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Практычна адразу пасля вызвалення Полацка ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў   
пачалася праца па аднаўленні сістэмы адукацыі на савецкай аснове. Так, 1 верасня 1944 г. 
аднавілі працу школы № 1, 2, 3, а таксама чыгуначная школа. Восенню 1944 г. пачалі 
працаваць педвучылішча, а ўвесну 1945 г. Лясны тэхнікум. У 1945 г. – музычныя школа і 
школа медсёстраў. У галіне культурнага будаўніцтва першапачатковымі задачамі сталі 
аднаўленне і далейшае развіццё народнай адукацыі, устаноў навукі, мастацтва, культуры 
на савецкай аснове. 
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В отечественной историографии книжная фурнитура изучается сравнительно не-

давно. Однако она требует полного исследования, с большим вниманием к огромному 
количеству деталей. Данная тема рассматривалась и анализировалась авторами в немно-
гочисленных монографиях и статьях, при изучении литературы можно отметить отсут-
ствие явных исследований книжных накладок и застежек именно на территории Пскова. 
Поэтому актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью более полного 
изучения и включение в научный оборот информации о них в средневековом Пскове. 

Целью работы является изучение книжной фурнитуры на территории Древней Руси, в 
особенности средневекового Пскова, анализ и обобщение информации по данной теме. 

Материал и методы. Источниковая база состоит из археологических находок. 
Находки хранятся в фондах археологических коллекций Псковского государственного 
объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, а также 
в отделе камеральной обработки археологических коллекций этого же музея, все пред-
меты находятся в разной степени сохранности, встречаются деформированные находки. 

При проведении исследования решались следующие задачи: анализ литературы по 
переплетному делу в Древней Руси, поиск и систематизация по описям археологических 
раскопок таких категорий как: книжные застежки и накладки, картография находок по 
их местонахождению на территории Пскова, а также создания характеристики располо-
жения находок на основе данной картографии. 

В данной работе применялись такие методы: типологический и метод сравнитель-
ного анализа (для составления характеристики находок), картографический (для опре-
деления местоположения находок). 

Результаты и их обсуждение. Книжные переплеты, как известно, украшали фур-
нитурой: уголками, застежками, накладками. В. Н. Щепкин в «Русской палеографии» про-
слеживает изменение вида застёжек в зависимости от эпохи их изготовления [1]. Из ста-
тьи Ф. Д. Гуревич «Грамотность горожан древнерусского Понеманья» можно узнать о ма-
териалах, из которых изготовлялись застежки и накладки [2]. О типологии застежек гово-
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рится в статье «Писала и книжные застежки из раскопок на Большом Шепетовском горо-
дище» А. А. Песковой [3]. Если говорить о псковских публикациях, касающихся книжной 
фурнитуры, то И. К. Лабутина в статье о раскопе в Окольном городе Пскова упоминает о 
бронзовой книжной застежке в слое XVIII века [4]. Также стоит упомянуть, что в силу мор-
фологической близости различных по функциональному назначению накладок, название 
книжных накладок и застежек носит условный характер, так, например, в статье А. В. Коз-
ловой «Металлические украшения и предметы быта восточной традиции X – XV веков из 
раскопок в Пскове» говорится и ременных накладках, которые внешне весьма схожи с 
книжными, и автор также обращает внимание на условность предназначения накладок [5]. 

В процессе использования книги, естественно, существовала опасность ее повре-
ждения, чтобы это предотвратить на крышки крепились различные накладки, которые 
можно разделить на несколько типов: жуковины, уголки, средники и канты. Также можно 
говорить о использовании книжных застежек. Застежка, в свою очередь, крепилась к пе-
реплету так: в нижнюю петлю застежки продевался ремешок, второй конец которого 
прикреплялся к переплету, а средняя петля надевалась на стерженек верхней доски пе-
реплета [2]. Можно говорить, о таких видах застежек как: бронзовые шпеньки, часто 
называемыми «кинжальчиками» и книжные пряжки. Шпеньки вставлялись некогда в 
ребро верхней крышки книжного переплета. Ранее шпеньки-кинжальчики определялись 
как амулеты, сейчас такие застежки относят к византийской традиции. Если говорить о 
угловых накладках, то они обычно делались пропорционально размеру и весу книги, их 
прибивали гвоздями и фиксировали клеем. 

Археологические находки книжных застежек, совсем немногочисленные по сравне-
нию с находками писал, встречаются при раскопках далеко не каждого древнерусского 
города, обычно в количестве 1–3, реже 4–6 экз., при этом единичные экземпляры изредка 
фиксируются и при раскопках сельских поселений, где они, возможно, свидетельствуют о 
наличии церкви. Редкие в бытовых комплексах находки книжных застежек чаще встре-
чаются в местах проживания элитных групп населения [3]. 

На территории Пскова были найдены четыре книжные накладки. Первая книжная 
накладка была найдена на III раскопе ул. Ленина 1976 года (П-76-ПЛ-III, Ф-7-288, ПГОИА-
ХМЗ, №132). Материал – бронза, является угловой накладкой. Вторая накладка была 
найдена на III раскопе ул. Первомайской 1981 года (П-81-ППМ-III, К-9 (-193)-5, ПГОИАХМЗ, 
колл.15438, №2). Накладка фигурная ажурная, материал – бронза, принадлежит  
к 14–18 вв., размер 4,5 х 2,9 х 0,1, имеет четыре сквозных отверстия. Следующая книжная 
накладка была найдена на III Благовещенском раскопе 2000 года (П-00-Блг-III, Б-8 (-150)-
22, ПГОИАХМЗ, №156). Материал неизвестен, является угловой накладкой, имеет расти-
тельный орнамент и вырезанные узоры. Четвертая – на IV Васильевском раскопе 2005 
года (П-05-Вас-IV, Д-14 (-270)-88, ПГОИАХМЗ, №264). Материал – свинцово-оловянистый 
сплав, присутствует орнамент в виде пересекающихся линий. 

Найдено девять экземпляров книжных застежек. Пряжку от книжной застежки 
нашли на XII раскопе ул. Ленина в 1986 году (П-86-ПЛ-XII, Ц-7 (-124)-433, ПГОИАХМЗ, 
колл.36585, №108). Материал – бронза, имеет два сквозных отверстия. Вторая – на Лу-
бянском раскопе 1992 года (П-92-Луб, Б-10 (-195)-36, ПГОИАХМЗ, №23). Изготовлена из 
бронзы, имеет орнамент в виде кругов, а также сквозное отверстие. Третья книжная за-
стежка была найдена на III Покровском раскопе 2002 года (П-02-Покр-III, А-13 (-256)-17, 
ПГОИАХМЗ, колл.34384, №178). Застежка орнаментированная, имеет два сквозных отвер-
стия, материал – бронза. Четвертая книжная застежка была найдена на X Казанском рас-
копе 2007 года (П-07-Каз-X, А-5 (-92)-1, ПГОИАХМЗ, №11). Материал – цветной металл, 
имеет сетчатый орнамент, а также сквозное отверстие. Пятая книжная застежка была 
найдена на раскопе XII у Двора Поздноева в 2008 году (П-08-ПДП-XII, Б-10 (-187)-50, 
ПГОИАХМЗ, колл.36883, №166). Материал – цветной металл, застежка фигурная. Шестую 
застежку нашли на XVIII раскопе Мирожского монастыря 2010 года (П-10-Мир-XVIII,  
Б-4 (-75)-6, ПГОИАХМЗ, №9). Материал – бронза, имеет два сквозных отверстия. Следую-
щая застежка расположена на XV Петровском раскопе 2011 года (П-11-Петр-XV,  
Д-балласте, ПГОИАХМЗ, №1). Местонахождением восьмой книжной застежки является  
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VII раскоп у церкви Климента, папы Римского 2016 года (П-16-Клим-VII, В-6 (-118)-8, 
ПГОИАХМЗ, №11). Материал – железо, застежка фигурная с заклепкой.  Изготовлена из 
бронзы, имеет два сквозных отверстия. Девятая – на XI раскопе в Окольном городе 2018 
года (П-18-Ог-XI, 2-10 (-195)-21, ПГОИАХМЗ, №17). Изготовлена из бронзы, имеет расти-
тельный орнамент. Последняя застежка в археологической документации отмечена как 
книжная, но нельзя с уверенностью говорить об этом, так как она может являться поясной. 

Если переходить к картографии находок, то стоит сказать, что в первой половине 
XIV в. рукописи в Пскове переписывались для Пантелеймоновского монастыря на Крас-
ном дворе, церкви Воскресения Христова в Довмонтове стене, Пантелеймонова Дальнего 
монастыря, Климентьевского монастыря, церкви Воздвижения Честного креста на Кня-
жем дворе, церкви Рождества Иоанна Предтечи в монастыре Иоанна за рекою, церкви 
Благовещения Богородицы в Крому, а также, возможно, для монастыря Козьмы и Дамия-
на на Гремячей горе и церкви Рождества Богородицы в Снетогорском монастыре. Кни-
гописные мастерские XIV в. существовали в церквях Вознесения Христова в Домонтове 
городе, (1309 или 1310 г.), Николы над Греблей в Домонтове городе (1312–1313,  
ок. 1330 г.), Воздвижения креста на Красном Дворе в Пскове (1382 г.) [6]. Исходя из ана-
лиза карты можно отметить, что наиболее близко к книжным мастерским находятся 
находки из раскопов: Мирожского монастыря (близко к Климентьевскому монастырю), 
Климентовский (близко к Климентьевскому монастырю), находки с Лубянского раскопа 
и с улицы Ленина находятся достаточно близко к княжому двору. 

Заключение. В ходе данной работы были проанализированы материалы по исто-
рии книжной фурнитуры на территории Древней Руси, а также дана характеристика 
предметов, найденных на территории Пскова. На данный момент найдено 13 предметов 
книжной фурнитуры, четыре из которых накладки и девять застежек. Самым распро-
странённым материалом для изготовления книжный накладок является бронза (2 эк-
земпляра), за ней – свинцово-оловянистый сплав (1 экземпляр), материал еще одного – 
неизвестен. Из четырех найденных накладок две угловые, а также три имеют орнамент. 
Среди 9 книжных застежек наиболее популярный материал тоже бронза (6 экземпляров), 
за ним – цветной металл (2 экземпляра), потом – железо. Три застежки орнаментирова-
ны, и одна является пряжкой от книжной застежки. 
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У міжваенны час на землях Заходняй Беларусі развіццю разнастайных відаў унутра-

нага турызму надавалася значная ўвага. Пры яго арганізацыі выкарыстоўваліся 
шматлікія рэгіянальныя турыстычныя рэсурсы. Турыстычная дзейнасць ажыццяўлялася 
дзяржаўнай адміністрацыяй і грамадскімі аб’яднаннямі на рэгіянальным адміністра-
цыйным узроўні. Так, пры ваяводскіх урадах дзейнічалі адмысловыя турыстычныя ад-


