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ДРЕВНЕРУССКАЯ ДРОБНИЦА  
В ВИЗАНТИЙСКОЙ СУГДЕЕ

В статье проанализирована одна из наиболее изученных находок 
средневековой Сугдеи, полученная в ходе археологических исследований. 
Предмет дважды был опубликован, но оба раза с ошибочной атрибуцией. Тем 
не менее, анализ материалов раскопок древнерусских памятников позволяет 
безошибочно определить данный предмет как дробницу и датировать, 
исходя из четкого археологического контекста, концом X – первой половиной 
XI в. Интересно, что для древнерусских памятников это достаточно редкая 
находка. Причины ее попадания в Сугдею остаются пока непонятными. 
С уверенностью можно утверждать только то, что она входила в состав 
погребального инвентаря захороненного в христианском склепе. К сожалению, 
основываясь на чрезвычайно плохой сохранности костяков и пермешанности 
находок, опередлить полный состав погребального инвентаря и связать его 
с конкретным костяком затруднительно. Тем не менее, находки дробницы 
и других древнерусских предметов, сделанных в последние годы, позволяют 
расширить наши представления о древнерусском импорте в византийской Сугдее. 
Ранее в Сугдее отмечался только набор вещей (прясла, браслеты, предметы 
христианского культа, гривна киевского типа), типичный для крупного города, 
имевшего тесные экономические связи с Русью. Однако, учитывая находки 
фрагментов керамики с древнерусскими надписями, печати тмутараканских 
князей и такую знаковую и редкую вещь, как дробница, есть основания для 
того, чтобы возобновить дискуссию о политическом статусе восточного Крыма 
в период наивысшего расцвета Тмутараканского княжества.
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RUS’IAN BOOK-COVER PLAQUE  
IN BYZANTINE SOUGDAIA

This article has analyzed one of the most studied finds from mediaeval Sougdaia, which 
was discovered by archaeological researches. The artefact in question was published 
twice, both times with erroneous attribution. Nevertheless, the analysis of the materials 
excavated at Rus’ian sites allows its undoubtful attribution as a drobnitsa, or book-cover 
plaque, which dates, according to clear archaeological context, from the late tenth to the 
first half of eleventh century. Interesting enough, such finds are rather rare in Rus’ian 
sites. The reasons why it found its way to Sougdaia remain unclear. It is safe to say 
only that it was a part of the grave goods of a person interred in a Christian burial vault. 
Unfortunately, the extremely bad preservation of the skeletons and the intermixed finds 
did not allow the one to determine the full composition of the grave goods to be related 
with a specific skeleton. However, the discovery of the book-cover plaque and other 
Rus’ian finds in recent years allows to expand our notion of the Rus’ian imports in 
Byzantine Sougdaia. Formerly, the Sougdaia finds comprised only of a set of artefacts 
(spindle whorls, bracelets, Christian cult artefacts, and a neck-ring of the Kiev type) 
typical of a large city that established close economic ties with Rus’. However, in view 
of the finds of ceramic fragments featuring Rus’ian inscriptions, the seals of the princes 
of Tmutorokan, and such an important and rare object as the book-cover plaque, there 
are reasons to resume the discussion on the political status of the Eastern Crimea in the 
age of the climax of the Principality of Tmutorokan.
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В 1981 г. во время проведения раскопок на территории бар-
бакана средневековой Сугдеи И. А. Барановым был исследован 
каменный склеп полукруглой формы. В его заполнении были зафик-
сированы разрозненные кости около десяти погребенных и сопро-
вождавший захоронения разбросанный по камере достаточно пред-
ставительный погребальный инвентарь, датирующийся со второй 
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половины Х в. и до конца XI в. Сопоставить находки с конкретными 
костяками было невозможно. Среди артефактов и было найдено 
изделие, являющееся предметом данной статьи 1 (ил. 1).

Ил. 1. Древнерусская дробница из раскопок склепа на территории барбакана 
Сугдеи: 1 – месторасположение склепа; 2 – план склепа; 3 – дробница.

Fig. 1. The Rus’ian book-cover plaque excavated from a burial vault in the barbican  
of Sougdaia: 1 – location of the vault; 2 – ground plan of the vault; 3 – book-cover plaque 

1 Находка хранится в фондах ГБУ Республики Крым «Музей-заповедник  
Судакская крепость», МЗСК КП-870/2. Выражаю глубокую признательность 
сотрудницам фондов этого учреждения, оказавшим помощь в работе.
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Эта нерядовая находка сразу привлекла внимание автора 
раскопок и была им опубликована в качестве бляхи в виде щита 
с прорезным фигурным орнаментом 2. При поиске аналогий ис-
следователь ссылался на известную монографию Г. А. Федорова- 
Давыдова 3. Однако под этим типом у автора опубликована совер-
шенно другая геральдическая накладка.

В 2014 г. автор этих строк опубликовал изделие в моно-
графии, посвященной восточному Крыму в средневизантий-
ское время 4, и атрибутировал его как накладку- медальон. При 
поиске аналогий 5 был приведен предмет из водосборной ци-
стерны в Херсонесе, являющийся совершенно другим изде-
лием, близким анализируемому только по каплевидной форме 
и не более. Сейчас с полной уверенностью можно сказать, что 
среди кочевнических древностей Подонья, Причерноморской 
степи и Северного Прикаспия некоторые предметы близки рас-
сматриваемой находке только по каплевидной форме верхней 
части копоушки. Среди подунавских и балканских изделий 
действительно выделяется известный специалистам тип серд-
цевидных каплевидных накладок с пальметтами 6, но он бли-
зок нашему изделию только по морфологии. Принципиальное 
различие заключается в наличии у болгарского изделия про-
резного орнаментального мотива в виде пальметты и другой 
технологии изготовления. В качестве древнерусских аналогий 
приводились известные в материальной культуре Руси наклад-
ки, только изготовленные в технике тиснения 7 и не имеющие 
прямого отношения к нашей находке.

2 Баранов И. А. Застройка византийского посада на участке главных ворот Судак-
ской крепости // Византийская Таврика. Киев, 1991. С. 105, рис. 3, 14.

3 Федоров- Давыдов Г. А. Кочевники Восточной Европы под властью золото- 
ордынских ханов. М., 1966. С. 49, рис. 8: VIII К.

4 Майко В. В. Восточный Крым во второй половине X–XII вв. Киев, 2014. С. 434, 
рис. 166, 13.

5 Там же. С. 153–154.
6 Бонев С., Дончева С. Старобългарски производствен център за художествен 

метал при с. Новосел, Шуменско. В. Търново, 2011. С. 279, табл. XXXVII; 
306–313.

7 Жилина Н. В. Тисненый убор по древнерусским кладам X–XIII вв. (от орна-
ментального рифления до эмблемы княжеской власти) // Stratum plus. 2010. 
№ 5. C. 58, рис. 21, 6,7.
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Действительно, публикуемая вещь, связь которой с укра-
шением пояса не вызывала сомнений, для древнерусских па-
мятников является достаточно редкой категорией находок. От-
метим, что среди более чем 600 поясных накладок, происхо-
дящих, например, из Пермского Предуралья 8, типологически 
близких к рассматриваемому предмету даже по морфологии 
нет. В наиболее полном каталоге ременных бляшек В. В. Му-
рашевой близки только двускатные неорнаментированные на-
кладки, форма которых только приближается к сердцевидной 9. 
Сказанное еще более справедливо по отношению к ярко выра-
женным сердцевидным бляшкам с орнаментом в виде многоле-
песткового цветка, очень отдаленно напоминающего процвет-
ший крест 10, да и принцип крепления у них другой. Хорошо 
известны только аналогичные по морфологии щитовидные 
накладки с пятилепестковым цветком в центре и орнаментом 
в виде «перлов» по краю 11 или с вертикально ориентированной 
пальметтой 12, считающиеся элементом, прежде всего, северно-
го новгородского мужского пояса.

При публикации изделия его подробное описание отсутство-
вало, а, между тем, оно чрезвычайно важно для правильной атри-
буции. Вещь щитовидной формы изготовлена из медного сплава 
путем литья. На внешней стороне помещен криновидный крест, 
на оборотной присутствует оболоманное ушко для нашивки. 
По краю внешней стороны бортик украшен вдавлениями оваль-
ной формы. По центру изделие слегка согнуто. На внешней сто-
роне присутствуют и остатки эмали зеленоватого цвета. Размеры 
предмета 3,0 × 2,0 × 0,1 см.

8 Данич А. В. Поясные накладки Питерского (Степаново Плотбище) могильни-
ка // Поволжская археология. 2013. № 1(3). С. 181–198.

9 Мурашева В. В. Древнерусские ременные наборные украшения (X–XIII вв.). 
М., 2000. С. 27, рис. 28, 2а.

10 Там же. С. 44, рис. 60, 1В-1.
11 Михайлов К. А., Соболев В. Ю. Новгородские наборные пояса XI–XII вв. // Ар-

хеологические вести. 2000. № 7. С. 224, рис. 2, 7; Михайлов К. А. Древнерусские 
наборные пояса в XI–XII вв.: северная и южная традиции // Русь в IX–XIV ве-
ках: взаимодействие Севера и Юга. М., 2005. С. 137, рис. 3, 7.

12 Козлова А. В. Украшения ремня, сбруи и сумок восточного происхождения 
из раскопок в Великом Новгороде // Новгород и новгородская земля. 2004. 
Вып. 18. С. 201, рис. 6, 9.
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Нет сомнений, что перед нами древнерусская дробница с од-
ноцветной эмалью. Традиционно считается, что такие неболь-
шие парадные накладки служили для украшения пояса или раз-
личных элементов одежды богатых горожан.

Опубликованных прямых аналогий нам известно очень мало. 
Две идентичные дробницы, происходящие из раскопок 2017 г. 
на «Богатыревой горе» в Муроме, были относительно недавно 
опубликованы 13. Происходят они из непотревоженного культурно-
го слоя домонгольского времени. Исходя из этого, а также из ха-
рактерных для древнерусских ювелирных изделий орнаменталь-
ных мотивов в виде криновидного креста, находки справедливо 
датировались в широких хронологических рамках XII–XIII вв. 
По мнению авторов, дробницы являлись не только украшениями 
парадной одежды или церковного облачения, но и использовались 
в качестве декоративного элемента на доспехах 14.

Помимо контекстных находок, упомянем изделие из част-
ной коллекции, опубликованное И. А. Стерлиговой 15. Исследо-
вательница отмечает характерную особенность этих предметов, 
заключающуюся в присутствии орнаментальных мотивов, схо-
жих с напрестольными крестами с перегородчатыми эмалями. 
Последние же четко датируются третьей четвертью XII в.

Конечно же, столь нерядовая древнерусская находка в ви-
зантийской Сугдее ставит ряд важных вопросов и прежде всего 
о причинах ее проникновения в город.

Надо напомнить, что комплекс древнерусских находок в ви-
зантийской Сугдее уже становился предметом специальных иссле-
дований 16. Однако представлены он был набором вещей (шифер-
ные прясла различных вариантов, керамические яйца-писанки,  

13 Бейлекчи Вал. В., Данилов О. В. Редкие изделия с эмалью из Мурома (по мате-
риалам раскопок 2017–2018 гг.) // Археология Владимиро- Суздалькой земли. 
2019. Вып. 9. С. 170, рис. 1.

14 Там же. С. 171.
15 Стерлигова И. А. Напрестольный крест из Кремлевского Вознесенского мо-

настыря – малоизвестный памятник древнерусской перегородчатой эмали //  
Средневековые искусства и ремесла. К 90-летию со дня рождения Татьяны 
Ивановны Макаровой. М., 2021. С. 166, рис. 9.

16 Майко В. В. Давньоруські знахідки Х–XIII ст. з південно- східного Криму. 
До питання про економічні та політичні контакти // Дьнѣслово. Киев, 2008. 
С. 311–321.
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стеклянные бусы и браслеты, костяные и бронзовые пуговицы, 
нательные кресты, изготовленные из различных материалов, 
и энколпионы), характерных для любого крупного торгового цен-
тра, имевшего экономические и духовные связи с древнерусским 
государством. Такова ситуация не только в Крыму, в частности, 
в Херсонесе 17 и на Боспоре 18, но и на Балканах 19 и в Подунавье 20. 
Выделяется и крайне небольшой комплекс находок, связанных 
с норманским вооружением, попадавшим на полуостров при 
посредничестве древнерусских купцов или благодаря военным 
действиям, проходившим на территории полуострова или в кото-
рых Таврика служила перевалочным пунктом 21.

Сугдею отличает наличие трех находок. Это гривна киевско-
го типа, фрагмент амфоры с массивными уплощенными ручками 
со славянской надписью на ручке и моливдовулы тмутараканских 
князей 22. Не исключено, что все они свидетельствуют об актив-
ных экономических и культурных связях Сугдеи с Древней Русью 
и, в первую очередь, с Тмутараканским княжеством. Тем не менее, 
этот же комплекс археологического материала привлекался для ре-
шения сложнейшего вопроса о границах древнерусской Тмутара-
кани и вхождении в ее состав восточной Таврики. Вряд ли находка 
дробницы в Сугдее кардинальным образом продвинет вперед ре-
шение этой проблемы, но постепенное накопление и осмысление 
древнерусского материала в этом византийском городе рано или 
поздно приведет ученых к правильному решению.

17 Колесникова Л. Г. Связи Херсона- Корсуня с племенами Восточной Европы 
в домонгольский период // ХС. 2006. Вып. 15. С. 129–150.

18 Залесская В. Н. О норманнах в Крыму по данным инвентаря одной из гроб-
ниц Предтеченской церкви в Керчи // Византия и Крым: Проблемы городской 
культуры : тез. докл. VIII научных Сюзюмовских чтений. Екатеринбург, 1995. 
С. 26–27.

19 Йотов В. Археологически приноси към историята на Варна през средновеко-
вието (2). Древноруски внос във Варна през XI–XII в. // Българските земи през 
средновековието (VII–XVIII в.). Варна, 2005. С. 145.

20 Коновалова И. Г., Перхавко В. Б. Древняя Русь и Нижнее Подунавье. М., 2000. 
С. 180, табл. 2.

21 Наследие византийского Херсона / под ред. Т. Яшаевой, Е. Денисовой, Н. Гинь-
кут, В. Залесской, Д. Журавлева. Севастополь ; Остин, 2011. С. 250, 539–540, 
№  228, 230, 231.

22 Майко В. В. Давньоруські знахідки… С. 313, рис. 1, 7; С. 315, рис. 2, 1, 12.
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