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O. M. Veremeychyk
Jeweler’s Estate of the Middle of the 13th Century in Lyubetch

The jeweler’s estate on the site Zamkova Gora in Lyubetch, which had been destroyed by fire in the middle of the 
13th century, was investigated during 2010—2011. It was located on the northern part of the site, opposite to the driveway. 
The estate consisted of six different buildings, in which molds for jewelry, crucibles, anvil, silver bullions and cooper alloy bars 
were found. Remains of a high temperature oven with accumulation of glass bracelets and glassy mass inside were inves-
tigated in one building. It is possible that the craftsman, who lived in this estate, used to produce jewelry from non-ferrous 
materials and glass.

O. M. Veremeychyk
Gospodăria giuvaerului de la mijlocul sec. XIII în Lyubetch

În decursul anilor 2010—2011 în citadela Zamkovaia Gora din Lyubetch a fost cercetat atelierul giuvaergiului, ce a 
fost distrus de incendiu la mijlocul sec. XIII. Atelierul era amplasat în sectorul de nord, în partea opusă sectorului de intrare 
în citadelă. Gospodăria includea şase construcţii cu destinaţie diversă, în care au fost descoperite forme de turnat pentru 
confecţionarea podoabelor, creuzete, o nicovală, lingouri de argint şi aliaj de aramă. Într-una din construcţii au fost cercetate 
rămăşiţele unui cuptor de temperatură înaltă, în care a fost descoperită o aglomerare de brăţări de sticlă şi o masă sticloasă. 
Probabil, meşteşugarul ce locuia în această gospodărie, confecţiona podoabe din metale colorate şi sticlă.

Е. М. Веремейчик
Усадьба ювелира середины ХІІІ в. в Любече
На протяжении 2010—2011 гг. на городище Замковая Гора в Любече исследована усадьба ювелира, погибшая 

в пожаре в середине ХІІІ в. Она была расположена на северном, противоположном от въезда участке городища. Усадь-
ба состояла из шести построек разного назначения, в которых были обнаружены литейные формы для изготовления 
ювелирных украшений, тигли, наковальня, слитки серебра и медного сплава. В одной из построек исследованы остатки 
высокотемпературной печи, в которой обнаружено скопление стеклянных браслетов и стекловидной массы. Вероятно, 
ремесленник, проживавший в этой усадьбе, изготавливал украшения из цветных металлов и стекла.

Е. М. Веремейчик

Усадьба ювелира середины ХІІІ в. в Любече

ственный военный конфликт, современные 
исследователи обращают внимание и на ряд 
других повлекших изменения факторов, на-
пример, на климатические изменения, оказав-
шие значительное влияние на эволюцию си-
стемы хозяйства. Разрыв традиционных свя-
зей, в том числе торговых, привел к упадку 
и переориентации некоторых видов ремесла. 
Круг проблем обобщил Н. А. Макаров в изда-
нии «Русь в ХІІІ веке: Древности темного вре-
мени» (Макаров 2003: 5—11), обозначив ком-
плекс причин, приведших к изменениям в ма-
териальной культуре. В то же время им было 
отмечено, что «во многих случаях переме-
ны имели характер длительных процессов, 

Древности ХІІІ в. издавна интересовали 
историков и археологов, а монгольское наше-
ствие принято рассматривать как переломный 
момент в древнерусской истории. Долгое вре-
мя многие изменения в материальной куль-
туре Древней Руси связывали исключитель-
но с этим событием. Накопление археологи-
ческого материала при изучении памятников 
Древней Руси, совершенствование методов 
исследований, в том числе и привлечение 
естественнонаучных, позволили по-новому 
взглянуть на характер трансформации древ-
ностей ХІІІ в. Помимо политических собы-
тий, среди которых монгольское нашествие, 
безусловно, значительный, но далеко не един-
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а не одномоментного обрыва традиций», по-
этому выделение комплексов второй полови-
ны ХІІІ в. зачастую вызывает у археологов за-
труднение (Макаров 2003: 5).

Центральные области Черниговской зем-
ли разделили судьбу многих населенных 
 пунктов Руси этого времени. Осенью 1239 г. 
хан Менгу взял Чернигов (ПСРЛ 1962a: 
ст. 469; ПСРЛ 1962b: cт. 781—782; Майоров 
2012: 46—53; Чугаева 2015: 122). Следы по-
громов и пожара были зафиксированы ар-
хеологическими исследованиями в разных 
частях города (Жаров, Коваленко, Козаков 
2000: 84; Коваленко 2002: 137; Моця, Казаков 
2011: 129). Этими же причинами исследова-
тели Новгорода-Северского объясняют раз-
рушение монументальной постройки, веро-
ятно, терема, и гибель в ней людей на тер-
ритории Спасо-Преображенского монастыря 
(Черненко, Казаков 2005: 13—21). Вероятно, 
эта территория в конце ХІІ — 1-й пол. ХІІІ 
вв. была княжеской резиденцией (Черненко 
2011: 25).

Любеч не упоминается в летописях среди 
городов, пострадавших от набегов орд Батыя 
в 1239—1240 гг. Присутствие Любеча в пись-
менных источниках, начиная с конца IХ в., на-
ряду с такими городами, как Киев и Чернигов, 
свидетельствует о его значительной роли 
в истории Древнерусского государства. И в бо-
лее позднее время, на протяжении ХІ—ХІІ вв., 
Любеч не сходит со страниц летописи (особен-
но важна информация о съезде князей 1097 г.) 
(ПСРЛ 1962a: ст. 256—257). Несмотря на опу-
стошительные набеги в 1147 г. Ростислава 
Смоленского и половцев в 1157 г., приведших 
к запустению, отмеченному летописью под 
1159 г. (ПСРЛ 1962b: cт. 500), город отстроил-
ся, и уже в 1180 г. Святослав Всеволодович со-
звал в Любече своих вассалов на съезд (ПСРЛ 
1962b: cт. 613). После этого события Любеч 
исчезает со страниц летописи на длительное 
время и в ХІІІ в. ни разу не упоминается.

В научной литературе на основании ле-
тописных данных сложилось мнение, что 
Любеч был сожжен в середине ХІІ в. и к мо-
менту нашествия орд Батыя уже пребы-
вал в запустении. Такую точку зрения вы-
сказал в ряде работ Б. А. Рыбаков, проводив-
ший исследования в Любече в 1957—1960 гг. 
(Рыбаков 1964: 21). Однако, в работах исто-
риков ХІХ — нач. ХХ вв. выражалось мне-
ние, что Любеч пострадал в результате татаро-
монгольского нашествия (Милорадович 1905: 
6). Анализируя письменные источники и ар-
хеологические материалы, В. П. Коваленко 
и А. Л. Казаков также пришли к заключению, 
что город был разрушен в 1239 г. ханом Менгу 

(Коваленко, Казаков 1994: 32—34; Коваленко 
1994: 139; 1996: 39). Анализируя матери-
алы из раскопок Б. А. Рыбакова (в основ-
ном клады), Н. Г. Недошивина (1999: 195) 
и С. С. Ширинский (1997: 160) тоже пришли 
к выводу, что Любеч был сожжен в результате 
монгольского нашествия.

Археологические исследования Любеча 
начались еще в конце ХІХ в. и связаны 
с именами В. Б. Антоновича (1906: 28—
31), Н. Е. Бран ден бурга (1908: 194—196), 
М. К. Яки мо вича (1907: 96—100), исследо-
вавших пре имущественно курганы. По-ви-
ди мому, тогда были предприняты и первые 
раскопки на городище Замковая (Мазепина) 
Гора графом Г. А. Милорадовичем — извест-
ным историком и собирателем древностей 
(Рыбаков 1960: 29). С середины ХХ в. нача-
лись археологические исследования культур-
ного слоя городищ Любеча, в первую оче-
редь — Замковой Горы. В 1948 г. в централь-
ной части городища был заложен небольшой 
раскоп В. К. Гончаровым (Гончаров 1952: 
134—138). Обнаруженные материалы пока-
зали перспективность исследования этой ча-
сти Любеча. Именно городище Замковая Гора, 
в основном, и исследовалось Южно-Русской 
экспедицией под руководством Б. А. Рыбакова 
в 1957—1960 гг., хотя разведочные работы 
были проведены и на посадах. На протяжении 
последующих десятилетий в поле зрения ар-
хеологов находились другие части древнего 
Любеча, поскольку в публикациях по резуль-
татам исследований утверждалось, что горо-
дище раскопано полностью (Рыбаков 1964: 
21). В 2010—2012 гг. постоянно действую-
щая Любечская археологическая экспедиция 
Черниговского национального педагогическо-
го университета им. Т. Г. Шевченко продолжи-
ла исследования в северной части Замковой 
Горы, где были обнаружены ранее не исследо-
ванные участки культурного слоя (Веремейчик 
2014: 211—214).

Плато левобережной террасы р. Днепр, 
на котором возник Любеч, находится на вы-
соте 35—40 м над уровнем поймы р. Днепр, 
в отличие от более низинных участков север-
нее и южнее населенного пункта. Любеч пред-
ставлял собой сложную систему укреплений, 
усиливавших защитные особенности ланд-
шафта. Высокая терраса левого коренного бе-
рега р. Днепр, тянущаяся в этом месте с севера 
на юг, сильно прорезана оврагами и промои-
нами, образующими значительное количество 
мысов и останцев. С восточной стороны уча-
сток плато отрезан от основной части корен-
ного берега глубоким и широким оврагом 
в ур. Духовщина, который представлял собой 
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русло р. Гончаровки. Под террасой распола-
гался Подол (ур. Подольница). По-видимому, 
эта часть города никогда не имела укреплений 
и подходила к древнему руслу Днепра, где 
была гавань.

Древнерусские фортификационные укреп-
ления Любеча значительно пострадали на про-
тяжении средневековой эпохи. Во многом 
они также изменились из-за более поздних пе-
рестроек. Поэтому сохранившиеся и зафикси-
рованные земляные укрепления представля-
ют собой сложную систему, образовавшуюся 
в результате многочисленных реконструкций 
предшествующих оборонительных сооруже-
ний. Следовательно, о древнерусских фор-
тификационных сооружениях можно судить 
либо на основе археологических исследова-
ний, либо гипотетически по распространению 
древнерусского культурного слоя на терри-
тории, ограниченной позднесредневековыми 
укреплениями. В целом, площадь распро-
странения культурного слоя древнерусского 
Любеча (укрепленные участки и посады) со-
ставляет приблизительно 90 га.

Вдоль террасы цепочкой, последователь-
но, тянулся ряд городищ — Лысица, Замковая 
Гора, средневековая крепость, состоя-
щая из двух частей, и городище в урочище 
Монастырище (рис. 1). Практически во всех 
частях Любеча, где проводились значитель-
ные археологические исследования, зафикси-
рованы следы пожара середины ХІІІ в.

Городище Замковая (или Мазепина) Гора 
находится в центральной части современно-
го поселка, на останце левого высокого бере-
га Днепра. Останец размерами 110 × 42—30 м 
ориентирован длинной осью в направлении 
северо-восток — юго-запад. Высота площад-
ки городища над уровнем поймы составляет 
35—36 м. Въезд на городище шириной око-
ло 20 м и длиной 40 м расположен на юго-
западном, пологом склоне останца.

В 1959 г. Б. А. Рыбаковым в центральной 
части городища были исследованы два жи-
лища (№ 3 и № 4), интерпретированные как 
два этапа существования одной и той же юве-
лирной мастерской. Этой мастерской посвя-
щена специальная статья В. П. Коваленко 
(1994). Первую постройку (№ 3) датируют 
концом ХІІ — нач. ХІІІ вв., вторую (№ 4) — 
1-й пол. ХІІІ в. В постройке № 3 отмечено 
значительное количество тиглей (Коваленко 
1994: 138—139). По копиям описей, передан-
ных в Черниговский исторический музей вме-
сте с частью коллекции массового материала 
из раскопок Б. А. Рыбакова в Любече, удалось 
подсчитать, что из этой постройки происходит 
14 фрагментов тиглей. Ювелирным сырьем 

служили куски проволоки и обломки предме-
тов из медного сплава. Соотношение матери-
алов из раскопок 1959 г. и 2010—2011 гг. тре-
бует специального изучения. Поскольку мас-
совый материал из раскопок 1957—1960 гг. 
полностью не обрабатывался и не вошел в от-
чет, определить дату комплексов достаточно 
сложно. Возможно, на городище в ХІІІ в. су-
ществовало две усадьбы ювелиров.

Исследованная в 2010—2011 гг.  усадьба 
ювелира была расположена на северном, 
противоположном от въезда участке горо-
дища. Некоторые постройки усадьбы были 
частично уничтожены застройкой XVI—
XVII вв.  В то же время при строительстве 
усадьбы было повреждено христианское клад-
бище ХІІ в. На этом участке городища был 
также выявлен ряд жилых сооружений ромен-
ской культуры Х в. Зафиксированы в переот-
ложенном состоянии культурные остатки за-
рубинецкой культуры, раннего железного века 
и эпохи бронзы.

Усадьба ХІІІ в. состояла, как минимум, 
из шести построек (рис. 2). Пять из них, в том 
числе и жилая, расположены полукругом в за-
падной ее части и сохранились удовлетвори-
тельно. Центральная и восточная части по-
вреждены поздними перекопами, и здесь ре-
конструируется место расположения только 
одной постройки. Все обнаруженные по-
стройки ориентированы стенами по сторонам 
света и погибли в пожаре. Постройки в запад-
ной части усадьбы расположены на расстоя-
нии 0,5—1,0 м друг от друга.

Жилая постройка № 4 расположена в за-
падной части усадьбы. Верхний слой ее за-
полнения представлен темно-серой пятни-
стой супесью, образовавшейся в результате 
разрушения и нивелирования остатков по-
стройки. Мощность слоя в среднем состав-
ляла 1,0—1,2 м. В нижней части этого слоя 
располагались пятна печины. По периметру 
постройки концентрировались пятна обо-
жженной глины, которую можно связать с об-
мазкой её деревянных стен. На некоторых 
фрагментах отмечены отпечатки древесины. 
Мощный слой печины толщиной 0,4—0,45 м 
в центральной части постройки, вероятно, 
образовался в результате разрушения печи 
в верхнем, жилом помещении. При исследо-
вании этого слоя зафиксированы фрагменты 
пода печи. Заполнение котлована построй-
ки насыщено прослойками угольков и горе-
лой древесины. Ниже слоя печины по всей 
площади постройки прослежен слой темно-
серой супеси, содержащий большое количе-
ство углей. Около стенок котлована он более 
мощный — до 0,5 м. Нижние слои заполне-
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ния котлована представлены серой супесью, 
насыщенной большим количеством печины 
и угольков, и темно-серо-коричневой супе-
сью.

В заполнении постройки обнаружено боль-
шое количество керамического материала, 
в том числе и целые сосуды. На уровне слоя 
печины, которую интерпретируем как остатки 
печи верхнего помещения, обнаружен целый 
сосуд. В целом, в верхней и нижней частях за-
полнения постройки керамический материал 

идентичен и представлен фрагментами сосу-
дов конца ХІІ — сер. ХІІІ вв. Ассортимент — 
горшки средних и малых размеров, ми-
ски, фрагмент кувшина с ручкой. Часть со-
судов украшена зеленой и желтой поливой. 
Среди керамики имелось единичное количе-
ство фрагментов амфор византийского круга 
и фрагментов корчаги.

Важно отметить находку в верхних слоях 
заполнения постройки практически целого от-
крытого конусовидного тигля с треугольным 

Рис. 1. Общий план укреплений средневекового Любеча (топосъемка 2010—2012 гг.). 1 — Замковая Гора; 
2 — укрепления Х—ХI вв.; 3 — укрепления XVI—XVIІ вв.; 4 — городище Лысица (Лысая гора); 5 — подол; 
6 — посады; a — памятник, сооруженный  в честь 900-летия съезда князей Киевской Руси в Любече; b — 
территория рассматриваемой усадьбы (по А.Н. Бондарю и Е.М. Веремейчик, топосъёмка Е. Осадчего).

Fig 1. The general plan of the Lyubetch medieval fortifications. 1 — Zamkova Gora; 2 — fortifications of  10th—11th centuries; 
3 — fortifications of 16th—17th centuries; 4 — Lysitsa (Lysaja Gora) hillfort; 5 — podol; 6 — posad; a — a monument to the 
900th anniversary since Kievan princes’ convention in Lyubetch; b — the territory of the studied estate (after O. N. Bondar and 
O. M.  Veremeychyk, topographical surveying by Ye. Osadchy).
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устьем (рис. 4: 4). По внутренней поверхно-
сти тигля прослеживались пятна зеленой по-
ливы. Из постройки происходят еще один ти-
гель с плоским дном (рис. 4: 6) и фрагмент об-
горевшей литейной формы для изготовления 
колтов (рис. 5: 1). Другие находки представле-
ны фрагментами стеклянных браслетов, пи-
рофиллитовыми пряслицами, гвоздями, фраг-
ментами оселков из песчаника, фрагментами 
ножей, дужкой от замка.

Котлован постройки подквадратной фор-
мы, размерами 3,0—3,40 × 3,30—3,40 м, ориен-

тирован стенами по сторонам света. По углам 
котлована находились столбовые ямы диаме-
тром 0,3—0,4 м, глубиной 0,5—0,6 м от уров-
ня дна котлована. Внутри котлована, по его пе-
риметру, исследованы канавки шириной 0,1 м 
и глубиной 0,15—0,25 м.

В северо-западном углу постройки нахо-
дилась большая колоколовидная яма с диаме-
тром горла 0,7 м, по дну размеры составляли 
1,40 × 1,10 м. Яма была выкопана на глубину 
1,9—2,0 м, ее стенки обмазаны глиной и обо-
жжены. Из заполнения ямы происходят фраг-

Рис. 2. Усадьба ювелира на Замковой Горе (по материалам исследований 2010—2011 гг.). Условные обозна-
чения: 1 — литейные формы; 2 — тигли; 3 — наковальня; 4 — серебряные слитки; 5 — медный сплав (обрезки 
проволоки, пластин, слитки); 6 — свинец (обрезки пластин) (чертёж автора).

Fig. 2. The jeweler’s estate on the Zamkova gora (surveys 2010—2011). Legend: 1 — molds; 2 — crucibles; 3 — anvil; 4 — silver 
bullion; 5 — copper alloy (cutting wires, plates, bars); 6 — lead (cutting plates) (drawn by the author).



Stratum plus

№5. 2016

104 Е. М. Веремейчик 

 

менты керамики, аналогичные найденным 
в заполнении постройки, четыре целых сосу-
да, а также фрагмент струга и пряслице из пи-
рофиллита.

Анализируя особенности обнаруженной 
в постройке конструкции и материала в ней, 
можно сделать вывод, что это была жилая по-
стройка на нежилом подклете. Верхнее поме-
щение имело печь, зафиксированную в разру-
шенном состоянии. Значительное количество 
обожженной глины по периметру постройки 
может свидетельствовать об обмазке стен по-
стройки.

В 0,8 м от южной стенки котлована жи-
лой постройки № 4, параллельно ей, обнару-
жен котлован постройки № 2, ориентирован-
ный, как и предыдущая, стенами по сторонам 
света. В верхней части заполнения котлована 
были обнаружены остатки разбитого на фраг-
менты пода большой бытовой печи, располо-
женного под уклоном в северном направлении. 
Последующие исследования показали, что 
печь упала из верхнего помещения построй-
ки, поэтому и имеет наклон к центру построй-
ки. В слое разрушения печи были обнаружены 
фрагменты бортиков, что дает возможность 
предположить наличие жаровни на печи. Под 
овальной формы, размерами 0,8 × 0,6 м. Под 
слоем пода и слоем обожженной глины нахо-
дился слой темно-серой супеси с забутовкой 
из глины и обожженной глины. Эти слои, ве-
роятно, представляли собой остатки деревян-
ного опечка, забутованного глиной. Нижние 
слои постройки представляли сплошной го-
релый слой, в котором прослежены обгорев-
шие березовые колоды толщиной 0,2—0,35 м 
с остатками коры.

В заполнении постройки обнаружены 
фрагменты гончарных сосудов, характерных 
для конца ХІІ — сер. ХІІІ вв. Из горелого 
слоя постройки происходят многочисленные 
фрагменты керамики, в том числе 3 целых 
и реконструированных сосуда и фрагменты 
корчаги.

Находки из постройки немногочисленны, 
преобладают фрагменты стеклянных брасле-
тов. Среди других — оселок из песчаника и зу-
било. В нижней части заполнения построй-
ки были обнаружены обломки двух туфовых 
жерновов. Один из них частично реконструи-
рован из 8 больших обломков.

В юго-восточном углу, на полу построй-
ки, зафиксированы остатки развала боль-
шой глиняной жаровни с бортиками диаме-
тром около 1,0 м. Толщина жаровни 18 см, 
высота бортиков составляла 12—15 см. В жа-
ровне находился подквадратный сосуд (ка-
зан?), изготовленный из медного сплава. 

Размеры по венчику составляли 0,35 × 0,32 см, 
высота сосуда — 6—7 см. Заполнение состоя-
ло из пепла. Сохранность металла очень пло-
хая, и при извлечении из жаровни сосуд раз-
валился. Венчик сосуда был отогнут наружу, 
в некоторых местах прослежены следы кле-
пания. По краю венчика, с внешней стороны, 
сосуд был опоясан деревянным прутом полу-
круг лой в сечении формы шириной 1,5 см.

Вдоль стенок постройки зафиксированы 
следы от вертикально поставленных горбы-
лей. Плоский бок расколотых колод был по-
вернут к середине постройки, а выпуклый — 
к стенкам котлована.

Котлован постройки был прямоугольной 
формы, размерами 2,0—2,10 × 2,20 м. По его 
периметру зафиксирована канавка шириной 
0,1—0,2 м и глубиной 0,1 м. В дне котлова-
на прослежено несколько столбовых ям. Одна 
из них находилась под печью, возможно, по-
этому печь, которую подпирал столб, не упала 
сразу во время разрушения постройки. В юго-
восточной части постройки, под остатками 
жаровни, исследована прямоугольной формы 
яма размерами 0,6 × 0,4 × 0,29 м.

Учитывая меньшие, чем жилище, размеры 
постройки, наличие двух разных типов ото-
пительных сооружений (в верхнем помеще-
нии печь, в нижнем — жаровня с бортиками), 
можно предположить, что постройку исполь-
зовали для приготовления еды.

В 0,5 м юго-восточнее постройки № 2 и па-
раллельно ей расположена производственная 
постройка № 14, которой посвящена отдель-
ная публикация (Веремейчик 2015).

На уровне материка, в пятне постройки 
прямоугольной формы, зафиксированы остат-
ки отопительного сооружения. Пятно разру-
шения печи занимало значительную площадь 
размером 3,8 × 1,8—2,5 м. Верхняя часть раз-
вала печи представляла собой перемешан-
ный слой обожженной глины. В нем собра-
ны достаточно большие куски обмазки и пода 
печи, обожженные камни, угли, остатки сго-
ревших конструкций, фрагменты керамики 
и стеклянных браслетов. На фрагментах об-
мазки с одной стороны остались оттиски дре-
весины, а с другой — следы заглаживания. 
Обожженные камни располагались бессис-
темно. В слое толщиной 0,20—0,25 м обнару-
жено более 300 камней размерами в среднем 
5 × 8 см. Вероятно, эти камни использовались 
в конструкции отопительного сооружения 
для увеличения его теплоемкости. После сня-
тия основного слоя камней стало четче вид-
но пятно перемешанной супеси серо-бело-
оранжевого цвета размерами 0,70 × 0,65 м, 
насыщенное фрагментами стеклянных брас-
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летов и стекловидной массой (рис. 3). Это пят-
но находилось в слое темно-серой пятнистой 
супеси и располагалось внутри печи. Вне гра-
ниц этого пятна также встречались фрагмен-
ты браслетов, однако в значительно меньшем 
количестве.

В целом, из пятна и слоя около него про-
исходит 852 фрагмента браслетов и куски сте-
кловидной массы.

Отопительное устройство со скоплени-
ем стеклянных браслетов было сооружено 
вплотную к западной стенке постройки № 14. 
Обломки устройства разбросаны на рассто-
янии 2,2 × 2,2 м. Западная стенка печи сохра-
нилась лучше восточной. Она представлена 
сплошным слоем глины 2,2 × 0,2—0,3 м, рас-
положенным вдоль стены постройки, состоя-
щей на этом уровне из кусков сгоревшей дре-

весины. Обожженные камни, в основном, 
концентрировались в центре печи. Вдоль вну-
тренней стороны печи зафиксировано шесть 
квадратных ямок от деревянного каркаса 
этого сооружения размером от 0,06 × 0,06 м 
до 0,08 × 0,08 м. Внутренняя сторона печи со-
стояла из сплошного массива обожженной 
до красного цвета глины. Судя по остаткам 
обожженной и необожженной глины, печь 
имела прямоугольную форму и значительные 
размеры — 2,0 × 1,5 м. Мощность слоя разру-
шения печи составляла 0,65 м. Судя по распо-
ложению обломков, печь находилась в верх-
нем помещении постройки и в результате раз-
рушения упала в подклет.

В разных слоях постройки № 14 обнаружен 
значительный керамический материал, разно-
образный по ассортименту: горшки разных 

Рис. 3. Остатки печи с фрагментами стеклянных браслетов и стекловидной массы на городище Замковая Гора 
(постройка № 14) (по Веремейчик 2015: рис. 1). Условные обозначения: 1 — глина; 2 — обожженная глина; 
3 — серо-бело-оранжевая супесь; 4 — обожженные камни; 5 — угли; 6 — горелая древесина; 7 — фрагменты 
стеклянных браслетов; 7 — стекловидная масса.

Fig 3. Remains of a furnace (High-temperature oven) with fragments of glass bracelets and glassy mass on the site of Zamkova 
Gora (building no. 14) (after Веремейчик 2015: рис. 1). Legend: 1 — clay; 2 — burned clay; 3 — grey, white and orange sandy loam; 
4 — burned stones; 5 — charcoal; 6 — burned wood; 7 — fragments of glass bracelets; 8 — glassy mass.
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размеров, корчаги, миски, крышки, кувши-
ны. Керамика верхней и нижней части запол-
нения идентична, но основная ее масса нахо-
дилась в нижней части помещения, в подкле-
те. Обнаруженная посуда типична для конца 
ХІІ — ХІІІ вв.

Вещевой материал из постройки представ-
лен предметами из камня, железа, цветного 
металла, стекла и кости. Из нижней части за-
полнения происходят многочисленные облом-
ки туфовых жерновов. Среди изделий из кам-
ня присутствуют также пряслица из пирофил-
лита и оселки из песчаника.

Предметы из железа представлены гвоз-
дями, четырьмя ножами (на одном из них со-
хранилась костяная обойма от ручки), дужкой 
от цилиндрического замка и мелкими облом-
ками других предметов. Кроме этого, в по-
стройке обнаружены две свинцовые пласти-
ны и одна из медного сплава. Под завалом 
печи найдена застежка от книги в виде пряж-
ки с кольцевидным выступом.

В нижней части заполнения постройки об-
наружен керамический полузакрытый тигель 
(рис. 4: 3). Предметы из стекла в постройке 
№ 14 (без учета скопления стеклянных брасле-
тов в отопительном сооружении) представле-
ны 66 фрагментами браслетов.

Котлован постройки № 14 имел прямо-
угольную форму, был ориентирован стенами 
по сторонам света. Его длина в направлении 
север-юг составляла 3,3 м, ширина в направ-
лении запад-восток — 2,4—2,5 м, глубина 
от материка — 1,6 м. Стенки вертикальные. 
В северо-восточном углу зафиксирована вре-
занная в материк столбовая яма диаметром 
0,45 м, в которой находились остатки дере-
вянного горелого столба. Вдоль южной стен-
ки котлована прослежена неглубокая канав-
ка. На дне постройки зафиксированы две 
хозяйственные ямы. Одна из них расположе-
на в юго-западном углу, вторая — в северо-
восточном. Юго-западная яма глубиной 1,8 м 
имела в плане подовальную форму размера-
ми 0,9 × 0,9 м, и в профиле колоколовидную. 
Яма была выкопана в глине, и ее стенки обо-
жжены.

Таким образом, в постройке было обнару-
жено отопительное устройство, имевшее не -
обычную форму и размеры, не характерные 
для бытовых печей на данной территории. 
Этот факт, а также присутствие в центре печи 
обожженных камней, составлявших, судя 
по уровню залегания, основу пода, вероятно, 
верхней, обжигательной камеры, указывают 
на производственный характер сооружения. 
Скопление в печи стеклянных браслетов и сте-
кловидной массы, возможно, свидетельствует 

о том, что ее использовали для отжига брас-
летов. В этом случае плохое качество брасле-
тов наводит на мысль, что цикл отжига в мо-
мент пожара, от которого погибла построй-
ка, не был завершен. Не исключено и другое 
использование этой значительной по разме-
рам печи — для обжига сосудов, покрытых 
поливой. В таком случае фрагменты стеклян-
ных браслетов могли использоваться как сы-
рье для изготовления поливы. При необходи-
мости в этой печи могли плавить и цветной 
металл.

Следующая постройка (№ 15), входящая 
в усадьбу, расположена в 1 м юго-восточнее 
постройки № 14. В центральной её ча-
сти зафиксировано в разрушенном состоя-
нии отопительное сооружение. Мощный за-
вал размерами 1,80 × 0,6—0,8 м, состоявший 
из больших обломков обожженной и необож-
женной глины, чередовался с крупными ку-
сками, видимо, от пода печи. При дальней-
шей расчистке остатков этого отопительного 
устройства выяснилось, что в его централь-
ной части находился большой кусок обож-
женной глины размерами 1,20 × 1,20 м, ко-
торый по внешней поверхности напоминал 
под печи. Но, в отличие от пода, поверхность 
обнаруженного обломка была ребристой. 
Обломки этого сооружения лежали на остат-
ках сгоревших деревянных конструкций, об-
наруженных в виде горелого слоя толщи-
ной более 0,3 м, под которым находился слой 
серо-белой пятнистой супеси. На основании 
обнаруженных остатков печины можно сде-
лать вывод, что отопительное сооружение 
было построено на деревянной конструкции, 
которая вследствие пожара рухнула вместе 
с сооружением.

В заполнении постройки обнаружены мно-
гочисленные фрагменты керамических сосу-
дов конца ХІІ — сер. ХІІІ вв., большинство ко-
торых происходило из под завала печи. Часть 
сосудов имела пятна желто-зеленой поливы. 
Среди керамики есть фрагменты корчаг и де-
коративных поливных тарелок.

Из заполнения котлована постройки про-
исходят немногочисленные находки: гвоздь, 
наконечник стрелы, оселок из песчаника и ти-
гель. Керамический тигель цилиндрической 
формы обнаружен на дне постройки под зава-
лом печного устройства (рис. 4: 9).

Котлован постройки прямоугольной фор-
мы, ориентированный длинной осью в на-
правлении запад-восток. Его размеры — 
2,90 × 1,40—1,50 м. По углам постройки 
и посередине длинных стен зафиксированы 
столбовые ямы: по углам — диаметром 
0,20—0,25 м, посередине стен — 0,15 м. 
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Вдоль коротких стен — западной и восточной, 
прослежены канавки шириной 0,05—0,10 м. 
С южной стороны постройки, ближе к вос-
точной стенке, предположительно, просле-
жен вход в постройку 1,0 × 0,6 м. В котло-
ване со стороны входа находилась неглубокая 
канавка размерами 0,7 × 0,2 м.

Учитывая особенности конструкции по-
стройки, можно предположить, что она имела 
хозяйственное назначение.

В северной и северо-восточной частях 
усадьбы находились еще как минимум две 
постройки. Одна из них расположена в 0,6 м 
на север от жилой постройки № 4, параллель-

Рис. 4. Тигли из усадьбы ювелира в Любече: 1 — постройка № 11; 2 — культурный слой; 3 — постройка № 14; 4, 
6 — постройка № 4; 5, 8 — постройка № 8; 7 — постройка № 10; 9 — постройка № 15.

Fig 4. Crucibles from jeweler’s estate in Lyubetch: 1 — building no. 11; 2 — cultural layer; 3 — building no. 14; 4, 6 — building no. 4; 
5, 8 — building no. 8; 7 — building no. 10; 9 — building no. 15.
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Рис. 5. Литейные формы из усадьбы ювелира в Любече: 1 — постройка № 4; 2, 5 — культурный слой рядом 
с постройкой № 11; 3, 4 — постройка № 11.

Fig 5. Molds for jewelry from jeweler’s estate in Lyubetch: 1 — building no. 4; 2, 5 — cultural layer next to building no. 11; 3, 
4 — building no. 11.
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но ей исследована хозяйственная построй-
ка № 11. По её периметру вдоль южной и вос-
точной стен зафиксированы остатки сгорев-
ших деревянных колод. Остатки сгоревших 
деревянных конструкций от стенок построй-
ки выявлены и в середине котлована. В юго-
восточном и юго-западном углах постройки 
обнаружены сгоревшие столбы. Вокруг юго-
западного столба прослежена обмазка из гли-
ны. С двух сторон по периметру котлована по-
стройки зафиксированы «заплечики», на кото-
рых лежали одна на другой по две сгоревшие 
колоды.

Котлован постройки прямоугольной фор-
мы (1,8—2,10 × 2,60—2,70 м), ориентирован 
стенами по сторонам света. В северной стен-
ке, ближе к северо-западному углу, обнару-
жен выступ, сделанный как пристройка для 
размещения постава для жернова. В этом вы-
ступе обнаружен целый жернов из туфа (диа-
метр 44 см, диаметр отверстия 7 см, толщи-
на 3,5—6 см). Еще две половины жерновов 
из гранита и пирофиллита происходят из этой 
постройки. В ее заполнении также обнаруже-
но горелое зерно.

Керамический материал из построй-
ки представлен фрагментами сосудов конца 
ХІІ — середины ХІІІ вв. Часть сосудов име-
ет на поверхности зеленую поливу. В разных 
слоях заполнения котлована зафиксированы 
фрагменты декоративных тарелок, украшен-
ных геометрическим орнаментом и зеленой 
поливой. Кроме этого, из постройки проис-
ходят горло кувшина и миски, среди которых 
есть полностью реконструированные. Возле 
северного угла найден практически целый 
узкогорлый выпуклобокий сосуд без венчика, 
украшенный в верхней части линейным орна-
ментом и волной. Внешняя поверхность была 
покрыта поливой, которая пострадала при вто-
ричном обжиге.

Из верхних слоев заполнения построй-
ки № 11 происходит глиняный полузакрытый 
тигель (рис. 4: 1).

Из заполнения постройки и из культурного 
слоя в непосредственной близости от нее об-
наружено 4 формы для литья ювелирных из-
делий (рис. 5: 2—5). Также найдены фрагмен-
ты стеклянных браслетов, фрагмент шпоры, 
оселок, бусина.

Постройка № 11 имела хозяйственное на-
значение и, вероятно, выполняла функции 
кладовой. В ней находились жерновой по-
стов и жернова, а также зерно. Тут также хра-
нились и ремесленные инструменты (тигель 
и литейные формы).

В северо-восточной части усадьбы обна-
ружен обширный котлован, образовавший-

ся в результате многочисленных перекопов 
ХІІ—ХVII вв. От постройки № 10, относя-
щейся к усадьбе, хорошо сохранилась восточ-
ная стенка с рядом столбовых ям и канавкой 
от конструкции стен, а также колоколовидная 
яма, расположенная в северо-восточном углу 
котлована.

В непосредственной близости от предпо-
ложительного юго-западного угла постройки, 
в горелом слое обнаружены два серебряных 
слитка (рис. 7). В нижней части заполнения 
(в горелом слое) зафиксирован керамический 
материал конца ХІІ — сер. ХІІІ вв., в том чис-
ле и целые сосуды, фрагменты крышек, пифо-
сов и декоративных тарелок, украшенных по-
ливой и геометрическим орнаментом. В хо-
зяйственной яме обнаружено 4 целых сосуда. 
Из заполнения постройки происходит фраг-
мент открытого тигля (рис. 4: 7).

Судя по сохранившейся стенке, построй-
ка 10, как и предыдущие постройки усадь-
бы, ориентирована стенами по сторонам света 
и расположена приблизительно в 2 м на вос-
ток от жилой постройки № 4. Возможно, это 
подклет наземной постройки.

Ювелирные инструменты обнаружены 
и в постройке № 8, расположенной немно-
го в стороне (в 2 м западнее постройки № 4) 
от группы построек, входящих в усадьбу. 
Постройка вытянутой формы, ориентирова-
на длинной осью в направлении восток-запад, 
размерами 2,20 × 0,8 м, глубиной 0,65—1,0 м 
от уровня материка. В заполнении обнару-
жены фрагменты сосудов конца ХІІ — сер. 
ХІІІ вв., в том числе и фрагмент декоративной 
тарелки с поливой. Среди находок фрагмен-
ты стеклянных браслетов и два тигля: один 
фрагментированный открытый конусовидный 
с треугольным устьем (рис. 4: 5), второй — ци-
линдрической формы (рис. 4: 8).

Таким образом, на территории усадьбы 
в постройках и культурном слое обнаружены 
многочисленные артефакты, связанные с юве-
лирным ремеслом. К специализированным 
ювелирным инструментам относятся литей-
ные формы (5 экз.), тигли (9 экз.) и наковаль-
ня. Кроме инструментов, найдены два слит-
ка серебра, многочисленные обломки пластин 
и проволок из медного сплава, куски медно-
го сплава (один значительный, весом свыше 
6 кг), обломки свинцовых пластин, которые, 
вероятно, служили сырьем для изготовления 
ювелирных изделий.

Среди обнаруженных тиглей было 5 целых 
и 4 фрагментированных. За основу типологии 
тиглей Любеча принята схема, предложенная 
Н. В. Ениосовой и Ю. Э. Жарновым, посвя-
тившим свою публикацию (Ениосова, Жарнов 
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2006) ювелирному комплексу домонгольского 
Владимира. Тигли из Любеча по форме делят-
ся на 4 типа (табл. 1). К типу 1 отнесены полу-
закрытые ложковидные тигли с вертикальной 
ручкой, вылепленной одновременно с тиглем 
из одного куска глины (рис. 4: 1—3). Такие 
ручки были необходимы для удерживания 
клещами. К сожалению, анализ содержимого 
из тиглей Любеча не производился, но в ана-
логичных тиглях из Владимира плавили се-
ребро и золото, а также многокомпонентные 
бронзы и латуни (Ениосова, Жарнов 2006: 71). 
Тигли этого типа достаточно широко представ-
лены на древнерусской территории (Ениосова, 
Митоян 1999: 61). В Чернигове они встречены 
в ювелирной мастерской, погибшей в пожа-
ре середины ХIII в. (Моця, Казаков 2011: 127, 
150).

К типу 2 отнесены открытые цилиндриче-
ские тигли (рис. 4: 8—9). В отличие от тиглей 
из Владимира, которые имели круглое дно, 
любечские находки были с плоским дном. 
Обнаружено 2 экземпляра тиглей этого типа. 
Цилиндрический тигель с плоским дном об-
наружен и на поселении Лесковое, в развале 
высокотемпературной печи ремесленной по-
стройки 2-й пол. ХІІ — сер. ХІІІ вв. Анализ 
содержимого стекловидной массы тиг ля 
с Лескового показал, что основными компо-
нентами шихты были кремнезем и свинец, 
а в пределах 0,5—1 % составляли окиси Al, 
Ca, Mg, Na, Sn, Ti, P, K. Таким образом, ана-

логичный тигель с поселения Лесковое, нахо-
дящемся в 20 км на восток от Любеча, исполь-
зовали для стеклоделия (Веремейчик, Шекун 
2007: 213). Похожий тигель был обнаружен 
и при исследовании стеклоделательной ма-
стерской на территории Киево-Печерской лав-
ры (Каргер 1958: 405).

Тип 3 представлен открытыми конусовид-
ными тиглями с треугольным устьем (рис. 4: 
4—5). В Любечской коллекции содержит-
ся 2 таких тигля: один целый и нижняя часть 
от второго. По внутренней поверхности цело-
го тигля были обнаружены пятна зеленой по-
ливы.

В 4 тип выделены открытые тигли с пло-
ским дном. В Любече обнаружены два таких 
тигля — целый и фрагментированный (рис. 4: 
6—7).

Кроме тиглей, к специализированным ин-
струментам ювелира относятся формы для ли-
тья. На территории усадьбы найдено 5 форм 
(рис. 5). Две целые, три — фрагментирова-
ны. Все формы сделаны из серо-белого мел-
козернистого камня (песчаника?). Фрагмент 
одной из них обнаружен в жилой построй-
ке № 4, четыре — в хозяйственной построй-
те № 11 и в непосредственной близости от нее. 
Для описания ювелирных форм использо-
вана схема, предложенная И. Е. Зайцевой 
и Т. Г. Сарачевой (Зайцева, Сарачева 2011: 79) 
(приложение 1). Формы были предназначе-
ны для изготовления ювелирных украшений 

№ Название Год № по 
описи

Место 
находки

Размеры Тип № 
рис. 

1 Часть открытого 
тигля

2010 515 Р. 1, кв. 32,  
постр. 4, –257

диаметр венчика 4,5 см, диаметр 
дна 3 см, высота 5,4 см

тип 4 4: 6

2 Тигель полуза-
крытый

2010 516 Р. 1, кв. 27, 
постр. 11, –258

размеры венчика 3,8 × 3 см, длина 
7 см, высота 5 см

тип 1 4: 1

3 Тигель цилиндри-
ческий

2010 552 Р. 2, кв. 49, 
постр. 8, –213

диаметр венчика 3,5 см, диаметр 
дна 4 см, высота 8,7 см, глубина 
3,5 см

тип 2 4: 8

4 Тигель конусовид-
ный с треугольным 
устьем

2010 555 Р. 1, кв. 36, 
постр. 4, –115,

размеры венчика 5 × 4см, высота 
3,8 см

тип 3 4: 4

5 Часть тигля 
конусовидного 
с треугольным 
устьем 

2010 572 Р. 2, кв. 49, 
постр. 8, –296 

сохранившаяся высота 3,5 см тип 3 4: 5

6 Фрагмент откры-
того тигля 

2010 655 Р. 1, кв. 29, 
постр. 10, –356

диаметр дна 4,5 см, сохранившаяся 
высота 3,5 см

тип 4 4: 7

7 Часть полузакры-
того тигля

2011 9 Р. 6, кв. 48, –95 размеры венчика 2,5 × 2 см, сохра-
нившаяся длина 6 см, высота 4 см

тип 1 4: 2

8 Тигель полуза-
крытый

2011 250 Р. 6, кв. 36, 
постр. 14, –230

диаметр венчика 2,5 см, длина 
7,5 см, высота 4 см

тип 1 4: 3

9 Тигель цилиндри-
ческий

2011 258 Р. 6, кв. 47, 
постр. 15, –192

диаметр венчика 2,5 см, высота 
7 см, диаметр дна 3,8 см, внутрен-
ний диаметр 1,4 см, глубина 4 см

тип 2 4: 9

Таблица 1. 
Тигли из усадьбы ювелира в Любече
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(колтов, пластинчатых браслетов, окончания 
для проволочных браслетов, лунницы и пу-
говиц). На обломке оборотной стороны фор-
мы № 4 (рис. 5: 5) сохранились два литейных 
канала, по-видимому, для двух височных ко-
лец. На оборотной стороне формы № 1 (рис. 5: 
4) была сделана разметка для изготовления 
формы крестика. По ребру этой формы была 
нанесена углубленная бороздка, предназна-
ченная, вероятно, для крепления «крышки» 
из пластичного материала.

К специализированным инструментам 
ювелира следует отнести свинцовый предмет, 
интерпретированный как наковальня. Длина 
предмета 8,7 см, диаметр рабочей поверхно-
сти 3,5 см. Вероятно, наковальню вбивали 
острым концом в деревянную основу, а зам-
кнутый барьер с фигурными вырезами по пе-
риметру служил своеобразным фиксатором, 
определявшим силу удара по рабочей поверх-
ности. На последней отчетливо заметны сле-
ды расклепывания (рис. 6). Все выше изло-
женное позволяет предположить, что данное 
изделие может быть наковальней для чеканно-
ювелирных работ. Аналогичный предмет, ин-
терпретированный исследователями как на-
ковальня, обнаружен на территории Киева, 
на горе Детинка (Боровський, Архипова 1993: 
216, рис. 8).

Особо следует отметить два слитка серебра, 
обнаруженных между материковой стенкой 
котлована и обгорелой деревянной обшивкой 
постройки № 10. Слитки продолговатой фор-
мы. Первый слиток длиной 12,8 см, шириной 
1,1—1,5 см, толщиной 0,6—0,8 см имел утол-
щенные концы (рис. 7: 1). Его вес до реставра-
ции составлял 110,6 г, после — 109,8 г. Второй 
слиток длиной 11,9 см, шириной 1—1,4 см 
и толщиной 0,7—0,9 см имел более тонкие  
концы, чем предыдущий, и с одной стороны 
был обрублен. Его вес до реставрации состав-
лял 104,7 г, после — 104,0 г (рис. 7: 2)  1. С целью 
определения качественного и количественно-
го состава сплавов (табл. 2), слитки исследо-
вались методом рентгено-флуоресцентного 

1 Реставрация проведена в Национальном научно-
исследовательском реставрационном центре Украины.

Рис. 6. Наковальня из усадьбы ювелира в Любече.

Fig 6. Anvil from jeweler’s estate in Lyubetch.

Рис. 7. Слитки серебра из усадьбы ювелира в Любече, 
постройка № 10.

Fig 7. Silver ingots from jeweler’s estate in Lyubetch, building 
no. 10.
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анализа  2. По классификации сплавов на осно-
ве серебра, оба слитка по своему составу от-
несены к двухкомпонетному низкопробному 
серебру (Ениосова, Митоян, Сарачева 2008: 
132). Первый слиток содержит 1,63 % золо-
та, однако золото здесь не преднамеренная до-
бавка, а попала в слиток случайно, вероятно, 
в результате переплавки вещей с позолотой 
и небольшим содержанием золота  3. Добавка 
даже 5 % меди повышает твердость сплава 
на 25 %. Добавки 15—20 % значительно сни-
жают температуру плавления и увеличивают 
способность металла к быстрому заполнению 
формы при литье. Таким образом, разбавле-
ние серебра имело технологические преиму-
щества при изготовлении литых украшений 
и приводило к экономии ценного ювелирно-
го сырья (Ениосова, Митоян, Сарачева 2008: 
149—150).

В постройке № 14, как отмечалось ранее, 
обнаружены остатки высокотемпературной 
печи, которая по форме и по конструкции от-
личалась от бытовых печей данного региона. 
В момент пожара, уничтожившего усадьбу, 
в печи находились стеклянные браслеты и сте-
кловидная масса. Вполне возможно, что этот 
горн был многофункциональным. При необхо-
димости его могли использовать для изготов-
ления ювелирных изделий, а также для изго-
товления стеклянных браслетов или поливы.

В постройках и культурном слое на терри-
тории усадьбы обнаружен ряд вещей, в том 
числе и ювелирных украшений, которые дати-
руются ХІІ — сер. ХІІІ вв. Вместе с тем, обра-
щает на себя внимание присутствие предме-
тов, которые имеют более позднюю дату бы-
тования.

Наиболее значительным оказался кера-
мический материал, состоящий из фрагмен-
тов и целых горшков разных размеров, кото-
рые датируются концом ХІІ — сер. ХІІІ вв. 

2 Исследования проведены заведующей научным 
отделом физико-химических исследований Нацио-
нального научно-исследовательского реставрационно-
го центра Украины В. О. Распопиной.

3 Пользуясь случаем, выражаю благодарность 
Т. Г. Сарачевой за предоставленную консультацию.

Кроме горшков, обнаружены фрагменты 
мисок, кружек, кувшинов и корчаг. Во всех 
постройках также обнаружены фрагмен-
ты декоративных тарелок, украшенных ге-
ометрическим орнаментом и зеленой поли-
вой. Частично поливой украшены и другие 
типы посуды. Особо следует отметить брыз-
ги поливы, попавшей на горшки случайно. 
Значительное количество поливных сосу-
дов зачастую встречается в культурних сло-
ях сер. — 2-й пол. ХІІІ вв.

В керамическом материале отмечено отно-
сительно небольшое количество амфор визан-
тийского круга (13 фрагментов, 4 из которых 
происходят из построек) на территории усадь-
бы. В ряде работ В. Ю. Коваль объясняет ис-
чезновение в сер. — 2-й пол. ХІІІ в. из оби-
хода амфор византийского круга рядом при-
чин, в том числе и нашествием Батыя (Коваль 
2003: 346). В то же время, этот период харак-
теризуется наличием в культурных слоях ке-
рамики «сграффито» под желтой глазурью 
(Коваль 2010: 193). Из заполнения построй-
ки № 14 происходит половина поддона блю-
да из полумайолики с декором «сграффито» 
в виде сочетания тонких и толстых линий, 
покрытых желтой глазурью. Подобная кера-
мика производилась в Византии и странах 
Причерноморья в ХІІІ—XIV вв. (Коваль 2010: 
125).

Из этой же постройки происходит костя-
ная шахматная фигурка со ступенчатым за-
вершением. По мнению Е. А. Рыбиной, игра 
в шахматы получила широкое распростране-
ние на Руси с ХІІІ в. По крайней мере, в нов-
городских находках не оказалось ни одной 
шахматной фигурки, точно датируемой ра-
нее 2-й пол. ХІІІ в. (Рыбина 1991: 99; Древняя 
Русь… 1997: 112).

Комплекс построек, входящих в усадьбу 
ювелира, погиб в результате пожара. Как уже 
отмечалось, в литературе бытует два мнения 
о пожаре в Любече на Замковой Горе. Одну точ-
ку зрения высказал Б. А. Рыбаков, датировав-
ший пожар 1147 г. Этой же точки зрения при-
держивались Т. И. Макарова, исследовавшая 
поливную посуду Любеча, и Ю. Л. Щапова, 
изучавшая стеклянные браслеты и стекло-

№ Инвентарный
номер

Ag Cu Pb Sn Au Fe Тип сплава

1 ЧИМ Вр–3409/1 89,13 8,66 0,32 0 1,63 0,16 двухкомпонентное низкопробное серебро
2 ЧИМ Вр–3409/2 71,9 23,9 3,17 0,48 0,35 0,16 двухкомпонентное низкопробное серебро

Таблица 2.  
Результаты исследования количественного и качественного 
состава сплавов методом рентгено-флуоресцентного анализа.



Stratum plus

№5. 2016

113Усадьба ювелира середины ХІІІ в. в Любече 

 

делательную мастерскую (Макарова 1965: 
231, 237; 1972: 11; Щапова 1972: 146). Иную 
точку зрения высказали В. П. Коваленко, 
Н. Г. Недошивина и С. С. Ширинский, связы-
вающие пожар с разрушением Любеча ордами 
хана Менгу (Коваленко 1994: 139; Недошивина 
1999: 195; Ширинский 1997: 160).

Исследования, посвященные материалам 
монгольского погрома, выделяют ряд при-
знаков, по которым его отличают от других 
трагических событий середины ХІІІ в.: упо-
минание в летописных источниках, наличие 
следов пожара, находки коллективных мо-
гил, случаи обнаружения убитых в жилых 
и хозяйственных постройках, наличие сле-
дов от рубленых и колотых ран на костях 
погибших, клады вещей, в основном укра-

шений, а также находки предметов кочев-
нического вооружения ХІІІ в. — вот при-
близительный, вполне возможно, неполный 
перечень признаков, характеризующих архе-
ологическую картину погрома в результате 
монгольского нашествия. Отсутствие пред-
метов кочевнического вооружения и коллек-
тивных захоронений, на наш взгляд, не дает 
возможности убедительно связать пожар 
с событиями 1239—1240 гг. На современ-
ном уровне исследования можно утверждать, 
что пожар в Любече датируется серединой 
ХІІІ в., а вызван ли он монгольским наше-
ствием или многочисленными междоусоб-
ными войнами, захлестнувшими Русь до это-
го события или позднее, на наш взгляд, отве-
тить пока невозможно.

Приложение 1.
Литейные формы Любеча 

№ 1. Створка формы (рис. 5: 4). 
ЧИМ, № 596, 2010 г., обнаружена в построй-

ке 11, кв. 28, глубина –292.
Створка сделана на овальной плитке бело-

серого мелкозернистого песчаника (?) размерами 
6,4 × 5,9 см, толщиной в центральной части 1,8 см, 
возле краев толщина составляет 1,2—1,4 см. 
Лицевая сторона формы более плоская, оборот-
ная — выпуклая.

Форма многоразовая, жесткая, резная, односто-
ронняя. На лицевой, более плоской стороне выре-
зана полость для изготовления круторогой лунни-
цы размерами (с ушком) 2,6 × 2,4 см. Вверху фор-
мы — литник с максимальным диаметром 1 см, 
с двух сторон от ушка — канал для отверстия. 
На оборотной, более выпуклой стороне просле-
жена разметка для крестика. По периметру формы 
вырезана бороздка для крепления крышки.

№ 2. Часть створки формы (рис. 5: 3).
ЧИМ, № 657, 2010 г., обнаружена в яме, в по-

стройке 11, кв. 23, глубина –289.
Створка сделана на прямоугольной плит-

ке мелкозернистого бело-серого песчаника (?). 
Сохранившаяся длина 7,5 см, ширина 2,9—3,2 см, 
толщина 1,5—1,6 см. Форма многоразовая, жест-
кая, резная, разъемная, двустворчатая, закрытая, 
двусторонняя, вертикальная. На обеих сторонах 
плитки вырезаны полости для изготовления пла-
стинчатых браслетов. Детали литейной формы про-
работаны достаточно тщательно. Максимальный 
диаметр литников — 1,1 и 1,3 см. На некоторых 
участках зафиксированы остатки металла. Со сто-
роны обломанной части форма обожжена.

№ 3. Створка формы (рис. 5: 2).
ЧИМ, № 644, 2010 г., обнаружена рядом с по-

стройкой 11, кв. 23, глубина –232.
Створка формы сделана на подпрямоугольной 

плитке размерами 4—4,3 × 3,6—3,7 × 1,5 см мелко-
зернистого бело-серого песчаника (?). Края неров-
ные, с двух сторон створка имеет трещины. Форма 
многоразовая, жесткая, резная, разъемная, дву-
створчатая, односторонняя, крепление — два 
штифта. На плитке вырезаны полости для из-

готовления трех пуговиц с ушками размерами 
1,2 × 0,6 см 

К полостям ведет литниковый канал с макси-
мальным диаметром 1,2 см, разделяющийся на три 
части, которые соединены поперечным каналом. 
В нем зафиксированы следы металла.

№ 4. Часть створки формы (рис. 5: 5).
ЧИМ, № 645, 2010 г., обнаружена рядом с по-

стройкой 11, кв. 23 глубина –234.
Створка сделана на прямоугольной плит-

ке (поврежден один верхний угол и отбита ниж-
няя часть) мелкозернистого бело-серого песча-
ника (?). Обломок достаточно больших размеров 
5,9 × 6,5 × 2,5 см. Форма многоразовая, жесткая, 
резная, разъемная, двусторонняя, двустворчатая, 
вертикальная, скорее всего, для литья «на вы-
плеск». На одной стороне вырезана полость для 
отливки колта с имитацией обнизи из крупных 
шариков. К полости ведет литник с максималь-
ным диаметром 1,7 см. В форме зафиксированы 
следы металла. С этой же стороны вырезан оваль-
ный конец для браслета, вероятно, проволочного. 
Максимальная ширина литника этого изделия — 
0,5 см.

На другой стороне тоже была вырезана фор-
ма для украшений, возможно, височных колец. 
Сохранился лишь литник с максимальным диаме-
тром 2 см, сверху общий, далее раздваивающий-
ся и соединенный поперечным каналом. В нижней 
части только прослежены следы дужек. С этой сто-
роны находилось углубление для штифта.

№ 5. Фрагмент створки формы (рис. 5: 1).
ЧИМ, № 126, 2010, обнаружена в постройке 4, 

кв. 37, глубина –103.
Створка сделана на прямоугольной плитке 

из камня, возможно, песчаника, но вследствие вто-
ричного обжига потеряла первоначальный цвет. 
Сохранившийся фрагмент размерами 4,5 × 2— 
2,9 см, толщиной 1,5 см.

Форма многоразовая, жесткая, резная, разъем-
ная, двустворчатая, односторонняя, от крепления 
сохранилось отверстие для одного штифта диаме-
тром 0,5 см.
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