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СВИНЦОВЫЕ ПЛОМБЫ ИЗ РАСКОПОК 
В КУРСКЕ В 2016 Г.

С. В. БЕЛЕЦКИЙ, Р. С. ВЕРЕТЮШКИН, К. В. ГОРЛОВ

Ключевые слова: пломбы, раскопки, систематизация, княжеские знаки, Древняя 
Русь.

Свинцовые пломбы являются самыми массовыми сфрагистическими находками на 
территории древней Руси. К сожалению, информативные возможности этих предметов 
в полной мере не изучены. Хотя сами памятники находятся в поле зрения историков 
почти полтора столетия, до сих пор не установлено даже общее число находок. 

В статье публикуются 14 пломб домонгольского времени, найденные во время рас-
копок 2016 г. в Курском детинце. Вместе с пломбами, найденными при раскопках 2015 г. 
(Белецкий и др. 2017), сфрагистическая коллекция из Курского детинца достигла 54 экз. 
Среди княжеских знаков на публикуемых пломбах зафиксировано не менее двух, отно-
сящихся к ранее не известным типам. Вместе с находками 2015 г. число ранее не извест-
ных типов княжеских знаков достигло пяти. Благодаря находкам 2015 г. удалось выявить 
два ранее не фиксировавшихся сфрагистических разряда (IV/7, XII/1). Очевидно, что 
оперативное введение в научный оборот как новых находок, так и неопубликованных 
пломб, найденных в XIX–XX вв., является одной из первоочередных задач, стоящих 
перед отечественной исторической наукой.

Введение. Свинцовые пломбы являются самыми массовыми сфрагистически-
ми находками на территории древней Руси. Это маленькие буллы, оттиснутые на 
заготовках, имевших зачастую неправильную форму. Такие предметы часто на-
зывают «пломбами дрогичинского типа» (по городу Дрогичину на западной 
окраине Волынской земли, откуда происходит наибольшее число известных ныне 
пломб), однако это название условное, поскольку пломбы найдены во многих 
древнерусских городах — Новгород, Псков, Ладога, Киев, Тверь, Дубна, Белоозе-
ро и др. (Перхавко 1996: 220–222). 

Различить пломбы и печати по внешнему облику удается далеко не всегда. 
Многие пломбы оттиснуты на заготовках, значительно превышающих диаметр 
матриц буллотирия, так что пломба оказывается близка по своим размерам 
актовым печатям. С другой стороны, среди безусловных актовых печатей встре-
чаются оттиски на чрезвычайно маленьких заготовках. Единственным более 
или менее надежным критерием отличия пломб от печатей является вес: даже 
небольшие по диаметру печати оттискивались на заготовках, вес которых пре-
вышает 8 г, в то время как вес даже крупных пломб редко достигает 3–4 г. Раз-
личаются древнерусские печати и пломбы также и по составу сфрагистических 
разрядов: печати заметно разнообразнее, представлены, по крайней мере, 30 
разрядами, в то время как среди пломб было выявлено только 16 разрядов, при-
чем лишь шесть из них находили себе соответствия среди актовых печатей 
(Белецкий 2003: 265, табл. 1; Beletsky 2015: 241–242, Tabl. 2). 
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Возможно, отличие пломб от печатей заключается в их функциональном на-
значении, причем если функция актовых печатей — скрепа документа — сомне-
ний не вызывает, то функции древнерусских пломб остаются предметом дискус-
сии. Какая-то часть пломб, безусловно, имеет непосредственное отношение 
к товарно-денежным отношениям: пломбы могли скреплять, например, тюки 
с товарами или же связки шкурок пушных животных либо утверждать так назы-
ваемые меховые деньги. Однако часть пломб наверняка привешивалась к письмен-
ным документам: находки пломб на Новгородском городище и по берегам Сивер-
сова канала, вероятно, указывают на то, что в составе городищенского архива 
Новгорода находились не только документы, утвержденные печатями, но также 
документы, скрепленные пломбами. 

К сожалению, информативные возможности древнерусских пломб в полной 
мере не изучены. Хотя сами памятники находятся в поле зрения историков почти 
полтора столетия, до сих пор не установлено даже общее число находок: в лите-
ратуре фигурируют разные цифры — от 10 до 15 тысяч пломб и более. 

В 2015–2016 гг. НИИ археологии юго-востока Руси Курского государственно-
го университета проводил работы на территории центральной части Курского 
детинца. Культурный слой был исследован в зоне реконструкции Храма Воскре-
сения Христова (возведен в 1875 г.), на участках, прилегающих к стенам храма. 
Техногенные напластования, связанные с возведением и функционированием 
с середины XX в. в пространстве древней крепости электроаппаратного завода, 
во многих случаях достигают уровня материка. Культурный слой X–XIII вв. и кон-
ца XVI — XVIII в. сохранился фрагментарно, прослежен в основании напласто-
ваний, а также в заглубленных в материк археологических объектах. 

Среди многочисленных находок эпохи средневековья, обнаруженных при 
раскопках 2016 г., особое место занимает представительная серия из 14 древне-
русских пломб. 

КАТАЛОГ
Разряд1 II/7. Крест — знак

412 (рис. 1, 41). Л. с.: четырехконечный крест с расширяющимися концами. 
О. с.: двузубец. Д.: 7,37 × 12,98 мм. В.: 1,340 г. Инв. №: 310.

42 (рис. 1, 42). Л. с.: четырехконечный крест. О. с.: двузубец. Д.: 11,11 × 11,46 мм. 
В.: 1,125 г. Инв. №: 953.

43 (рис. 1, 43). Л. с.: четырехконечный крест. О. с.: двузубец. Д.: 7,08 × 9,56 мм. 
В.: 0,800 г. Инв. №: 641.

1 Обозначение разрядов дается в соответствии с ранее предложенной систематизацией па-
мятников древнерусской сфрагистики. В описаниях использованы следующие сокращения: 
Л. с. — лицевая сторона; О. с. — оборотная сторона; Д. — размеры; В. — вес; Инв. № — номер 
полевой описи.

2 Номера присвоены пломбам в продолжение нумерации пломб из раскопок 2015 г.
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Разряд IV/1. Знак — знак
44 (рис. 1, 44). Л. с.: двузубец. О. с.: двузубец. Д.: 9,15 × 11,87 мм. В.: 1,240 г. 

Инв. №: 56.
45 (рис. 1, 45). Л. с.: двузубец. О. с.: трезубец. Д.: 7,34 × 11,64 мм. В.: 0,965 г. 

Инв. №: 655.
46 (рис. 1, 46). Л. с.: двузубец. О. с.: знак в форме багра. Д.: 5,72 × 10,05 мм. 

В.: 0,675 г. Инв. №: 130.
47 (рис. 1, 47). Л. с.: двузубец. О. с.: двузубец. Д.: 16,29 × 17,65 мм. В.: 3,660 г. 

Инв. №: 630.
48 (рис. 2, 48). Л. с.: двузубец. О. с.: трезубец. Д.: 10,66 × 12,38 мм. В.: 1,405 г. 

Инв. №: 887.

Рис. 1. Пломбы из Курска (раскопки 2016 г.). Номера на рис. 1–2 соответствуют номерам 
Каталога

Fig. 1. Lead seals from Kursk (2016 excavations). Their numbers on Fig. 1–2 correspond to those 
in the Catalogue
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49 (рис. 2, 49). Л. с.: двузубец. Следы перечеканки: из-под знака «просвечива-
ет» основание двузубца. О. с.: двузубец. Следы перечеканки: из-под знака «про-
свечивают» зубцы двузубца (?). Д.: 10,75 × 13,63 мм. В.: 1,860 г. Инв. №: 196.

Разряд IV/4. Знак — буква
50 (рис. 2, 50). Л. с.: двузубец. О. с.: буква Н, большая часть левой мачты утра-

чена. Д.: 9, 47 × 15,65 мм. В.: 1,100 г. Инв. №: 218.

Разряд XII/1. Личина — личина
51 (рис. 2, 51). Л. с.: личина. О. с.: личина. Д.: 6,82 × 9,12 мм. В.: 0,615 г. Инв. №: 156.

Дефектные
52 (рис. 2, 52). Л. с.: трезубец. О. с.: оттиск не читается. Д.: 8,04 × 9,65 мм. 

В.: 0,525 г. Инв. №: 1033.

Рис. 2. Пломбы из Курска (раскопки 2016 г.) 

Fig. 2. Lead seals from Kursk (2016 excavations) 
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53 (рис. 2, 53). Л. с.: двузубец. О. с.: оттиск не читается. Д.: 7,59 × 11,27 мм. 
В.: 1,005 г. Инв. №: 635.

54 (рис. 2, 54). Л. с.: оттиск не читается. О. с.: оттиск не читается (погрудное 
изображение святого?). Д.: 8,04 × 11,13 мм. В.: 0,786 г. Инв. №: 659.

Таким образом, в рассматриваемой коллекции представлены пломбы пяти уже 
известных сфрагистических разрядов (Белецкий 2003: 265, табл. 1; Beletsky 2015: 
241, 242, Tab. 2). Вне разрядов оставлены дефектные пломбы (№ 52–54). Вместе 
с пломбами, найденными при раскопках 2015 г. (Белецкий и др. 2017), сфрагисти-
ческая коллекция из Курского детинца достигла 54 экз. (таблица).

Т а б л и ц а
Состав сфрагистической коллекции из раскопок в Курске в 2015–2016 гг.

Разряд 2015 г. 2016 г. Всего
II/3. Крест — композиция 1 – 1
II/7. Крест — знак 4 3 7
IV/1. Знак — знак 12 6 18
IV/2. Знак — святой 1 – 1
IV/4. Знак — буква 2 1 3
IV/7. Знак — розетка 1 – 1
XII/1. Личина — личина 3 1 4
Дефектные 11 3 14
Заготовки 5 – 5
Всего 40 14 54

На публикуемых пломбах зафиксированы изображения креста, личины, буквы, 
а также разнотипных княжеских знаков.

Кресты

Изображения крестов выявлены на трех пломбах. На двух пломбах отмечены 
простые четырехконечные кресты (№ 42 и 43), в одном случае зафиксирован 
четырехконечный крест с ромбовидными концами (№ 41). Аналогии для всех этих 
крестов имеются на пломбах из Дрогичина (Болсуновский 1894: табл. I–IV, XI, 
XII, XV, XVI, XXI).

Личины

Личины зафиксированы на обеих сторонах одной пломбы (№ 51). Они пред-
ставляют собой схематичные изображения человеческого лица, переданные 
в низком рельефе. Личины аналогичны многочисленным личинам, зафиксирован-
ным на пломбах из Дрогичина (Болсуновский 1894: табл. IV, 124–126, 129а, 129б, 
130, 131, XVII, 767–779; Лихачев 1930: 76, рис. 56). 



151  С. В. БЕЛЕЦКИЙ, Р. С. ВЕРЕТЮШКИН, К. В. ГОРЛОВ

Буквы

На о. с. пломбы № 50 помещена буква Н. Начертание ее соответствует букве 
кириллического устава XI–XIII вв. (Черепнин 1956: 154, табл. 2).

Знаки

Княжеские знаки зафиксированы на 12 пломбах, в том числе у шести пломб 
они помещены на обеих сторонах. Большинство знаков сохранились фрагментар-
но. Номера типов соответствуют номерам в статье, посвященной пломбам из рас-
копок 2015 г. (Белецкий и др. 2017; типы 1–4, 10, 11, 13, 15), или продолжают 
введенную в этой статье нумерацию.

Двузубцы
Тип 1 (рис. 3, 1). Двузубец прямоугольных очертаний, левый зубец отогнут 

наружу, завершение правого зубца утрачено, ножка крестовидная. Зафиксирован 
на л. с. пломбы № 50. Если правый зубец был симметричен левому зубцу, то ана-
логии знаку известны на пломбах из Дрогичина, Новгорода и Городца на Волге 
(Белецкий 2001: 55, 58, тип I/1/1, I/1/15), на щитке перстня из Княжей горы (Бе-
лецкий 2001: 55, тип I/1/1), на роговом кистене из Саркела (Белецкий 2000: 
415–417), в гончарных клеймах из Киева, Выри и Плеснеска (Белецкий 2014: 362, 
рис. 3, 1–5), в метке на постелистой стороне плинфы из храма-усыпальницы, от-
крытого раскопками на черниговском детинце (Белецкий 2017: 10, ил. 4, 1, 2), 
а также на памятном камне, найденном близ Корпача (Белецкий 2013: 43–50). 
Двузубцы с крестовидной ножкой, отогнутым наружу левым зубцом и несимме-
тричным ему правым зубцом (с перекрестием либо отрогом на этом зубце) встре-
чаются значительно реже — они зафиксированы пока только на пломбах из 
Дрогичина и Берестья (Белецкий 2001: 56–58, тип I/1/4, I/1/12, I/1/13, I/1/14), 
а также на щитке перстня из Киева (Там же: 56, тип I/1/6).

Тип 2 (рис. 3, 2). Двузубец прямоугольных очертаний, правый зубец отогнут 
наружу, левый зубец утрачен, ножка вертикальная. Зафиксирован на л. с. пломбы 
№ 46. Если левый зубец был симметричен правому, то аналогии знаку известны 
на пломбах из Дрогичина, Новгорода, Ратмино, Оснувки, Сакор-горы и Городца 
на Волге (Белецкий 2001: 60–61, тип. I/2/1), в гончарных клеймах из Киева и 
Киевщины, Новгорода, Болгара, Владимира, Суздаля, Городца на Волге, Григо-
ровки, Дорогобужа, Канева, Ревутова, из Тверского Поволжья и поселения Коче-
ток (Белецкий 2014: рис. 3, 6–55), в клеймах на строительной керамике из Рожде-
ственского собора в Суздале и Борисоглебского собора в Чернигове (Белецкий 
2017: 10, рис. 4, 3–5), на каменном грузиле из Пскова (Белецкий 1999: 12, рис. 1), 
на крышке саркофага из Василёва (Белецкий 2006: 68–91) и на памятном камне у 
с. Волгино Верховье (Ильин 1947: 179–181). Двузубцы с вертикальной ножкой, 
отогнутым наружу правым зубцом и несимметричным ему левым зубцом (верти-
кальный, вертикальный с перекрестием, вертикальный с двойным перекрестием, 
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отогнутый наружу с отрогом внутрь, отогнутый наружу с перекрестием, с раз-
двоенной вершиной и др.) встречаются реже: они зафиксированы пока только на 
пломбах из Дрогичина, Пскова, Новгорода и Городца на Волге (Белецкий 2001: 
62, 65–70, тип I/2/3, I/2/20, I/2/22, I/2/23, I/2/27, I/2/36, I/2/40, I/2/41), на оттиске 
печати-матрицы из Белоозера (Там же: 70, тип I/2/41), в гончарных клеймах из 
Владимира, Григоровки, Яблоновки, Киева, Ревутово и Новгорода (Белецкий 2014: 
364, 368, рис. 4, 14–17; 6, 1, 4; 7, 8), а также в клейме на кирпиче из Пятницкой 
церкви в Чернигове (Белецкий 2017: 10, ил. 4, 16)3.

Тип 3 (рис. 3, 3–6). Двузубец прямоугольных очертаний, на правом вертикаль-
ном зубце перекрестие, завершение левого зубца отогнуто наружу, ножка верти-
кальная. Зафиксирован на пломбе № 41 (рис. 3, 3). Возможно, такие же знаки были 
помещены на лицевой стороне пломб № 47 (рис. 3, 4) и 48 (рис. 3, 5), а также 
на оборотной стороне пломбы № 49 (рис. 3, 6), но эти знаки сохранились фраг-
ментарно. Аналогичные знаки отмечены на пломбах из Дрогичина (Белецкий 
2001: 62, тип I/2/5). Такой же знак дважды процарапан на берестяном туеске из 
Гродно (Трусаŷ и др. 1993: мал. 100).

Тип 4 (рис. 3, 7). Двузубец прямоугольных очертаний, на левом вертикальном 
зубце перекрестие, завершение правого зубца отогнуто наружу, ножка вертикальная. 
Зафиксирован на пломбе № 42. Аналогичные знаки отмечены на пломбах из Дро-
гичина и Новгорода (Белецкий 2001: 62, тип I/2/3). Гончарное клеймо с таким 
знаком найдено в Киеве (Белецкий 2014: 367–368, рис. 6, 1). Этот же знак дважды 
процарапан на берестяном туеске из Гродно (Трусаŷ и др. 1993: мал. 100).

Тип 10 (рис. 3, 8–10). Двузубец прямоугольных очертаний, левый зубец и нож-
ка вертикальные, завершение правого зубца утрачено. Зафиксирован на о. с. 
пломбы № 47 (рис. 3, 8). Если правый зубец был симметричен левому, то такие 
знаки отмечены на пломбах из Дрогичина, Городца на Волге и Ратминского по-
селения (Белецкий 2001: 65, 68, тип I/1/21, I/2/31), в гончарных клеймах из Изя-
славля, Вышгорода, Дорогобужа, Киева, Новгорода, Твери, Донецкого городища 
и городища Осовик (Белецкий 2014: 366, рис. 5, 8–19), на кирпичах из храмов 
Полоцка (ц. на Рву), Смоленска (Борисоглебский собор, ц. на Окопном кладбище 
и на Протоке), Трубчевска (Белецкий 2017: 10, ил. 5, 1–5), в граффити на тарной 

3 В статье (Белецкий 2017) в подрисуночной подписи к илл. 4 допущена опечатка: вместо 
«Чернигов» ошибочно указано «Псков».

Рис. 3. Древнерусские княжеские знаки на пломбах из Курска (раскопки 2016 г.): 
1 — № 50, л. с.; 2 — № 46, л. с.; 3 — № 41; 4 — № 47, л. с.; 5 — № 48, л. с.; 6 — № 49, о. с.; 
7 — № 42; 8 — № 47, о. с.; 9 — № 45, л. с.; 10 — № 53; 11 — № 45, о. с.; 12 — № 48, о. с.; 
13 — № 46, о. с.; 14 — № 44, л. с.; 15 — № 44, о. с.; 16 — № 43; 17 — № 49, л. с.; 18 — № 52

Fig. 3. Old Russian princely symbols of seals from Kursk (2016 excavations): 1 — No. 50, 
obverse; 2 — No. 46, obverse; 3 — No. 41; 4 — No. 47, obverse; 5 — No. 48, obverse; 
6 — No. 49, reverse; 7 — No. 42; 8 — No. 47, reverse; 9 — No. 45, obverse; 10 — No. 53; 
11 — No. 45, reverse; 12 — No. 48, reverse; 13 — No. 46, reverse; 14 — No. 44, obverse; 
15 — No. 44, reverse; 16 — No. 43; 17 — No. 49, obverse; 18 — No. 52



154  СТАТЬИ

керамике из Саркела (Белецкий 2016: 297, рис. 2, 5–7). Двузубцы с вертикальным 
левым зубцом и несимметричным ему правым зубцом (вертикальный с перекре-
стием, вертикальный с двойным перекрестием, вертикальный с отрогом внутрь, 
отогнутый наружу, отогнутый наружу с отрогом внутрь, отогнутый наружу с пере-
крестием, с раздвоенной вершиной и др.) встречены на пломбах из Дрогичина, 
Чернигова и Сакор-горы (Белецкий 2001: 63–65, 67, 68, тип I/2/7, I/2/12, I/2/19, 
I/2/20, I/2/24, I/2/25, I/2/28), в гончарных клеймах из Владимира, Григоровки и 
Вышгорода (Белецкий 2014: 364, рис. 4, 15–17; 6, 5), а также в клейме на кирпиче 
из Пятницкой церкви в Чернигове (Белецкий 2017: 10, ил.4, 16). Возможно, к это-
му же типу принадлежат фрагментарно сохранившиеся знаки на пломбе № 53 
(рис. 3, 10), а также на лицевой стороне пломбы № 45 (рис. 3, 9). 

Тип 16 (рис. 3, 14). Двузубец прямоугольных очертаний, зубцы отогнуты на-
ружу, ножка отогнута влево. Оттиск слабый, завершения зубцов читаются плохо. 
Зафиксирован на л. с. пломбы № 44. Аналогичные двузубцы отмечены на пломбах 
из Дрогичина и на деревянном цилиндре из Новгорода (Белецкий 2001: 79, тип 
I/4/10). Такой же знак выявлен в гончарном клейме из Трубчевска (Белецкий 2014: 
366, рис. 5, 4), а также в клеймах на плинфе из храма на Окопном кладбище в Смо-
ленске и из Борисоглебского собора в Рязани (Белецкий 2017: 10, ил. 4, 19, 20).

Тип 17 (рис. 3, 15). Двузубец прямоугольных очертаний, правый зубец отогнут 
наружу, левый зубец вертикальный, ножка отогнута влево. Оттиск слабый, завер-
шения зубцов читаются плохо. Зафиксирован на о. с. пломбы № 44. Аналогичные 
знаки известны на пломбах из Дрогичина (Белецкий 2001: 78, тип I/4/4). В гончар-
ных клеймах и на строительной керамике такие знаки как будто бы не встречались.

Тип 18 (рис. 3, 16). Двузубец прямоугольных очертаний, правый зубец и за-
вершение левого зубца не вошли в площадь заготовки, ножка вертикальная, опи-
рающаяся на кружок. Зафиксирован на пломбе № 43. Фрагментарная сохранность 
знака не позволяет уверенно его схематизировать. Двузубцы с кольцевидной 
ножкой крайне редки: они зафиксированы на пломбе из Дрогичина, на пломбе из 
Новгорода и на новгородском деревянном цилиндре (Белецкий 2001: 90, тип I/15/1, 
I/15/2, I/15/3), встречены также в гончарных клеймах из Киева и Казачьего Ерика 
(Белецкий 2014: 368, рис. 6, 10–14).

Тип 19 (рис. 3, 17). Двузубец прямоугольных очертаний, правый зубец отогнут 
наружу, на левом вертикальном зубце перекрестие, ножка отсутствует. Зафикси-
рован на л. с. пломбы № 49. Аналогичные знаки ранее как будто бы не фиксиро-
вались ни на памятниках сфрагистики, ни в гончарных клеймах, ни на строитель-
ной керамике.

Трезубцы
Тип 11 (рис. 3, 11). Трезубец прямоугольных очертаний, правый и центральный 

зубцы вертикальные, завершение левого зубца утрачено, ножка вертикальная. За-
фиксирован на о. с. пломбы № 45. Если все зубцы трезубца были вертикальными, 



155  С. В. БЕЛЕЦКИЙ, Р. С. ВЕРЕТЮШКИН, К. В. ГОРЛОВ

то такие знаки известны на пломбах из Дрогичина, Ратмино и Городца на Волге 
(Белецкий 2001: 92, тип II/2/1), в гончарных клеймах из Киева, Плеснеска и Усть-
Шексны (Белецкий 2014: 374, рис. 9, 3–9), а также на кирпичах (Белецкий 2017: 14, 
ил. 9, 1–17) из храмов Смоленска (ц. в устье р. Чуриловка, бесстолпная ц. в Детин-
це, Борисоглебский собор), Чернигова (Пятницкая церковь, храм в Детинце, Бори-
соглебский собор, «однокамерный терем») и Полоцка (храм в Детинце). Трезубец 
с вертикальными правым и центральным зубцами и отличающимся от них левым 
зубцом (отогнут наружу) встречен как будто бы только на одной пломбе из Дроги-
чина (Белецкий 2001: 93, тип II/2/6). Правда, такой же знак отмечен в гончарных 
клеймах из Рязани и Усть-Шексны (Белецкий 2014: 374, рис. 9, 18, 19). На строи-
тельной керамике трезубцы с вертикальными правым и центральным зубцами 
и отличающимся от них левым зубцом как будто бы пока не фиксировались.

Тип 20 (рис. 3, 18). Трезубец прямоугольных очертаний, центральный и левый 
зубец, а также ножка вертикальные, на левом зубце перекрестие, правый зубец не 
вошел в площадь оттиска. Зафиксирован на пломбе № 52. Аналогичные знаки 
ранее как будто бы не фиксировались ни на памятниках сфрагистики, ни в гон-
чарных клеймах, ни на строительной керамике.

Трезубцы с укороченным центральным зубцом
Тип 13 (рис. 3, 12). Трезубец прямоугольных очертаний, зубцы и ножка верти-

кальные, центральный зубец укороченный, на правом зубце перекрестие. Зафик-
сирован на о. с. пломбы № 48. Возможно, такой же знак помещен на пломбе 
из Дрогичина, однако у последнего не сохранилось завершение левого зубца 
(Белецкий 2001: 98, тип III/2/7). В гончарных клеймах и на строительной керами-
ке аналогичные знаки как будто бы не встречались.

Знаки в форме багра
Тип 15 (рис. 3, 13). Знак в виде вертикальной мачты с Т-образным покрытием 

и отрогом влево. Зафиксирован на о. с. пломбы № 46. Подобный знак встречен на 
печати № 305а (Белецкий 2001: 104, тип VI/1/3), на кирпичах из собора Спасского 
монастыря в Новгороде Северском (Белецкий 2017: ил. 12, 4–6), а также на Лопас-
тицком кресте (Янин 1957: 32, рис. 9).

Хронология знаков. Ориентирами для датирования знаков на курских плом-
бах могут быть предметы, на которых зафиксированы аналогии знакам — перстни, 
оружие, бытовые предметы, гончарные клейма, клейма и метки на строительной 
керамике и т. п. Но эти аналогии, как правило, не дают узких дат. К тому же боль-
шинство знаков на пломбах из раскопок 2016 г. сохранилось фрагментарно, что 
не позволяет однозначно указывать аналогии среди датированных изображений 
княжеских знаков. Сравнительно узкие даты дают только сведения о хронологии 
памятников архитектуры. Благодаря находкам строительной керамики с клейма-
ми и метками в виде княжеских знаков в Спасском соборе Новгорода Северского, 
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Борисоглебском соборе Старой Рязани и храма на Окопном кладбище в Смолен-
ске (Раппопорт 1982: 47–50, 91) знаки 15-го и 16-го типов можно вполне опреде-
ленно датировать концом XII — началом XIII в. 

Очевидно, датировки знаков на пломбах из раскопок 2016 г., как и знаков на 
пломбах из раскопок 2015 г. не выходят за пределы домонгольского времени.

Пломбы с изображением знаков на обеих сторонах определенно свидетель-
ствуют о том, что владельцы знаков были не просто современниками, но при-
нимали участие в одних и тех же действиях, требовавших юридического закреп-
ления пломбой, владелец которой являлся представителем владельцев обоих 
знаков. К сожалению, на большинстве пломб разряда IV/1 из раскопок 2016 г. 
изображения сохранились фрагментарно. Тем не менее, современниками можно 
определенно считать владельцев знаков типов 16 и 17, так что двузубец типа 17, 
как и двузубец типа 16, датируется концом XII — началом XIII в.

Заключение. Изучение коллекции пломб из раскопок в Курске в 2016 г. под-
твердило, что даже сравнительно небольшая серия таких предметов позволяет 
существенно дополнить наши представления о памятниках древнерусской сфра-
гистики и геральдики. В частности, среди княжеских знаков на публикуемых 
пломбах зафиксировано не менее двух, относящихся к ранее не известным типам 
(типы 19, 20). Вместе с находками 2015 г. число ранее неизвестных типов княже-
ских знаков достигло пяти. Напомним, что благодаря находкам 2015 г. удалось 
выявить также два ранее не фиксировавшихся сфрагистических разряда (IV/7, 
XII/1). Очевидно, что оперативное введение в научный оборот как новых находок, 
так и неопубликованных пломб, найденных в XIX–XX вв., является одной из пер-
воочередных задач, стоящих перед отечественной исторической наукой. 
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LEAD SEALS FROM THE EXCAVATIONS 
IN KURSK IN 2016

S. V. BELETSKY, R. S. VERETYUSHKIN, K. V. GORLOV

Keywords: lead seals, excavations, systematization, princely symbols, Old Rus.

Lead seals are the most numerous sphragistic fi nds on the territory of Old Rus. Unfortunately, 
their informative features remain understudied. Despite the fact that these objects have been 
under attention of histrians for nearly a century and a half, even the total number of fi nds is still 
unknown. The paper presents 14 seals of the pre-Mongol period, found at the Kursk citadel in 
2016. The joint collection of seals from the 2015 (Beletsky et al. 2017) and 2016 excavations 
consists of 54 items. At least two of the newly reported princely symbols belong to hetherto 
unknown types. Together with fi nds from the 2015 excavations the number of new types of 
princely symbols reaches fi ve. Thanks to the 2015 fi nds two new sphragistic classes have been 
identifi ed (IV/7, XII/1). It is evident, that the timely publication of both new fi nds and old seals 
found in the XIX–XX cc. is one of the urgent tasks for the future research.
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