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История археологических исследова-
ний Белгорода-Днестровского насчиты-
вает несколько десятилетий, но только 
в последнее время объектом системати-
ческого изучения стали его средневеко-
вые слои. Главным результатом раско-
пок 1977—1982 гг. явилось обнаруже-
ние археологических материалов, при-
надлежащих к древнерусским древно-
стям: остатки жилых и хозяйственных 
построек, фундаменты одноапсидного 
храма X II—XIII вв., на месте которого 
в XV в. была построена турецкая ме-
четь; различные предметы быта и воен-
ного снаряжения.
Особый интерес представляют эпкол- 

пиоиы, найденные на территории кре-
пости при ремонтно-реставрационных 
работах.
От первого энколпиона сохранилась 

четырехконечная лицевая створка с 
чуть расширенными, концами (рису-
нок, 1). Размеры креста 7,2 X 4,8 см. 
На гладкой поверхности выгравирована 
фигура святого в позе орант, с удлинен-
ными пальцами рук. Возле правой руки 
на продолжении перекрестия помещено 
кадило, а возле левой — ложка для при-
частия. Вверху над нимбом греческая 
надпись HOAHN С. Одежда святого ис-
пещрена узорами. На всех известных 
крестах подобного типа фигуры выпол-
нены довольно схематично. И все же 
отметим, что во всех экземплярах чув-
ствуется уверенная рука мастера, изго-
товлявшего эти кресты.
Крест выполнен особеио тщательно, 

орнамент проработан хорошо и вместе 
с опубликованными Н. П. Кондаковым 1 
эиколпионами может считаться типич-
ным  для памятников этого типа. Рас-
сматриваемый энколпион относится к 
так называемому сирийскому типу, для 
которого характерны именно такая
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форма креста, сюжет изображения, гре-
ческая надпись и техника нанесения 
рисунка. То, что сирийские энколпиокы 
составляют отдельную группу памятни-
ков, ни у кого из исследователей не 
вызывает сомнения. Но исследователи 
недостаточно уделяли внимания вопро-
сам, где именно изготовлялись кресты 
и каковы были пути их распростране-
ния. Отчасти это объясняется тем, что 
большая часть находок является слу-
чайными, часть из них депаспортизиро- 
вана, не все известные находки введе-
ны в научный оборот.
Сирийские эиколпионы распростране-

ны по всей территории Европы. В СССР 
они найдены , в Киеве, Княжей горе, 
Херсонесе, Гнездове, Белой Веже. В до-
революционное время исследователи 
считали, что эти кресты распространя-
лись из Сирии и Палестины в VI— 
VII вв.2 Датировка основывалась, в пер-
вую очередь, на стилистических особен-
ностях изображений отдельно найден-
ных экземпляров крестов из музеев и 
частных коллекций. Более поздние ис-
следования не внесли корректив отно-
сительно центров изготовления сирий-
ских крестов, но па основании археоло-
гических находок крестов в точно да-
тируемых комплексах (в Херсонесе и 
Гнездове) Г. Ф. Корзухиной была из-
менена их датировка. Она считала воз-
можным датировать их X—XII вв.3 
Описываемый нами экземпляр очень 
близок к крестам из Гнездова и Белой 
Вежи и, видимо, может быть датирован 
X—XII вв.
Второй энколпион (сохранилась толь-

ко оборотная створка) найден при рас-
копках в 1980 г. возле фундамента 
храма X II—XIII вв. (рисунок, 2). Его 
размеры 8 Хб,7 см. На нем штихелем 
прорезан 12-конечный крест. Энколпи-
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он имеет устойчивую форму (концы 
перекрестий с почковидными выступа-
ми и закруглениями), сходную с широ-
ко известными киевскими образцами
X II—XIII вв. Б е лгород- Д нестровский 
крест, вероятнее всего, был привезен из 
Киева, являвшегося законодателем мод 
на Руси в области прикладного искус-
ства и поставлявшем свою продукцию 
на широкий рынок.
Другой энколпион хранится в Белго- 

род-Днестровском историческом музее 
(размеры 7 X 5  см) и представляет со-

бой четырехконечный крест с чуть рас-
ширенными концами (рисунок, 3). На 
нем помещено широко распространен-
ное в христианском мире изображение 
божьей матери в позе оранты. По четы-
рем сторонам перекрестий — медальоны 
с погрудным изображением евангели-
стов. Вся композиция выполнена в 
технике низкого рельефа. Аналогич-
ный энколпион, найденный под Ка- 
невом, имеется в собрании Б. И. и 
В. Н. Ханенко и датируется X II— 
XIII ввА



Еще две находки энколпионов пред-
ставляют собой кресты с мальтийским 
расширением по концам перекрестий 
(размеры 5 Х4 см) (рисунок, 4—5). 
На них фронтально изображен распя-
тый Христос с незначительным накло-
ном головы вправо. Ступни ног соеди-
нены пятками и опираются на нижнюю 
перекладину, правая рука немного со-
гнута в локте, левая — прямая. Вокруг 
головы нимб с перекрестием и надпи-
сью 1C ЦР ХС. Под руками надписи не 
читаются. Вся композиция выполнена 
рельефно. Значительная заполирован- 
ность свидетельствует о длительности 
его применения. Похожий крест опу-
бликован Б. И. и В. И. Ханенко и да-
тируется XV—XVI вв.5 Оба энколпио- 
иа отлиты в одной формочке, что под-
твердилось исследованием под микро-
скопом. Последнее обстоятельство по-
зволяет высказать предположение о 
местном производстве подобных изде-
лий в отмеченный период.
Из находок нательных крестов сле-

дует выделить экземпляр, на котором 
изображены восьмиконечный крест, ко-
пье, трость и надпись ЦРЬ СЛАВЫ 
IC ХС (рисунок, 6). Остальные пять 
нательных крестов различной формы и 
украшены восьмиконечными крестами

Древняя Русь XI—XIII вв. находи-
лась на таком уровне социально-эконо-
мического развития, когда ремесло уже 
выделилось в особый хозяйственный 
уклад. Территориальное обособление, 
появление мастерских и ремесленных 
кварталов, высокий технологический 
уровень, профессионализм ремесленни-
ков, товарный характер производства — 
вот главные черты древнерусского ре-
месла XI—XIII вв.
Характерной особенностью средневе-

кового ремесла была его цеховая орга-
низация — объединение ремесленников 
определенных профессий в пределах 
данного города в особые союзы — цехи. 
Цехи возникли как организации само-
стоятельных мелких производителей —

внутри (рисунок, 7—11). Подобные об-
разцы мелкой пластики XVII— 
XVIII вв. при налаженном массовом 
производстве получают общие упро-
щенные формы с весьма несложными 
украшениями.
Приведенные предметы художествен-

ной пластики свидетельствуют о ста-
бильном существовании в Белгороде- 
Днестровском в X—XVIII вв. населе-
ния христианского вероисповедывапия. 
В период X—XIII вв. подобные изде-
лия из Белгорода-Днестровского анало-
гичны находкам в других древнерус-
ских городах, что дает нам основание 
говорить о торговых связях населения 
Белгорода-Днестровского с другими 
крупными древнерусскими центрами.
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П. С. Пеняк 

К ВОПРОСУ
О РЕМЕСЛЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 
ДРЕВНЕЙ РУСИ XI—XIII вв.

городских ремесленников, нуждавших-
ся в объединении для борьбы против 
феодалов и защиты своего ремесленно-
го производства от конкуренции вновь 
прибывших беглых крестьян. В числе 
причин, обусловивших необходимость 
цехов, К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали 
также потребность ремесленников в об-
щих рыночных помещениях для прода-
жи товаров и необходимость охраны 
общей собственности ремесленников на 
определенную специальность или про-
фессию *.
При весьма широком распростране-

нии цеховой системы нельзя все же счи-
тать ее универсальной. В ряде стран 
Западной Европы, в том числе и в 
средневековой Руси, цеховая система


