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письменными источниками и 
прямо, и косвенно; для опреде-
ленных временных интервалов 
восстановлена схема включения 
меховых денег – ассигнаций 
(связанных и опломбированных 
изношенных беличьих шкурок)  
в денежное обращение и отно-
сительная стоимость образуе-
мой ими куны «Русской Прав-
ды». Это достаточно аргумен-
тировано изложено в работах 
Д.В. Гулецкого 2017–2018 гг. 
[11; 15]. Денежная функция ча-
сти известного массива пломб 
не подвергается сомнению 
современными учеными, хоть 
они и испытывают методологи-
ческие трудности в разделении 
этого массива на функциональ-
ные группы [25, с. 279], то есть 
в выделении именно тех типов 
пломб, которые использова-
лись для опечатывания меховых 
денег Древней Руси. На наш 
взгляд, на роль таковых претен-

И зучение памятников де-
нежного обращения рус-
ского средневековья зна-

чительно интенсифицировалось 
в последнее десятилетие. Стали 
применяться инструменты гра-
фической реконструкции штем-
пелей, восстанавливаются тех-
нологические связи, изучается 
метрология монет. Все большее 
количество монет попадает в 
обширные поштемпельные ката-
логи, точно восстанавливающие 
последовательность, а иногда и 
хронологию денежной эмиссии 
[7; 8; 9; 17]. Вислым печатям и 
пломбам из свинца в этом плане 
пока повезло меньше, хотя ос-
новы их поштемпельного изуче-
ния заложены давно [30]. 

В то же время древнерус-
ские свинцовые пломбы нарав-
не с монетами могут считаться 
памятниками денежного обра-
щения средневековой Руси. Это 
подтверждается известными 
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дуют в первую очередь пломбы 
раннего периода, содержащие 
властную символику Рюрикови-
чей, поскольку выпуск меховых 
денег являлся прежде всего 
«государственной», в понимании 
того времени, эмиссией. 

Датировка пломб «первой 
волны», распространенных 
практически на всей территории 
Киевской Руси, укладывается 
в период со второй половины 
XI в. до первой трети XIII в. [38, 
p. 191–192]. В это время, особен-
но в первой половине рассма-
триваемого отрезка, пломбы, от-
тиснутые одной и той же парой 
матриц, нередко обнаруживают-
ся на значительном расстоянии 
друг от друга от Дубны до Ново-
грудка [26, с. 9, рисунки 3, 1; 13; 
фототаблицы 1, 2]. После начала 
монгольского нашествия про-
изводство пломб сохранилось 
лишь в отдельных регионах, 
в особенности на отдаленных 
западных территориях государ-
ства Рюриковичей.

Популярная в XIX в. «тамо-
женная» версия происхождения 
пломб, в том числе ранних, по-
казала свою несостоятельность 
как из-за современной топо-
графии находок ранних типов 
пломб, далеко не ограничиваю-
щихся приграничными зонами 
Древней Руси, так и вследствие 
характера мест обнаружения –  
в границах жилых строений или 
рядом, в комплексе со статус-
ными находками [25, с. 276]. 
Однако пока нельзя исключать 
эту версию полностью, допу-
ская вероятную многофунк-
циональность всего массива 



58 Банкaўскi веснiкНумізматычная канферэнцыя

Рисунок 1 

Печать с изображением  
св. Федора-мученика на аверсе  

и патриаршим процветшим крестом  
на реверсе [30, № 324, 325]. 

Масштаб 2:1

Источник: [30, № 324, 325].

артефактов. Чтобы всерьез 
говорить об этой функции, нуж-
но специальное исследование, 
подобное проведенному нами 
для денежной функции, которое 
бы наглядно моделировало сам 
механизм использования пломб 
XI–XIII вв. в таможенных целях. 
Такого исследования пока нет.

К сожалению, проблема раз-
деления всего массива пломб 
на функциональные группы, 
обозначенная О.М. Олейни-
ковым и П.Г. Гайдуковым [25, 
с. 279], осознана не всеми ис-
следователями. В ряде работ 
без всякой аргументации и 
указания на конкретную группу 
все пломбы продолжают назы-
ваться «торговыми», или «тамо-
женными». В качестве примера 
можно привести недавнюю 
работу А. Мусина, где ученый, 
не вдаваясь в детали, говорит 
о древнерусских свинцовых 
пломбах как о «прежде всего, 
торговых, таможенных или фи-
скальных» [39, с. 232, 234].

О том, как именно функцио- 
нировала такая торгово-фискаль- 
ная система, в статье А. Мусина 
нет ни слова, зато присутствует 
ряд смелых и довольно опасных 
гипотез, на которых необходимо 
заострить внимание во избе-
жание их укоренения в научной 
литературе. Продолжая череду 
смелых экстраполяций, А. Мусин 
приходит к следующим выводам: 
«пломбы, найденные в Мазо-
вии, а также похожие на них из 
Дрогичина и Чермна – пломбы 
польские, а не русские… очень 
правдоподобно, что пломбы 
употреблялись большинством 
Пястов… их употребление могло 
приобрести характер общеполь-
ский… это могли быть польские 
пломбы… Дрогичин стал цен-
тром международной торговли, 
и, вследствие этого, главной 
«скарбницей малой сфрагисти-
ки» Центрально-Восточной Ев-
ропы, прежде всего – Польши» 
[39, с. 236–240].

Будем надеятся, что рано или 
поздно «надбужские» пломбы 

все же будут рассматриваться в 
хронологическом, географиче-
ском и политическом контексте 
Древней Руси и их исследовате-
ли примут тот факт, что находки 
из Дрогичина – лишь продолже-
ние истории, начавшейся намно-
го раньше, в XI в.

Рассмотрим некоторые тех-
нологические аспекты древ-
нерусских свинцовых пломб. 
С точки зрения технологии 
изготовления заготовки пломб 
имеют свои особенности по 
сравнению с монетами. Но про-
цесс подготовки изображений 
штемпеля (в случае пломб и пе-
чатей его принято называть ма-
трицей) у обоих металлических 
предметов имеет схожие черты. 
В недавней работе, публикуя 
древнерусскую пломбу из 
Гродно, И.И. Синчук и Н.А. По-
чобут предположили, что для 
ее изготовления вместо бул-
лотирия могли использоваться 
несопряженные штемпели и 
ударный инструмент, и некото-
рые пломбы могли чеканиться 
подобно монетам [28, с. 82]. При 
внимательном рассмотрении у 
печатей и пломб тоже находятся 
столь информативные при изу-
чении монетной эмиссии штем-
пельные связи, возникавшие в 
результате замены вышедшего 
из строя штемпеля другим, при 
сохранении уцелевшего парного 
ему [16, с. 94, рисунок 2].

Толщина свинцовой заготов-
ки и особенности существовав-
шей технологии обусловили и 
некоторые отличия в технике 
изготовления штемпелей для 
серебряных монет и свинцовых 
пломб. Дизайн первых – в ос-
новном плоский, вторых – объ-
емный. На поверхности штем-
пеля-матрицы XI в. крупным 
пуансоном выдавливалась заго-
товка головы и частей фигуры 
святого. Его шевелюра дораба-
тывалась ударами пуансона. Та-
ким образом, при изготовлении 
штемпеля, подобно как и для 
византийских медных монет того 
же времени, использовались 

приемы не только резки, но и че-
канки. Исследователи-графики, 
даже получившие большой опыт 
в прорисовке штемпелей монет, 
испытывают особые сложности 
в точной и эстетичной передаче 
деталей изображения таких объ-
емных штемпелей. 

Тип со св. Федором-мучени-
ком, выбранный нами для по-
штемпельного исследования, не-
сомненно, относится к довольно 
ранним образцам древнерусской 
сфрагистики (рисунок 1).

В своде древнерусских акто-
вых печатей В.Л. Яниным были 
учтены несколько подобных пе-
чатей, все из новгородских на-
ходок. Исследователь уточняет 
мнение Н.П. Лихачева, впервые 
датировавшего их XI в., пред-
лагая атрибуцию этих печатей 
новгородскому епископу Фео-
дору (1069–1077) [30, с. 152].

В продолжении работы в со-
авторстве с П.Г. Гайдуковым в 
научный оборот были введены 
печати тех же матриц новгород-
ского происхождения, а также 
экземпляр новой пары матриц 
из Листвина Черниговской об-
ласти [31, № 324a]. Там же бы-
ли опубликованы и несколько 
пломб [31, № 339а, 339б]. 

Существуют также древне-
русские печати, где св. Федор 
изображался не только как му-
ченик, но и в качестве воина с 
копьем (рисунок 2). По мнению 
ученых, «трудно допустить, что 
в сфрагистике одного и того же 
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Рисунок 5 

Византийская печать X в.  
с изображением св. Федора –  

Стратилата и св. Федора – Тирона  

Источник: [37, BZS.1947.2.1903].

лица могли сосуществовать ва-
рианты с изображением св. Фе-
дора-воина и св. Федора-мучени-
ка» [31, с. 59–60], следовательно, 
эти типы печатей принадлежали 
разным князьям.

Оба иконографических типа 
св. Федора – древние, доико-
ноборческие. Они изображают 
одного и того же персонажа в 
разных одеждах, воспроизводят 
одни и те же черты лица, начи-
ная с длинной остроконечной 
бороды, столь для него харак-
терной. Н. Икономидис [41, 
p. 333], изучавший культ свято-
го, предстающего в двух «alter 
ego» – Тирона и Стратилата, ре-
конструирует следующую хро- 
нологию его развития. В тече- 
ние второй половины IX в. ико-
на св. Федора в штатском с му-
ченическим крестом явилась в 
г. Евхаите (Византия), а другая, в 
воинском обличии, обнаружена 
в г. Евханее, недалеко от г. Евха-
ита. На самом деле это были 
портреты одного святого – Тиро-
на, но те, кто их обнаружил, это-
го не знали или не хотели знать. 
Св. Федора из Евхаита сразу 
же отождествили с Тироном, 
чей культ был давно известен в 
городе и хорошо «задокументи-
рован» несколькими текстами. 
Св. Федора из Евханеи, солдата, 
сочли другим и обозначили как 
«Стратилат» (военачальник), без 
сомнения, для того, чтобы четко 
отличить его, а может быть, и из 
соображений престижа города – 

Рисунок 2 

Прорисовка печати  
с погрудным изображением  

св. Федора-воина  
с копьем у плеча. Масштаб 2:1

Источники: [31, с. 155, № 325а; 34, 
рисунок 34, № 325а-2].

дать ему более высокий чин. С 
самого начала  биографы Стра-
тилата опирались на местные 
легенды, которые на самом деле 
касались святого Федора Тиро-
на, и заимствовали из них мно-
гие элементы [41, p. 334–335].

Известны византийские вис-
лые печати с изображением  
св. Федора-мученика (рисунок 3) 
и св. Федора-воина (рисунок 4).

Известна также печать, пред-
ставляющая обоих Федоров – 
Тирона и Стратилата с мучени-
ческими крестами (рисунок 5).

На ней проявляются визу-
альные отличия святых, вве-
денные, надо полагать, чтобы 
подчеркнуть их различие. Тирон 
(справа) здесь традиционно 
предстает с острой бородой, а 
вот у Стратилата борода закру-
гляется, шевелюра более пыш-
ная, покрывает уши. 

«Обновленный» изобразитель-
ный канон, с более окладистой 
бородой и шевелюрой, покрыва-
ющей уши, в XI в. распространен 
вместе с «классическим» прак-
тически на равных. На древне-
русских печатях и пломбах пред-
ставлен именно такой св. Федор. 

В начале 2010-х гг. в России 
и Украине трактовка сфрагисти-

ческих сюжетов перестала быть 
прерогативой ученых-академи-
ков. В исследовательских кругах, 
прежде всего у В.В. Нечитайло и 
И.А. Жукова, появилась гипоте-
за о принадлежности печатей с 
изображением св. Федора-муче-
ника полоцкому князю Всеславу 
Брячиславичу (1044–1101) [23; 19, 
с. 19]. Причем В.В. Нечитайло от-
нес ряд печатей полоцкому кня-
зю без аргументации, а И.А. Жу-
ков оставил ему лишь один рас-
сматриваемый в настоящей ста-
тье тип «методом исключения» 
других. Приверженность этой же 
атрибуции была подтверждена 
московским исследователем и в 
составленном им своде всех па-
мятников полоцкой сфрагистики 
XI–XII вв., где впервые можно 
было увидеть систему развития 
иконографического типа во вре-
мени [20, с. 26–27].

В настоящее время усилиями 
ряда белорусских, российских и 
украинских авторов опублико-
ваны неизвестные ранее экзем-
пляры данного сфрагистическо-
го типа, прежде всего пломбы 
[14; 29]. Были сформулированы 
также дополнительные доводы 
в пользу отнесения данных пе-
чатей Всеславу Брячиславичу, 
такие как:

1. Наличие типа пломб с изо-
бражением св. Федора-мученика 
(Каталог № 9), на котором вме-
сто креста использован княже-
ский знак «объемных очерта- 
ний» (рисунок 6-3), относимый 
С.В. Белецким [2, с. 452] к Всес-
лаву Брячиславичу (1044–1101) 
и по другим данным. Трезубцы 
с перекрестием на центральном 

Рисунок 4 

Византийская печать X в.  
с изображением св. Федора-воина 

Источник: [37, BZS.1951.31.5.2643].

Рисунок 3 

Византийская печать X в.  
с изображением  

св. Федора-мученика

Источник: [37, BZS.1951.31.5.276].
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Рисунок 6 

Княжеские знаки-трезубцы «парадной» 
формы (XI в.) с перекрестиями  

на центральном зубце  

Примечания: 1. На печати, относимой 
Изяславу Владимировичу (989–1001) 
[30, № 2]. – 2. На керамическом до-
нышке из археологических раскопок 
2022 г. в д. Городище Минского района 
(изначальный Менск). – 3. На пломбе 
с изображением св. Федора-мученика 
(Каталог № 9). – 4. Масштаб 2:1.

Л.С. Погрудное изображение св. Федо-
ра. Объемная шапка волос. Лицо пря-
мое, узкое. Борода узкая, раздвоенная. 

О.С. Патриарший процветший крест. 
Крест широкий, объемный. 

Публикации: [31, с. 155, № 324а; 33, 
№ 324а-2; 20, с. 28, № 1].

Л.С. Погрудное изображение св. Федо-
ра. Характерная объемная шапка волос. 
Лицо прямое. Борода широкая. 

О.С. Патриарший процветший крест.  

Публикации: [33, рисунок 34, № 324в; 
20, с. 29, № 4].

Л.С. Погрудное изображение св. Фе- 
дора. Объемная шапка волос. Лицо 
прямое, узкое, вытянутое к низу. Борода 
узкая.

О.С. Патриарший процветший крест. По 
сторонам IC-ХС (зеркально).

Публикация: [32, рисунок 19, № 324б].

Л.С. Погрудное изображение св. Федо-
ра с мученическим крестом у груди. 
О.С. Патриарший процветший крест.  
По сторонам C-ХС.

Публикация: [35, рисунок 17, № 324г].

Л.С. Погрудное изображение св. Федо-
ра с мученическим крестом у груди. 

О.С. Патриарший процветший крест. По 
сторонам НC-ХС под титлами.

Публикации: [30, № 325; 31, с. 155, 
№ 325; 20, с. 29, № 5].

зубце уверенно относят к полоц-
ким князьям как в XI в. (рисунки 
6-1 и 6-2), так и в XII в. [14, с. 160, 
рисунок 6]. В данном случае (ри-
сунок 6-3) мы имеем трезубец 
«объемных очертаний» (архаизи-
рующий признак, указывающий 
на XI в.) с перекрестием на цен-
тральном зубце, но двойным.

2. Наличие изображения 
св. Федора Тирона во фресковой 
росписи Спасской церкви Евфро-

синьева монастыря в Полоцке, 
которое занимает центральное 
место [27, с. 70, ил. 9, с. 71, ил. 11].

3. Соответствие распростра-
ненности пломб данного типа 
беспрецедентно длительному 
периоду княжения Всеслава 
Брячиславича (1044–1101).

4. Соответствие принципи-
альной датировки типа сфраги-
стических памятников времени 
княжения Всеслава Брячисла-
вича (1044–1101).

5. Соответствие пломб с изо-
бражением св. Федора-мученика 
предполагаемому основному 
иконографическому типу полоц-
ких печатей (с процветшим кре-
стом). На большинстве оборот-
ных сторон печатей и пломб со 
св. Федором использован патри-
арший крест вместо обычного.

6. Многочисленные находки 
пломб описываемого типа на 
территории былого Полоцкого 
княжества.

В последние годы изучение 
древнерусских свинцовых пломб 
получило серьезный импульс в 
Польше. Археологами было обна-
ружено значительное количество 

пломб на востоке страны, изданы 
объемные сборники научных ста-
тей, посвященных эксклюзивно 
пломбам, проведена конферен-
ция и выставка в филиале Нацио- 
нального музея Польши в Кра-
кове. К работе над сборниками 
научных статей были привлечены 
ученые из России, опублико-
вавшие и переопубликовавшие 
экземпляры рассматриваемого 
сфрагистического типа из Новго-
рода, Смоленска и Старой Ладо-
ги [36; 42; 43].

Разновидности известных 
печатей и пломб собраны авто-
рами данной статьи в Каталог.

В нем под № 1-6a представ-
лены вислые печати. Находки 
таких печатей, происходящие 
с территории былой Полоцкой 
земли, к настоящему времени 
неизвестны. Опубликованные эк-
земпляры обнаружены преиму-
щественно на севере Киевской 
Руси – в Новгороде, Белоозере. 
Это допустимо объяснить тем, 
что в XI в. буллы использовались 
князьями преимущественно для 
дипломатии, а не во внутреннем 
делопроизводстве.

1 2 3

Каталог 

1 3 5

6а

2 4

Л.С. Погрудное изображение св. Федо-
ра. Объемная шапка волос, закрывает 
лоб, уши, виски. Лицо прямое, вытяну-
тое к низу. Нос прямой, длинный. Усы 
спускаются вниз до бороды, касаясь ее. 
Рот ярко выраженный. Борода широкая, 
прямоугольная, не очень длинная, раз-
двоенная. Одежда со стоячим воротни-
ком и прямоугольным вырезом на груди.

Печати
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О.С. Патриарший процветший крест. 
По сторонам IC-ХС под титлами. Под 
нижней перекладиной NH-KA.

Публикации: [30, № 324-1, 324-2];  
[33, с. 155, № 324]; [20, с. 29, № 3].

Пломбы с изображением св. Федо-
ра-мученика находят по всей террито-
рии Древней Руси, от Дубны до Червеня. 
Значительная часть из них происходит с 
территории Полоцкой земли. Впрочем, 
в плане накопления и систематизации 
сведений об их находках – мы лишь в 
начале пути. 

Пломбы Каталога № 6b-8 акку-
ратные, нередко крупные и тяжелые с 
хорошей проработкой изображений.

Л.С. Матрица л.с. № 6a. На всех извест-
ных пломбах отпечатана верхняя часть 
с лицом.

О.С. Патриарший процветший (?) крест. 
Торцы креста у самого конца расширя-
ются.

Публикации: [12, фототаблица 3-3,4]; 
[16, фототаблица 1-5,6]; [15, с. 202,  
№ 35А]; [25, с. 293, рисунки 14–66, 
14–72, с. 295, рисунки 16–86].

На о.с. княжеский знак «парадной» фор-
мы, характерный для XI в. В его верхней 
части шестиконечный крест на горизон-
тальном основании. 

Публикации: [1, с. 219, № 16]; [15, 
с. 208, № 37]; [29, с. 124, № 15.1]; [38, 
p. 201, fig. 2, 19, 20]; [43, Pl. 2, II-8, II-9];  
[4, с. 135, фототаблица 5Е-3].

Концы креста украшены тремя точками. 

Публикации: [10, с. 12, № 4]; [29, с. 120, 
№ 12.1-3]; [12, фототаблица 3-16]; [15, 
с. 205, № 35Е]; [38, p. 200, fig. 2, 2]; [43, 
Pl. 3, II-27]; [22, с. 166, рисунок 2–1]; [5, 
фототаблица 2Б-2].

Стилистика и графика изображений 
очень близка № 10a, совпадает в мас-
штабах и очертаниях, но отличается 
в мелких деталях: вероятно, правка 
штемпелей обеих сторон.

Публикация: [14, с. 127, № 2].

Точки в квадрантах патриаршего про-
цветшего креста.

Публикации: [12, фототаблица 3-20]; 
[14, с. 128, № 5]; [15, с. 205, № 35 F]; [25, 
с. 293, рисунок 14–68]; [16, с. 92, фото-
таблица 1–14]; [3, с. 107, рисунок 1–4]; 
[36, p. 861, fig. 1, 4].

Для л.с. использована, вероятно, под-
правленная матрица л.с. № 11. Буквы 
Ф слева от изображения св. Федора на 
известных экземплярах не видно.

Публикации: [19, рисунок 7]; [20, с. 29, 
№ 7]; [29, с. 119, № 11.1, с. 121, № 13.1-8]; 
[13, с. 148, фототаблица 1-1]; [40, fig. 11]; 
[43, Pl. 2, II-15]; [4, с.157, фототаблица 
7А-3]; [24, с. 169, рисунок 9-2,3,8].

Стилистика и графика изображений 
совпадает в масштабах и очертаниях 
c № 11, 12, детали оформления также 
повторяются. Но на o.c. семантически 
значимое различие с остальными типа-
ми – крест имеет одну перекладину.

Л.С. Любопытная деталь на л.с. – 
маленький круглый щит под крестом 
справа.

Публикации: [12, фототаблица 3, 1-2]; 
[16, с. 92, фототаблица 1-8]; [15, с. 203, 
№ 35В].

Пломбы Каталога № 9–16 с очень 
близкими стилистически изображени-
ями св. Федора с пышной шевелюрой, 
выполненной крупными точками. Окон-
чания перекладин креста и перекрестия 
часто украшены точками.

Публикации: [38, p. 200, fig. 2-2]; [43, 
Pl. 2, II–13].

Стилистика изображений очень 
близка № 7a. Окончания креста (осо-
бенно верхнее) на о.с. от экземпляра к 
экземпляру немного отличаются, штем-
пели постоянно подправлялись.

Публикации: [31, № 339б]; [35, рисунок 17, 
№ 339б-5]; [19, рисунок 6]; [20, с. 29, № 6]; 
[21, с. 328, рисунок 10]; [26, с. 9, рису-
нок 3-1]; [29, с. 125, № 16, 1–5]; [12, фото- 
таблица 3, 6–9]; [15, с. 204, № 35С]; [16, 

6b

7b

10b

7a

10a

13a

9

8

13b

фототаблица 1–4]; [13, фототаблица 1-2]; 
[25, с. 288, рисунки 9–14, с. 289, рисунки 
10–27, с. 291, рисунки 12-49]; [4, фотота-
блица 7А-2]; [5, фототаблица 2Б-1].

11

12

Л.С. Правка штемпеля л.с. № 13a. Крест 
на груди св. Федора из пяти точек выро-
дился в четырехточечный.

Пломбы (Масштаб 2:1)
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О.С. Правка штемпеля о.с. № 13a.

Публикации: [34, № 339в]; [29, с. 137, 
№ 34.1–4]; [12, фототаблица 3-25, 26]; 
[14, с. 128, № 9-10]; [16, фототаблица 1, 
1–3]; [3, с. 107, рисунок 1-2]; [43, Pl. 2, 
II-5]; [36, p. 861, fig. 1-2]; [4, фототабли-
ца 4А-2,3]; [24, с. 171, рисунок 9-4,5].

О.С. Патриарший крест с точками на 
концах креста.

Публикации: [31, № 339а]; [26, с. 9, 
рисунки 3, 5, 8]; [29, с. 123, № 14.1–4]; [12, 
фототаблица 3-14,15]; [14, с. 127, № 1]; 
[15, с. 205, № 35Е]; [18, с. 92, № 12]; [3, 
с. 107, рисунок 1-3]; [36, p. 861, fig. 1-3]; 
[25, с. 293, рисунок 14-67, с. 295, рису-
нок 16-85]; [43, Pl. 3, II-29]; [4, фототабли-
ца 6Б-1]; [24, с. 169, рисунки 9.2–2, 9].

Л.С. Доработка разрушенного штемпеля 
л.с. № 19a. 

Публикации: [25, с. 289, рисунок 10-29]; 
[43, Pl. 3, II-24];  [6, с. 95, № 4]; [4, с. 138, 
фототаблица 4Б-1, с. 154, фототаблица 
5Е-2].

Грубая доработка разушенных штемпе-
лей предыдущего типа.

Публикации: [16, с. 92, фототаблица 
1-19]; [12, фототаблица 3-28]; [25, с. 289, 
рисунок 10-28]; [15, с. 205, № 35G]; [3, 
с. 107, рисунок 1-9]; [36, p. 861, fig. 1, 9, 
12]; [38, p. 200, fig. 2-6]; [43, Pl. 3, II-25].

Л.С. Грубое, подражательное изобра-
жение св. Федора.

Публикации: [12, фототаблица 3-27]; 
[43, Pl. 2, II–18].

О.С. Шестиконечный крест.

Публикация: [11, с. 12, № 1].

Публикации: [10, с. 12, № 6]; [14, с. 128, 
№ 4]; [43, Pl. 3, II-28].

19с

14

15

16

17

Публикации: [26, с. 9, рисунки 3-6, 7]; 
[29, с. 119, № 18.1–4]; [16, с. 91, фотота-
блица 1-9, 10]; [12; фототаблица 3-1]; [14, 
с. 128, № 7]; [38, p. 200, fig. 2-3, 4]; [43, 
Pl. 3, II-21]; [42, р. 735, fig. 17-4].

Публикации: [12, фототаблица 3-23]; 
[17, с. 92, фототаблица 1-16, 17]; [15, 
с. 202, № 35 А]; [6, с. 94, № 1].

18

Л.С. Грубое, с трудом узнаваемое по-
грудное изображение св. Федора.

Публикации: [29, с. 126, № 17.1–2]; [25, 

19a

19b

20

Пломбы Каталога № 17–20 с изо-
бражением св. Федора с узким лицом, 
выполненные в менее проработанной, 
«сухой» манере. Пломбы более легкие, 
чем в первой группе. Изображения 
постепенно вырождаются в кустарные, 
подражательные.
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Abstract. Old Russian lead seals, along with coins, 
can be considered artifacts of the monetary circulation 
of medieval Russia. The authors carried out a stamping 
analysis of the matrices of hanging stamps and seals 

with the indicated image. As a result of systematization 
of the known data on the sphragistic type with Saint 
Feodor the Martyr, a stamping Catalog of hanging 
stamps and seals with his image has been compiled.
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