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Аннотация: В статье представлен обзор археологических находок, связанных с прак-
тиками письма, на территории Гнёздовского археологического комплекса. По разно-
образию и богатству найденных за время раскопок материалов Гнёздовский археоло-
гический комплекс является эталонным для Восточно-Европейской равнины архео-
логическим памятником эпохи викингов. Благодаря ключевому расположению на 
транзитных европейских путях, фактически в центре территории будущего Древне-
русского государства, на гнёздовских материалах можно решать множество ключе-
вых проблем X столетия, в частности, оценить уровень распространенности практик 
письменности. На сегодняшний день здесь найдено несколько объектов письменно-
сти, но все они уникальны и могут служить яркой иллюстрацией того, как письмен-
ность проникала в древнерусские эмпории (т. н. «открытые торгово-ремесленные 
поселения»). В целом, несмотря на яркость найденных артефактов, все они являются 
явно случайными, а субкультуру сообщества жителей города по имеющимся данным 
можно назвать фактически бесписьменной. 
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Alexandr A. Fetisov 
Writing Practices of Gnezdovo Archeological Complex:  

A Historiographical Overview 
 

Abstract: The article presents an overview of archaeological finds related to writing practic-
es in the territory of the Gnezdovo archaeological complex. The Gnezdovo archaeological 
complex is a reference archaeological site of the Viking Age for the East European Plain in 
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terms of the variety and richness of the materials found during the excavations. Due to its 
key location on the Eastern European Plaine transit routes, actually in the center of the ter-
ritory of the future Old Rus early state, the Gnezdovo materials can be used to solve many 
key problems of the 10th century, in particular, to assess the level of prevalence of writing 
practices. To date, only a few writing objects have been found here, but all of them are 
unique and can serve as a vivid illustration of how writing penetrated into Old Rus emporia 
(so-called “open trade and craft settlements”). In general, despite the brightness of the arti-
facts found, all of them are clearly random, and the subculture of the community of the 
city’s inhabitants can be called virtually nondescript according to the available data. 
 
Key words: writing, amphora, gem, stylus, burial mound, Old Rus, Gnezdovo, archaeology 
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Гнёздовский археологический комплекс является эталонным для 
Восточной Европы археологическим памятником Эпохи викингов по 
разнообразию и богатству найденных за время раскопок материалов. 
Благодаря ключевому расположению на транзитных европейских пу-
тях, на материалах Гнёздова можно решать самые разные вопросы со-
циальной, политической и культурной истории Восточной Европы 
эпохи образования Руси. 

В условиях, когда собственных местных памятников письменно-
сти Х в. на территории раннегородских центров Руси не обнаружено, 
есть возможность только проанализировать редкие находки объектов 
эпиграфики и письменности, дошедших на эти памятники по торгово-
коммуникационным путям. На сегодняшний день в Гнёздово найдено 
несколько уникальных объектов с надписями, попавших туда в каче-
стве культурного импорта. 

В 1949 г. в кургане № 13 Лесной курганной группы Гнёздовского 
могильника экспедицией Д. А. Авдусина была обнаружена амфора, на 
которой была сделана древнейшая кириллическая надпись с террито-
рии будущей Руси. Граффито нанесено на византийскую амфору «тра-
пезундской группы» по классификации И. В. Волкова (1992. С. 144); в X в. 
этот тип амфор был широко распространен на юге Восточной Европы. 

Судя по составу богатого погребального инвентаря и характеру 
обряда (находка ок. 70 ладейных заклепок показывает, что это было 
«сожжение в ладье»), в кургане были погребены мужчина высокого со-
циального статуса (покойный был обладателем меча типа Е и носил 
гривну с «молоточками Тора») и две женщины (Авдусин 1974. С. 83; см. 
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об элите города Сюрнесгард, ставшего Гнёздовским археологическим 
комплексом: Щавелев, Фетисов 2023). 

В первых публикациях материала кургана Л-13 Д. А. Авдусин да-
тировал его первой четвертью Х в. Основанием послужил набор монет-
дирхамов, входящих в состав погребального инвентаря – самая поздняя 
из них датируется 907/908 г. Однако уже в 1960-х гг. возникли сомнения 
в такой ранней дате кургана. Так, Г. Ф. Корзухина в статье, посвящен-
ной гнёздовской надписи, отметила, что ранняя датировка кургана Л-13 
ошибочна и комплекс должен быть датирован второй половиной Х в. 
(Корзухина 1962. С. 229). Позднее, в ряде публикаций 1970 г. Д. А. Авдусин 
передатировал курган серединой Х в. (Авдусин 1970. С. 113). Несмотря на 
это, в 1991 г. Т. А. Пушкина сузила датировку до 910 г., связав состав мо-
нет из кургана со вторым периодом обращения дирхама в Восточной 
Европе (Пушкина 1991. С. 232). 

Наиболее полную и подробную работу по датировке кургана Л-13 
провел В. С. Нефедов. На основании комплексного анализа погребаль-
ного инвентаря, он предложил обоснованную дату – вторая четверть – 
середина Х в, не ранее 930-х гг. Он также высказал верную идею, что с 
большой вероятностью надпись была нанесена на амфору не на терри-
тории Руси, а в зоне распространения старославянской («мораво-
болгарской») письменности (Нефедов 2001. С. 65). 

Граффито на амфоре из кургана Л-13 является не только самой 
древней кириллической надписью, но и, при всей ее краткости, одной 
из самых самой спорных. До сегодняшнего дня существует несколько 
вариантов прочтения надписи – «Гороухща», «Гороушна», «Гороуна» и 
др. Соответственно, ее интерпретация непосредственно зависит от ва-
рианта прочтения. 

Первое прочтение надписи на амфоре было предложено 
М. Н. Тихомировым и Д. А. Авдусиным – «Гороухща», что означает «гор-
чицу» или какую-либо пряность, которая была достаточно дорогим 
импортным товаром и, вероятно, находилась в амфоре. 

Принципиально иное прочтение предложила Г. Ф. Корзухина. По 
ее предположению, автор надписи допустил ошибку, которую не было 
возможности исправить. Лишней в надписи могут быть либо буква «Х», 
либо «Щ» («Ш»). Соответственно, надпись должна читаться либо как 
«Гороуха» (и тогда амфора предназначалась для горчичного масла), ли-
бо как «Гороуща» (в таком случае, в амфоре был привезен некий горю-
чий материал). Сама Г. Ф. Корзухина склонялась к версии «гороуща» и 
предполагала, что содержимым сосуда была именно привозная 
«нефть», которая в тот период могла использоваться для светильников 
(Корзухина 1961. С. 228–229). 
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Следующее прочтение было предложено Р. О. Якобсоном и под-
держано затем О. Н. Трубачевым. В этом варианте надпись прочитыва-
ется как «Гороуна» и интерпретируется как славянское имя «Гороунъ» 
в родительном падеже – т. е. представляет собой владельческую 
надпись – амфора принадлежала некоему Горуну. А. А. Медынцева так-
же склоняется к этому варианту прочтения и считает надпись владель-
ческой – амфора принадлежала некоему Горуну или Горунше (Медын-
цева 2000. С. 31). 

Публикация детального изображения и итоговый подробный 
разбор всех вариантов был проведен А. А. Медынцевой (2000. С. 24–31), 
которая констатировала, что до сегодняшнего дня ни один из вариан-
тов прочтения и интерпретации нельзя признать удовлетворительным 
– все они достаточно условны и вступают в противоречие либо с нор-
мами языка, либо с палеографией. Она подчеркивает, что гнёздовская 
надпись из-за своих графических особенностей до сих пор не имеет ни 
аналогий, ни однозначного объяснения. 

Отдельного внимания заслуживает находка еще одной кирилли-
ческой надписи, сделанной на дирхаме-подвеске, найденной в Гнёздове 
в составе клада 950-х гг. Монета была чеканена при Ахмаде бен Исмаи-
ле в г. Андараба в 300 г. х. (912/913 гг.) и позднее превращена в подвеску. 
Надпись на монете представлена двумя кириллическими буквами «ВР». 
Интерпретация надписи затруднена из-за ее краткости, однако, это 
может быть свидетельством участия в торговых операциях купцов-
славофонов (либо, владевших кириллической письменностью) (Мель-
никова, Пушкина 2018. С. 78). 

С 2001 г. по настоящее время ведутся работы в пойменной части 
Гнёздовского поселения. За эти годы здесь исследованы интереснейшие 
и во многом уникальные объекты – был открыт участок, на котором в Х 
– начале XI в. располагалась масштабная кузнечная и ювелирная ма-
стерская, а также исследованы две зоны (на берегу оз. Бездонка под 
Гнёздовским городищем и на берегу средневекового русла Днепра), где 
располагались пристани и примитивные «порты» для приема и обслу-
живания прибывавших в город судов. 

Состав находок говорит о том, что на этом участке располагался 
производственный комплекс, связанный с обработкой металлов. 
Наиболее ярко характеризуют производственную деятельность (метал-
лообработка, ювелирное дело) обилие металлических шлаков, большое 
количество фрагментов тиглей, ряд ремесленных инструментов, от-
дельные находки ремесленного брака, фрагменты литейных форм, 
остатки каменных производственных очагов и кузнечного горна (Му-
рашева, Ениосова, Фетисов 2007. С. 39–45). 
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Ножницы с арабской надписью были найдены в одном из объек-
тов (яма № 28), относящемуся к этапу III по разработанной авторами 
раскопок стратиграфии для данного участка. Этот этап и все относя-
щиеся к нему объекты датируются 950-ми гг. на основе разработанной 
для Гнёздова хронологии керамики и стеклянных бус (Мурашева, Енио-
сова, Фетисов 2007. С. 71). 

Большая траншееобразная яма № 28, в заполнении которой 
найдены ножницы, имела длину 5 м 80 см, ширину до 2 м, глубину 
60 см. Под ее дном лежала траншея шириной 80 см, длиной 520 см – до-
полнительная углубленная часть постройки, подпол. Сооружения тако-
го типа, не содержащие остатков отопительного устройства, зафикси-
рованы на многих, синхронных Гнёздову, поселениях эпохи викингов. 
Сооружения с вытянутой углубленной частью имели хозяйственное 
назначение и использовались, вероятнее всего, как кладовые для хра-
нения продуктов и хозяйственного инвентаря. Такие сооружения име-
ли легкие плетневые стены и, вероятно, жердевые крыши. 

В этой зоне кузнечно-ювелирной мастерской, в «кладовой», была 
сделана уникальная находка – шарнирные ножницы, рукоятки которых 
были обтянуты тонким медным листом. Они откованы из железа, под 
гвоздик, соединяющий две их части, подложена пластиночка из медно-
го сплава. На одной из ручек обнаружена арабская куфическая надпись. 
Надпись читается как «Аллах» (прочтение А. В. Фомина из Отдела ну-
мизматики Государственного исторического музея). На оборотной сто-
роне ручек – геометрический орнамент из дуговидных фигур. Вероят-
но, первоначально рукоятки ножниц были полностью обтянуты цвет-
ным металлом. И надпись, и орнамент были нанесены при изготовле-
нии ножниц, т. к. в углублениях хорошо читаются следы медного спла-
ва (Мурашева, Ениосова, Фетисов 2007. С. 43–45). Наиболее полное и де-
тальное изображение ножниц и надписи опубликовано в совместной 
статье Н. В. Ениосовой, В. В. Мурашевой и Т. А. Пушкиной в 2009 г. 
(2009. С. 371–386). 

В 2018 г. в ходе исследования кургана Л-210 под руководством 
С. Ю. Каинова было сделано несколько уникальных находок – три ка-
менные геммы (вероятно, вставки в перстни) с арабскими надписями. 
Изображение одной из гемм опубликовано С.  Ю. Каиновым (2019. С. 52), 
арабские тексты на геммах и их переводы до настоящего времени еще 
не публиковались. 

В кургане высотой более 1,5 м, судя по анализу костных останков 
из погребальной урны и характеру погребального инвентаря, находи-
лись захоронения мужчины и женщины (возможно – двух). Погребен-
ный мужчина обладал высоким социальным статусом и был богат – в 
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погребении найдены меч и копье, два золотых слитка, золотой визан-
тийский солид, 21 серебряный дирхам, серебряные оковки питьевого 
рога, фрагменты серебряного и золотого позумента, украшавшего 
одежду, две железные гривны с подвесками в виде «молоточков Тора» и 
еще ряд престижных предметов (Каинов 2019. С. 50–52; Клещенко и др. 
2019. С. 65–66). Автор раскопок предварительно датирует курган Л-210 в 
рамках последней четверти IX – первой четверти Х в. (Каинов, Новиков 
2024. С. 60). 

Отдельно следует отметить находку в 2013 г. в пойменной части 
Гнёздовского поселения трех металлических писал (стилосов), которые 
использовались для написания текстов на восковых табличках-церах 
или на бересте. Эти находки относятся к концу X – началу XI в. и могут 
свидетельствовать о появлении практики письма среди населения го-
рода (Мурашева, Каинов 2020. С. 76; Мурашева 2021). 

Имеющиеся данные говорят о том, что артефакты с надписями 
(четыре арабских и две кириллических) оказались на территории Гнёз-
довского археологического комплекса в качестве случайного культур-
ного импорта, а сами практики письма любых видов были в целом чуж-
ды и населению, и элитам этого города (см. обзор культурно-
политических функций письма в ранних обществах: Щавелев 2021). По-
явление предметов для письма фиксируется только в конце X – начале 
XI в., когда князь Владимир Святославич начал христианизацию под-
контрольных ему территорий. Особо обращает на себя внимание от-
сутствие древнескандинавских рунических надписей, хотя другие эле-
менты циркум-скандинавской («североевропейской») культуры пред-
ставлены достаточно широко. В целом, на настоящий момент можно 
сделать вывод о городе Сюрнесгард, ныне Гнёздовском археологиче-
ском комплексе, как о сугубо бесписьменном сообществе, что вполне 
можно ожидать, поскольку оно находилось в максимальном отдалении 
от всех территорий с плотными графосферами. 
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