1216 г. и 1230 г., отмеченными в 
летописи [3, с. 253, 276], а также с общим упадком экономической жизни, наступившим после монгольского 
завоевания центральных и южных регионов средневековой Руси. 

На исследуемом участке период запустения начался с мора 1216 г. (рис. 2). В это время здесь 
прекратилось строительство жилья и территория была занята под огороды. Усадебное строительство 
возобновляется лишь в середине XIII в. Археологически прослежены внутренние части двух наделов (А, Б), на 
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которых была зафиксирована плотная застройка жилыми домами и хозяйственными сооружениями. Возле 
одного из жилых домов (соор. 1) было найдено рассматриваемое ожерелье (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Великий Новгород. Раскоп Посольский-2016. Разрез по западной стенке раскопа. Вид с востока. 1 — темно-

коричневая супесь; 2 — коричневая супесь; 3 — светло-коричневая супесь; 4 — желтый суглинок; 5 — тлен; 6 — навоз; 7 
— щепа; 8 — уголь; 9 — печина; 10 — строительный мусор; 11 — камень; 12 — кирпич; 13 — слой начала XIII в (мор 

1216 г.) 
 

Начало выпадения обломков стеклянных браслетов в культурный слой Новгорода попадает на первое 
или второе десятилетие XIII в. Максимальное их попадание в слой приходится на 30—40-е гг. XIII в. В слоях 
второй половины XIII в. их количество резко уменьшается [4, с. 169, 172; 5, с. 114; 6, с. 187; 7, с. 119; 8, с. 22-23; 
9, с. 227; 10, с. 65; 11, с. 52; 12, с. 205]. 

 
Рис. 3. Великий Новгород. Раскоп Посольский-2016. План 7 строительного яруса с указанием места обнаружения 

ожерелья. 1 — темно-коричневая супесь; 2 — коричневая супесь; 3 — светло-коричневая супесь; 4 — желтый суглинок; 5 
— тлен; 6 — навоз; 7 — щепа; 8 — уголь; 9 — печина; 10 — камень; 11 — бревно; 12 — место обнаружения ожерелья 

 
На раскопе Посольский-2016 первые стеклянные браслеты обнаружены в слоях 8 яруса. Максимальное 

их обнаружение приходится на 7 ярус, в котором обнаружено и ожерелье. В слоях 6 яруса количество 
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найденных фрагментов стеклянных браслетов уменьшилось в 4 раза. В слоях 5-2 ярусов обнаружено только по 
одной находке этой категории импортных украшений [13, рис. 5]. 

В установленную стратиграфическую дату (середина XIII в.) хорошо вписывается обнаруженная здесь 
же берестяная грамота №1088, внестратиграфическая датировка которой оценивается лингвистами следующим 
образом: формально 1110—1260, предпочтительно 1160—1240 гг. [14, с. 20]. 

 
Рис. 4. Стилистические особенности изображения на подвесках ожерелья (1) и их прототипы (2-4). 1 — Подвеска 

ожерелья, обнаруженная в Новгороде на Посольском-2016 раскопе. Стрелками выделен полусферический выступ в 
основании креста (a) и двойная окружность на его вершине (b). 2 — Медальон с подтреугольным выступом в основании 

креста. Старая Рязань, клад 2005 г. Серебро, позолота, чернь. По Старая Рязань..., 2014. С. 36. Табл. 17. 3 — Медальон с 
каплевидным выступом в основании процветшего креста. Старая Рязань, клад 2013 г. По Старая Рязань..., 2014. С. 53. 

Табл. 48. 4 — Медальон с ликами — символами четырех ветров. Старая Рязань, клад 2005 г. Серебро, позолота, чернь. По 
Старая Рязань..., 2014. С. 37. Табл. 19. 

 
Ожерелье находилось в слое в виде компактного скопления отдельных предметов (археологический 

паспорт находки: №299, кв. Г-2, гл. -328 см). В состав его входили 2 крестовидные и 7 круглых 
орнаментированных металлических подвесок, а также стеклянные бусины, 16 из которых сохранили полную 
форму, остальные — представлены 26 фрагментами, которые по внешним признакам можно соотнести еще с 
15—20 бусинами. 

Нить (проволока?), связывающая воедино элементы ожерелья, отсутствовала. Судя по тому, что 
внутренний диаметр отверстий для привешивания подвесок и бусин не превышает 0,25 см, они могли быть 
нанизаны только на довольно тонкую (~ 0,2 см) нить. 

Размеры, вес и химические составы деталей ожерелья приведены в табл. 1 и 2. Общий вес обнаруженных 
деталей составляет 29,38 г. 

Две крестовидные подвески выполнены в виде равносторонних крестов, верхняя ветвь которых 
заключена в стилизованную лунницу. Нижняя вертикальная и горизонтальные ветви креста имеют трехчастное 
завершение. Обе стороны подвесок украшены рельефным поперечным рубчатым орнаментом. 

Кресты небольшие: высота с оглавием составляет 2,7—2,75 см, длина горизонтальной ветви — 2,05 см, 
толщина — 0,25 см. Вес — 2,26 и 2,29 г. Ушко для привешивания выполнено в виде неорнаментированной 
гладкой цилиндрической бусины с внешним диаметром 0,5 см.  

Полные аналогии этим предметам в Новгороде пока не обнаружены. Можно отметить лишь некоторое 
сходство с арочными крестами с тонкими рубчатыми ветвями, которые обнаружены в слоях конца XI — 
середины XII вв. [15, с. 339; 16, рис. 11, 17]. 
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Обе подвески идентичны по внешнему виду, материалу и качеству изготовления. Они отлиты в 
двусторонней форме из сплава олова с медью и свинцом (Sn ~97 мас.%, Cu ~1,5-1,6 мас.%, Pb ~1 мас.%)1 (табл. 
1).  

Отливки несут небольшие следы литейного брака в виде небольших затеков металла в средокрестии и на 
завершении горизонтальных ветвей, что рассматривается как свидетельство местного изготовления. 

Круглые односторонние подвески, входившие в состав ожерелья, также несут следы производственного 
брака, и они также абсолютно одинаковы по внешнему виду и однородны составу (табл. 1). 

Таблица 1  
Размер, вес и химический состав (метод РФА) крестов и подвесок, входивших в ожерелье. Номера крестов (К-1, 

К-2) и подвесок (П-1 — П-7) соответствуют рис. 1. 
 

предмет Sn Cu Pb Zn As Sb Ag 
крест К-1 

2,7×2,05×0,25 см, 
2,26 г 

97,04 1,65 1,28 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 

крест К-2 
2,7×2,05×0,25 см, 

2,29 г 

97,08 1,58 1,14 0,09    

подвеска П-1 
2,7×2,2×0,1 см, 2,79 г 

98,3 1,14 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

подвеска П-2 
2,7×2,2×0,15 см, 

2,81 г 

98,6 1,08 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

подвеска П-3 
2,7×2,2×0,15 см, 2,84 

г 

98,6 1,15 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

подвеска П-4 
2,7×2,22×0,10 см, 

2,84 г 

98,9 1,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

подвеска П-5 
2,7×2,2×0,15 см, 

2,85 г 

98,99 1,01 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

подвеска П-6 
2,75×2,2×0,15 см, 

2,86 г 

98,7 1,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

подвеска П-7 
2,7×2,2×0,15 см, 3,36 

г 

98,52 1,34  0,02 0,04   

 
Комплект из 7 подвесок отлит из сплава олова с медью (Sn ~98-99 мас.%, Cu ~1 мас.%) по общей модели. 

Технологически это могло решаться либо использованием одной литейной формы, либо применением способа 
литья «елочкой», позволяющее получать целый ряд изделий за один технологический цикл [18, с. 255].  

Наплывы металла в области ушка для привешивания указывают на то, что литник подводился именно к 
ушку. Литейный брак, который проявился в недоливах и затеках металла (подвески П-3 и П-5) (подвеска П-7), 
позволяет говорить о местном изготовлении и этой группы подвесок. Следует подчеркнуть, что, не смотря на 
небольшие дефекты, в целом изделия выполнены довольно качественно. Изображение очень четкое, без следов 
потертостей, следовательно, эти предметы использовались непродолжительно. Приведенные факты позволяют 
в конкретном случае сблизить время изготовления подвесок и выпадение их в слой. 

Диаметр всех круглых подвесок составляет 2,2 см, высота с ушком для привешивания — 2,7—2,75 см, 
толщина 0,1—0,15 см. Вес — 2,79—3,36 г. Ушко выполнено в виде неорнаментированной цилиндрической 
бусины размером 0,5-0,6×0,45 см (табл. 1). 

Изображение на подвесках несет чрезвычайно интересные особенности. На первый взгляд — это 
стилизованное изображение процветшего креста, который выполнен тройными параллельными линиями и 
расположен строго симметрично относительно вертикальной оси подвески. «Процветшие» побеги переданы 
мягкими плавными линиями. Изображение заключено в двойной ободок: внешний, подчеркивающий контур 
подвесок, — рифленый, внутренний — неорнаментированный. Поле между ободками гладкое. На нем строго 
по вертикали и горизонтали (крестообразно) нанесены тройные штрихи, напоминающие крестчатый нимб 
Христа (?). 

                                                           
1 Химический состав сплава определен в на рентгенофлуоресцентном спектрометреmax Axios в лаборатории анализа 
минерального вещества ИГЕМ РАН ведущим специалистом метода А.И.Якушевым; метод обеспечен утвержденными 
методиками анализа и государственными стандартными образцами. Номенклатура сплавов определена по классификации 
[17, с. 131, табл. 2.9].  
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У подножия креста находится небольшой полусферический выступ, подчеркнутый двойной дугой (рис. 
4, 1 (a)). Эту деталь можно связать с традиционной темой Голгофы и головой Адама. Изображение Креста на 
Голгофе было очень популярно, оно получило очень широкое распространение и тиражировалось в различных 
вариациях на разнообразных предметах. 

В качестве примера можно привести серебряные медальоны парадного княжеско-боярского убора, 
входившие в состав кладов 1868 г., 2005 г. и 2013 г., обнаруженных в Старой Рязани (рис. 4, 2-4) [19, с. 145. 
Рис. 115, 1; 20, с. 36, табл. 16, 17; с. 37, табл. 18, 19; с. 53, табл. 48, 49; с. 96-97]. В одном случае Голгофа 
изображена в виде вершины горы (подтреугольник в основании креста) (рис. 4, 2); в другом — представляет 
вершину горы и место под горой, где покоится голова Адама (каплеобразная фигура, с горизонтальной линией 
— границей миров) (рис. 4, 3). 

Таблица 2  
Химический состав стеклянных бусин, входивших в ожерелье (метод РФА) 

 
соединение мас.% соединение мас.% 

SiO2 25.635 Na2O 0.239 
PbO 67.232 MgO 0.163 

Fe2O3 3.201 TiO2 0.04 
Al2O3 1.329 P2O5 0.059 
SnO2 0.612 CuO 0.044 
K2O 0.491 MnO 0.008 
CaO 0.422 SO3 0.173 

 
Однако на кресте, изображенном на подвесках ожерелья, отсутствуют горизонтальные перекладины, а на 

вершине креста помещена двойная окружность (рис. 4, 1 (b)). Эти особенности можно рассматривать как 
элементы космологических мотивов, связанных с распространенными средневековыми представлениями об 
устройстве Земли. Согласно такому учению, Земля (суша) имеет четырехугольную форму и омывается рекой 
Океаном. 

Изображение Земли, контуры которой обрисовывает Океан, зачастую сопровождали аллегорические 
изображения четырех ветров, которые увязывались с четырьмя сторонами света [21; 22, с. 115, рис. 91; 23, с. 69-
72]. Такие детали хорошо известны в средневековой металлопластике. Пример подобной иконографии 
представлен на медальоне из старорязанского клада 2005 г. (рис. 4, 4). Здесь четыре ветра в образе 
человеческих личин расположены на вершине креста, у его основания и по углам условной четырехугольной 
фигуры, образованной рекой Океаном [23, с. 70]. 

По аналогии с этим изображением окружность на вершине "креста" подвесок можно также связать с 
мотивом четырех ветров. 

Представление о четырех ветрах проходит в книгах Ветхого завета: у пророка Иеремии они служат 
орудием наказания Елама (Иерем.XLIX, 36); у пророка Захарии четыре ветра на четырех колесницах исполняют 
волю Божию над всеми народами земли (Захар.VI 1-8...); в Апокалипсисе (VII, 1 и след.) ветры находятся в 
руках ангелов. Византийская и русская иконография, удерживая мотив изображения четырех ветров, 
олицетворенных в виде человеческих головок или цельных человеческих фигур, дующих в трубы, 
видоизменяет эти представления соответственно понятиям христианства и выставляет четырех ангелов. Но 
первоначальный мотив обнаруживается в памятниках даже конца XVII в. [24, с. 338]. В Новом Завете четыре 
ветра упоминаются в контексте представлений о конце света (Матфей, 24, 31; Марк, 13,27). 

Более того, в трактовке средневекового мироздания Голгофа и Иерусалим должны располагаться в 
центре Земли. Отсутствие перекладин на кресте рассматриваемых подвесок, вероятно, связано с 
переосмыслением концепции мироустройства. В этом случае мастер должен быть стремиться поместить 
основание креста именно в центр Земли. Акцент делался не на перекладину, к которой были пригвождены руки 
Спасителя, или на перекладину с табличкой «Иисус Назорей, царь иудейский», а именно на локализацию 
креста Господня и Голгофы в центре Земли. 

Следовательно, в изображении на подвесках можно видеть скрытую отсылку к средневековым 
представлениям об устройстве Земли. В этом случае растительные побеги процветшего креста должны быть 
переосмыслены как река Океан, омывающая очертания суши. Тем самым подтверждается трактовка 
изображения на медальоне №3 из старорязанского клада 2005 г. (рис. 4, 4), предложенная А.В.Чернецовым [23, 
с. 70-72]. 

Из всего сказанного следует, что рисунок на подвесках представляет собой наглядный пример 
переосмысления и переработки традиционной композиции. Мастер совместил смысловую нагрузку 
растительных побегов как мотив реки Океана и древа жизни (Креста Господня). Таким образом, на круглых 
подвесках ожерелья нашли отражение и тема процветшего креста, и мотивы средневековой концепции 
мироустройства. 

Период бытования таких подвесок был продолжительным. В Новгороде аналогичные предметы 
происходят из слоев начала XIII— начала XIV в. и были обнаружены на Неревском и на Троицком-XV 
раскопах [25, с. 41, рис. 14, 6; 26, с. 9-10, 13, рис. 2, 6]. Похожая подвеска была найдена в Вологодской обл. в 
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женском погребении XI — первой половины XII в. в кургане 13 у д. Тимошкино [27, с. 86, 88, рис. 3, 3]. 
Литейная каменная форма зафиксирована на территории Затьмацкого посада г. Твери. Находка происходила из 
постройки «XIV», связанной с бронзолитейным делом, и находилась в яме № 559, датирующейся монетами 
концом XV—XVI в. [28, с. 216, рис. 4, 1]. 

Столь длительное существование рассматриваемых подвесок можно объяснить общим спросом на 
предметы христианского культа как особой категории вещей, символическое значение которых было хорошо 
понятно [29, с. 18]. 

Стеклянные бусины представляют готовую импортную продукцию. Все бусины «округлые, усеченные 
дважды», изготовлены из темно-синего прозрачного стекла свинцово-кремнеземного состава (табл. 2) методом 
навивки на палочку. Внешний диаметр бусин составляет 0,45—0,65 см, толщина — 0,15—0,35 см. 

На рис. 1 представлена реконструкция ожерелья, причем все стеклянные бусины выложены как 
отдельные предметы; кроме этого один из крестов расположен лицевой стороной, другой — оборотной. Это 
сделано с целью наиболее полного представления материала. В изображенном варианте длина нити между 
крайними подвесками составляет ~20 см. Можно предположить, что общая длина ожерелья была не меньше 60 
см. 

Ожерелье представляло предмет обрядовой культуры. Функционально оно не было просто украшением. 
В этот период кресты и подвески с крестом воспринимались именно как христианские символы. Наличие 
нескольких крестовидных подвесок в одном ожерелье свидетельствует лишь о том, что их количеству 
приписывалась прямо пропорциональная защитная сила [30, с. 151-153; 31, с. 43-46]. 

Рассуждения о социальном статусе человека, который мог владеть таким ожерельем, строятся на том, что 
это недорогое единичное изделие, создаваемое, вероятно, на заказ для конкретного человека или семьи. 
Следует подчеркнуть, что ожерелье собрано из одинаковых стеклянных бусин и также однородных по составу 
и качеству крестовидных и круглых подвесок. Несмотря на то, что кресты и подвески несут следы 
производственного брака, выполнены они довольно аккуратно. Для их изготовления был использован очень 
популярный среди новгородских литейщиков XII—XIII вв. недорогой легкоплавкий сплав на основе олова [17, 
с. 148]. Возможно, эти подвески имитировали дорогие серебряные изделия. 

Социальный статус владельца вещи не был высоким; принадлежность ожерелья вполне можно связать с 
ремесленно-купеческой прослойкой населения южной части Славенского конца средневекового Новгорода. 

Ранее к аналогичному выводу пришли Е.Р.Михайлова и В.Ю.Соболев. Изучая материалы Которского 
погоста, исследователи отметили, что подобные предметы следует связывать не с элитарной 
(привилегированной) группой населения, а с наиболее зажиточной ее прослойкой [32, с. 188]. 

Четкий археологический контекст позволяет рассматривать артефакт в комплексе материальных 
свидетельств, связанных с обрядовой культурой и традициями использования христианской символики 
различными слоями населения средневекового Новгорода. 
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Oleynikov O.M. Necklace of the mid-13th century from Velikiy Novgorod. The article presents results of investigation of 

assembled necklace made of imported glass beads, crosses and circle pendants made by local artisans. The origins of iconographic 

motive of "flourishing" cross depicted on circle one-sided pendants is analysed in the context of medieval sights. The necklace was 

found in layers dated to the middle of the 13th century. It belonged to a person close to artisans and merchants of Slavenskiy area of 

medieval Novgorod. Clear archaeological context allows one to investigate this necklace along with other objects of material culture 

connected with ceremonial culture of different social groups of medieval Novgorod. 

Keywords: Novgorod, desolation layer, cultural layer, middle of the 13th century, necklace, Christian symbols, composition of 

glass, christianization of Novgorod region. 
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