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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Тема повседневной городской 

жизни Великого Новгорода, одежда, украшения и быт средневековых 

горожан давно привлекала исследователей средневековья. Однако при 

отсутствии источников эта тема практически не разрабатывалась в 

исторической науке. Лишь с проведением масштабных систематических 

раскопок, начатых в Новгороде в 1932 г. был накоплен уникальный по 

количеству, сохранности и разнообразию материал.  

Благодаря особенностям новгородского культурного слоя, в нем 

сохраняются все древности, в том числе из органического материала. 

Стратиграфическая целостность и дендрохронологический метод позволяют 

наиболее точно определять период бытования той или иной находки. 

Предметы западноевропейского импорта содержат важную 

информацию о городском быте, одежде и эстетических представлениях 

средневековых горожан. Топография импортных предметов может 

дополнить уже имеющиеся знания о социальном статусе владельцев, об их 

внешних контактах, а также лучше понять местное восприятие 

инокультурного влияния.  

Степень разработанности темы. В Великом Новгороде собрана 

значительная коллекция западноевропейских индивидуальных предметов, и 

она продолжает пополняться каждый год. Торговля Новгорода с Западной 

Европой и взаимоотношения Новгорода с Ганзейским союзом хорошо 

изучены, этим темам посвящены десятки исследований, в которых выявлены 

и изучены категории массового импорта, установлена динамика 

западноевропейских связей Новгорода и их история, рассмотрена история 

ганзейской конторы. Однако до сих пор не была проведена работа по 

выделению и систематизации всех индивидуальных находок 

западноевропейского происхождения, многие предметы не были 

атрибутированы и по этой причине не были введены в научный оборот.  
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Объектом исследования являются предметы западноевропейского 

происхождения, найденные на территории усадеб горожан средневекового 

Новгорода, изготовленные из цветного металла, кожи, дерева, кости, глины, 

стекла. 

Основным источником по данной теме является археологический 

материал, собранный в результате раскопок в Новгороде в 1932-2013 гг. 

Для получения полноценной информации о составе и количестве 

западноевропейских предметов была предпринята выборка по 

коллекционным описям, хранящимся на кафедре археологии исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

Также была проведена работа по выявлению западноевропейских 

изделий в фондах археологии Новгородского музея-заповедника и 

Государственного Исторического музея. Кроме того, в архиве Института 

археологии РАН при работе с полевыми отчётами было уточнено 

местонахождение предметов на той или иной усадьбе и откорректированы 

даты и условия попадания предметов в культурный слой. Комплекс, 

обнаруженных в ходе работы предметов, насчитывает 262 разнообразные 

находки западноевропейского происхождения, бытовавшие в Новгороде с 

середины XII по XV вв. 

Индивидуальные находки западноевропейского происхождения, такие 

как элементы костюма, украшения, а также предметы быта, были 

обнаружены на 20-ти раскопах. Большая часть предметов происходит с 

самых больших по площади Неревского и Троицкого раскопов. Значительное 

число западноевропейских изделий найдено на Никитинском раскопе. В 

данном исследовании материалы Готского раскопа исключаются, так как 

предметы, найденные на этом раскопе, принадлежали ганзейским купцам. 

Моя работа посвящена западноевропейским предметам, найденным 

найденных на усадьбах новгородцев. 

В качестве аналогий был использован археологический материал, 

собранный при раскопках в странах Европы и Скандинавии, опубликованный 
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в литературе, а также хранящийся в коллекциях таких музеев, как 

Государственный Эрмитаж, Стокгольмский исторический музей, Музей 

Виктории и Альберта, Германский национальный музей, Метрополитен-

музей, Исторический музей Готланда и др. Также для атрибуции некоторых 

предметов были использованы изобразительные источники, такие как 

миниатюры английского манускрипта "Alexander and Dindimus" 1400 г.1 и 

летописного свода истории французской монархии «Большие французские 

хроники»2, а также скульптурные изображения средневековой Европы. Для 

работы с некоторыми исследуемыми предметами были использованы 

этнографические материалы Латвийского этнографического музея. 

Научная новизна работы. В работе впервые были собраны и 

систематизированы индивидуальные находки западноевропейского 

происхождения, происходящие из раскопок Новгорода. Полнота выборки 

позволяет делать обоснованные выводы, базирующиеся на всей 

совокупности материала, а не на анализе отдельных предметов или их 

категорий. Предложенная хронологическая локализация расширяет или 

уточняет хронологию бытования тех или иных западноевропейских 

предметов в Великом Новгороде, а также дает возможность проследить 

динамику развития комплекса элементов костюма и бытовых предметов, 

несомненно, отразивших этнополитическую ситуацию в Великом Новгороде 

в эпоху развитого Средневековья. 

 Систематизация коллекции западноевропейских предметов 

подтверждает и наполняет конкретным материалом высказанные ранее 

предположения об интересе к западноевропейским элементам костюма и 

предметам быта со стороны местного населения, а также дает понимание 

того, что западноевропейские вещи были в равной степени доступны, как 

новгородской аристократии, так и представителям других социальных слоев, 

обладающих денежным капиталом, таким как «житьи люди» и представители 

                                                           
1 Manuscript Bodley 264 Alexander and Dindimus. Dating 1400. Bodleian Library.  
2 BNF Français 2608 Les grandes Chroniques de France. Folio 99v. Dating 1390-1405. Bibliothèque Nationale. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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купечества.  Также в ходе данного исследования впервые было установлено 

функциональное назначение некоторых находок, найденных в Новгороде, но 

неатрибутированных.  

Хронологические рамки исследования ограничиваются втор. пол. 

XII – XV вв., временем, когда основным западноевропейским партнером 

Новгорода были немецкие, а затем ганзейские купцы. За рамками данной 

работы остаются немногочисленные предметы скандинавского 

происхождения, свидетельствующие о контактах Новгорода и Скандинавии в 

эпоху викингов.  В XII-XV вв. культурная парадигма скандинавских 

королевств претерпела существенные изменения. Эти изменения, в 

частности, коснулись украшений и предметов быта, которые утратили свою 

самобытность, отличавшую их в период IX-XI вв. и вписались в 

общеевропейский ареал. 

Во второй половине XII в. на торговой арене Балтийского региона 

появляются немецкие купцы из разных городов, которые основывают свою 

контору на Готланде. Западноевропейские торговые связи Новгорода 

начались гораздо раньше - с момента его основания, но если до середины XII 

в. основным новгородским торговым партнером были Готланд и Дания, то к 

концу столетия община немецких купцов прочно закрепляет свои позиции, 

заключив с новгородцами торговый договор в 1191-1192 гг. и основав в 

Новгороде двор св. Петра.3  

На протяжении трех веков немецкие города, объединившись в 

Ганзейский союз во главе с Любеком, успешно торговали с Новгородом. В 

1494 г. в связи с убийствами русских купцов в Ливонии Иван III закрыл 

Немецкий двор в Новгороде. 

Также ограничение изучаемого периода XV в. обусловлено 

сохранностью культурного слоя. Верхние горизонты новгородского 

культурного слоя, насыщенного органическими остатками и деревянными 

сооружениями, датируются в основном началом - серединой XV вв. В 

                                                           
3 Рыбина Е.А. Новгород и Ганза. М., 2009. С.55. 
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отдельных случаях эти даты опускаются еще ниже - до конца XIII - начала 

XIV вв. (Людогощий, Добрынин и ряд других раскопов).4  

Цель исследования заключается в выявлении в новгородской вещевой 

коллекции индивидуальных западноевропейских предметов и  их 

систематизации, а также в максимальном использовании ее информативных 

возможностей для изучения костюма, быта и культуры средневековых 

новгородцев, а также торговых и личных контактов. Для достижения этой 

цели в рамках исследования ставятся следующие задачи: 

• Выделение всех категорий западноевропейских изделий. 

• Хронологическое распределение изучаемых находок. 

• Поиск аналогий в музейных археологических коллекциях, 

изобразительном искусстве Западной Европы и научной литературе. 

Определение места изготовления предмета, в том случае, если это возможно. 

• Определение функциональной принадлежности ранее 

неатрибутированных предметов. 

• Изучение топографии западноевропейских предметов на усадьбах 

средневекового Новгорода. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Новгородская коллекция индивидуальных западноевропейских 

находок состоит из 262 предметов. 

2. Все выявленные в ходе данного исследования предметы имеют 

многочисленные прямые аналогии во многих странах Западной Европы и 

датируется вт. пол. XII-XV вв. 

3. Типология западноевропейских круглых и фигурных фибул, 

элементов поясного набора и нашивных деталей. 

4. Бытование круглых и фигурных фибул в Новгороде хронологически 

совпадает с бытованием их на Западе. Пик моды в Западной Европе на эти 

                                                           
4 Петрова Л. И., Анкудинов И. Ю., Фирсова Н. Д. О культурном слое Новгорода второй половины XV-XVI 

вв. // Новгород и Новгородская земля. Великий Новгород, 2000. Вып. 14. С. 71-80. 
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украшения приходится на XIII - первую половину XIV вв., что соответствует 

датировкам новгородских находок.  

5. Функциональное назначение некоторых находок, найденных в 

Новгороде, но ранее неатрибутированных. 

6. Наибольшее количество элементов западноевропейского наборного 

пояса, найденных в Новгороде, приходится на XIV в., что совпадает с 

широким распространением наборного пояса в Европе, который в это время 

становится элементом престижного потребления в довольно широких слоях 

населения. 

7. Характер импорта украшений в Новгороде нельзя назвать строго 

элитарным, скорее всего, мы имеем дело с предметами моды, присущей 

западноевропейскому «среднему классу» а не верхушке общества. 

8. К кругу западноевропейских древностей относятся универсальные 

инструменты (ножи и ножницы) с клеймами. 

9.Топография западноевропейских индивидуальных предметов 

свидетельствует том, что они были в равной степени доступны, как 

новгородской аристократии, так и представителям других социальных слоев, 

обладающих денежным капиталом. 

Структура работы. Работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения и приложений. В первой главе излагается история изучения 

западноевропейских археологических находок в Великом Новгороде. 

Отечественная историография рассмотрена по основным направлениям 

исследований в хронологической последовательности. Отдельно в этой главе 

рассмотрена западноевропейская литература, посвященная археологическим 

исследованиям средневековой Европы. 

Вторая глава посвящена классификации западноевропейских элементов 

костюма и украшений, которые предварительно были разделены на 

несколько функциональных групп: фибулы, застежки ворота, элементы 

поясного набора, нашивные детали и перстни. Здесь же был дан анализ 

материала в соответствии с этим делением. 
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Третья глава состоит из двух частей. В первой части описаны и 

проанализированы бытовые западноевропейские предметы, используемые 

средневековыми новгородцами: столовая посуда и кухонные сосуды, 

столовые приборы, универсальные инструменты, детали осветительных 

приборов, детали предметов интерьера, предметы личной гигиены, футляры, 

элементы настольных игр, предметы для письма и предметы личного 

благочестия. 

Во второй части третьей главы описаны и систематизированы клейма 

на ножах и ножницах, найдены и описаны аналогичные клейма на 

европейских предметах того же времени. 

В четвертой главе рассмотрена топография индивидуальных 

западноевропейских предметов в пределах усадебных комплексов древнего 

Новгорода в разные хронологические периоды. 

В заключении суммированы итоги исследования и представлены 

краткие выводы. Работа снабжена тремя приложениями. 

В приложении I находится общий список исследуемых предметов со всеми 

необходимыми сведениями о них, в приложении II помещены фотографии 

большинства исследуемых находок, а также представлены их аналогии. В 

приложении III находятся планы раскопов с нанесенными местами находок.  

Методология и методы исследования. В основу настоящего 

исследования положен комплексный подход к изучению материальной 

культуры средневекового Новгорода. Собранный материал обработан с 

применением сравнительно-типологического метода. При обработке сложной 

и разнообразной по составу новгородской коллекции западноевропейских 

предметов применялась в основном общепринятая в археологической науке 

типология ювелирных изделий, разработанная зарубежными 

исследователями на материалах Центральной и Западной Европы, а также 

созданная мною классификация фибул и поясного набора. 

Весь комплекс обнаруженных предметов был разделен на группы, 

сформированные по принципу выполняемых функций. В работе 
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использованы различные методы: стратиграфический, хронологический, 

сравнительно-типологический и метод аналогий. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

возможности использовать ее материалы во многих аналитических 

исследованиях по материальной культуре развитого Средневековья, а также в 

обобщающих работах по истории и археологии Новгорода и Древней Руси в 

целом. Уточнение хронологии и атрибуция многих ранее неопознанных 

вещей может быть востребовано музейными работниками при создании 

экспозиций и каталогов. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов, предоставленных в этой работе, обеспечена комплексным 

изучением большого объема взаимосвязанных источников: архивных и 

вещественных. Ряд положений работы изложен автором в семи статьях 

(четыре опубликованы в рецензируемых изданиях). По теме исследования 

автор неоднократно выступала с научными докладами на Новгородском 

научном семинаре и всероссийских конференциях: «Новгород и 

Новгородская земля: история и археология» (Великий Новгород, 2016, 2017, 

2018 гг.), «Археология Новгорода: 85 лет исследований и открытий» 

(Москва, 2017 г.) 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении приводится общая характеристика работы: обоснована 

актуальность исследования, кратко описана степень разработанности темы, 

определены цели и основные задачи исследования. Обозначены 

теоретическая и практическая значимость работы, ее научная новизна, 

представлены положения, выносимые на защиту. Охарактеризованы 

основные методы исследования и описаны использованные источники. 

В главе 1 «Историография» рассматриваются основные работы, 

посвященные западноевропейским предметам из раскопок в Великом 

Новгороде. Глава делится на три части: в первой части рассмотрены работы, 

посвященные массовому западноевропейскому импорту, во второй – 

анализируются публикации индивидуальных западноевропейских находок, а 

также излагается история атрибуции некоторых из них. Третья часть 

содержит обзор западноевропейской археологической и искусствоведческой 

литературы, в которой широко представлены аналогии новгородским 

находкам, а также европейские каталоги антиквариата. 

1. Работы, посвящённые массовому импорту. В 1963 г. вышло 

исследование А. Нахлика, посвященное изучению средневековых 

европейских тканей.5 

В том же году Ю.Л. Щаповой была опубликована работа о стеклянных 

изделиях древнего Новгорода, где исследовательница выделяет 

западноевропейские стеклянные перстни.6 

Для характеристики массового западноевропейского импорта большое 

значение имеют работы Е.А. Рыбиной, посвященные анализу массового 

импортного археологического материала.7 

2. Публикации индивидуальных западноевропейских находок. 

Новгородские находки западноевропейского происхождения впервые были 

                                                           
5 Нахлик А. Ткани Новгорода // Материалы и исследования по археологии СССР. М., 1963. №123 С.228-314 
6 Щапова Ю.Л. Стеклянные изделия Древнего Новгорода//МИА. Москва, 1963. Т.117. С.104-164.  
7 Рыбина Е.А. Археологические очерки истории новгородской торговли XII-XIV вв. М., 1978. Она же. 

Торговля средневекового Новгорода. Историко-археологические очерки. Великий Новгород. 2001. Она же. 

Новгород и Ганза. М., 2009. 
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опубликованы В.П. Даркевичем, создавшим Свод индивидуальных 

западноевропейских изделий, происходящих с территории Восточной 

Европы. 8  

В дальнейшем отдельные особенно интересные западноевропейские 

находки из раскопок Новгорода публиковались А.В. Рындиной9, А.Н. 

Сорокиным, 10 А.Е. Мусиным. 11  

Большое значение для изучения ювелирных изделий имела работа М.В. 

Седовой, которая выделила в новгородской коллекции некоторые находки 

западноевропейского происхождения.12 

Исследовательница западноевропейских связей Новгорода Е.А. Рыбина  

в своих работах наряду с массовыми категориями западного импорта 

рассматривала и отдельные категории индивидуальных западноевропейских 

находок, в числе которых фрагменты рейнской керамики, бытовые предметы 

и ювелирные изделия.13  

Т.С. Матехина (Вафоломеева), занимаясь изучением кожаных изделий, 

атрибутировала среди них футляры для цер (дощечек с воскому) на 

основании найденных аналогий в Нидерландах и в Швеции.14  

Д.О. Осипов, исследуя обувь из раскопок в Новгороде, сумел выделить 

изделия западноевропейского производства.15 

                                                           
8 Даркевич В.П. Произведение западного художественного ремесла в Восточной Европе (X-XIV вв.). 

Археология СССР. Свод археологических источников. М., 1966. С. 5. 
9 Рындина А.В. Итальянская камея с изображением Богоматери-Одигитрии из Новгорода// Советская 

археология. М., 1968. № 4. С. 209-216. 
10 Сорокин А.Н. «Троицкий» мастиф // Природа. М., 1998. №2. С.114-115. 
11 Мусин А.Е. Кораллы в христианской культуре Восточной Европы и Средиземноморья // Российский 

археологический ежегодник, № 4. М., 2014. С.366-387. Он же. Европейская геральдика в материалах 

раскопок средневекового Новгорода: к истории связей Новгорода и Ганзы // Записки ИИМК. С-Пб., 2012. 

С.132-147. 
12 Седова М.В. Ювелирные изделия древнего Новгорода X-XV вв. М., 1981.  
13 Рыбина Е.А. Западноевропейские находки XIII-XIV вв. из раскопок в Новгороде //Новгородские 

археологические чтения. Новгород, 1994. С.87-89; Она же. Торговля средневекового Новгорода. Историко-

археологические очерки. Великий Новгород, 2001. С.226-258. Elena A. Rybina.  Archäologische Zeugnisse der 

Beziehungen zwischen Novgorod und der Hanse (nach dem Fundmaterial der Ausgrabungen in Novgorod), in: ene 

vruntlike tohopesate. Beiträge zur Geschichte Pommerns, des Ostseeraums und der Hanse. Festschrift für Horst 

Wernicke zum 65. Geburtstag, (Schriftenreihe der David-Mevius-Gesellschaft, Bd. 12), hrsg. v. Sonja Birli, Nils 

Jörn, Christian Peplow, Haik Thomas Porada und Dirk Schleinert, Hamburg 2016, S. 485-498. 
14 Варфоломеева Т.С. Кожаные футляры в виде коробочек // Новгород и Новгородская земля. История и 

археология. Выпуск 9. Великий Новгород, 1995. С. 192-202. 
15 Осипов Д.О. Кожевенно-сапожное ремесло Великого Новгорода X-XVII вв. (Комплексное исследование). 

Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. Рукопись. М., 2012. 
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3. Западноевропейская археологическая литература. Для выявления 

западноевропейских предметов в составе новгородской коллекции, а также 

для атрибуции некоторых находок, большое значение имеют работы 

зарубежных авторов по археологии и искусству, в которых можно найти 

аналогии новгородским находкам.  

Европейская материальная культура наиболее полно освещена в 

работах, где опубликованы результаты масштабных раскопок в 

средневековых городах.16 

 В зарубежной историографии подробно изучены элементы костюма, 

что представляет особый интерес ввиду того, что эта группа 

западноевропейских предметов широко представлена и в Новгороде. 

 К числу наиболее фундаментальных относится работа, посвященная 

различным европейским украшениям, написанная британской 

исследовательницей М. Кэмпбел, основанная преимущественно на 

коллекции средневековых ювелирных изделий из музея Виктории и 

Альберта.17 

Важным для атрибуции некоторых новгородских вещей, например, 

застежек для ворота одежды, оказалось немецкое исследование 

средневековых ювелирных изделий, посвященное Эрфуртскому кладу. 18 

Также использовались монографии, посвященные отдельным видам 

элементов костюма и украшений. Например, одна из первых 

систематических работ о средневековом европейском наборном поясе - 

исследование немецкого автора Э. Фингерлин.19  

                                                           
16 Crowfoot E.,  Pritchard F.,  Staniland K. Textiles and Clothing, c.1150-1450. Medieval Finds from Excavations in 

London: 4. London, 2001. Cowgill J., de Neegaard M., Grifiths N. Knifes and scabbards. Medieval finds from 

excavation in London: 1 London. 1987. Egan G., Pritchard F. Dress accessories c. 1150-c.1450.  Medieval Finds 

from Excavations in London: 3. London, 1991, 2002. Egan G. The Medieval household: Daily living c.1150-c.1450. 

Medieval Finds from Excavations in London: 6. London, 2010. Spencer B. Pilgrim Souvenirs and Secular Badges. 

Medieval Finds from Excavations in London:7. London, 2010. Wratislavia Antiqua. The Rythm of the City 

Development at the Cultural Frontier. Study of Nowy Targ Square Zone in Wrocław. Zawartość.  Wrocław, 2018. 

T. 23. 
17 Campbell M. Medieval jewellery in Europe 1100–1500. London, 2009. 
18 Die mittelalterliche Judische kultur in Erfurt. B. 1,2. Der schatzfund archaologie — kunstgeschichte — 

siedlungsgeschichte. Weimar, 2010.  
19 Fingerlin E. Gürtel des hohen und späten Mittelalters. Berlin, 1971. 

https://www.amazon.com/Elisabeth-Crowfoot/e/B001KIIOWM/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Frances+Pritchard&text=Frances+Pritchard&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Kay+Staniland&text=Kay+Staniland&sort=relevancerank&search-alias=books
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На фоне остальных работ выделяются исследования, где авторы, 

привлекая исторические данные и археологические источники, 

реконструируют жизнь средневековых людей, рассматривая роль вещевого 

комплекса в повседневной жизни средневековых горожан. 

Подобная работа, написанная британской исследовательницей Р. 

Гилхрист, посвящена средневековой жизни во всех ее аспектах.20 

Комплексная монография Д.А. Хинтона о быте средневекового 

британского населения также раскрывает тему связей предметного мира и 

культуры повседневности.21  

Отдельной категорией литературы являются каталоги музейных 

собраний и временных экспозиций, а также аукционных домов, такие как 

каталог предметов ювелирного искусства из собрания Государственного 

музея Средневековья Клюни в Париже,22 или каталог аукционного дома Н. 

Миллса, посвященный средневековым предметам 1066-1500 гг., найденным 

на территории Англии.23 

В главе 2 «Западноевропейские элементы костюма и украшения» 

рассматриваются фибулы, застежки ворота, элементы поясного набора, 

нашивные детали, обувь, а также ювелирные и стеклянные украшения. 

Фибулы и застежки ворота. Коллекция западноевропейских фибул 

из Новгорода насчитывает 46 экз. По группам они разделены на круглые (36 

экз.) и фигурные (10 экз.). Шесть фибул датируются XII в., 24 -XIII в., девять 

- XIV в. Почти все найденные в Великом Новгороде круглые и фигурные 

фибулы имеют многочисленные прямые аналогии во многих странах 

Западной Европы, где пик моды на них приходится на середину XIII- первую 

половину XIV вв., именно в это время наиболее часто встречаются 

скульптурные, равно как и художественные изображения этих деталей 

одежды. С середины XIV в. такие фибулы начинают исчезать из обихода 

                                                           
20 Girchlist R. Medieval Life: Archaeology and the Life Course. Suffolk, 2012. 
21 Hinton D. A. Gold and gilt, pots and pins: Possessions and people in Medieval Britain. Oxford, 2005. 
22 Taburet-Delahaye E. L’orfevrerie gothique (XIII-debut XV siècle). Au muse de Cluny. Catalogue. Paris, 1989. 
23 Mills N. Medieval artefacts. Catalogue and price guide. Essex, 2003. 
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европейского горожанина. В качестве атрибутов куртуазной культуры, 

сердцевидные фибулы и фибулы «fede» продолжают существовать и в XV в. 

Следующая категория, относящаяся к элементам средневекового 

костюма, это составные застежки ворота одежды, центральная часть которых 

выполнена в виде геральдических щитов. В Новгороде она представлена 

двумя экземплярами. Функциональное назначение этих предметов до 

сегодняшнего дня оставалось неясным. Благодаря предметам из клада в 

Эрфурте, а также некоторым скандинавским находкам, сейчас можно с 

уверенностью сказать, что подобные застежки ворота были широко 

распространены на территории Европы. 

Поясной набор. Всего в новгородской вещевой коллекции к 

настоящему времени выявлено 77 экземпляров деталей поясного набора 

западноевропейского типа. В их числе 18 ременных пряжек, 14 ременных 

наконечников и 45 накладок. Девять элементов поясного набора датируются 

XIII в., 46 - XIV в., семь - перв. пол. XV в.  

Пряжки подразделяются на четыре типа: овальные с уступом, 

трапециевидные, лировидные и ларнетовидная. Самую многочисленную 

группу поясных пряжек составляют овальные пряжки, изготовленные 

методом литья в разъемных каменных формах.  

Коллекция ременных наконечников разделена на три основных типа: 

литые одночастные, литые двухчастные, соединенные с помощью петли, и 

вырезанные из пластины. Ременные наконечники являлись важной частью 

поясного набора, количество их находок в Европе сопоставимо с 

количеством пряжек, хотя и несколько уступает последним. Наибольшую 

популярность этот вид поясных украшений приобретает в конце XIII в., и на 

протяжении последующих двухсот лет количество разнообразных форм 

заметно увеличивается.  

Коллекция накладок включает 45 экз., в том числе и те, которые 

сохранились с фрагментами кожаных поясов. В этой группе так же выделены 

основные типы: цветковидные, иксовидные, накладки «бруски», накладки в 
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виде геральдических щитов, накладки в виде стрел, круглая выпуклая 

накладка, накладка в виде сдвоенных лилий и крестообразная накладка. 

Типологически детали поясного набора западноевропейского 

производства, найденные в Новгороде, совпадают с европейскими. При этом 

оказалось, что накладки в виде цветов, иксовидные и «бруски», наиболее 

распространенные на Западе, представляют и в Новгороде самую большую 

группу. Видимо, европейская городская мода на поясные украшения из 

неблагородных металлов в той или иной мере была распространена и в 

Новгороде. 

Большее количество элементов наборного пояса, в том числе два 

фрагмента кожаных поясов с металлическими накладками, найдено на 

боярских усадьбах. 

Культура поясного набора в европейском средневековье складывается 

лишь к кон. XII - XIII вв. Западноевропейские наборные пояса кон. XII- XIII 

вв. — это почти исключительно атрибут рыцарской культуры, а в XIV в. 

наблюдается уже большее видовое и типологическое разнообразие элементов 

поясного набора: пряжек, ременных окончаний, накладок, причем наборный 

пояс распространяется уже гораздо более широко. Археологический контекст 

убедительно свидетельствует о том, что наборный пояс становится 

элементом престижного потребления в довольно широких слоях 

европейского населения. Судя по новгородскому материалу, 

западноевропейский наборный пояс оставался по большей части маркером 

принадлежности к аристократии, хотя в синхронном западноевропейском 

контексте элементы подобные новгородским характерны скорее для 

«бюргерского» костюма.  

Перстни. На данный момент из всей массы перстней, найденных в 

Великом Новгороде, к западноевропейским можно отнести лишь шесть 

экземпляров, все они относятся к типу перстней со вставками: стремявидные 

перстни, перстни с плечиками в виде бусин и квадратным ложем, а также 

перстень с плечиками в виде драконьих голов. Датируются они концом XII–
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XIV вв., что совпадает с бытованием подобных изделий в Западной Европе. 

Также к западноевропейским перстням относятся 11 стеклянных перстней, 

выявленных Ю.Л. Щаповой. 24   

Нашивные детали.  При раскопках в Новгороде было найдено семь 

предметов, выполненных из цветного металла, которые могли 

использоваться как нашивки на одежду. 

Обувь.  Среди многочисленной коллекции обуви из раскопок Великого 

Новгорода в настоящее время выявлены шесть предметов 

западноевропейского происхождения. По мнению Д.О. Осипова, точное 

количество западноевропейской обуви посчитать сложно, «поскольку для 

уверенной атрибуции желательно иметь полный набор деталей или крупные 

фрагменты, позволяющие рассмотреть конструктивные особенности, способ 

сборки и характер декора». 25 

Таким образом, при раскопках в Новгороде найдено 155 элементов 

костюма и украшений из цветного металла. Видовое и типологическое 

разнообразие предметов из новгородской коллекции представляет собой срез 

западноевропейского комплекса элементов костюма и украшений XIII-XIV 

вв. Бытование данных предметов в Великом Новгороде укладывается в 

хронологические рамки их использования на Западе.  

В первой части главы 3 «Бытовые предметы» представлены 

западноевропейские предметы, используемые новгородцами в быту. Это 

столовая и кухонная посуда, столовые приборы, универсальные 

инструменты, детали осветительных приборов, детали предметов интерьера, 

предметы личной гигиены, футляры, элементы игр, предметы для письма и 

предметы личного благочестия. Всего выявлено 107 бытовых предмета 

западноевропейского происхождения. 

Все найденные в Новгороде западноевропейские бытовые предметы 

датируются XII-XIV вв., что соответствует датировкам аналогичных 

                                                           
24 Щапова Ю.Л. Стеклянные изделия Древнего Новгорода. С.111, 115.  
25 Осипов Д.О. Кожевенно-сапожное ремесло Великого Новгорода X-XVII вв. С.206. 
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предметов, найденных на территории Западной Европы. Почти все находки 

собраны на богатых боярских или купеческих усадьбах, что позволяет 

предположить, что подобные вещи были доступны далеко не каждому 

новгородцу. Также на Славенском и Дубошином раскопе наличие 

западноевропейских предметов, возможно, объясняется тем, что там могли 

временно проживать ганзейские купцы. 

Во второй части главы 3 подробно рассматриваются клейма на ножах 

и ножницах. Практически все клейма, которыми маркированы эти предметы, 

имеют прямые аналогии в европейском материале. Возможно, что ножи с 

самыми распространенными клеймами в виде точек попадали в Новгород из 

Восточной Европы. Единичные предметы, например, нож со сдвоенным 

клеймом в виде удлиненной буквы «X» и геральдического щита, 

разделенного на две части, а также, возможно, ножницы с волнообразным 

клеймом, могли попасть в Новгород из Англии через ганзейских купцов. 

Однако точно выявить место производства того или иного ножа достаточно 

затруднительно.  

В главе 5 «Топография находок» все выявленные 

западноевропейские индивидуальные находки нанесены на планы раскопов, 

распределены по усадьбам и продатированы.  

Согласно топографическому анализу, доступ к западноевропейским 

вещам был в равной степени возможен, как новгородской аристократии, так 

и представителям других социальных слоев, обладающих денежным 

капиталом, таким как купечество и, вероятно, «житьим людям», чье сословие 

расширяется и укрепляется как раз в XIII-XIV вв. Этот период является 

временны́м пиком распространения западноевропейских предметов в 

Новгороде. Некоторые же предметы могут свидетельствовать о проживании 

на некоторых усадьбах ганзейских купцов. 

В заключении работы подводятся общие итоги исследования. В 

результате фронтального просмотра новгородских полевых отчетов, 

экспедиционных описей и археологической коллекции НГОМЗ удалось 
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выделить 262 предмета западноевропейского происхождения. Все предметы 

выявлены путем поиска массовых аналогий в западноевропейском материале 

и сравнительного анализа. Весь собранный материал разделен по 

функциональным группам, описан и продатирован, к каждому предмету 

найдены аналогии в европейском материале, а также все находки включены в 

табличную опись. 

В рамках данного исследования разработана типология 

западноевропейских круглых и фигурных фибул, элементов поясного набора, 

а также нашивных деталей. 

Установлено функциональное назначение некоторых предметов, 

найденных в Новгороде, но ранее неатрибутированных: фибул, застежек 

ворота, свечных фонарей, столовых приборов.  

В настоящее время в европейской научной литературе не существует 

четких критериев региональной привязки западноевропейских 

средневековых элементов костюма.26 И все же есть работы, где авторы 

выделяют серии предметов поясной гарнитуры, характерные для 

определенных узко региональных центров,27 однако такие четко 

атрибутируемые элементы остаются в меньшинстве. Новгородская 

коллекция в целом подтверждает этот тезис, большая часть фибул, пряжек, 

поясных наконечников и накладок обнаруживает аналогии в Скандинавии, 

Англии, Франции и Германии, Польше, Чехии и Венгрии. 

Весь цветной металл в качестве сырья импортировался в Новгород из 

Западной Европы, возможно, часть описанных выше предметов 

представляют собой лом, предназначавшейся для дальнейшей переплавки.  

Кроме того, в заключении рассмотрены вопросы о месте, которое 

занимали привозные вещи в новгородском культурном пространстве.  

Исследователи истории костюма отмечают, что средневековое 

общество очень консервативно во всем, что касается костюма: покрой, 

                                                           
26 Egan E., Pritchard F. Op. cit.  Fingerlin I. Op. cit. Campbell M. Op. cit. Die mittelalterliche Judische kultur in 

Erfurt. B.1. Der schatzfund archaologie – kunstgeschichte – siedlungsgeschichte. 
27 Willemsen A., Ernst M. Op. cit. 
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материалы, украшения, все эти вещи четко маркировали статус человека и 

его место в общественной иерархии.28 Кажется, что очевидное объяснение 

присутствия западноевропейских элементов костюма наличием торговых 

контактов с западноевропейским миром является не вполне достаточным в 

виду этого фактора. 

Благодаря топографическому расположению находок на новгородских 

усадьбах стало очевидно, что европейские импорты находили место в быту в 

основном у купцов и аристократии, именно представители этих социальных 

слоев традиционно проявляли активность и мобильность.  

Для материальной культуры средневекового Новгорода было 

характерно влияние культурных традиций различных регионов, когда вещи 

явно импортного происхождения, как западного, так и восточного, находили 

свое органичное место в комплексе местных украшений. 

Поскольку абсолютное большинство привозных украшений выполнены 

на основе сплавов из недрагоценных металлов, не приходится говорить о 

строго элитарном характере импорта украшений в Новгороде, скорее всего, 

мы имеем дело с предметами моды, присущей западноевропейскому 

«среднему классу» а не верхушке общества. 

Бытовые предметы элитного потребления составляют более 

значительную группу. Предметы домашнего обихода, особенно такие, как 

парадная столовая посуда, несомненно, были призваны подчеркнуть статус 

своего владельца во время праздничных застолий и выставлялись на стол 

лишь в торжественных случаях.  Стоит отметить, что и в Англии фрагменты 

привозной керамики, в том числе рейнской, ассоциируются с зажиточными 

домовладениями.29  

Если присутствие на усадьбах и домовладениях состоятельных 

новгородцев предметов элитного потребления не вызывает вопросов, то 

                                                           
28 Жабрева А.Э. Русский костюм в изобразительных источниках XV вв. // Вестник Санкт-Петербургского 

Университета. Сер. 14. Вып. 4. С-Пб., 2015. С. 81.  Goodman R. How To Be a Tudor: A Dawn-to-Dusk Guide to 

Tudor Life. London, 2015. P.252.  
29 Gilchrist R. Op. cit. P.265. 
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целесообразность использования, например, бондарных чаш неочевидна. 

Тоже можно сказать и о копоушках, ведь аналогичные и, зачастую, более 

красивые производились и новгородскими мастерами, также это утверждение 

будет справедливым относительно деревянных цер и кожаных изделий. 

Предположительно, присутствие на новгородских усадьбах рядовых 

европейских предметов может быть связано с проживавшими там 

иностранцами, например, купцами, изучавшими русский язык или просто 

съемщиками жилья. 

В тоже время присутствие в новгородском материале достаточного 

количества материала не элитного характера, например, круглых фибул, 

требует специального объяснения. В Западной Европе круглые фибулы 

являлись принадлежностью как мужского, так и женского костюмов. Р. 

Гилхрист отмечает существование обычая обмена или дарения фибул, 

который практиковали юноши и девушки в период ухаживания или в 

доказательство своих чувств. Нельзя исключать, что этот обычай мог быть 

воспринят и в русской среде. В ганзейской купеческой корпорации 

Новгорода присутствовали юноши-ученики торговцев, наверняка, было 

немало молодых, неженатых мужчин, поэтому, возможно, некоторые фибулы 

из новгородской коллекции могли являться подарками, сделанными местным 

девушкам. 

Европейские круглые фибулы распространены так же в средневековых 

погребениях Северо-Запада Новгородской земли и связываются 

исследователями с этнокультурными традициями средневековой води и 

карелы.30 Население этого региона органично вписало подобные фибулы в 

свой костюм и часто их использовало. Возможно, что некоторые фибулы из 

новгородской коллекции могли принадлежать выходцам с северо-запада 

Новгородской земли, которые проживали на территории Новгорода. 

                                                           
30 Бельский С.В. Замкнутые фибулы в Карельских могильниках: вопросы хронологии // Древние культуры 

Восточной Европы: эталонные памятники и опорные комплексы в контексте современных археологических 

исследований. С-Пб., 2015. С.268-277. 
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Появление западноевропейских предметов в Новгороде приходится на 

втор. полов. XII в., когда община немецких купцов прочно закрепляет свои 

позиции, основывая в конце этого столетия в Новгороде двор Святого Петра.  

Начиная со 2-й половины XIII в. происходит заметное увеличение 

числа западноевропейских предметов, что, возможно, свидетельствует об 

интенсификации торговых отношений Новгорода и Ганзейского союза. 

Наибольшее количество предметов зафиксировано в XIV вв., что 

соответствует расцвету новгородско-ганзейских отношений, а также 

активности Ганзы в северо-западных землях.  

В слоях XV в. число находок заметно сокращается, потому что слои 

этого столетия в Новгороде изучены недостаточно, на многих участках они 

нарушены хозяйственной деятельностью XVIII-XIX вв., в связи с этим 

корректных выводов на основании сегодняшних данных о количестве и 

топографии западноевропейских находок этого времени сделать нельзя. Из 

письменных источников известно, что Новгород продолжал оставаться 

воротами в Западную Европу и в Новое время, и совершенно очевидно, что 

импорт европейских вещей продолжался, как в XV в., так и позднее. 

Западноевропейское происхождение отдельных находок не всегда 

может быть однозначно установлено, археологические материалы 

свидетельствуют, что местные ремесленники нередко копировали вещи, 

привезенные из других стран, но малое количество выявленных предметов, и, 

напротив, большое количество аналогий в западноевропейском материале, а 

также хронологическая синхронность распространения каждого типа 

предметов в Новгороде и в Европе свидетельствует о западноевропейском 

характере исследуемых находок.  
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