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А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБWЕНИЯ ИНСТИТУТ А ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОИ 
Вып. XVII КУЛЬТУРЫ ИМЕНИН. Я. МАРРА 1947 rод 

[. СТАТЬИ И ДОКЛАДЫ 

с. п. т о л с т о в 

«ГОРОДИIJ!А С ЖИЛЫМИ СТЕНАМИ» 

(Па.мятники хорез.мийс.коii. ку.1ьтуры ахеменидско10 периода) 1 

Паr.;ятникн iiхеменидского периода истории Хорезма изучены еще 
очень слабо. Однако мы уже можем дать характеристику, пожалуй, важнеИ
шей стQрuне дrевнехорезминског'-' быта этой эпохи - типу поселений. 
Ахеме1.ндское время характеризуется здесь появлением на смену «длинным 
домам» амирабадского типа так называемых «городищ с жилыми стена· 

ми», щ~дстав.\еННЬ!Х открытыми на:о.ш в 1939 г. развалинами Кюзели-гыр 
и Калэ.лы-гыр на древнем канале Чермен-яб, в примыкающей к культур
ным .з~млям Ташау:~ской области ТССР части Каракумской пустыни. Эти 
городища датируются по керамически~~ данным времене'\1 между Vl и 
111 Р.Б. ДО Н. Э. 2 

Керамика Кюзели-гыра, сделанная на ручном круге, довольно груба и 
сопровождается находками стрел скифского типа, восходящего к \71-
IV вв. до н. э., 3 что позволяет считать эти городища наиболее ранними 
в нашей серии. Характерна поверхность сосудов, изборожденная горизон
тальными рубцами, что явно связано с технологическим процессом работы 

на ручном круге, еще недостаточно освоенном. Поверхность Кюзелигыр
ской керамики близко напоминает ппэтому поверхность металлических со

судов ахеменидской эпохи (где этот прием, перенесенный с керамики, 
имеет уже чисто декоративное значение) и керамических сосудов из Суз, 
относящихся к тому же времени. 4 Однако наличие значительного коли
чества сосудов (чаш) с красным ангобом, близким к кангюй.:кому, 5 хотя 
и отличных по форме (отсутствие дисковидного поддона), не позволяет 
особенно завышать возраст рассматриваемых памятников, повидимому, 

непосредственно предшествующих кангюйскю.1. В пользу этого говорит и 
форма стрел (рис. 1 ), среди которых отсутствуют раннсскифские формы 
(дв}"Перые стрелы), известные нам по подъемным ..,,атериалам. 

1 И.1 материа,шв Хорезмской археол. эксп. АН СССР 1937-1940 rr. 
2 С. П. Т о .\ с т о в. Древности Верхнего ХrJрезма. RДИ, 1941, № 1, стр. 17 8. 
3 Ср. стрелы из оренбурrских скифских курганов этоrо времени у В. '\/. G r а k о w. 

Dfux tombeaux de 1·epoqt1e scythique aux enYirons de la \"il!e d"Orenbourg. ESA, 
IV, 1929, рис. 4, стр. 173: рис. 7, стр. 175. 

4 F. S а г г е. Dit.> Kunst des ;ilten Per~iei15. Berlin. 1923, таб.•. 46, 47. 
5 См. наши рабиы !1 ВДИ, 1938. № 4 и 13ДИ, 1941, N!! 1. 
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Городища такого типа располагаются на остаю.,!овых во:::.вышенностях 
довольно далеко от русла канала, чем они сильно отличаются от поздней

ших античных городищ, которые, вне зависимости от того, расположены 

ли они R низине или на возвышенности, всегда находятся непосредственно 

на обслуживавшей их водной магистрали. 

Рис. 1. 
Бронзовый 
наконечник 

стрелы нз 

Кюзели-гыра 

Городища ахеменидского временп характеризуются огром
ными размерами, целиком занимая площадку облюбованного 

холма. Калалы-гыр имеет форму довольно правильного пря
моугольника, Кюзели-гыр (в соответствии с очертаниями 
холма) - подтреугольную форму. Размер первого - 1000 Х 
Х 700 м, второго - 1000 (основа,ние 6) Х 400 м (высо
та 6). Они значительно больше самых крупных из обсле
дованных нами городищ более поздней античност.>1. ка·к прави
ло, не превышающих в дл,ину полукилометра. Но особенно 
интересна их планировка. Огромная внутренняя площадь 
обоих городищ оказалась почти совершенно свободной от 
культурных остатков. С несомненностью можно утверждать, 
что она не использовалась под жилье. Вся жизнь была со
средоточена внутри массива мощных стен, заключающих в 

себе по два или три ряда параллельных узких коридоРо
образных жилых помещений, опоясывавших все городи~уе. На 
Кюзели-гыре, «жилые стены» которого разрушены почти до 
основания, удалось хорошо выяснить планировку этих свое

образных жилищ. 

Сопоставляя указанный тип поселений с характерным для амираба,!;
ской культуры типом глинобитного «длинного дома» из стоянки Джанбас-

--------

~{ 

о ::-::.:::.' 
-~~-.:Z 

Рис. 2. План Кюзели-гыра 
--- подошва ва.1а; 2 - стены и следы стен. Горизонталь l .i5 м 

калы № 7, мы видим, что городища с «жилыми стенами;> представляют 
собой непосредственное развитие амирабадских домов. 1 По существу -
это огромнои длины амирабадские дома, поставленные по краям избран

ного для поселения холма так, что они образуют замкнутую фигуру с 

1 Амирабадская культура относится к началу I тысячелетия до н. э. Для нее 
характерны длинные глинобитные дома. Дом в Джаибас-калы № 7 имеет 77 м длины. 
r1ри ширине 20 м. Стены - мощностью 1.5-2 м. Вдоль дома т;~нутся 2 корндоро
образных жилья, одно S, другое 10 м ширины. 
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rигМf'l"Ским внутренним двором. Кроме эmх домов, ·На гороД1Ищах юме~я 
и другие постройки, од1J1ако особого, не жилого назначения. 

На Кюэел'И-г.ьrре (рис. 2), недалеко от центра городrища, мы обнару-

Рис. 3. Вид «жилых стен» Кюэелн·rыра в современном состоянии 

Рис. 4. Опыт реконструкции "жилых стен» Кю:эели-гыра 

жили три оплывших бугра построек, размерами каждая 20 Х 20 м, вытя
нутых в ряд с промежутками в 3 м. Функцию этих построек определить 
пока не удалось, но их особое место в центре городища, среди огромной 
пустой площади не позволяет рассматривать их как обычные дома. У се-
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верной стены Калалы-гыра, близ СВ угла, находится большое, сложной 
планировки здание из сырцового кирпича. На поверхности земли в его 
комнатах валялось большое количество черепков оссуариев и оссуарных 

хумов (погребальных корчаг). Заложенный в одноl\J из г.смещений дома 
шурф обнаружил погребение в таком хуме. Все это заставляет видеть в 
описанном доме культовой центр городища и прежде всего место погребе

ния членов обитавшей на городище общины. 
Оборонительная система обоих городхщ уже довольно совершенная. 

Стены извне защищены многочисленными башнями, четверо Lорот Кала
лы-гыра и!l1сют с \rJжные прс:дз.оа,·ные 1\абир!-~нты, также защищенные 

башнями (рис. 3). Хотя стены не сохранились до уровня бонниц. общая 
структурная близость конструкции стен и типа оборонительных соору

жений «городищ с жилыми стенами» и позднейших хорезмийских горо
дищ 1 позволяет почти полностью реконструировать характер этих со
оружений. 

Первоначальный вид домов-стен может быть восстановлен в следую
щем виде (рис. 4). Две или три сложенные из крупного сырцового кир
пича 40 х 40 х10 см параллельные галлереи, перекрытые, вероятно, вы
сокими и узкими эллиптическими сводами, создавали толщу стены 

городища. Плоская кровля из настланных поверх сводов кирпичей образо
вывала пол шедшей над жилыми галлереями стрелковой галлереи, откуда, 
вероятно, через люки, служившие одновременно световыми колодцами, 

можно было попасть в жилые помещения. Стрелковая галлерея была сна
ружи и, вероятно, изнутри защищена идущим вверх продолжением внеш

них стен дома-стены и открывалась наружу многочисленными (часто на 
расстоянии около одного метра друг от друга) высокими и узкими бойни
цами стреловидной формы. Была ли стрелковая галлерея перекрыта сверху 
плоской кровлей,- сказать трудно. Вероятнее предположение, основанное 
на анализе стрелковой галлереи в крепости IV в. до н. э.- 1 в. н. э. 
Джанбас-кала,- что не была. Тогда легче объяснить и условия освещения 
жилых галлерей. 

Остается вопрос о назначении огромной внутренней площади городи
ща. Высота ее над уровнем воды в каналах исключает возможность исполь
зования ее под поля, огороды или сады. Наиболее вероятно предположение, 
что это - загон для скота, видимо, основное подлежащее за[ците богатство 

древних хорезмийцев. 
«Городища с жилыми стенами» очень близко воспропзводят тот тnп 

поселения древнейшей Средней Азии, который описан в некоторых текстах 
Авесты. В первую очередь я имею в виду текст 11 фаргардd Вендидада, 
описывающий постройку укрепленного поселения «четырехугольной Вары» 
героем Авесты Йимой (Джемшид эпоса). 

«33. И Йима построил Вару, длиной в лошадиный бег 2 по i:ICC~I четырем 
сторонам ;! перенес туда семена быков, собак, ПТИI.! н огней, Fрасных, 
пылающих. Он сделал Вару длиной в лошадиный бег по всем четы
рем сторонам жилищем для людей, Вару, длиной в лошадиный бег по все'V/ 
четырем сторонам - загоном для скота. 

34. Туда он провел воду по пут1-1, длиной в хатр ... 3 Там он построил 
жилища, дом, свод, двор, место, закрытое со всех сторон. 

37. В широк ой част и по строй к и он сделал де в я т ь 
п р ох од о в, ш ест ь в с ред н ей ч а ст и, т р и в у з к о й". 
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1 См. описание их в БДИ, 1938, № 4 и ВДИ. 1941, № 1. 
По Дармстетеру, около 2 англ. миль, т. е. около 3 км. 

3 Около 1.5 км. 



38 .... И сделал он вход в световой люк» ... 
Этот текст, содержащий много темных мест и непонятных терминов, 

полностью дешифрируется при сопоставлении со структурой «городищ с 
жилыми стенами». 

Квадрат моrцных сырцовых стен 12 км в окружности, имеющих в наибо
лее широких местах девять сводчатых проходов внутри массива стены и 

в наиболее узких - три прохода (как в Кюзели-гыре), перекрытых коробс
вы.ми сводами со световыми люками, служащих жилищами для людей, и 
окружающих двор, который являлся загоном для скота. Это точное описа
ние «городища с жилыми стенами». 

Историки походов Александра - Арриан, Курций, Плутарх - в один 
голос говорят об огромных размерах укреплейных поселений доэллинистиче
ской Средней Азии: «скала» Хориена - укрепленное поселение на площад
ке скалистой возвышенности - имела n окружности «до 60 стадий» (Ар
риан, IV, 21), т. е. около 9 км. «Скала» Сатибарзана (Курций, VI, 6, 2.5) 
имела окружность в 32 стадия (около 5 км). «Скала» Сизимитра (Стра
бон, XI, 11,4)-80стадий (около 12 км). ПоКурцию (VII, 11, 1), 
«скала» Аримаза имела 150 стадий (свыше 23 км) в окружности. 

По Помпею Трогу (XII, 5), Александрия на Танаиде (построенная по 
«Дорожнику Александра» 84 руками пленных, вероятно, по местному об
разцу) имела в окружности 6 миль, т. е. около 7.5 км. Мараканда, крупней
ший город Согда, имела, по Курцию (VII, 6, 10), в окружности 70 ста
.!J.ИЙ, т. е. около 11 км, причем, кроме внешних стен, также и 1внутреннюю 
цитадель. 

Конечно, эти цифры, во всяком случае некоторые из них, видимо, преуве
личены. Однако характерна общая тенденция, с несомненностью говорящая 
об огромных для греческого наблюдателя размерах согдийских и бактрий
ских «городов», вполне соответствующих размерам «квадратной Вары» 
Авесты ( 12 км в окружности) и «городищ с жилыми стенами» Хорезма 
(2-3 км в окружности). 

Именно этот архаический тип планировки поселения и является объясне
нием парадоксального факта, что, как отметил Бартольд 11 отношении раз
меров Мараканды по Курцию, «таких больших городов потом не было в 
Туркестане до арабского завоевания». 1 

Действительно, среди археологических памятников домусу льманской 
Средней Азии «городища с жилыми стенами» - самые большие по размеру. 
Крупнейшие известные нам домусульманские города Хорезма эллинистиче
ского времени (Базар-кала) не превышают 2 км в окружности, а Калалы
гыр и Кюзели-гыр, несомненно, отнюдь не принадлежат к «крупным горо
дам», а являются всего только заурядными поселениями. 

Если обратиться к этнографическим параллелям, то очень близкую ана
логию мы встретим в описанном Л. Г. Морганом типе поселения так 
называемых «строителей насыпей» в бассейне р. Миссисипи, в частности -
в пуэбло «Высокой насыпи», реконструированном Дж. Кутлером. 2 Основная 
часть этого пуэбло составляла неправильный кgадрат в 270 Х 270 м, образо
ванный семью поставленными в виде каррэ «длпнными домами», поднятыми 
на глинобитный цоколь 3.5 м высоты и около 14 м ширины в основании. 

Раскрываемый таким образом перед нами господствующий тип поселе
ния Хорезма ахеменидской эпохи - укрепленного общинного поселения 
(типа пуэбло) крупных размеров, с обширным внутренним двором - заго
ном для скота; иногда, возможно, используемым под посевы, окончательно, 

1 В. В. Барт о ль д. История культурной жизни Туркестана, Л" 1927, стр. 2. 
2 Л. Мор r ан. Дома и домашнян жизнь американских туземцев, Л" 1934, стр. 52 
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нам думается, разрешает проблему бесчисленных городов Средней Азии, о 
которых говорят нам почти все древние авторы. 

Наиболее ранним является свидетельство Ктесия (У в. до н. э.) а 
Бактрии - термин, вероятно, собирательный, в смысле бактрийской сатра
пии, включавшей большую часть Средней Азии. Ктеснй (Диодор, 11, 5, 6) 
говорит о «множестве неприступных укрепленных мест», о «большом количе

стве крупных городов в Бактриане». Трог Помпей (XII, 4) называет Дио
дота Бактрийского (середина 111 в. до н. э.) «правителем тысячи бактрий
ских городов». О семидесяти больших и малых городах Ферганы расска
зывает для конца 11 в. до н. э. Чжан-цянь. 

В этой связи стоит упомянуть недавно выдвинутую известным англий
ским историком эллинизма В. В. Тарном, посвятившим истории Греко
бактрийского uарства фундаментальную монографию, 1 тенденциозную гипо
тезу о том, что укрепленные обп_!инные поселен!iя появл~ют..::я в Средней 
Азии лишь после греко-македонского завоевания, в результате мудрой со
циальной политики Евтидема. Им якобы предшествовали «неуr~репленные 
поселения крепостных крестьян», сидевших на землях «согдийских баронов». 

Наш материал рисует совсем иную картину общественного быта ахеме
нидской Средней Азии. Не «феодализм», а мощные пласты первобытно
общинного строя, сочетавшегося, вероятно, с. элементами примитивного 

рабовладения, не «открьrгые поселения крепостных крестьян», а обнесенные 

высокими стенами укрепленные пуэбло первобытных общин выступают здесь 

перед нами. При этом наши данные увязываются не только с показаниями 
Авесты. Прямые свидетельства историков походов Александра, упомянутые 
нами ранее, в которых многое до открытия «городищ с жилыми стенами» 

оставалось непонятным, сейчас могут быть истолкованы только как свиде

тельства именно об этом типе укрепленных поселений. При этом, несмотря 
на явную преувеличенность приводимых ими цифр, из них можно сделать 

один, очень существенный для нас вывод: поселения ахеменидской Средней 
Азии располагались преимущественно на возвышенностях и отличались 
огромными размерами. 

Более, конечно, скромные, но все же достаточно внушительные, намного 

превосходящие все, что мы имеем в более позднее время, размеры наши~ 

«городищ с жилыми стенами» и их расположение, позволяют с достаточнои 

определенностью заключить, что именно такого типа поселения мы должны 

видеть в «скалах» согдийских и бактрийских вождей, описанных Аррианом. 
Курцием и Страбоном. Только принятие этого тезиса сделает понятныuм 
огромные, 'НИ с чем, казалось бы, несообразные размеры этих поселении. 

1 W. W. Та r n. The Greeks in Bactri<i ;ind India. C<1mbridge, 1938. См. нашv 
rецензию в БДИ, 1940. № 4. 
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТ А ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОИ 
Вып. XVII КУЛЬТУРЫ ИМЕНИН. Я. МАРРА 1947 ro~ 

.'4. Н. Б ЕР Н ШТ А М 

БЕРККАРИНСКАЯ ПРЯЖКА 

(О скифской тради_цr.ш в сарматском искусстве) 

В 1939 r. при раскопках Берккаринскоrо могильника, относимоrо нами 
в ero древнейшей части к IV-111 .в-в. до н. э. , в одном разграбленном кур
гане, на дне, была яайдена бронзовая поясная пряжка. Пряжка плоская, 
подпрямоугольной формы, литая, размер 8 Х 4.5 см (рис. 5 ). На одном 
краю имеется прорезь для кре

пления ремюJ. На другом-про
резь меньшего размера, ку да 

продевался заостренный конец 
ремешка. В конце ремешка была 
пет ля, которой он застегивался 
за крючок, прикрепленный око
ло малой прорези. И..терес 
представляет не конструкция 

пряжки, а рельефный рисунок 
во .внешней плоскости - сочета

ние двух изображений жиnот · 
ных: головы льва на всем поле 

пряжки, держащего в пасrи пти-

Рис. 5. Бронзовая по.ясная пряжка, 
найденная в Берккарииском могильнике 

цу, изогнутая шея и голова которой служат крючком для застегивания 

ремня. 

Голова льва сделана весьма реалистично. Она занимает половину пряжки 
и образует ее наиболее массивную часть. Пасть открыта, верхняя губа смор-

щилась, она покрыта мелкой 
прорисовкой усов . r лаз дан 
весьма рельефно, верхнее веха 

поднято, r лазное яблоко силь
но выдается вперед, характе

ризуя сильное напряжение 

.хиu,Jюtка. Это капряжение 
подчеркнуто двумя момента

ми: рельефной передачей 
мышц скул в виде каплевид-

Рис. 6. Бронзовая поясная пряжка. 
найдепная в Берккаринскои могильнике 

ного рисунка, острым концом 

обращенного вперед, а также прижатым назад рельефно переданным ухом. 
Эти четыре элемента - верхняя_ губа, глаз, мышца и ухо - сосредоточи
вают в себе всю ту экспрессию, J«rropyю пьrrался придать художник изо-
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бражению. Гораздо спокойнее, хотя в тех же реалистических тонах, дана 
нижняя, слегка отвислая губа, схематически оконтурен зев и заушные мыш

цы, изображенные в виде валика с резьбой, напоминающе!I: жгут. 
Вторую половину пряжки составляет условная передача гривы льва а 

виде плавных, слегка спуокающихся книзу трех рельефных прядей, зави

вающихся на концах. Каждая прядь дополните.льна прочерчена парой тон
ких линий. Между концом гривы и концом прЯЖJ(И проходит длинная попе
речная щель для крепления ремешка. [Iа~ть, как отмечалось выше, открьгrа. 
Около самого зева малая поперечная щель для продергивания заостренного 
конца ремня с пет лей и застежка. От нее до конnа морды хищника - необ
работанная плоскость, как бы зажатая между верхним и нижним рядом зу
бов. На этой площадке укреплен крючок в внде головы и шеи птицы типа 
лебедя, асполненной схематично, без деталей. Высота крючка 1.5 см (рис. 6). 

Описанная пряжка, несомненно, прекрасный образец изобразитель
ного искусства в металле и по художес1венному значению принадлежит к 

первоклассным образцам своего времени. Однако наряду с художественными 
достоинствами она явно несет в себе уже известные элементы схематизации, 

например, rв рисунке гривы, некоторую незаконченнuсть во ·всем изображе
нии. 

Для выяснения вопроса о культурных связях и о традици11 ;1зображения 
обратимся к памятникам изобразительного искусства, имеющим непосред

ственное отношение к разбw:раемсму сюжету. 

Манера рисунка на пряжке производит впечатление, что в металле пере
дана техника работы художника, работавшего с другим материалом. Сравни
тельно слабо выраженная скульптурность, приближающая изображение к 

плоскому рельефу, прорисовка гривы льва заставляет видеть в этом прием, 

более характерный для резьбы по дереву, чем для работы по металлу. Бли
жайшие аналогии данному сюжету, да и технике исполнения, мы находим в 

бляхах из богатого Шибинского кургана на Алтае, раскопанного и изучен
ного М. П. Грязновым. 1 Особенно явно сходство в рисунке - та же голова 
хищника как основной сюжет украшения. Известно, что шибинские курганы, 
по которым для Алтая даже установлена особая стадия, относятся к 
11-1 вв. до н. э. Эта дата от•1асти соответствует и времени курганов, в ко
торых была найдена наша пряжка. Впрочем, техника застежки широко из
вестна для этого времени и за пределами Казахстана, например, среди 
сарматских погребений Северного Кавказа, где иной раз встречаются 
пряжки аналогичного типа с прорезным рисунком восточноrо происхожде

ния, например с изображением верблюда. Такого типа аналог мне был в 
свое время указан Г. Подгаецким. 

В рассматриваемой пряжке следует различать две манеры технического 
приема. В то время как морда хищника передана более ску льптурно, грива 
изображена плоско, прорезью. Геометрически правильные три. завитка гри
вы невольно приводят к аналогии со своеобразными крыльями животных, 

окаймляющих борт Семиреченского алтаря, ныне хранящегося в Отделе 
Востока Эрм1tтажа. 2 Крылья фантастических животных жертвенника пере
даны скульптурно, но почти в той же манере, того же рисунка. Не.вольно 
встает вопрос, не являются ли эти орна:v~ентальные украшения на так назы

ваемых «собаках» Семиреченского алтаря теми же стилизованными львами. 
с той же стилизова·нной гривой? Наличие изображений хищников хорОШQ 
теперь известно на бронзовых предметах нз Семиречья. На светильниках, 

1 М. Грязно в. Древние культуры Алтая. Материалы по изучению Сибири. 
вып. 2, Новосибирск, 1930; М. Рост овце в. Срединная Азия. Россия. Китай и 
звериный стиль, табл. I Х. стр. 20-21. 

2 См. в сб. «С. Ф. Ольденбургу» статью «Большой Семиреченский алтарь». 
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найденных на северном берегу оз. Иссык-Куль, тат<же изображены львицы 
в борьбе с горными козлами. 1 Семиреченский круг памятн11ков из бронза· 
вага литья с изображениями животных становится таким образом сюжетно 

и стилистически очень тесно связанным. Разнообразные по технике выпол
нения, они имеют общий сюжет - образы хишников кошачьей породы. 
Нельзя проЙ':"и ми:мо того факта, что по сравнению с вышеотмеченными па
мятниками изображение на нашей пряж1<е наиболее схематично. Этим са -
мым она попадает по сравнению с приведенными аналогиями, быть можеr, 

в наиболее поздний круг памятников этого типа. Скульптурные звериные 
изображения семиреченских находок входят в круг так называемых «скиф

ских памятников искусства V-IV вв. до н. э.». Начиная со 11, а особенно 
1 в. н. э. появляется характерная сарматская ажурность, наиболее ярко 

" представленная по каргалинским находкам. -
Переход от скифской скульптурности к сарматскон плоскостной ажур

ности, естественно, проходит через изображения такого горельефного типа, 

каковой я~:;ляется наша пряжка. Естественней всего поэтому поместить ее 
как промежуточное звено в этом развитии изобразительных приемов и дати

ровать веками IIl-II до н. э., когда хронологически и происходил этот 
переход от скифского к сарматскому искусству. Аналогичный процесс про
исходит на Енисее, Алтае, а также в Воет. Европе, у скифон и сарматов. 

Следует отметить, что изобразительнсе искусство Семиреqья ;rмеет очень 
тесные связи с Алтаем. Вместе с тем, как уже показал М. П. Грязнов, еще 
в эпоху бронзы намечаются локальные особенности р~звития казахстанско

го очага бронзы. 3 Видимо, эти же локальные особенности продолжаются и 
в скифскую и сарматскую эпохи. Шибннским аналогиям нашей пряжке на 
Алтае предшествуют аппликации Пазырыкского кургана, 4 берккаринской 
пряжке предшествует бронзовая скульптура жертвенников. 

Хотя вся тератологическая композиция Семиречья Н?.ходит себе анало
гии в южносибирских ·памятниках, нельзя отрицать иранского влияния. на 

эти вещи. Саки, которые жили в Семиречье и явились создателями этих 
замечательных произведений. несомненно, находились под культурным 
влиянием иранских племен. 5 Этим влиянием обЪясняются, в частности, явле
ния зороастрийского культа, чему обязаны своим пояьлением жертвенники. 
Быть может, из Ирана идет изображение льва, не известного для этих обла
стей. Влиянием Ирана может быть объяснена и трактовка морды Х>ищника. 

Доказательством того, что западные влияния проникали в Семиречье. 
служат такие факты, как тиснение в золоте изображений Сатира и Медузы. 
найденных в усуньских погребениях Hl-1 вв. до н. э. на Чу, что свиде
тельствует о влиянии грекобактрийского искусства. 6 

Резюмируя изложенное, мы можем сказать, что Берккаринская пряжка 
является интереснейшим предметом искусства, ухсдяпJим ~:воими корнями в 
скифское искусство и стоящим близко к гран11 псрf'хода (1I1 F.) последнег(' 
в новую стадию - «сарматскую'>. 7 

1 Б. Зим м а. Иссыккульские жертвенники. Фрунзе, 1941. 
2 А. Б ер н m там. Золотая диадема из шаманского погребения на р. Карголиц-

ке. «КСИИМК,~. 1940. вып. V. 
3 М. Грязно в. Казахстанский очаг бпонзовой культуры. Отд. отпеч. 
~ Его же. Пазырыкскнй кургаР., .!\., 1937. 
5 А. Н е г г т а n n. Sakai, PW. 
6 М. В о е в о д с к и Й и М. Г р я з н о в. У суньские погребения на территории 

Киргизской ССР. ВДИ, 1938, № 3 (4). 
7 Мы не останавливаемся сейчас на функциональном значении изображения 

(в плане идеологическом). Возможно, что это - отражение тотемистических представ
лений. Впрочем, по этому вопросу мы отошлем к работе 8. Г о л ь м с те н «Из области 
культа древней Сибири». Из истории докапиталистических формаций, ОГИЗ, 1933. 
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КРАТКИЕ <;::ООБIJ.!ЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
Вып. XVIJ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИН. Я. МАРРА 1947 год 

А. Н. БЕРНШТ АМ 

ФРАГМЕНТ СЕЛАДОНОВОГО БЛЮДА 
С· КИТАйСКОй НАДПИСЬЮ 

На Беловодс1<ом городище (Стали~нскиii район, Фрунзенская обл., Кирг 
ССР) был найден в верхнем слое (111) фрагмент селадона - донце от 
блюда. Селадон - темнозеленый с тисненым растительным орнамеюом. 1 

Орнамент представляет собой плавно изогнутые стебли с листья.ми и, види
мо, цветы с крупными лепестками. быть может, асч>ы. На обороте блюда 

Рис. 7, Фрагмент селадоновоrо 
блюда с китайской надписью 

графические особенности позволяют 

внутри поддонья: ч~рез стеУ.лов1ндную 

массу селадона прорезаш1 гpy.rma 

иероr лнqюв, исполненных грубо, но 

четко и сравнн:тf:льно грамотно (рис. 
7). Линии в знаках вьm:)лнены ка:к 
будто ло линейке, ибо после 'Изготов
ления сосуда (надлись сделана явно 
по rотово-му сосуду) р~зать знаки, от 
руtш было бы весьма rpy дно. 

Иероr лифы расположены в виде 
монограммы. Сначала в центре под
донья был прорезан большой зна..'< 

« 'IЖЭИ» U: · Затем справа от него 
сверху вниз знак){ «ДЗ цз~1» k ~~. По
следние два знака образуют Katl< бы 
самостоятельную строчt<у. Эm пал~
нам читать ux раздельао. Учитывая, 

что это надпJtсь на сосуде, мы знак «чжэю> переводим как (<залог невосте 

от отца жениха». 2 

Эniм зна·ком обычно клеймились подарки от свекра невесткам, J3Ходив
шие в число сrоворнЬJХ даров. Последующие два знака «д.а цзи» - обыч
ное блаrопожелание - «вели.кое благо», вполне соrласующеёся с идеей по-
дарка невесте. • "' · 

Селадоновое блюдо, весьма типичное по технике изrотоеления, · принадле
жит к типу та·к называемого «Лун-цэюань» 3 и может быть отнесено к 
XII - самому началу XlII в . 

1 А. Н. Б ер и w та и. Историко-культурное прошлое Северж>ii Киргизии по 
иатериа.лам Больmоrо Чуйского 1,tаиала, Фрунзе, 1943, стр. 26, табл. Х, рис. 12. 

2 Словарь Попова. стр. 444, табл. II. 
3 R. Н о Ь s о n. The George Eumorfopoulus Collection, Catalogue of chinese, 

coreen and persian pottery and porcelain, т. 11, табл . XXJX 
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Район городища, где был обнаружен фрагмент, зам.:чателен тем, что 
здесь был один из центров каракнтаев. Ремесленники производили китай
ского типа черепицу, «коньки» на крыши, сосуды, характерные для этой 
эпохи. Остатки большого количества печей и могильник эпохи караханидов 
и каракитаев был~ обнаружены к востоку и. северу от Александровского 
городища (километров в 15 от места находки), непосредственно у стен по
селения. Очевидно, в составе этого поселения были и китайские ремеслен
ники, ибо в некрополе были обнаружены захоронения по китайскому обы
чаю, с большим количеством нефрита. Наличие ~итайского поселения в 
Чуйской долине документировано в письменных источниках с давних времен. 
Китайцы были в свитах китайских царевен, выдаваемых замуж за усуньских 
гуньмо (11 в. до н. э.). Сюань-l]зан отмечает во время своего путешествия 
(630), что в Чуйской долине большое количество китайских военнопленных 
занимается земледелием. Китайское же население отмечают и путешествен
ники Xll 1 в., например Чаньчунь ( 1220). Обилие nещей 1штайского проис
хождения не редкое явление для Чуйской долины. 

В связи с этим нашу находку можно рассматривать не как случайный 
предмет безвестного жителя Чуйской долины, а как эпиграфи:ческую замет
ку а китайс1шх обычаях среди китайского населения древнего Киргизстана, 
издавна в нем обитавшего. Об этом свидетельствует врезан:на.я груба~ над
пись на сосу де, явно привезенном из Китая, о чем говорит высокая и типич
ная техника его изготовления. 



А к А д Е м и я н А у к 

КРАТКИЕ СООБIJJЕНИЯ ИНСТИТУТ А ИСТОРИИ 
Вып. XVII КУЛЬТУРЫ ИМЕНИН. Я. МАРРА 

М. М. Г Е Р А С ИМ О В 

ПОРТРЕТ ТАМЕРЛАНА 

с с с р 

МАТЕРИАЛЬНОЙ 

1947 год 

(Опыт ску.1ьптурно~о воспроизведения на краниоло~ическоu основе) 

Изучение физического типа людей далекого прошлого, несомненно, 
является одним из элементов истори.ческого исследования. Антропологиче
ское изучение людей, генеалогия которых известна, помогает понять при
роду передачи ряда признаков по наследству, и с этой стороны оно будет 
интересно уже не историкам, а би;Jлогам. Новая методи.ка создания скульп
турного портрета исторического лица на краниологической основе не только 

объединяет общность интересов биологической и исторv..ческой науки, но и 

делает этот немой костный материал доступным пониманию каждого. а НР 
только специалиста антрополога. 1 

В мае - июне 1941 г. были произведены раскопки в маDзолее Гур-Эми.р. 
усыпальнице династии Тимуридов. Экспедиuия вскрыла пять захороне
ний: Тимура, его сыновей Шахруха и Мираншаха, его внуков Улугбека и 
Мухаммад-Султана. Уель настоящей статьи дать описание процесса восста
новления документального портрета Т и:VIypa. 

Могила Тимура занимала центральное положение в подва.льном помеще
нии мавзолея; ее надгробье сосrоит из очень массивной, грубо отесанной 

плиты серого известняка, поверх которuй на ганчевом растворе была при

креплена тонкая плита оникса, покрытая тончайшим резным узором посвя
тительной надписи. Под плитой был обнаружен толстый слой ганча, пере
крывающий массивные поперечные блоки известняка, служившие кровель
ным перекрытием погребальной камеры. Погребальная камера, сложенная из 
массивных известняковых блоков, хорошо пригнанных между собой, пред

ставляла прямоугольник три метра на метр, при глубине около метра. 

Внутри этой камеры находился деревянный гро6 совершенно идентичной 
ф<>рмы ныне бытующим. Поверх гроба сохранились остатки некогда покры-

1 Двадцать лет тому назад, начиная свою работу над реконструкциями. я не 
предполагал возможности портретного восстановления лица по черепу. Моя задача Б 
то время была ограничена решением этнического портрета. Только позднее, проводя 
контрольные опыты, я убедился в возможности постановки и разрешення проб.\емы 

r:ортретного восстановления лица по черепу. 

В 1940 г. мне удалось осуществить ряд хорошо поставленных контрольных опы
тов, проведенных с помощью проф. А. Д. Григорьева в Лефортовском морге. Наконец, 
а начале 1941 г. два криминалистических случая, один за другим, красноречив,) 
документировали подлинность портрегного восстановления. Это дало мне возможность 
поставить вопрос о воспроизведении скульптурных портретов и.:торических лиц. Т dK 

были созданы документальные портреты Ярослава Мудрого, Андрея Боголюбского 
и др. (КСИИМК, 1940, вып. VJI, стр. 72 и КСИИМК, 1945, вып. XI. стр. 88). 
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вавшего его парчевого покрывала темносинего, почти черного цвета, с вы

тканными ,на нем серебряной ниткой изречениями Корана. Гроб из арчи был 
сколочен массивными, четырехугольными в сечении, железными гвоздями, 

с большими шляпками. Все гвозди были совершенно коррозированы. При 
вскрытии гроба был ощущаем очень резкий, опьяняющий запах камфоры и 
каких-то других, вероятно, консервирующих веществ. 

В гробу был обнаружен костяк, лежащий на спине, с вытянутыми, све
денными в кистях руками, вытянутыми ногами и головой, лежащей на пра
вой щеке, лицом, обращенным в сторону Мекки. 1_\.ости кое-где были покры
ты мелкими обрывками ткани. У головы, шеи, в области внутрен"1ей сторо
ны бедер были обнаружены остатки мумифицированных мышц и кожи. 

Кистм рук и мелкие кости стоп были перемешаны и спутаны. Все кости 
были покрыты тонким отмученным лёссом; кое-где были замечены на костях 

тонкоиrольчатые друзы гипса, выпавшие из водного раствора. Извлеченный 
с максимальной осторожностью череп в течение трех часов просушивался 11 

тени на открытом воздухе, после чего представилась возможность произвести 

его предварительную консервацию, т. е. закрепление посредством пропитки 

воском. Перед пропиткой с черепа были сняты сохранившиеся волосы гол{)

вы, бровей, усов и бороды. 
Одной из основных задач экспедиции являлась документация подлин

ности захоронения Тимура. Посвятительная надпись на надгробье сама по 
себе еще не решала данного вопроса. Только изучение скелета могло дать 
исчерпывающий ответ. 

Народы Востока сохранили до наших дней сотни легендарных сказаний 
о величайшем завоевателе XV в. Перед одним именем Железного Хромц;~ 
трепетала не только Средняя Азия, но и далекие Кит<..1Й и Индия, а слава 
о его могуществе и сказочных богатствах доходила до Европы. Биографы 
не жалели красок для описания его великих походов, но, к сожалению, 

очень мало оставили данных о его внешности, сведения противоречивы и 

неясны. 

По словам йбн Араб-шаха, Тимур, сын Т аргая, из рода Барласов 
(отуреченный монгольский род) родился в 1334 г. близ города Кеша, в де
ревне Хаджи-Ильrар. Письменные источники указывают, что в 1362 г. t:1 

битве с туркменами под Сеистаном Тимур был ранен стрелами; в резуль
тате он на всю жизнь остался хром на правую ногу и с сухой правой ру

кой. Кроме того, вероя'Гно, здесь же, по данным I\.лавихо, Тимур лишился 
двух пальцев правой руки. По словам современников, Тимур был рыже
бород, высок ростом и чрезвычайно силен. 

72-х лет от роду Тимур вновь организует поход на Китай и погибает в 
самом начале этого похода. Он умер 18 февраля 1405 г. 

Время не сохранило ни одного сколько-нибудь правдоподобно10 изобра
жения Тимура. Многочисленные миниатюры, по преимуществу иранского 11 

индийского происхождения, чрезвычайно несхожие между собой и к тому же 
датируемые значительно более поздним временем, не могут быть приняты 

как достоверные. Немного можно почерпнуть и из письменных источников 
Однако свидетельство о том, что Тимур происходит из отуреченного мон
гольского рода, является таким документом, который дает право категорн · 
чески отказаться от рассмотрения иранских и индийских м;~ниатюр, наде

ляющих Тимура типичными чертами индо-европейца. 
Обнаруженный скелет принадлежит сильному человеку, 01•носительна 

высокого роста для монгола (около 170 см). Еr.це в момент вскрытия было 
обращено внимание на ряд патологических особенностей скелета. При бли
жайшем рассмотрении оказалось, что кости правой руки действительно 
срослись в локтевом суставе в несколько согнуто!V! положении. Все три кост11 
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образовали как бы один совершенно неделимый блок. Процесс сращения 
зашел так далеко, что образовавшаяся костная мозоль совершенно перекры

ла суставные поверхности, образуя мощный наплыв над нимн. Такая дефект
ность руки в локте была компенсирована сильным разращением верхнего 

эпифиза плечевой кости и соответствующими НЗ!V!енениями в лопатке. Та
ким образом, следует думать, что, несмотря на столь глубоко зашедщий 

болезненный процесс, Тимур не утратил подвижности этой руки в плечевоl'" 
суставе. Строение кисти руки тоже является доказательством того, что рука 
не только функционировала, но и была чрезвычайно сильной, чему не ме
шал изуродованный ранен"ием указательный палец. 

Утраченная способность правой руки сгибаться в локте, видимо, и поро
дила легенду о сухорукости Тимура. Несмотря на тщательные исследования 
патолого-анатомов и хирургов-клиницистов, не удалось окончательно уста

новить диагноза заболевания, давшего столь сильные изменения в локтевом 

суставе. По свидетельству всех специалистов, процесс анкилоза зашел так 
далеко,. что болезненных ощущений к концу своей жизни Тимур не испыты
вал. Большинство медиков склонно думать, что данное образование связано 
с процессом туберкулеза. Отнюдь не считая себя вправе опровергать заклю
чения специалистов, должен, однако, отметить, что нее же летописные сви

детельства о ранении Тимура стрелами прекрасно иллюстрируются сохра
нившимся следом на нижнем эпифизе плечевой кости с внутренней его 

стороны. Здесь отчетливо виден небольшой сколок кости, скрепленный 
спайкой, и сильно завуалированный дальнейшим процессом анкилоза. Указа
тельный палец был изуродован ранением. Верхний эпифиз первой фаланги 
его в большей своей ча·сти был сбит и смещен. Кость срослась, но непра
вильно. Образовавшиеся добавочные суставные поверхности в нижнем эпи
физе второй фаланги не вполне компенсировали полученное нарушение дан
ного ранения. Но несмотря на то, что палец был кривым, он не утратил 
своей подвижности. 

Приведенные данные, если не вполне, то в значительной степени под
тверждают свидетельство Клавихо о ранениях Тимура. Точно так же была 
документирована И• хромота Тимура. Правое бедро, а равно и голень совер
шенно патологичны. Коленная чашечка срослась с эпифизом бедра, причем в 
таком положении, что нога не могла быть выпрямленной. Впоследствии 
образовавшиеся дополнительные сочленительные площадки на коленной ча
шечке и на фронтальной стороне эпифиза голени отнюдь не компенсировали 
дефектности колена. При сравнении правой и левой ноги обнаруживается, 
что в своей длине кости мало от ли чаются, и укороченность правой ноги 
следует относить целиком за счет согнутости в коленном суставе. Бедро ле
вой здоровой ноги отличается массивностью и сильным рельефом, правая 
же кост!::> значительно тоньше и ослаблена. То же самое следует отметить 
при сравнении берцО1Вых костей. Слабая подвижность з правим •Колене и 
не вполне завершенный процесс анкилоза свидетельствуют о том, что нога 
Тимура, пораженная, вероятнее всего, процессом туберкулеза, причиняла 
ему большие физические страдания. При рассмотрении костей стоп обра
щает на себя внимание ряд мелких патологических явлений в строении пя
точной кости правой ноги и сращение второй плюсневой с клиновидной 
костью этой же ноги. Остальные кости стоп не имеют ярких следов пато
логических изменений. Кости таза, поззонки, ребра - несут на себе следы 
ряда больших или меньших компенсорных явлений, как-то облегчавших 
сильную хромоту Тимура. При рассмотрении этих костей становится оче
видным, что весь торс Тимура был перекошен, так что левое плечо было 
значительно выше правого, но это, однако, не отразилось на гордой по
садке головы (рис. 8). 
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Рнс. 8. Восстановление головы Т нмура 
1- череп Тнмура; 2 - 3 вос-:т;1нов.1сн11с 1·олоuы Т11."ур;1; .J - • Т11мур 



Рис. 9 . Восстанов.\снн:1я голова Т11мур<1 



Все перечисленные патологические явления имеют характер давних обра
зований, но, конечно, могут быть отнесены уже к зрелому возрасту, Что 

несколько не соответствует данным письменных источников, указывавших, 

'fТО хромота Тимура являлась результатом тяжелых ушибов в молодости. 
Но при всей застарелости патологических процессов, столь сильно изме

нивших скелетную основу Тимура, следует отметить, что, несмотря на 
72-летний возраст, собственно старческих явленай, связанных с одряхле
нием организма, почти не наблюдается. Относительно незначительное . к 
возрасту образование остеофитов подчеркивает юнальность всего скелета. 

Т ммур любил верховую езду и по нескольку дней не слезал с седла. Не 
этим ли следует объяснить степень согнутости больной ноги. Очень веро
ятно, что на коне Тимур меньше ощущал свои физические недостатки, со
храняя величественную посадку. 

Массивность здоровых костей, сильно развитый рельеф и плотность их, 
шири,на плеч, объем грудной клетки и относительно высокий рост - все это 
дает право думать, что Тимур обладал чрезвычайно крепким сложением. 
Сильная атлетическая его мускулатура, вероятнее всего, отличалась некото
рой сухостью фарм, да это и естественно: жизнь в военных походах, с их 

трудностями и лишениями., почти постоянное пребывание в седле вряд ли 

мог ли способствовать тучности. 

В плане работы автора над портретной реконструкцией Тимура наибо
лее важным документом является его подлинный череп. Естественно, что в 
д<l'нной связи он и заслуживает наиболее полного описания. Однако оши
бочно предполагать, что в настоящей статье будет дан краниологический 
анализ данного черепа. В настоящей работе будет дано описание черепа 
Тимура под углом зрения восстановления внешнего облика, т. е. будет у де
лено большее внимание не абсолютным размерам, а описательным призна
кам. Прежде чем перейти к описанию формы черепа, считаю необходимым 
указать, что большая частъ левой теменной кости была разрушена солями 
гипса, но это, однако, не помешало полному представлению о форме свода 

черепа. 

Череп Тимура в горизонтальной проекции занимает промежуточное по
ложение между сфероидальной и сфеноидальной формами. Некоторая не
четкость рисунка объясняется значительной естественной деформацией, 

связанной с неравномерным срастанием венечноге> шва. Эго типическая 
форма так называемой левосторонней плагицефалии, в результате которой 
образовалось разращение черепа в правую сторону. Свод черепа правильно 
округлой формы, с ·невыступающим затылком, но слегка придавленным за
тылочным валом. Лоб крутой, с хорошо выраженными лобными буграми. 
Средне-развитые надбровные дуги едва заходят за средину орбиты. Харак
терно, что они лежат не параллельно краю орбиты, а выклиниваются внеш

ними краями вверх к лобным буграм. Лицо правильной овоидной формы, 
с чуть выступающими скулами. Орбиты большие, округлые, с сильно вы
ступающими, относительно тонкими, но притупленными краями. Скуловой 
отросток верхней челюсти, с примыкающей к нему передней частью скула
вой кости образуют нижний край орбиты, сильно вынесенный вперед. 

Несмотря на относительно слабое развитие надбровья, собственно над
переносье сильно выступает вперед. Корень носа высок, спинка его слегка 
волниста, свод округло притуплен. Носовые кости с явным перехватом в 
средней их части. Широкое грушевидное отверстие сердцевидно. Подносо
вой шип слабо развит и слегка приподнят. Точно так же приподнят острый 
подносовой край грушевидного отверстия. Концы носовых костей, а равно 
и весь край грушевидного отверстия утончен, чуть притуплен и слегка за
вернут вовнутрь. Верхняя челюсть очень широкая, также широка и нижняя 

•) 
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челюсть. ВосхоАЯщая ветвь ее силь·на. Подбородок крутон, выступающий. 
с сильно развитым рельефом. 

Ранняя утрата верхних резцов и атрофия вследствие этого альвеоляр
ных лунок привели к тому, что слабо выступающая носовая ость образо
вала гребень по линии межчелюстного шва. Сильно набухшие, выступаю
щие вперед альвеолярные части клыков свидетельствуют о бывшей в моло· 

дости значительной прогнатности резцов. Несмотря на слабо выраженную 
верхнечелюстную выемку {собачью ямку) вследствие резкого рельеф.а ску
ловых костей в фронтальной их части, создается впечатление менее пло
ского лица, чем это имеет место на самом деле. 

Зубы сильно стерты, со следами явного кариоза. Много зубов утрачено 
задолго до смерти. 

Не надо быть проницательным, чтобы в черепе Тимура увидеть ти
пичные монголоидные черты: яркая бракифалня, очевидно, уплощенное 

лицо, значительная его ширина и высота. Все это как нельзя л:rчше связы
вается с письменными документами, свидетельствующими о происхождении 

Тимура из рода барласов. 
Несмотря на старческий возраст Тимура (70-72 г.), череп его, а равно 

и скелет, не имеют ярко выраженных, собственно старческих черт. Даже 
наоборот, запоздалое формирование седла черепа, незначительная облите

рация швов, 1наличие большей части зубсв, четкий рельеф костей, почти 
отсутствие остеофитов,- все это говорит скорее за то, что череп и скелет 

принадлежали человеку полному сил и здоровья, биологический возраст 
которого не превышал 50 лет. Рельеф затылка, сильные, крупные шейные 
позвонки, со специфической гордой посадкой голоБы, крупные ключицы и 
лопатки свидетельствуют о мощности шейной и грудной мускулатуры. Все 
~это дало право при выборе стандарта толщин мягких покровов взять наи
больший, с поправкой на усиление в местах наиболее сильно развитого ко
стного рельефа. 

Плотность структуры кости, четкость гребней лицевого скелета свиде
тельствуют об относительно слабом развитии. подкожного жирового слоя. 

Большое лицо Тимура было сильным, мускулистым, но не жирным. Кру
той широкий лоб с хорошо выра.-кенными буграми определяет своей конфи
гурацией направление ряда глубоких горизонтальных морщин. Сильное 
выступание надпереносья, усиленное выпуклостями коротких, выклиниваю

щихся наверх надбровий, образует над носолобным швом бугристое рас
ширение, определяющее характер вертикальных складок между бровями. 

Надбровье же служит непосредственной постелью для коротких, но густых, 
пучкообраэных монго.\ьских бровей, волосы которых сохранились. 

Утонченные края глазниц, их величина, округлость, сильное выступание 
нижнего края орбиты и широкое межг лазничное расстояние определяют 
монголоидное строение глаз, подчеркнутое несколько скошенным разрезом 
их. Однако значительное выступание корня носа и рельеф средней части 
надбровья указывают, что собственно монгольская складка века выражена 

относительно слабо. Резко выраженный микрорельеф фронтальной части 
скуловых, их массивность, а также усиленный рельеф восходящей ветви 
нижней челюсти указывают на развитие жевательных мышц и на некото
рую их сухость. Широкое грушевидное отверстие, округлость свода носовых 
костей дают предста·вление о ·несколмю уплощенн(\м носе, ноздри котор:>го 
в соответствии со строением нижней части грушевидного отверстия незна
чительно выходят за пределы его и четко моделированы. Нечеткость 
фильтрума и некоторое западение средней части верхней rубы непосред
ственно связаны с деформацией передней части верхней челюсти, возник
шей в связи с утратой резцов. Ширина небной части, сильный 
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реАЬеф а.львеоАярноrо края, величина зубов и их прикус свидете.ль· 

ствуют о том, что рот Тимура был широк, с толстыми, но крепкими, энер
гично очерченными rубами. Некоторая чувственность в рисунке рта опре
деляется значительным выступанием нижней rубы, подчеркнутым, резко 
очерченным, энерrичиым подбородком. Уrол восходяu_JеЙ ветви нижней 
челюсти определяет прямую посадку небольmих, крепких, типично монrол~ 

ядных ушей. Конфиrурация внешней части скуловых, четкие контуры слу
хового канала, незначительный рельеф небольших сосцевидных отростков, с 
их спокойными, несколько окруr лыми формами и вершинами, обращенными 

вовнутрь,- все это убеждает в том, что раковина уха была плотно прижата 

к rолове. Величина уха, по данным размера носа, невелика. Четко очерчен
ные ноздри своим рисунком дают право предполагать характер рельефа 

ушной раковины, с четко очерченным завитком и хорошо моделированной, 
небольшой мочкой. Все это было подтверждено поздней находкой сре
АИ му.мифицированных остатков мышечной ткани фрагмента сохранившего
ся уха. 

Эrими описательными данными исчерпьmаются наши наблюдения, но 
их достаточно, чтобы, пользуясь черепом, воспроизвести черты великого 

завоевателя Средней Азии. Эrо документальное воспроизведение головы 
достигается при.менением определенной и не раз уже апробированной 
методики (рис. 9). 

Прежде всеrо на черепе восстанавливаются tJсновные жевательные му
<.ку лы, rребни, прикрепления которых отчетливо видны. Затем, но данным 
строения основания черепа и форме шейных позвонков, определяется по
садка rоловы, в соответствии с которой и изготовляется деревянный кар· 
кас, и на нем воспроизводится шейная мускулатура, с учетом специфиче-:ких 
особенностей строения шеи и плеч Тимура. 

Для достижения полной объективности при построении лица толщина 
мягких покровов наносилась механически, для чего, в соответствии с при

нятым стандартом толстотных отметок, на подлинный череп были нанесены 
высотные отметки, которые вылепливались в виде усеченных пирамид из 

плотного воска. Высота каждой такой пирамиды определяла толщину мяг· 
ких покровов в данной точке. По принятой шкале толщины мягких покро
вов rоловы Тимура, на ero черепе были размеrцены следующие высотные 
отметки (привод.я-rся только основные из них, в мм): 

1. Венечный шов в месте пересечения 
сегиталеii . . • . . . Ь 

12. Непосредственно сбоку подносового 
шипа . . . . . . . . . 1 

2. Венечный шов на Linea temporalis 
inferior . . . . . . . . . 7 

3. Середина лобной кости . Ь 
4. Середина надбровья 1 1 
5. Носолобный шов 1 О 
6. Середина верхнего края орбиты Ь 
7. Внешний край орбиты . . . 1 

8. Середина носовых костей . . . Ь 
9. Конец носовых костей :1 

13. Середина скуловой 
14. Передний край скуловой . 1 
15. Перед ухом на скуловой . . . h 
16. Нижний край верхней челюсти 1 4 
17. Толщина нижней губы . . . . 1 !) 
18. Середина нижнеii: челюсти по 

борозде . . . . . . . . . . . . . . 11 
19. Максимальное выступание подбородка 9 
20. Ломбоидальный шов по сегитали . . 9 

10. Нижний край орбиты в средине 9 
11. Середина щеки 1 ,) 

21. Против Protuberantia occipitalis 
externa. . . . . . . . . . . 1 :1 

Эти высотные отметки были объединены в горизонтальные и верти
кальные профили тонкими гребнями из плотного воска. 

По сегитальному сечению черепа бl11·л вылеплен профиль. Восстановление 
этого профиля по всему своду головы не представляет особого труда, но 

создание профиля носа и рта - одна из сложнейших и ответственных 
задач всей реконструкции. 
2 4= 
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Мною был разработан технический прием &юстроения профиля мягкого 
носа. Пользуясь :и.м при воспроизведении головы Тимура, я вылепил гре
бень, заведомо превышающий профиль носа. Затем по этому гребню я про
вел черту, являющуюся касательной по отношению к последней. трети Н()
r.()вых костей. Далее была отмечена вторая линия, представляющая собой 
прямое продолжение основного направления подносового шипа. Вершина 
угла, образованного этими двумя условными прямыми, ка:к и асегда, соот

ветствовала вершине мягкого носа. Профиль спинки носа в верхней своей ча
сти подчинен конфигурации профиля носовых костей, а в нижней - он 
строится на основе учета рельефа боковых стенок грушевидного отверстия. 

В данном случае широкое сердцевидное грушевидное отверстие, со слабой 
волнистостью боковых сторон, отвечало незначительнон волнистости спинки 

мягкого носа. Широкое основание грушевидного отверстия с мягкими очер
таниями свидетельствовало о мягкой, несколько приплюснутой форме про
филя конца носа. Общая уплощенность носа, связанная с широким растру
бом грушевидного отверстия, с притупленными в нижней части краями, 

красноречиво показывала, что крылья носа Тимура были широки, толсты, 
но отчетливо моделированы. 

Значительно проще восстановление профиля рта. Характерный прикус, 
отсутствие верхних резцов обеспечивали простоту построения профиля рта. 

Профиль подбородка воспроизведен ъ полном подчи~;:ении костному релt>· 
ефу нижней челюсти. 

По окончании воспроизведения всех гребней образовавШиеся между 
ни.ми пустоты были заполнены воском. Таким образом была обеспечена 
объективность построения лица. 

По окончании моделировки головы были вставлены глазные яблоки в 
орбиты и моделированы веки на ос1-ювании формы края глазниц. В целях 
постоянно! о контроля вначале была вылеплена одна п:Jловина лица, затем 

другая. 

На протяжении всей работы над созданием портрета Тнмура все основ
ные моменты фотографировались, а по окончании мо,11елирuнки одной по

ловины лица был сделан от лив, документирующий данный момент про
цесса работы. Второй отлив был произведен по окончании моделировки 
всей головы. 

В обычных условиях на данном этапе кончается документальная работа. 
Дальнейшее оформление костюма, прически является обычно областью 
большей или меньшей догадки. 

Совершенно особые условия сохранности праха Тимура обеспечили воз
можность создания его прически документально. Летописные источники 
указывают, что Тимур погиб в конце зимы ( 18 февраля), во время воен
ного похода. Вероятно, этим и следует объяснить, что, вопреки принятому 
обычаю брить голову, к моменту своей смерти Тимур имел относительно 
длинные волосы. На висках и сзади ушей они достигали 3 см, в то время 
как на вершине головы были никак не длиннее 1.5 см. Волосы Тимура 
толсты, прямы, седо-рыжего цвета, с преобладанием темнокз.штановых или 

рыжих. Волосы бровей сохранились хуже, HQ все же по этим пстаткам не
трудно было представить и воспроизвести общую форму брови. Хорошо со
хранившиеся отдельные волоски достигали от 12 до 14 мм длины, причем 
они были сильно закручены, тонки. Увет их темнокаштановый. У сов соб
ственно не сохранилось, но зато с правой стороны черепа, на альвеолярной 
части его было обнаружено пятно тлена, представляющее собой остатки 

уса. Это пятно с мелкими фрагментами волос 0Т'1етл!fво передавало всю 
внешнюю форму уса. Внимательный анализ этого пятна позволил ·с точно
стью воспроизвести не только об1цую форму уса, но и выявить одну харак-
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терную особенность усов Тимура. Оказывается, Тимур носил длинные усы, 
а не подстриженные над губой, как это было принято правоверными после
дователями Шариата. Как удалось выяснить, существовало правило, позво
ляющее высшему военному сословию носить усы, не подрезая их над губой, 
и Тимур, согласно этому правилу, не стриг своих усов, и они свободно 
свисали над губой. 

На нижней челюсти, с левой ее стороны сохраю1лись приставшие к ней 
волосы бороды. Эти пряди волос находились совершенно in situ. так что 
отчетливо была видна линия начала бороды. Нижняя губа до Подбородоч
ной борозды и верх.няя часть щеки были совершенно свободны от волос. 

Небольшая густая борода Тимура имела клиновидную ф<>рму. Волосы ее 
жесткие, по'lти прямые, толстые, яркокоричневого (рыжего) цвёта, с зна
чительной проседью. Даже предварительное исследование волос бороды 
под 6и.нокуляром убеждает в том, что этот рыже-красноватый цвет ее нату
ральный, а не крашеный хной, как описывали историки. Много волос толь
ко частично обесцвечены, qасть же - совсем белых, седых. 

Все это дало возможность восстановить пр?.'!еску Тимура с достаточной 
,1,остоверностью. Костюм и головной убор были созданы на основании ана
лиза миниатюр и подлинных вещей эпохи династии Т11муридов 
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КРАТКИЕ СООБWЕНИЯ ИНСТИТУТ А ИСТОРИИ МА ТЕРИАЛЬНОй-
Вып. XVII КУ ЛЬ ТУРЫ ИМЕНИ Н Я. МАРРА 1947 год 

В. Ф. Г А й .4 У К ЕВ И Ч 

НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ДАННЫЕ 
О БОСПОРСКИХ ЧЕРЕПИЧНЫХ ЭРГ АСТЕРИЯХ 

ВРЕМЕНИ СПАРТОКИДОВ 1 

Изданный нами в 1935 г. свод клейм, встречающихся на боспорских 
кровельных черепицах, может быть теперь дополнен несколькими новыми 

клеймами, которые по различным причинам не вошли в указанную публи
кацию. Сделать это дополнение целесообразно не только с точки зрения 
количественного увеличения материала по керамическим клеймам Боспора, 

----------------- -- - -- - -" 
Рис 10. Клеймо ЛевкоР.а 11 на череnичс. 

найденной в IVIирмекие 

являющимся существенным 

1tсточником его экономической 
истории, но и особенно пото

му, что приводимые ниже 

клейма позволяют внести не
сколько новых штрихов в 

вопрос об организации про

изводства к~рамических стро

ительных материалов ( че
репиu) на Боспоре в период 
правления Спартокидов. 

1. Клеймо на обломке черепщьы, найденном в 1934 г. в Мирмекие. На 
прямоугольном продолговатом поле клейма (длина 8.9 см, ширина 2.7 см, 
левый верхний угол его отбит) отчет ли во читается имя л~ iп.c.J 'J о~ с об
ратным (т. е. справа налево) расположением букв (рис. 10), что довольно 
часто можно видеть в клеймах на боспорских черепицах. Клеймо содержит, 
несомненно, имя боспорского царя 2 и, следовательно, относится к той 
группе клейм, кот::>рые свидетельствуют о существовании на Боспоре чере
пичных эргастерий, принадлежавших членам царского дома Спартокидов. J 

Как известно, клеймение боспорских черепиц начинается во второй по
ловине IV в. до н. э. и прекращается в первой половине 1 I t>. до н. э. По 

1 ИГАИМК, 1935, вып. 104, стр. 301 ел. 
2 Клеймо впервые было из4ано Е. М. Придиком (МИА СССР, 1941, вып. 4, 

с1р. 193, № 202; клеймо воспроизве4ено minusculis в исправленной транскрипции, т. е. 
слева направо), который отнес его к Левкону 11, сделав при этом сле4ующее приме
чание: «Это клеймо Левкона 11 40 сих пор не встречалось». В последнем Е. М. Прв-
4ик ошибся. Тождественное клеймо с именем Левкона нахо4илось в Херсонесско111 
М}'зее (инв. № 26065 ), куда оно пuстуш1ло из известной коллекции Суручана. 

3 Этому же вопросу посвящена статья Б. Н. Гракова «Эпиграфические 4оку111еаrты 
царского черепичного завода в Паитикапее». ИГАИМК. 1935. вып. 104, стр. 202-210. 
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хара:ктеру письма клеймо Левкона никак не может быть отнесено к IV - в. 
На сравнительно большом поле клейма надпись исполнена довольно нерав
номерным шрифтом, по форме букв явно относящимся к 111 в., и притом не 
к самому его началу. 1 Особеико интересно отметить, что надпись клейма 
встречает полную аналогию в легендах ,боспорских монет царя Левкона, 
причем наиболее ярко это сходство наблюдается на эрмитажном экземпляре, 

изданном Подшиваловым. 2 Сходство выра,жается как в общем характере 
надписи, так и в деталях: одинаковы К, Е, буква N имеет и на клейме и 
на монете архаическую асимметричную форму - правая вертикальная черта 

выступает выше левой, ·В клейме эта приподнятость nравой стороны 
буквы N более четко ·выражена, чем на монете. А. Н. Зограф относительно 
монет с именем Левкона пришел к заключению, что «наиболее вероятна 
принадлежность их Левкону 11, правление которого предположительно от
носится ко второй половине 111 в., может быть к самому началу ее». 3 

С полным основанием эту датировку можно по аналогии распространить 

и на издаваемое черепичное клеймо, видя, таким образом, в нем имя бос
порского царя Левкона 11. 

Об этом боспорском правителе сохранились крайне скудные сведения,• 
недостаточные даже для вполне определенного суждения о времени его цар

ствования, тем более поэтому важно, что клейма Левкона 11 на черепицах 
подкрепляют выводы, к которым пришли исследователи на основании изу

чения монет с именем того же царя. 

В числе уже изданных боспорских черепичных клейм известно несколь
ко, содержащих, очевидно, то же имя Левкона, но представленное сокра
щенно ,в ·виде трех первых букв (см. в нашем списке клейм пс,д № 45). 
В. В. Шкорпил первый отметил существование этих клейм, 5 причем он 
-склонен был считать их относящимися к Левкону 1. Теперь возникает во
прос, не являются лн они лишь сокращенным вариантом клейм с полным 
начертанием ·имени Левкона и, стало быть, принадлежащими не первому 
правителю с этим именем, а ·второму, более позднему, цар::твовавшему на 

Боспоре в 111 в. К сожалению, клейма, в которых имя Левкона дано в со
кращенной форме, не содержат достаточных данных, по которым можно 
было бы произвести вполне убедительное сопоставление с клеймами, имею

щими полное имя Левкона; поэтому затруднительно по палеографическим 
признакам сделать окончательный вывод, одновременны они или нет. Тем 
не менее по общему впечатлению скорее следует признать их разновремен
ными, причем, как нам кажется, клейма с сокращенной передачей имени 
Левкона стилистически значительно ближе к боспорским клеймам на чере
П'ИЦах более ранней группы. Тем самым, повидимому, не исключается воз
можность, что опубликованные прежде клейма принадлежат Левкону 1 и 
что в клеймах на черепицах представлены оба боспорских правителя с этим 
именем - один IV в., другой 111 в. до н. э. Чрезвычайно важно было бы 

1 Из эпиграфических памятников Северного Причерноморья сравни например, 
бо_\ьвинскую надгробную надпись 111 в. Артемона, сына Еврисибия IosPE (ИАК, 1909, 
31, стр. 68, № 4) и херсонесскую Аагойся, сына Парменонта IosPE, IV, 109. 

2 А. М. Р о d s с h i w а J о w. Monnaies des rois du Bosphore Cimmeri'en, М" 1887, 
табл., 1, ~о 5 - монета эрмитажного собрания, с вполне отчетливой надписью 
f3cz~tЛнo; .\e:"шvtJ;, на _.лицевой стороне го.лова юного Геракла в .львиной шкуре, на обрат
нои - .лук с па.лицеи. 

3 А. Н. З о r р а ф. Античные монеты (рукопись), стр. 542, ер. В. Латыше в, 
fl O'J't't'l<ci, 1909, стр. 90. 

4 MinJпs. ScyttЦans and Greeks, 1913 стр. 581; В. Латышев. Ук соч., 
пр. 86-87. 

5 В. В. Шк о р п и .л. К вопросу о времени правления архонта-Иrизноита. Сб. ст. 
1В честь Бобриискоrо, 1911, стр. 33. 



в дальнейшем проверкть этот вывод наблюдениями над условиями находок 
череП'ИЦ с сокращенными клеймами Левкона в стратнграфИчески определен
ных культурных слоях и.ли комплексах. 

2. Клеймо на обломке черепицы. происход>IЩем из Анапы, храните.я в 
Гос. Эрмитаже. Клеймо (длина 8.9 см, шири·на 3 см) двухстрочное с над
писью: (<~aatЛo<r, 8i i NoutJ-11( vto·)) ~' (рис. 11 ) . Впервые было иэдаJНо 
Е. М. Придиком в ero эрмитажном каталосе клейм, 1 но без указания ме
ста, откуда эта черепица поступила в Эрмитаж. На этом основании указан
ное клеймо не было включено нами в ·исследование о боспорских череп.ицах. 
Поскольку отсутствовала )'llеренность, что клеймо это действителЬ'но бос
порское, мы ограничились тогда NИmь упоминанием его при расс!-ютрении 

группы клейм с надписью j •. Аtхт1 • :1 Позднее, одна.но, выяснилось, что 

1~ ~· _" ~>· . " ... J.,, 

1" /. ?f { ;~ .( ' / J f"·~-1, J . t. . . .,. 
. . 

1 • .--! " . 1/ ~ ' . ;t'". v !. 1 , ' t • ~ . 1 ·- -~ • , __ 

~' 
l j •. 

" f'- " '•.' ... :):, . - " -". ·' ~ ·'1: 

Рис. 11. tJapcкoe клеймо на черепице н :;1 Анапы 

настоящиИ фраrмент 
клейменой 
происходит из 

черепицы 

Анапы. 
в св.язи с этим мы 

обратил1tсь в с.юос время 

к заведующему Анап
ским музеем Г. Чай
ковском.у (ныне покой
ному) с просьбой сооб · 
щпть, ~акие клейма на 
черепицах были най
дены в Аиапе и пред
ставлены в коллекциях 

Анапскоrо :\fуэея. В об
сrоятельком от.вете, полученном от Чай·ковского, было, в частности , 
укаэа·но, что в Анапе к Новороссийске обнаружены черепичные клейма, 
представляющие собой, как увидим ниже, тот же тип, что и к.Леймо нз 
Анапы эрмитажного собрания. 

3. На рис. 12 воспроизведено хлеймо по караliдаwной прорисовке .(на 
)(алы<.е). которая была приложена к упомянутому письму Чайковского. 
Клеймо, сохраН1tвmееся на об.лоМJ<е черепицы, двойное, т. е. оттиснуто двумя 
штемпелЯЮf. Верхнее. (сохранившаяся длина 2.4 см, ширина 3.6 см), в ко-
тором часть букв стерлась, содерж.ит одно славо 13rжatЛ[tкr,J, в нижнем 
(длина 6.2 см, ширина 2.7-3 см) читается s~:t 13~'ta (хо•1). Вряд .ли 
моrут быть сомнения в правильности тaJ(oro чтения имеНiИ собственного, 

данного в клейме сокращенно. Батак - имя, хотя и не очень распространен
ное в греческих колониях Северного Причерноморья , все же оно засвиде.
те.льствова~но эпиграфическими памятниками. 3 

Рисунок клейма Чайковский сопроводил следующим пояснением : «При 
плантаже бывшей соборной площади гор. Новороссийска была вскрыта 
одна гробница нз череП'НЦ с двумя клеймами на одном и том же кус1<е 
черепицы. 4 Одно из них смаза.но и вече'Т'l(о, а другое читае-rся. На рис. 
No 1 и 2 (наш рис. 12.- В. f.) те же клейма, .найденные мною в Анапе 
11 том же му(:оре, в котором найдены при закладке гостин;1цы .и другие 

1 Е. М- Пр иди к. Инвентарный каталог клейм на амфорнhtХ рvчках и rорлыш
кu и на черепи!!ах Эрмитажного coбpalJЯR. П., 1917, №1 26, стр. 129. 

1 ИГ АИМК. вып. 104, стр . 3 15. Это же клеiiмо уnомннаеr и Б. Н. Гр а к о в _ 
Ук. соч" стр. 210. 

3 B-iнrx?; - ольвнйский rраждакин, упомккаеwый в надписи 111 в. .to и . э. 
fosPE, 1(2). 201. 

• В пись.Jе несколько ниже по nо11оду открытю1 этой черепwчной гробницы в Но-
11ороссийске говорите.я, что возле rробвиqы сиайдеиа раздавАевна.11 амфора с нечет
ким КАеЙиом на ручке, друrие новороссийские амфоры имеют клейма на ropлu•. 



древности вместе с мраморной статуэnой Афродиты. На смазанном клейме 
тут можно разобрать некоторые буквы ... ». u 

Т акнм образом, теперь уже известны несколько клеим из Анапы, которым 
присущи следующие общие признак'И: надписи в них гласят, что 1) чере
пица царская ~a:atЛ.txi; (xs:pocµ[;) 1 и что ~) изготоi!лена он~ в арг~сте.
рии, возглавляемой керамевсом, отсюда - о L'X Nou(J-71 vtou, OL(l Bet't'Xxo~. 
Такое тол·кование упоминаемых в черепичных клеймах лиц подсказывается 
хорошо известными керамическими клеймами астиномной (синопской) 
группы, где с предлогом ~ti обычно назыв~ются ке.рамевсы, Т:; е. вла
дельцы гончарных мастерских (например о L'X Nouµ"tjvtO') xi::pa:µE<U<;;, о Li 

~-r[:x,ou Ks:pocµE<Uc; и др. 2 ) Поскольку черепицы изготовляжсь на предприя
тиях царских, ни Нумений, ни Батак, конечно, не могли быть собственни
камн ЭТ'ИХ черепичных эргастерий. Они были, вероятнее всего, И.АИ техни-

...,,...~~~~~--..---~ 
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Рис. 12. Uарское клеймо на черепице нз Анапы 

ческими руководителями, мастерами, и 11.и, что также не исключено, - арен

даторами, откупщиками черепичного производства, принадлежавшего бос

порскому царю. 3 

По характеру письма оба клейма № 11 и 12 должны быть отнесены, 
скорее всего, к самым последним десятилетиям 1l1 в. до н. э. Интересно, 
что такого рода клейма, какие зарегистрированы на черепицах из Анапы 
(наши № 11 и 12), не обнаружены до сего времени нигде в других местах 
Боспора. Обычный тип клейм на черепицах с надлиськ pocat/,tx~, известный 

1 М. И. Ростовцев в своем последнем труде (М. R о s t о f t z е w. The so~al anr1 
economic his-tory of the hellenistic world, Оксфорд, 1941, стр. 109) принимает основ
ные выводы, к которым пришли я и Б. Н. Г раков относительно боспорс1tих черепиц 
(имеются в виду статьи в ИГАИМК, вып. 104). Однако он ~итает клейма ~acrLЛt-x.т; 
несколько иначе. чем мы, дополняя их существительным тthi·1~i; , причем Ростовцев 
не указывает, что побуждает его предпочесть этот термин, кстати сказать. не засви
детельствованный, насколько нам нзвестн'О, греческими строительными надписями, 
тогда ка.к Хораµ•.; - обычный там термин (подробнее см. в иr АИМК. ВЬ/П. 104. 
стр. 286-287, примеч. 3, ер. указании Уэса по поводу найденных в Спарте черепиц 
с J:АеЙмами (,afLocria , ABS, Xlll, стр. 14). 

~ В. В. Шк о р пи л. Название гончарных мастеров в керамических надписях. 
ИАК. вып. 51. стр. 132-134. 

3 В качестве аналогии можно привести нз практики римской керамической про
мышленности хорошо известные, в частности по эпиграфическим документам, долж

ности: officinator - руководитель предприятия, мастер, обыкновенно раб; condticto1· 
(conductrix), иногда negotiator - откупщик, арендатор. В тех случаях, когда владелец 
11ера.мическог? . производства сам дела не вел, он поручал его своему доверенному лицу. 

мастеру (offictnator) или же сдавал предприягие на откуп. См. lndustrie u.nd Handel, 
RE, Pauly-Wissowa, статья G u т rri е r u s, стб. 1485 



по многочисленным наход.кам в Пантикапее и других боспорских город.и
щах Керченского полуострова, а равным образом ·в Фавагории, ограничи
вается лишь этим указанием, т. е., что черепица «царская», имена соб

ственные в эти клейма не включались. 1 Следовательно, наличие в клеймах 
с надписью ~cxat/,txij имен собственных, о значении которых речь была 
выше, является особенностью клейм, встречающихся только в районе 
Анапы. Очев.идно, черепицы с такими клеймами изготовлялись з Г оргип
пии (бывшей на месте теперешней Анапы) в эргастериях боспорских царей, 
удовлетворявших спрос на кровельные черепицы в ближайшем к месту про

изводства районе. Об отсутствии дальнего вывоза говорит то обстоятель
ство, что черепицы с клеймами ~cxatЛ.tx-f\ анапского варианта нигде, кроме 
Анапы и Новороссийска, в пределах Боспорского царства не обнаружены. 

4. Энглифическое клеймо на черепице в виде тамги (рис. 13). Четыре 
обломка черепиц с такими тамгами, отгиснутыми разными штемпелями, 
были найдены в Анапе, при постройке той же гостиницы, в слое «мусора», 
т. е. древнего культурного слоя, в ·котором оказалось и вышеприведенное 

царское клеймо с именем Батака (№ 12), а также обломок череrшцы с 
клеймом /~]-.2rлахо•, (по нашему списку № 84). 

Судя по археологическому материалу, 
сопровождавшему обломки черепиц с там

гой, последние относятся к эллинистиче· 
скому времени, вряд ли позднее 11 в. до 
н. э. Клеймо-гамга резко выделяется из об
щей массы боспорских клейм: оно не толь
ко анэпнграфное, но, что особенно инте

ресно, это явно местная «варварская» эм

блема. 2 Перед нами любопыn1ый штрих 
Рис. 13. Клеймо-тамга на черепице культурной ассимиляции гречесю1х и ме-

из Анапы стных элементов. Очевидно, в Г оргиппии 
действовало керамическое предприятие, вы

пускавшее черепицы принятой на Боспоре греческой формы. Но владелец 
этого предприятия был, как следует предполагать, коренным местным жите

лем - синдом или сарматом, и он клеймил свою продукцию тамгой, являв
шейся, может быть, родовым знаком промышленника. 

Производство клейменых черепиц в Горгиппии при Спартокидах уже 
и раньше подтверждалось клеймами с именем Г орпшпа, которые время uт 
времени обнаруживаются в районе Анапы - НовороссиЙс·ка. 2 Но при на
личии всего лишь нескольких клейм Г оргиппа моr ло казаться, что прои:" 
водство черепиц в Горгиппии имело непродолжительный эпизодический 
характер. Теперь же, с появлением Есей вышеприведенной серии клейм 
(№ 11-13), Горгиппию приходится считать одним из боспорских центров 
производства черепиц в IV-111 вв. до н. э., что, несомненно, 3 стояло в 
связи с достаточно широко развивавшимся в это время в Г оргиппни и et" 

округе строительством. Нал.ичие глин, пригодных для изготnвления чере
пиц, делало более выгодным их производство на месте, чем доставку из 

Пантикапея. 
Как в Пантикапее и Фанагории - главных промышленных центрах Бос

пора, где изготовлялась основная масса керамических строительных матt>-

риалов, - так и в Г оргиппии черепичные эргастерии были собственностью 

1 ИГАИМК. 1934, вып. 104. стр. 312-315. 
2 Там же, стр. 302-303. 
э Ср. тамrу на бронзовом скифском котле, вз4. в Тh'е CamЬridge ancient Hi'story, 

табл. 1, 258. 



или боспорских царей, 1 причем пос.леАВ~е, повидимому, сдава.ли здесь свои 
предприятия на откуп (клейма p~crLJ,LY."~ oti Hcz-r?XO'J и т. п.), или чле
нов царской фамилии (клейма Горгиппа), или представителей местной ваf>4 
варской знати (клейма с тамгой). Доходность этой отрасли керамического 
производства в период оживленного городского строительства в IV-111 вв. 
до н. э., созда~вавшеrо большой спрос на 'Кровельные черепицы, послужила 
основной приЧ'Иной сосредоточения этого весьма экономически выгодного 

промышленного дела в руках правящих верхов Боспора и, прежде всего, 
Спарток:идов, 2 которым принадлежали ·крупные черепичные эрrастерии, каIС 
в столичных центрах, так и в больших городах периферии, например в 
Г орГИППИИ. Г ~авенствующее ПОЛОЖеНИе бОСПОрСКИХ царей В Пр.ОИЗВОДСТRI" 
черепиц, несомненно, облегчалось тем, что они обладали лучшими источи~· 
ками сырья - глиниu_!ами. карьерами, где добывалась глина. 

1 LJарские черепичные эрrастерии. насколько они нзнестны по керамическим 
клеймам, раньше всего появились на Боспоре (вторая половина. IV в. до н. э.) и, по
видимому, в Македонии. Последнее подтверждается на.ходками клейменых че.репиц 
при раскопках в Флорине (восточная Македония), где локализуется древняя Гераклея 
Линкестийская. На черепицах, происходящих оттуда, имеются клейма с надписью 
~a.::;il.iw; ФtЛ~:-::-:?·,; по форме букв Керамопулос относит эти клейма ко времени 
Филиппа 11 (ВСН, 1935, вып. 1-2, стр. 281, рис. клейма на стр. 284). Значительно 
пGзже царские черепичные предприятия стали действовать в Перrаме (со второй поло
вины 111 в. до н. э.). Известны также черепичные клемма спартанского царя Набиса, 
202-192 гг. (lпscr. Graecae, V, 1, № 885). 

2 Интересную параллель этому явлению в экономической жиэни Боспора эпох;
Спартокидов дает промышленная история Рима, где кирпично-черепичное производство, 
в виду его особенной доходности, явилось сферой деятельности «крупного капитала» и, 
что особенно важно, кирпичные заводы в Италии на протяжении 1 в. и. з. оказались 
в результате скупки, конфискаций и пр. Б значительной ~воей части собственностью 
римских императоров в членов императорской фамилии в в отде11.ьных случаях собствен
ностью очень крупных богачей {см. ук. статью Gummerus,: сrб. 1462 в 1485). Картина, 
как видим, очень сходная с тем, что имелось в Боспорском царстве времени Спартоки
дов. 
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(Доклад, про•1итанныu в секторе славяно-русскоu археоло~ии 15 апреля 1946 1.) 

Первая попытка дать общий очерк истории русских деревянных укрепле
ний и реконструировать их по сохранившимся памятникам и по литератуµ

ным источникам была сделана Ласковским в середине прошлого века. 1 На
учно добросовестная и для своего времени очень важная рабоТа Ласков
ского в значительной мере была построена на догадках и предположениях, 

так как фактических данных в его время накопилось еще очень мало. На 
протяжении многих десятилетий работа Ласковского служила единственным 
источником знаний по истории деревянных укреплений в Росси!f, и вышед
шая в 1895 г. работа Л. Фримана 2 и даже опубликованная в 1916 !". книга 
Мих. Красовского 3 по существу повторяют ьсе основные полnжения Лас. 
ковского и значительную часть его ошибок. Правда, Красовский включил 
в свою работу некоторые новые д.анные, описав сохранившиеся деревянные 

крепости XVIll в. 4 Только в 1924 г. появилась работа М. А. Фриде.~ 
пересматривавшая основные положения Ласковского на основании почти 
полной сводки литературных источников. Работа Фриде все же не исчер
пала тему, так как, пользуясь лишь литературными источниками, автор 

почти не касается памятников археологических. Между тем за многие годы 
археологических исследований в Россrш накопились сведения о деревянных 
конструкциях, находящихся в валах городищ. Очень редко ученым удава
лось целиком проследить деревянные конструкпии в раскопках, но остатки, 

следы дерева, обуглившиеся бревна и доски встречались часто, а следы 

огня на глиняных валах заставляли думать о пожаре или осuбом способе 

постройки мла с обжиrом его поверхности. Следы дерева или деревянные 
конструкции в валах встречаются в землях восточных славян на городи

щах с древJ1еЙmих времен. 

1 Д. Лас к о в с к и Й. Материалы для истории инженерного искусства в Ро(СИН, 
ч. 1. СПб .• 1858. 

2 Л. Фр им ан. История крепости в Россин, СПб., 1895. 
3 М. Кр а с о в с кий. Курс истории русской архнтектуры, ч. I. Деревянное зод· 

чество, 11, 19i6. 
4 Он воспользовался при этом интересной публикацией Н. В. Султанова «Остатки 

Якутскоrо острога и некоторые другие памятники деревянного зодчества в Сибири», 
СПб., 1907. 1 

5 М. А. Фр и А е. Русские деревянные укреnления по древним литературным исrоч
пик~. Изв. РАИМК. · Л., 1924, т. III. стр. 113-143. 
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В городищах дьякова типа и северных раине-славянских встречаются 
тын (Старшее Каширское) 1 и плетень (Березники) 2• В валах городищ ро
менского типа прослежены остатки деревянных укреплений. На городище 
« Монастырище» в валах обнаружены уголь, зола и докрасна обожженные 
кусочки глины 3 . Грандиозные валы Пастеровского городища (до 20 м. в 
вышину и 12-14 м. в толщину у основания) в верхней части покрыты 
сплошными слоями выжженной глины, а в насыпи часты находки толстых 
обугленных бревен в горизонтальном положении и остатки обугленных, 

торчащих из земли кольев 4
• Хвойко нашел деревянные столбики, опле

тенные хворостом, в валах ШаркоВС!(ОГО городища 5 . Лявданским найдены 
деревянные укрепления на каменном фундаменте в валу Коnшарского го
родища 6• Сергеевым был раскО~Пан вал Гнездовского городища. В части, 
примыкающей к Днепру, в основании всей раскопанной насыпи шло огнище 
с остатками толстых бревен. Оно было расположено посредине насыпи и 
имело в толщину 2 саж. 7 У истоков Меты из Метина озера Тихомировым 
были исследованы валы городища, в насыпи которых найдены бреена, сруб-
ленные углом, угли, зола. 8 В урочище Липицы (близ Юрьева-Поль
ского) в насыпи валов сохранились следы сруба в 3 бревна, сложенные в 
длину один над другим 9

. Лявданским обнаружены обгорелые хвойные 
бревна толщиной в 20-30 см в валу Понизовского городища (на р. 
Гайне, правом притоке р. Березины) 10

• 

Совершенно неожиданные подробности конструкции валов были открыты 
при раСJ<опках валов Белгородки. Здесь внутри вала о"азалось сложнеЙШf'f' 
сооружение из кирпича-сырца, дерева и г лин:ь1, датируемое Х веком. Bcf' 
это сооружение было засыпано землей и сверху обложено дерном. На греfi
не вала был поста,влен частокол из дубовых кольев. 11 

В Белгородке открыто совершенно уникальное сооружение. Нигде ни 
раньше, ни позже подобного ему не было встречено. 

Подробно были изучены стены детинца Райковецкого городища. Здесь 
обнаружены рубленые дубовые клети, засыпанные утра,мбованной г липой 
и землей. Клети имели средние размеры 4.2 Х 2.6 м. С внутренней сто
роны детинца к клетям укреплений непосредственно прилегали клети жи -
лищно-хозяйственного назначения. 1Была создана еД1Иная жилищно-Форти
фикационная система, засыпанная сверху глиной, взят.:JЙ из рва. 12 

1 В. ;\. Гор о.'\ ц о в. Старшее Каширское городище ИГАИМК, 1934. вып. 8j. 
~ П Н. Т ре т ь я к о в. К истоfJИt! славянских племrн Верхнего Поволж1>л в I ты

сячелетии н. э. МИА СССР, 1940, т. V. 
3 Н. Е. М а к арен к о. Отчет об археологических исследованиях в По.J1.тавской 

губ. в 1906 г., с1р. 21. 
~ В. В. Х в о Й к о. Городища Среднего Приднепровья. Тр. XII Археол. съезда 

в Харьi<ове, 1909, т. 1, стр. 94. 
;; В. Е. К о зло в с к а я. Славянские курганы и горо11ища, как нсторический источ· 

ник, Киев, 1914. стр. 43. 
6 А. Н. Ля в да нс к и й. Некоторые даю1ыf' о городи1цах Смоленской губернии. 

Научи. изв. Смоленск. гос. ун-та, 1926, т. IП, вып. 4. 
7 А. А. Сп и Ц ы н. Гнездовские кvрганы в раскопках Сергеева. ИАК. вып. 15, 

~тр. ~9; В. С. Сизов. Гнездовский могильник, СПб., 1902, стр. 120; А. Н. Ля 8 дан
r к и и. Материалы для археолог. карты Смоленской губ. Тр. Смоленского гос. музея, 
1924. т. 1. стр. 83. 

н И. А. Тих ом и ров. Поездка на р. Мету. Зап. отд. рvсск. и слав. археологнн 
Русск. археол. об-ва, т. V, вып. 1 стр. 4. 

9 Гр. А. С. Увар о в. Сб. м:лких трудов, т. 11, стр. 168 ел 
io А Н ~ . . 
11 . . Ля~ дан скин. Некоторые данные о городищах Смоленской гvберн~п. 
10 В. В. Хвои к?· Дреuвние обит~тели ~ре~~щег? Приднепровья, Киев. 1913·. 
- Ф. М. Молчанlвськии-:--- Матерlалы досл_1дно1 __ роботи Райковецькоi археологiчноi 

'·кспедiцil в 1944 р. Науков1 ;~~пНС'<И Iнст. lстор11 матер. кv.,ьг" кн. 2,. 1947. i{иiп 
стр. 35-62. 
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Остатки деревянных сооружений бы.ли открыты также при раскопках 
ва.лов Сарского городища. Здесь в с.лое славянского времени бы.ли обнару· 
жены настилы из бревен, остатки тына, срубы из тонких бревен, слагав

шихся в парные стенки. 1 В насыпи древнего вала Дмитровского городища 
прослежены остатки свай, на которых покоились деревянные срубы. Сваи 
были укреплены в своем основании г .линобитными площадками. 2 В валу 
детинца Вышгорода (под Киевом) открьrг деревянный сруб, забитый г ли
ной и являющийся одним из звеньев бревенчатой конструкции, идущей в 
основании всего ·вала. 3 Под насыпью вала Тверского кремля во всю длину 
его основания шел Д!ВоЙной настил из сОСJНовых плах. 4 В ва.лах Переяс
лавля Рязанско!'о во время раскопок в 1945 г. также найдены обгорелые 
бревна и доски и обнаружены с.леды сильного обжига глиняной насыпи и 
оплетенные хворостом столбики. 5 В новгородских пятинах на городищах 
Березовец и Стерженском ва.лы, состоя1цие из глины и ваЛУ'НОВ, бы.ли 
укреплены деревом. 6 Наконец, деревянные сооруженмя, подобные обнару
женным в валах древнерусских городищ, были открыты в городищах на 

Чепце и в Булгарских. В Донды-Карском городище ва.л бы.л с внутренней 
стороны облицован стеной, состоящей из 35-см бревен, закрепленных 
вертикальными сто.лбами, причем по ·верху ва.ла шел тын, состоящий из 
крупных вертикально поставленных бревен. В Идна-Карском го~одище вал 
состоял из ряда деревянных срубов, •постав.ленных в ряд примыкавших 

один к другому и засыпанных землей. 7 Подобную конструкцию имели валы 
Би.лярского и Болгарского городищ и валы Сувара. В Суваре удалось про
следить устройс1100 деревянных укреплений более дета.льна, чем в других 
местах. В валах бы.ли открыты срубы шириной 3.5-4 м, дЛIИНоЙ около 
5 м, поста1Вленные впритык один к другому по окружности города. Срубы 
засыпаны глиной и черноземом. Стены рва }"Креплены деревянными слега
ми и кольями. 8 

Таков перечень открытий деревянных сооружений в валах городищ, от
крьrrий, предшествовавших нашим работам в 1945 г. в Старой Рязани. 
Перечень этот далеко не полный, т. к. в него не ваш.ли многочисленные 
открытия, до сих пор не опуб.ликоваJНные в печати. 

Валы Старо-Рязанского городища представляют собой мощное соору
жение, тянущееся теперь на протяжении 1500 м с северной и восточной на
польной стороны. Высота вала 9-10 м, ширина у основания 23-24 м. 
ширина верхней части 3 м. Ров по г .лубине немного менее высоты ва.ла 
Его глубина (на отдельных участках) 8 м, ширина в верхней чщ:ти 20 м. 
в нижней части 7 м. В восточной стороне вала в настоящее время имеется 
трое ворот: Старые Пронские, Новые Пронские и Исадские. Двое послед 
них прорыты сравнительно недавно. В настоящее время внешняя сторона 
вала стала более пологой и сли:лась с краями рва, в то время каt< преждt> 
вал отделялся от рва по.ласой зем.ли шириной в 1.5-2 м, которая была необ
ходима, чтобы предупредить оползание насыпи. Изнутри вал был болеf' 
покатым, чем снаружи, чтобы затруднить атакующему возможность взо

браться на него и в то же время облегчить возможность взбираться для 

1 Д. Н. Э дин r. Сарское городище. Ростов Яросл., 1928, стр. 63. 
2 Н. П. Мил о и о в. Дмитровское городище (Кремль города Дмитрова). Сов. 

Археология, т. IV. 
3 ВДИ 1 (2), 1938, стр. 144. 
' Проблемы истор. докапиталист. общ., № 9-10, 1935, стр. 147. 
5 Н. П. Мил он о в. Раскопки Переяславля Рязанского в 1945 г. (рукопись). 
6 С. А. Та р а к а н о в а. Археол. разведки в Новгородских пятинах, КСИИМК. 

1945, вып. XI. crp. 76. 
7 А. П. Смирн о в. Финские феодальные города. Сб. «На удмуртские темы», 1931. 
' А. П. Смирн о в. Сувар. Тр. ГИМ, М., 1941. вып. XVJ, стр. 140. 



обороняющихся. Кроме наружного ва.ла сохранился еще внутренний ва.л_ 
пересекающий городище с СВ на ЮЗ и отрезающий небольшой более· 
древний участок. Внутренний вал был сооружен, очевидно, в древнейшее 
время, а наружные валы позже, когда город вырос за пределы первоначаль

ного поселения. 
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Рис. 14. Новые Пронскне ворота в Старой Рязани 
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Во время археологических исследований 1945 г. был заложен раскоп на 
северной стороне вала у Новых Пронских ворот, на участке, частично раз
рушенном употреблением земли nэ вала для исправления дороги. Раскопом 
был захвачен небольшой участок вала, так, чтобы сохранить в неприкосно
венности это цельное и оригинальное сооружение. 



После снятия небольшого слоя дерна и черной земли ( 15-20 см) от
крылась насыпь вала из желтой плО'гно слежавшейся глины (рис. 14). На 
рисунке представлена раскопанная часть вала, заключавшая в себе дере
вянные сооружения, общая схема вала и рва дана на рис. 14-1 справа вверху. 
На глубине 1.35 м, начиная с середины вала, слегка спускаясь ·к его внеш
ней стороне и, наконец, выходя на поверхность, проходит полоса черной 
земли, четко отделяющая древнюю поверхность вала от позднейшей под
сыпки. Подсыпка произведена после того, как сгорелн деревянные сооруже
ния на валу. Эти сооружения открываются. в половине насыпи, выходящей 
внутрь городища. 

Здесь встречены большие пятна красной обожженной глины, очевидно, 
прежде находившейся внутри или рядом с сгоревшими деревянными соору

жениями Почти выходя на поверхность вала, в насьmи находится дубовое 
бревно, наклоненное внутрь городища под углом в 45°. Его нижний край 
стесан с одной стороны, и бревно заострено. Очевидно ОН:) было вбито в 
вал заостренным краем. Вверху бревно изогнуто под тяжестью позднее на
сыпанной земли. За ним находится второе бревно, подобное первому, но 
отделенное от него 10-см слоем красной (обожженной) глины. К нему при
легают обгоревшие остатки других бревен и красная глина с большим ко

личеством угля. На глубине 0.85 м (от вершины вала) былn оонаружено 
широкое отверстие, идущее вдоль вала. Оно образовалось на месте истлев
ших бревен. Остатки бревен, перпендикулярных :к валу, теперь видны в про
филе. Они немного смещены под давлением насыпи и поэтому не вполне 
горизонтальны, а имеют край, слегка приподнятый к внешней стороне вала. 

На глубине 1.80 м, на расстоянии 2.5 м от внутренней поверхности вала, 
1:1стречено ооуг леннпе бревнn толщиной 20 см, идущее вдоль вала, и под ним 
еще 3 таких же бревна. В верхней части бревна имеют довольно глубокие 
выемки для плотной пригонки одного к другому. На глубине 2.25 м открыл
ся план одного из участков раскапываемого сооружения (рис. 14 11). В плане 
ясно обозначился венец вязаного в обло сруба. Расстояние между попе-
речными (по отношению к валу) бревнами 90 см, их толщина 12-15 см; 
расстояние между продольными бревнами 2.20, их тол1цина 20 см. Продоль
ные бревна уходят в глубь вала, составляя непрерывное продолжение най
денного сооружения. Между бревнами нижнего венца сруба несколько плит
чатых кирпичей как бы устилают площадку. Кирпичи и глина рядом с 
бревнами сильно обожжены. Под нижним венцом сруба находиласh узкая 
полоска черной земли, как бы подстилавшая найденное сооружение. С г лу
бины 2.40 м пошла желтая насыпная глина без находок и без следов сго
ревших деревянных сооружений. В профиле вала видны несколько деревян
ных досок и щепок, связь которых с найденным сооружением выяснить н~ 
удалось. 

Второй профиль вала нами был получен в результате зачистки вала на 
участке в южной части городища, лежащем напротив Шатрищенской школы 
(рис. 15). Насыпь вала состоит из желтой плотно слежавшейся глины. 
С внутренней стороны в насыпи значительный участок заполнен черной и 
серой землей. Почти с самой вершины вала в насыпи встречаются обгоре
лые куски дерева, угли и пласты красной от воздействия огня глины. На 
глубине 1.05 м в насыпи найдены .обломки керамики славяне.кого типа с ли
нейньrм и вол·нистым орнаментом и отдельные кости жи·вотных. Примерно 
на середине вала находились какие-то сгоревшие деревянные сооружения, 

выходившие внутрь городища. От них осталмсь два продольно лежащих 
бревна, обломки поперечных бревен и угли. В профиле видна горизонталь
ная площадка и две ступеньки, ведшие к деревянным сооружениям изнутри 

городища. По внутреннему склону вала идет накат из бревен, очевидно 
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служивший для укрепления вала. С глубины 2.5 и до 4 м идет насыпь из 
плотной желтой глины без всяких находок. Под насыпью обнаружен куль
турный слой толщиной в 0.70 м, содержавший следующие находки - фраг
менты славянской керамики с зубчатым орнаментом, плитчатые кирпичи, 

кости животных, ручки большого амфоровидного сосу да с клеймами. 
Пытаясь реконструировать древнерусские деревянные укrепления по 

данным раскопок в Старой Рязани, мы должны будем привлечь не только 
данные из раскопок валов в России, перечень которых дан в начале статьи, 
но и данные из раскопок валов на городищах западных славян. 

Наиболее частым типом укреплений у славян как западных, так и вос
точных являются комбинированные деревянно-земляные укрепления. Многие 

t=----..:j / 81П1з 

Cze!fa Вала 

·-~Н 
\.У ~ 

Рис. 15. Разрез вершины вала напротив Шатрищенской школы в Старой Рязани 
/ -rсрасная r.1ина; 2- желта~ глина: З земм1 с вкр"п:1. 1<1>аснои 1.111ны; 4- qерндя земля; 

5 - дерево: б - дерн; i - бревна; 8 - кусок дер"оа 

славянские городища О'<ружены глиняной или земляной насыпью без вся
К·ИХ иных конструктивнь1х деталей, некотоые имеют каменные укрепления. 
Поэтому попытка определить этническую принадлежность насельников го
родища по конструкции укреплений, как это пытался сделать Коссина, счи
тавший городища с каменными стенами кельтскими, с деревянной кон
струкцией - немецкими, а с глиняными валами - славянскими, ни на чем 

не основана. Материал для сооружения валов определялся наличием 
того или иного материала на месте сооружения и отчас1и значением 

укрепляемого пункта. Более значительные города, княжеские !!ентры имели 
и более сложные сооружения. На Балканах, где хорваты, сербы и болгары 
видели римские образцы, рано появились каменные укрепления 

(VIll-IX ·вв.). 1 У восточных славян мы вс11речаем каменные стены в 
XI в. в Новгороде 2 и в Старой Ладоге. Датируемая Х в. стена Белго
родки не может считаться собственно каменной и представляет уника_ль

ное, не типичное сооружение. 

Деревянные сооружения встречаются как на поверхности, так и внутри 
валов. Последiние совершенно не рассматриваются Ласковским (в его время 
они еще не были открыты) и опу~цены Фриде, так как, являясь основой 

1 L. N i е d е r 1 е. Zivot istarych 1.slovan~. Praha, 1925, d. III, sv. 2. стр. 628. 
2 ПСРЛ, 111, 211, 111, Новгор. летоп. 

3 Краткие сообщения ИИМК, вып. XVII 



земляной насыпи, не моrут считаться собственно деревянными укрепле

ниями. Несмотря на то, что не всеrда удается ясно установить связь между 
найденными в валу остатками дерева и самим валом, мы можем rово.рить 

о том, что дерево служило для одной из следующих целей: 1) бревна и 
балки употреблялись на внешнюю обшивку валов и рвов для предупрежде

ния осыпей и оползания; 2) деревянные конструкции на валах - палисады 
:1ли стены - увеличивали высоту вала и давали перекрытие для активной 
обороны; 3) деревяннъ1е ·конструкции внутри насыпи вала усиливали ее, 
позволяя придать насыпи большую прочность и крутизну. Пер!ЗыЙ из ука
занных случаев участия дерева в устройстве земляных оrрад пришлось 
наблюдать в Шарковском городище, в Белгородке, в Переяславле Рязан
::ком, в Сарском городище, в Аркане и др. Здесь для укрепления вала 
вбивались колья, которые оплетались плетнем (в Аркане из ивовых пру
тьев). В позднейшее время (XVI в.) этот способ был применен в более 
широком размере при постройке Китай-города в Москве (1534) - вся зем
ляная насыпь была одета с обеих сторон плетнем. Вероятно, к этому вре
мени практика подобного устройства валов была забыта, и летописец отме
чает работу мастеров как оригинальное новшество « ... и устроиша хитрецы 

велма мудро ... ». 
Для предупреждения расплывания при оседании валы и рвы укрепля

лись не только плетнем, а и деревянной обшивкой из бревен и досок. По
добное устройство наблюдалось в славянских городищах Восточной Прус
сии, 1 в Суваре (возможно, что конструкции валов Сувара вnзникли по 
славянскому образцу), в Твери, 2 по'зже в Путивле. 3 Эrот способ - древ
нейший и употреблялся не только для укрепления построенных валов, а 
еще в процессе их сооружения. По рассказу (относящемуся к западным ела -
вянам) Аль-Бекри (XI в.) со слов Ибрагима ибн Якуба, путешественника 
Х в., славяне большую часть своих крепостей строят таким образо'1: 
«Они направляются к лугам, обильным водами и камышами, и обозначают 
там место круr лое или четырехугольное, смотря по форме, котсрую желают 

придать крепости, и по величине ее. И выкапывают вокруг него ров и выко
панную землю сваливают в вал, укрепивши ее досками и сваями наподобие 

битой земли, покуда стена не дойдет до желанной высоты. И отмеряется 
тоrда дверь с какой стороны им угодно, а к ней приходят по деревянному 
мосту». 4 Раскопюи в Старой Рязани также обнаружили обшивку вала 
бревнами и плахами для предупреждения оползания. С внутренней стороны 
городища они, составл.ия обшивку вала, в то же время служили гранями 

ступенек, облегчавших восхождение на вал. Встреченные в насыпи отдель
ные камни мог ли служить также для укрепления валов. Для этой цели 
иногда употреблялись камевнь~е обкладки, 5 но в восточнославянских горо
дищах мы обычно внешней обкл.а.д.ки из камней не встречаем. Камни в валах 
Старой Рязани настолько бессистемно разбросаны, что трудно определить 
их назначение. 

Деревя·нные креоости, поставленные на земле или на валах:, в несколь
ких случаях дошли до нас полностью. Таковы укрепления городов Якут
ска, Красноярска, Коротояка и др. Почти все они относятся к XVI 1 в. 

1 Praehistorische Zeitschrift, VI, S. 343. 
2 Сообщение летописи 1387 о сооружении «кожуха» у града Твери, ПСРЛ, IX. 

93, Никон. 1 
3 «Откосы рвов про11во обложены деревом», Павел АлеIIDСкВЙ, кв. V, r.\. VI. 
4 Л. К у _н и к и В. Р о з е н. Изв. Аль-Бекри и других авторов о Руси и славя

нах,_ СПб" _1876, ч. 1. Приложение к XXXII т. «Записок АН», стр. 48. 
S. 4°5 .Напрнмер, в Ретре - Carl Schuchhardt - Ar-kona, Retbra, Vineta, В~, 1926, 



Мы рассматривать их не будем, так как подробное опусание их дано в ра-

ботах Красовского, Султанова и Фриде. . 
Деревянные конструкции внутри насьши вала очень часто встречаются 

на славянских городищах. Они служили для того, чтобы придать пj)оч
ность высокому валу (достигавшему иногда 10 м высоты) и были более 
или менее сложны (от самых замысловатьrх в Белгород_J(е до простейших 
на Райковецком городмще). Очень расщюстранены они и у западных сла
вян. 1 В Старой Рязани мы имеем дело с древнейшим типом укреплений, 
когда деревянная конструкция, заполнявшая вал внутри, выступала над 

его гребнем в виде отвесной стены. Подобное устройство укреплений из
вестно в Европе еще в древнейшие времена. 2 У славян мы его встречаем 
на самых ранних городищах. Наиболее подробно у далось такое сооружение 
проследить в валах городища «Rбmerschanze» в Postupime, которые были 
раскопаны Шухгардтом в 1908-1909 гг. 3 Оно было основано в дославян
ское (лужицкое) время, но укрепления были сооружены при заселении 
городища славянами в X-XI вв. Здесь деревянная стена в 3.5 м ширины 
и 6 м высоты начинается внутри глиняной насыпи и выступает на ее по
верхность. Стена образована двумя рядами отвесных бревен, скрепленных 
поперечными бревнами. Внутри конструкция наполнена глиной, взятой на 
городище. 

Сходны с вышеописанными укрепления Арконы, вскрытые раскопками 
Petzsch. 4 Земляной вал Арконы имел 6 м вькоты .и 15 м ширины (при 
основании). На 5-метровой вышине внутри насыпи вала начинались дере
вянные стены шириной в 5.6 м. Они состояли из больших четырехугольных 
ящиков, толщина стен которых равнялась 5-8 см. Между отвесно стоя
щими четырехугольными балками (толщиной 15-22 см) были защемлены 
доски, составляющие стены ящика. Ящик заполнен глиной и камнями. 
К сожалению, в землях восточных славян не было раскопано так хорошо 
сохранившихся деревянных сооружений в валах (кроме Белгородки и Рай
ков), поэтому прихо·дится сравнивать Старую Рязань с валами По•тупима 
и Арконы. Это сравнение обнаруживает бсльшое сходство в принципе 
устройства укреплений и различие в деталях. 

Во всех трех случаях деревянные сооружения должны были помочь сде
лать валы более высокими и затруднить доступ на городище. Все эти укре
пления частично находятся внутри насыпи, частично выступают над нею. 

Для придания большей прочности и большей сопротивляемости огню они 
засыпаны внутри землей и не имеют внутреннего хода. В Старой Рязани 
деревянные сооружения представляют сплошную стену из продольно-лежа

щих бревен, перевязанных поперечными бревнами в обло (зто такое соеди
нение бревен между собой, при котором одно бревно входит на половину 
своей толщины в выемку, сделанную во втором бревне, причем концы бре
вен выступают за поверхность стены и называются «остатком»). Высота 
стены доходила до 1.7 м (над поверх·ностью древнего вала, высота которого 

1 ~1. А n t on i е. w i с z. Archeologja Pols:ki, Warszawa, 1928. J. L'. Р f с. 
1Staroz1tnosti. zeme ceske, Praha, 1925, IV; С. S с h u с h h а г d t. Arkona, Rethta, 
Vineta, Berlin, 1926; J. S с h га n i 1. Die Vorgescblchte Bohmens und Mahrns BerJ:in 
1928, R. 1В е 1 t z - S 1 а v е n (in Мах Ebert-Reallex.ikon der Vorgeschichte, Bd. XliI, 1928: 
S. 267-271; М. М. L 1 е n а u. Dег Burgwall an der Steiten Wand bei Lossow, Mannus, 
Bd. ХХ. S. 212; С. S с h u с h h а r d t. R_."1de. Zens>chrifrt fuг Ethnol<:igie, Berlin, 1919, 
S. 285; Niederie. Zivot staгych slovanu, d. ГII, sv. 2 Pra+r'.!! 1925· Niederfe 
Rukovet slovanske aгcheologie, 1931, Се r vti n k а. Slov~n~ r:!'!' Morne. Brno 192S 

2 D е с h е 1 е t t е. Manuel, vol. 11, р. 985. · ' · 
3 Praehistorrsche Zei'tschrift, Вd. 1, S. 209. . 
4 W. Ре t z s· с h' u.nd G. М а r t i n у. Wall und Тог der Tempelfeste Ar!<ona, 

P1·aehistori-sche Zeitschrift, Berlin, 1930; Bd. XXI, S. 237-264. 
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была 7.4 м). С внешней стороны стена была присыпана землей до поло
вины своей высоты, с внутренней - обнажена до фундамента. Стена слу
жила опорой для наклонных, забитых в насыпь бревен, которые составляли 

нечто среднее между обычным тыном и бруствером. Нижние края бревен 
заострены. Бревна соединены между собой поперечными балками, которые 
проходят в специально вырубленных пазах внизу п посредине бревен. По 
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Рис. 16. Реконструкция деревянных сооружений на Еалу у Новых Пронских ворот 

верху деревянной стены был сделан ход, по которому передвигались за -
щитники крепости. В верхней части бревен, составлявших бруствер, были 
прорезаны амбразуры для наблюдения за противником и стрельбы. На 
вал изнутри вели ступени, сделанные в его насыпи, а на деревянную стену 

подымались с помощью приставных лестниц. Все деревянные сооружения 
смещены к внутренней поверхности вала. 

Через рвы, вероятно, вели под'ъемные мосты. Над воротами могли быть 
поставлены башни. В Арконе, Поступиме и других местах были открыты 
башни и мощеные дороги через ворота, в Райках бреаенча.тый хе;д, но в 
Старой Рязани мы можем лишь предполагать подобные сооружения у Ста
рых Пронских ворот, где пока раскопок не было. 

Время постройки старорязанских укреплений летописно неизвестно. При
близительно мы можем датировать их не позднее чем XII в. Наличие на 
территории, окруженной валами, больших храмов, сооружение которых от~ 
носится к XI - началу XII в., наличие здесь довольно значительного на
селения к моменту татарского нашествия и то значение, которое приобрела 

Старая Рязань накануне своего падения, заставляют предполагать сооруже
ние основной массы валов не позже XII в., когда город разросся за пре
делы северного участка и понадобилось укрепить его новыми валами и 
рвами. Вряд ли валы были сооружены ранее .второй половины XI в., так 
как расжопками 1945 г. обнаружено, что вал лежит на культурном слое, 
датируемом X-XI вв. Уничтожены были деревянные сооружения пожа
ром в XIII в. Это могло произойти либо в 1208 г., когда Рязань была сож
жена великим князем Владимирским Всеволодом Юрьевичем, либо в 1237 г., 

36 



когда после пятидневной осады (с 16 по 21 декабря) город был взят Р 
сожжен Батыем. Однако после пожара валы были вновь насыпаны. Это про
изошло, вероятно, после того, как татарские полчища прокатились через 

Рязанскую землю и началось восстановление разоренных городов, и Инг
варь Ингваревич, придя в Рязань «И церкви постави и монастыри согради 
и пришельцы утеши и люди собра». 1 В это время не были восстановлены 
деревянные укрепления. Была А:ишь увеличена земляная насьmь, которая, 
повысив ·.прежний уровень валов до 9 м, прикрыла с;:-оревшие остатки древ
ней деревянной крепости. 

Пожар деревянных сооружений повлиял и на вал, по всей поверхности 
которого идут большие пятна ~красной от воздействия огня глины. Между 
прочим, это наблюдение в Старой Рязани служит еще одним опроверже
нием высказанного некоторыми учеными предположения, якобы -красная от 
воздействия огня г липа, найденная в насыпях валов, появилась там в ре
зультате своеобразного способа укрепления валов путем обжига. 

Как назывались укрепления, подобные Старо-Рязанским? 
В литературе распространены два названия для дерев1Lнных укрепле

ний - городни и тарасы. Ласковский считал, что стена, построенная город
нями, состояла из ряда продолговатых срубов, плотно прилегающих друг 

к другу. Стена, рубленная тарасами, состояла из двух параллельных бре
венчатых стен, соединенных между собой короткими псперечными стенr<ами. 
Эти поперечные стенки сделаны также из бревен, концы которых были 
пропущены через продольные стены и выступали на их поnерхность. Фриде 
предполагает, что тарасы появились в XVI в. Несомненно, что укрепления 
Старой Рязани, датируемые XII в., в точности совпадают с описанием 
тарас, а не городен. Укрепления, именуемые Ласковским - Фриде тара
сами, были уже в XI 1 в. В XVI в. тарасы появляются не как тип укре
плений, а как новый термин. 

Сопоставление укреплений Старой Рязани с другими восточно- и запад· 
нославянскими показь11вает, что система комбинированных земляных и де

ревянных укреплений была наиболее распространенной в землях славян и 
может служить одним из признаков единства славя1нской культуры в Сред

ние века. У булгар и финнов подобные укрепления возникли под культур
ным 1воздействием славян. Эволюция деревя·нных укреплений протекала от 
простого плетня и тына в ранне-славянск·их городищах до слоЖJных соору

жений типа Белгородки и Старой Рязани. 

1 Повесть о разорении Рязани Батыем, Сб. Отд. русск. яз. и слов., СПб., 1867. 
т. 1, стр. 90. 
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КРАТКИЕ СООБl,UЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
Вып. XVII КУЛЬТУРЫ ИМЕНИН. Я. МАРРА 1947 год 

Л. И. Я К У НИ НА 

НОВГОРОДСКАЯ ОБУВЬ XIl-XIV ВЕКОВ 
(Доклад, прочитанный в секторе славяно-русской археоло~ии 15 марта 1946 i.) 

Раскопки в Новгороде, давшие ценный материал к истории· древнерус
ской одежды, позволили частично восстановить формы обуви населения 

этого города в XII-XIV вв. 
В 1934 г. археологической экспедицией под руководством А. В. Арци

ховского на Славенском холме была открыта изба XII в., принадлежавшая, 
видимо, сапожнику. 1 

На·б.людения, сделанные над примыкавшим к избе (в южной части 
западной стены извне) зольником, в виде прямоугольного ящика, 
показали, что его дно было покрыто слоем шерсти и извести. Несомненно, 
сооружение это служило для удаления волос со шкуры. Под зольником 
были найдены и железные ножницы, употреблявшиеся для стрижки 
шкур. 

А. В. Арциховский и Б. А. Рыбаков предполагают, что живший в этой 
избе сапожник совмещал и другую специальность - кожевника. 2 Необхо
димо отметить, что уже в XIll в. в Новгороде Великом кожевники встре
чаются как мастера самостоятельной отрасли ремесла. Так, Новгородская 
летопись, сообщая имена новгородцев, убитых в битве со шведами в 1240 г., 
указывает «Дручилу Нездыловича кожевника>). 3 

В 1937 и 1938 !Т. археологические раскопки в Новгороде проводились 
на Ярославовом дворище, где А. В. Арциховскому удалось собрать новые 
материалы, дополняющие наши представления о покрое обуви новгород

ского населения XII-XIV вв. 
Среди массы найденных на месте раскопок обрез1,ов и обрывкоа кожи 

встречаются иногда и цельные вырезки разных частей обуви: заготовки, 
задники сапога, чаще с высоким мысом, разнообразные головки разных 

покроев сапог, а главное - подошвы, различные по форме и разных сор

тов кожи. 

Одна из таких подошв, например, подбита тремя массивными желез
ными шипами, 4 Руководители раскопок предполагают, что обувь, возмож-

1 А. В. Ар ц их о в с к и й и Б. А. Р ы б а к о в. Раскопки на Славне в Новгороде 
Великом. Сов. архео.л., 1937, т. ПI, стр. 179. 

2 А. В. Ар ц их о в с кий и Б. А. Рыб а к о в. Ук. соч., стр. 183. 
а Новг. IV .летопись (под 6148 г.). стр. 225. 
4 А. В. Ар ц их о в с кий я Б. А. Рыб а к о в. Ук. соч., стр. 189. 
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но, подбивалась так для хождения по льду, ссылаясь при этом на 

В. И. Сизова 1 и Т. Арне, 2 державшихся подобноrо же взгляда. 
Среди новrородскоrо ра<:копочноrо материала встречаются иноrда и 

цельные образцы обуви. Сюда можно отнести кожаную обувь u( очень по
хожую покроем на лапоть) {рис. 17, 1), типа смоленскпх поршнеи. Этот не
большоrо размера кожаный лапоток, видимо, с левой ноги женщины или 
подростка, является двуслойной обувью. Выкроена она из цельноrо куска 
кожи, сложенноrо вдвое, причем переrиб приходится на передней части 
обуви, что использовано сапожником, как можно думать, в целях украше

ния. Спереди, по краю к rолени, по коже сделаны частые надрезы, и в 

образовавшиеся отвер<:тия вдет узкин ремешок, что создает впечатление 
очень густой сборки. Ремешок проходил вокруr обуви по верхнему краю и, 
видимо, обвивал и ноrу, так как длина сохранившейся половины ремешка 
86 см. Обувь такоrо же типа, относящаяся к концу Xll - началу XIll в., 
имеется среди коллекций Новrородскоrо музея. Один из ее экзем;~ляров 
экспонирован в колоде посадника Мирошки, или Мирона Нездинича 
( 1203). Затем та·кая ·же обувь {поршни), хранящаяся в Новrорuдском му
зее, выставлена с инвентарем поrребения посадника Семена Борисовича, 
убитото новrородцами в 1230 г., о чем читаем в летописи:: «А заутра 
оубиша Смена Борисовича, а домъ ero разrрабиша всь и села, а жену ero 
sша, а самого оу святаго Гeopria положиша з монастырt ». 3 

Подобные двуслой-ные поршни, относящиеся к Xll в" хранились до по
следнеrо времени в музее r. См1Jленска. Они были Э!<спонированы з ду-
бовой колоде среди находок из погребения XII в. Покрой это}~ обуви в 
Смоленске сохранялся до конца XIX в" о чем можно су дпть по боrатому 
материалу поршней, представленному в музее г. Смоленска. Одна пара смо
ленских поршней XVI в. находится в Московском музее кожевенной про
мышленности. 

Надо отметить, что описываемый нами образец обуви из вскрытой раскоп
ками 1934 r. избы новгородскоrо <:апожника наряднее смоленских поршней. 
Смоленские поршни без сбор ·впереди и сзади на пятке. Надо указать еще, 
что поршни обычно бывают мноrослойные, чаще всеrо двуслойные, т. е. при 
их пошивке одна кожа для прочности накладывается на друrую. Такая 
мноrослойность подошвы встречается в античном мире. При раскопках на 
юге в Крыму в 1872 r. в Керчи на Митридатовой горе в поrребении 111 в. 
до н. э. найдена женская кожаная сандалия с правой ноги. Подошва этой 
сандалии составлена из 10-12 тонких слоев кожи, наложенных один на 
друrой. 4 Подобную двуслойность мы в<:тречаем и в подошвенном материа
ле, добытом в 1934-1938 rr. раскопками в Новrороде. Сшивка подс.шв из 
двух или трех слоев кожи легко заметна при обследовании их краев. Этот 
способ пошивки подметки вызвал у А. В. Арциховского и Б. А. Рыбакова 
предположение об отс_хтствии .в Новrороде Вели:<ам быков, 5 из толстой 
~пжи которых можно делать сплошные толстые подошаы,- предположение, 

с которым не Вf!олне можно согласиться. Так, Г. Поварнин 6 указывает, 
что задолго до Xlll в. новгородцы и суздальцы выделывали полувал -

1 В. И. С из о в. Гнездовский могильник, СПб" 1902, стр. 74-/j, табл. IX, 
рис. 20-23. 

~ Т. А r r: е. Das Bootgraberfeld von Tuna, Stocklюlm, 1934, стр. 67, табл. VI, 
ХШ, XVfI. 

3 ПСРЛ, Новг. IV летопись, ч. 1, вып. '1, 6738 г. 
4 э ' _ рмитаж оп. А-143. Изд. археол. комиссии за 1878-1879 гг., стр. 143. 
~ А. В. Ар ц их о в с кий и Б. А. Рыб а к о в. Ук. соч., стр. 79. 
6 Г. Повар и ин. Очерки ме.\кого кожевенного производства в России СПб" 

1912, стр. 181 и 183. ' 
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Рис. 17. Образцы поАоmв и обуви из jраскопок а Новгороде 
1 - кожан а11 обувь типа лаnт11; 2 - по.1оmва npsrмac; 3 - пo.itomвa с ваrибом 

по ноrе: 1 - ПОАоmва с острым по.11.истыи кверху носом 



подошвы, соковую (древнюю) и хлебную. На выделку таких подошв идет 
кожа крупного рогатого скота, и думать, что на это употребляли только 
привозные шкуры, конечно, не приходится, тем более, что в те времена на 
Руси води-Nись даже туры. 1 Многослойные подошвы были, конечно, дешев
ле; кроме того, внимательно всматриваясь в материал, добытый новгород
скими раскопками, можно отметить, что цельные подошвы имеют . ~арактер 
покроя более щегольской обуви. В большинстве это обувь с острым, иногда 
приподнятым .носом. Слоистые же подошвы из более тонкой кожи принад
лежали более простой обуви, спокойном, по ноге, тупоносой. Для определе
ния покроя обуви XII в. эти подошвы представляют большой подсобный 
материал. Встречается и прямая подошва, 2 т. е. тз.кая, которая могла быть 
и на левую и на правую ногу (рис. 17, 2). Но больше подошв с изгибом 
по ноге, т. е. шитых на определенную - правую или левую - ногу (рис. 
17, 3). Такой покрой подошвы, как известно, встречается еще в Египте 
в IX веке до н. э. Среди описываемого материала имеются подошвы с ра~
ными носами, форма которых также определяет покрой обуви. 3 Напр., по
дошва с округлым тупым носом (рис. 17, 2) показывает, что в XII в. в 
Новгороде были сапоги тупоносые. По покрою нескольких подошв видно, 
что носили тогда сапоги и с острыми носами, и с острыми же загнутыми 

кверху носами (рис. 17, 4). Эти носы бывали иногда припод:няты очень 
сильно; нос одной подошвы загнут кверху на 4 см (28 Х 10 см). Таков же 
нос на подошве, которую можно отнести к женской обуви или обуви под
ростка. О покрое сапог можно судить и по нескольким t:охранившимся го
ловкам сапог. На одной из головок остроносого сапога остались следы от 
прокола иг.лы (поперек всей головки на еасстоя~ии 2 см от носа). Проколы 
можно рассматривать как украшение, но это может быть и след починки 

носка сапога нашив.кой какого-то материала. Мы знаем, что сапоги остро
носые, с загнутыми кверху носами, в русском быту были приняты очень 

рано. Так, в «Изборнике» Святослава ( 1073) встречаем впервые изобра
жение таких сапог. Остроносые, с загнутыми кверху носами, синеватые 
сапоги надеты на Святославе, а на сыне его Ярославе такие же iJO форме 
сапоги, но красные по раскраске. 

Обратимся к другому древнерусскому живописному материа.1!,у, к иконо
писи. Материал этот при внимательном исследовании дает нам большое 
разнообразие видов обуви. Так, например, обувь тv.па «поршней» можно 
привести из Сковородского монастыря (Новгород) на фреске XIV в. 4 

На изображении Иоанна или, как значится на самом памятнике, 
«Еван XII», начало XIII в., 5 находим обувь в виде сандалий. Очень схо
жую, тоже типа сандалии обувь встречаем на фреске в церкви св. Николы 
на Липне (близ Новгорода Великого) на изображении Бориса и Глеба. 6 

Высокие сапожки, как бы из мягкого материала со строгими линиями и 
прямыми носами по ноге, видим на изображении Георгия из Юрьевского 
монастыря XII в. и обувь такого же типа на фреске, изображающей князя 
Ярослава Владимировича, строителя Спасо-Нередицкой церкви в Новго
роде Великом ( 1199). 7 Обувь Ярослава украшена нашитым жемчугом узо
ром в виде полнолуния. 

1 Е. А. Богдан о в. Происхождение домашних животных, М., 1913, стр. 183-185. 
ГИМ, № 79783. 

" ГИМ, № 79783118347. 
·I Зарисовки (8, 9, 10) любезно сделаны, по мoeii просьбе, ученым реставратором 

древнерусской живописи Е. А. Домбровской в Новгороде в 1940 г. 
5 Хранилось в Третьяковской га.\лерее, в настоящее время - в Русском музее. 
6 Третьяковская гал.,ерея, 7405. 
1 Воспроизведено в «Материалах по истории русских одежд и обстановки жизни 

народной», изд. В. Прохоровым (СПб., 1881), стр. 78. 
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Высокие же сапожI<и несколько другого покро~ - пошире кверху, как бы 
<: отворотами и. повидимому, тоже расшитые и ки~нные жемчугом, имеюкя 

на изображении Дмитрия Солунского (XII в.). 1 Сапоr, близкий к c.utory 
Дмитрия Солунского, наблюдается также на фреске Xll в. в НовrороАе, 
в Нередице, на изображении воинов (рис. 18 б). Затем мяпtИе саnоги по 
фОрме вроде чу ло.к, но с вырезными украшениями у колена, вадкм на HOR· 

городской фреске XIV в. из Ковалева (рис. 18 б). 

Рис. 18 а. Болванка салоrа нз раскопох 
в Новгороде 

Г рецького и круживы златыми плоскими 
шити золотомъ ... ». 5 

Среди материала, Аобьгrо
rо археологическими раскоп

ками в Новгороде, имеются и 
саооrи с узорчатым украше

нием, но сделанным не шить

ем, а нанесенным путем тис

нения. Таким узором укра
шена головка одного остро1Ю

сого сапога, где вытиснен 

орнамент в в111,де поперечных 

полосок (на 1 см 2 полосы) 2 

(рис. 18а). Г. Поварнии, rо
воря об украшении кожи узо

рами при помощи тиснения, 

дает указания, как наводи

лж:ь эти узоры на кожу, но 

ничего не сообщает о време
ки возникновения. на Руси 
этого мастерства. 3 Более ран
него образца русской обуви с 
узором, выполненным при по· 

мощи тиснения, нам не у да

лось встретить. По архивным 
.:ведениям известно, что, по· 

мимо тиснения, обувь того 

времени у-.<рашалас.ь и шитьем 

золотой нитью и разноцвет
ными шелками. Вспомним 
красочное описание внешнего 

вида Даниила Га лиц кого 
( 1252), n частности ero оде
жды: <<1<ожюхъ же Оловира 

ошить, и сапози зеленого хьза ~ 

Сапоги в XIl-XIII вв. были уже массовой обувью у Нl)ВГородцев. 
Летописные с;:ведения это подтверждают, упоминая сапоги, в которые было 
обуто конное войско в 1216 г. <<Новгородци же, със.1;давъше съ коиь и 
порты с·ьметавъше, боси сопоги съметавъше поскvчиша ... ». f. Сапоги в лето· 
писи упоминаются много раньше~ о них говорится уже в Х в.; правда, 

1 Т ретьяковская гаме рея. 
2 ГИМ, No 79783. 
3 г. n о 8 а р н ин. Ук. соч .• стр. 88. 
4 Слово «ХОЗ», по r. Поварнину, ДО Xlll в . могло значить недублеиую КОНСК}'Ю 

шкуру, а после XIJ[ в. дубленую конскую кожу, похожую на са.фьян, или, вернее, на 
шеrрень (Ук. соч .• стр, 142). 

5 Ипат. летопись (6760 .".), стр. 814. 
6 ПСРЛ, 1 -я Новrор. (6724 л.), стр. 34-35. 
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Рис . 18 ti . Изображение обувн на новгородских фресках 
1 - НереА1ща (лП 8.) cJ\(·8:1 с~пс.г }!рос.11авн, спр~ва - cunorн 
воинов; 2 - l<ов~лено (XlV;8) cano1·11 воннсв; 3 - Скс-вородс1шй 

мовастырь (XIV в.) 



здесь они указываются, как обув:ь не русская, а болгарская. Приведем из
вестное обращение Добрыни к князю Владимиру после победы над бол
гарами (987): «Рече Добрына Володимеру: «съг лядахъ колодникъ, оже 
суть вси в сапоз L х; симъдани на:-.-1 не даяти, поидемъ искатъ лапот

никовъ». 1 

Надо от:\1етить, что наиболее древними по времени являются сапоги, 
добытые в результате раскопок Пантикапеи (Керчь) в Пав.\овском кургане 
в 1859 г. 2 Раскопанная могила относится к l\/ в. до н. о. 11 принадлежала 
:-.~олодой пантикапеянке, происходившей, видимо, из знатной и f>?гатой фа
милии. Эта женская обувь из очень тонкой кожи в настоящее nремя темно
коричневого цвета. Она прекрасно сохранилась, одни сапог почти совершен
н·::~ целый. Высота их 26 см, длина стопы 17 см. Судя по величине стопы, 
нога обладательницы сапога была необычайно мала. 3 

Об окраске обуви, найденной при раскопках в Новгороде, говорит~. 
трудно, так как в настоящее время вся кожа темноэемлистого цвета, свой
ственного вещам, пролежавшим известное время в земле, но вполне воз

можно предположить, что новгородская обувь была и из неокрашенноii 
кожи и цветная, крашеная. Окраска кожи в это время была уже распро
странена и производилась при помощv разных минеральных и растительных 

красителей. Для наиболее ранней окраски кож мог ли служить цветные 
глины, которыми кожи натирались со стороны бахтармы. До последнего 
времени кустари в России обычно натирали кожи охрой (в старину: «во
хра»); на У к раине делают это до сих пор, натирают охрой разных оттенков. 
начиная с желтого и доходящего до красного (иногда даже кирпичом 
тертым). 

Новгород Великий с его областью изобило!Jал почвами, содержащими 
различные красители. Важным красителем в народном обиходе, дававшим 
тоже красный, «червленныЙ» цвет коже, был также и «червец». В. А. Ша
винский 4 считает, что уже в XII в. червец имел значение в русском кр.э.
сильном искусстве. В «Слове о полку Игореве» есть указания на окраши
вание червецом кожи: «Русичи великая поля чрвлеными щиты прегоро
дt1ша ... ». 5 Красный цвет кож~ давали и растительные красители - ольха и 
полярный подмаренник; применением ольхи достигался черный цвет кожи. 
Растительными же красками окрашивались кожи так: в желтый цвет -
листьями березы, в темножелтый - карликовой березой, а в серый и корич
невый - ивовой корой. Зеленый цвет кожа приобретал;~. в результате упо
требления медного купороса, дававшего разные оттенки, в зависимости от 

разных соединений: с корнем барбариса и жестером (светлым или жел
тым) - зеленую окраску, а с галлами чернильных орешков - черно-зеле
ную. 6 При археологических раскопках иногда наблюдается окраска лежа
щей в земле возле металлических предметов кожи в красивый зеленый 
цвет. Что цветная обувь была принята в русском быту у высших классов 
общества, видно по летописному и живописному материалу. В ряде источ
ников имеются указания на «червленные» (красные), а также зеленые са
поги. «Лучше бы ми нога своя видети в .лыченицы в дому твоем, нежели я 

1 Лаврент. летопись (6493), ПСРЛ, СПб., 1846, т. 1, стр. 37. 
2 Хранятся в Эрмитаже. Отчет Археол. комиссии за 1859 г., № 1862; руковод

раск. Люценко, стр. 30-31. 
3 26 октября 1945 r. при вскрытии усыпальницы семьи Годуновых (Загорск, 

С:. Троиц.е-Сергиrвская лавра) в могн.\е Ксrнин Борисовны найдена подошва от ее обуви, 
длина стопы тоже 17 см. 

4 В. А. Ш а в и н с к н й. Очерки по истории техники живописи и технологии красок 
11 древней Руси, Соцзкrиз, М.- Л., 1935, стр. 11 и 17. 

: ' .., ... 

5 «Слово о полку Игореве», Сабаmниковы, \1., 1920, стр. 10. 
6 Г. Поварни н. Ук. соч., стр. 46 и 75. 



черлене сапо.э t в боярстем дворе», 1 пишет в своем молении Даниил Заточ
ник ( 1182-1199). Или вспомним вышеприведенную Вf)шись нз летописи о 
сапогах князя Даииила Галицкого «зеленого Хъза» . Из живописного мате
риала укаже.~ на изображение русского князя (миниатюра из рукописи 
XII в. об антихристе Ипполита Папы Римского}. :; У князя на ногах «<рас· 
ные узорчатые сапоги. Отметим затем изображение на миниатюре Т рир
ской псалтыри: «Апостол Петр и семья князя Ярополка.», 3 rде на хн.язе 
и кн.яrине красные сапожки, а таю~<е фреску XII в. на стене Дмитриев
ского собора во Владим·ире, 4 где изображены женщию"1 в мягкой, облега
ющей ногу обуви ЛИЛQВато-розовь1х 
тонов. Лиловые сапоги видим так
же на изображении Ярое.лава Вла
димировича на фреске Нередицы 
(XII в.), а также на вои:нах на 
фреске XIV в. из Ковалева. 
У других ·воинов иа фресках этого 
храма цветная обувь и других цве

тов - голубая и желта.я. Цветная 
обувь являлась дополнением общей 
пестрой красочном одежды древне
русского человека, в частности 

воина-конника. 

Среди материалов Новгородской 
экспедицйи имеются любопытные 
детали обуви. К ним нуж.но отнести 
дважды встреченные фрагменты 

к.аблуков. В материалах экспедиции 
1934 r. обнаружена часть каблука, 
по которой еще трудно судить о 
его высоте, тогда как из раскопок 

1937-1938 rr. имеется каблук на
столько сохранившийся, что его 
фОрма дает возможность утверж

дать, что ·в XIl-XIV вв. сапоги 
носились на высоких каблуках. 
Эта найденная часть представляет 
основу многослойного кожаного 
высокого каблука. у основания 
5 Х 6 см и состоит из слоев тол-
стой кожи, сбитой железными 

гвоздя·м·и. 5 

У потребление высокого каблука 

Рис. 19. Canor нз собрания ГИМ 

подтверждается рас.копками ·в Старой Рязани, где в 1926 r. В. А. Город
цову удалось найти Погребение ребенка, отнесен.вое им к XHI или XIV вв. 
На ногах ребенка были надеты сапожки на высоком .каблуке и с поднятыми 

1 «Слово Даниила заточника» по Чудовскому сnиску. Памятники древиерусск . лите
ратуры, вып. 3, Л., 1932 (Н. Н. Зарубин). 

2 Рисунок приведен в «Материалах по истории русских одежд» В. П р ох о р о u ы м, 
т. I, стр. 70. Рукопись издана в 1866 r . Невоструевыи. 

3 Изображения русской княжеской семьи в миниатюрах Х[ века Н. П. Конда
кова, СПб., 1906. табл. VI. 

• Воспроиэв. у В. Прохорова, Т.' П, табл . XXIV. , 
5 Видимо, обувь вообще в это время либо сшивалась дра~ой, либо употреблялись 

железные rвоэди. Употребление деревянных rвоз.11ей не удалос~},,.проследить. 
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узкими носами. 1 Затем в музее Новгорода до последнего nремени хранился 
сапоr, доставленный со дна Ильмень-озера. Сапог этот зеленой кожи, на 
очень высоком каблуке, заканчивающемся железной набойкой, возможно. 
рассчитанной для верховой езды, как ЗGмена шпоры. Трудно сказать, к 
какому времени относится этот новгородский сапог. Значится он в Новго
родском музее условно как экспонат XVI-XVI l вв. Очень схожий сапог 
и по цвету и по форме хранится в Отделе тканей и одежды ГИМ. 2 куда 
поступил из собрания П. И. Ц!укина. Сапог зеленой кожи, на suсоком 
каблуке, каблук заканчивается металлической набойкой (рис. 19). Откуда 
в Россию был занесен этот покрой сапога? Можно предполагать, что с 
Востока. Аналогией сапогу, хранящемуся в Новгородском музее (даже по 
цвету - зеленый}, является изображение сапога на иранской миниатюре 
XV в. (1428). В этой миниатюре показательно, что конник обут в зеленые 
сапоги на высо·ком каблуке, а стоящие возле него в обуви без каблунов, 

что подтверждает высказанные предположения о высоком каблуке как не

обходимом дополнении одежды конника Востока. 3 Из данных иконографи
ческих можно указать на обувь детей на иконе «0 тебе радуемся» XVI в. 
из Анзерского скита на Соловецких островах. Здесь мы видим обувь с 
загнутыми носами и высокими каблуками. 

В Этнографическом музее в Ленинграде хранятся совершенно схожие 
по покрою с сапогом, хранящимся в Гос. нсторич. музее в Москве, и лишь 
разные по расцветке темнокорачневые сапоги из Бухары. Иностранец, 
представитель венецианских торговых кругов, Иосафат Барбара, посетил 
нашу страну в 1436 г. Описывая одежду Грузии, он отмечает обувь -
длинные сапоги, поразившие его тем, что «только носок и каблук касаются 

пола, а подошва так далеко от него, что легко может пройти под нею 
кулак». 4 

Древнерусский фольклор сохранил сведения о та1юм сапоге на высоком 
каблуке. Мы встречаем во многих старинах и былинах указания на .высо
кий щеголеватый каблук. Причем иногда, желая подчеркнуть его высоту, 
стройность И тонкость, каблук сравАивается с ШИЛОМ И, кроме того, желая 
подчеркнуть его высоту, в былине говорится о возможности пролететь под 

пятой - соловью или воробью, либо прокатить под ним яйцо, что можно 
проделать также под поднятым и загнутым кверху носом сапога. Так, на
пример, старины или былины про Дюка Степановича рисуют нам такой 
высокий каблук: 

«Говорит-то им матушка родимая: 
Уж ты гой еси, Михайлушко Петрович! 
СвЕЗИ Осу дарю И щ Муромцу 
Сапожки обродочки 
Под пяты пяты, хоть яйцо кати, 
Под носки воробей полети: 
То Дюковы обродочки». 5 

Такие же сапожки на высоком каблуке и из зеленого сафьяна встре
чаем и на другом богатыре русских былин: 

1 • .\ичное сообщение сына В. А. ГородЦ()в.а - М. В. Городцова, принимавшего уча-
стие в раскопках. 

: ГИМ, № Ж 66/36493. 
3 Persiaп Art ап illustrated Souveni,r of the exhidition of persjan art at Buгlington 

House, London, 1931. ' 
4 Общ. истор. и древи. российских, 11н. 4, 1864, стр. 233. Иосафа·r Барбаро. 
5 Тр. Этнограф. отдела. 06-ва любит. естеств., антропол. и этиогр. К. V, вып. 11, 

М., 1878, стр. 19. 
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«Премлад.ь1Й Чурило сын Пленкович 
Обул сапожки - ты зелен сафьян, 
Носы -шило, а пята - востра, 
Под пяту хоть соловей летн, 
А кругом питы хоть яйцо кати» 1 

Наконец, в Новгородском былинном цикле в былине <'Вольга и Ми
кула» читаем: 

«У оратаи сапожки зелен сафьян, 

Вот шилом пяты, носы востры, 
Вот под пяту воробей пролетит. 
Около носа хоть яйцо прокати». 2 

Эту былину М. Н. Сперанский относит по времени к XV в. и считает,. 
что особенво важно, местом сложения былины - Вели1шй Нов.город. 3 Эти 
сведен.ия из древнерусской литературы определенно падтверждают суще

ствование в древнем Новгороде обуви на высоком каблуке. 
В этом же цикле новгородских былин, в противовес нарядным зеленым 

саоожкам на высоком каблуке, приводится и другая древнерусская 

обувь.- лапотцы: 

«А молодой боярский Дюк Степанович 
Да по Киеву он не снаряден шол: 
Обуты-то у него лап6тцы - ты семи шелков 
И В ЭТЫИ лапоТЦЫ были ВПЛеТаНЫ 
Каменья все яхонты». 

Видимо, что «лапотцы» делались не только из лыка, но и из других 

материалов. В данном случае на выработку их шел шелк, стоюsший в то 
время очень дорого, как привозный, иноземный материал. Стало быть. 
эта обувь, хотя и противопостав.ляется в былине сапожкам зеленого сафь

яна, но была не дешева, а тем более, что украшена она была вплетенными 
каменьями - «все яхонты ... ». 

Изучение новгородской обуви, таким образом, выявляет несколько ее 
типов: обувь с высоким каблуком, обувь с шипами, обувь крестьянина

землепашца и т. д. В Xll-XIV вв. в Новгороде создается ряд типов 
производственной обуви. Несомненно, в Великом Новгороде сапожное дело 
в XII-XIV вв. стояло высоко. Мы не знаем всего ассортимента обуви. 
но можно сказать, что наряду с простыми, обыкновенными лычными лап
тями «лапотцами», «лычницами» в быту был род низкой, открьrrой обу~ 

ви - сандалии. 4 

По покрою лаптей п.лелись обувки и из других материалов, более 
нарядные, например, плетеные из шелка, как сказано в былине, «семи ше.11-

ков», с вплетенными в них цветными каменьями.:; Из невысокой обуви 
носились также в Великом Новгороде кожаные поршни (название, приня
тое в настоящее время и условное для Xll-XIV вв.) - обувь, по покрою 

1 Русская устная словесность. Былины, т. 1. Под ред. М. Н. Спер а нс к ого, М., 
1916, «Дюк», стр. 277. , 

2 Русская устная словесность. Былины, т. 11. Под ред. М. Н. Сперанского, 
М., 1919. «Вольга и Микула», стр. 9. 

3 Ук. соч., стр. 5-6. 
4 Помимо иконографического материала, встречаем упоминания о них в летопи

сях, правда, в более позднее время, например, под 1530 г. ·«Касиан. зовомый Босый ... 
обувенъ просто въ сандалейцо лычно ... » (Никонов. летопись, ПСР Л, СПб., 1904, 
т. 13, первая половина, стр. 50). 

5 Такое украшение· обуви, т. е. украшение ее драгоценными камнями и жемчугом, 
существовало в Россия вплоть до XVIII в. 
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близкая к лаптю. Затем, как сказано выше, были в древнем быту Новго
рода Великого сапоги. Сапоги выделывались как кожаные, сафьяновые, 
хаза и т. п., так и из более мягкого материала, вероятно, тканей, возможно 
и бархата. Новгородские сапоги этого времени различны как по сорту, так 
и по покрою, в зависимости от занятий обладателя обуви. Сапоги обыкно
венные по ноге, с широким тупым носом, с высоким задником - сапог 

земледельца; наряду с этим - сапоги с острым носом, иногда поднятым 

кверху - сапог щегольской. Сапог либо гладкий, простой, без всяких 
украшений, либо украшенный шитьем золотной ниткой, шелком, либо вы
шитый жемчугом, дорогими ка~еньями; наконец, с узором, нанесенным 

тиснением. 

Различна была обувь и по цветам - некрашенные и окрашенные: 
«червчатые», т. е. красные, разных оттенков, зеленые, синие, желтые и пр. 

Обувь шьется без I<аблука, но в это же время в XIl-Xl\t" вв. в Новго
роде Великом делается обувь на высоком кожаном каблуке в несколько 
слоев. Такай каблук, как шпора, необходим конн:и!Ку. Следует отметить, 
что в это вр~мя на Западе каблук еще отсутствует и появление его в За
падной Европе можно отнести только к XVI в. Поэтому название высокого 
слоистого кожаного каблука «анг лийскиЙ» - неправильно, по справедливо
сти, он должен быть назван «русским», как впервые появившийся в Европе 
у нас в России. 
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ГЕРБ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

(Доклад, прочитанный в секторе вспомо~ательных дисуиплин 22 ноября 1945 i.) 

Геральдика как вспомогательная историческая дисциплина предметом 

своего изучения имеет герб. 
Под гербом, в более широком толковании этого слова, разумеют вся

кое графическое изображение, так или иначе символ:изирующее отдельную 

территорию (страну или поселение), юридическую организацию, целый 
род или отдельное лицо, как члена его, а также и собственность, принад

лежащую названным субъектам владения. При таком понимании слова 
«герб» многие историки склонны видеть прототипы гербов во всЯкого рода 
отличительных знаках, появляющихся на заре человеческой культуры и 
имеющих отчасти культовое, отчасти правовое имущественное значение: то

темах, тамгах и т. д. 1 

В настоящей статье мы коснемся гербов в более прямом и узком смыс
ле этого слова, - как графических изображений, имеющих определенную 
композицию, состоящую из ряда принятых элементов и выраженную на 

основе некоторых установленных, хотя и условных правил. 

Как известно, происхождение гербов (в этом ;1менно понимании) отно
сится ко времени крестовых походов, когда закованный в шлем и латы 

рыцарь, дабы отличить себя от других подобным же образом вооруж-::нных 

рыцарей и быть опознанным, прибегал к своеобразному спо·:обу расцзетк11 
и отличной отметки своего личного вооружения от вооружения своего со· 
товарища. Отличия эти заключались а пестрой раскраске щита и н поме· 
щении над шлемом простейших предметов -- страусовых перьев, крыльев 
птиц или изображений фантастических животных и частеii их. 

Ц!ит с его делениями на отдельные части, с различной расцветкой их, 
и шлем с фигурными изображениями на нем и составили материальную 

основу герба. В дальнейшем, при развитии рыцарских гербов не только во 
время военных походов, но и в мирном быту военных игрищ, так назы

ваемых турниров, эти два основных элемента герба - изображения на 

щите и над шлемом - все более и более разнообразятся и одновременно 

дополняются новыми элементами: наметом (плащом), опускающимся со 

1 Ю. В. Арсеньев. Геральдика, м" 1908, СТ(). 3: И. И. мещанин о в. Зага
р.очные знаки Причерноморья. ИГАИМК, Л .. 1932, вып. 62: Б. А. Р-;,1 ба к о в. Знаки 
собственности в княжеском хозяйстве Киевской Руси X-XII вв. Сов. археол" 1940. 
т. VI, стр. 227-257 . 

../ Кратк11е сс.общен11я :1:1.\\К, п~1п. XVll. 
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шлема, коронами на шлеме или на щите, щитодержателями по сторонам 

щита, девизом - личным, а позднее родовым лозунгом рыцаря. 

С течением времени созданные рыцарским классом гербы. сначала как 
.личные, а затем как родовые знаки, переходят из поколения в поколение 

и выходят за пределы военного быта с его вооружением, на предметы, во

обще бытовавшие в эту эпоху. Особенно тщательно (в целях охраны) 
отмечались гербами изделия из так называемых благородных металлов. 

(столовое серебро), фарфора и стекла; ткани и вышивки; мебель, экипажи 
конская сбруя; гербами украшались архитектурные памятник~-~: - здания 

и надгробия, живописные портреты и скульптурные бюсты; гербовыми зо
лотыми тиснениями отмечались кожаные переплеты книг, на них же на

клеивались и гербовые экслибрисы; гербами снабжались бумажные фили· 

грани и штамповались документы. 1 

Но особенно широко применялся герб на печатях-матрицах, оттиски 
с которых прикладывались к документу, а иногда и к ве1цам, так как 

здесь герб в условиях феодальной формации в основном и прежде всего 

использовался как утверждение своего «Я» и как знак частной соб
ственности. 

Во всех слуqаях, находясь на «немых» предметах, не имеющих надпи
сей, герб вскрывает их принадлежность к имуществу того или иного лица, 

семьи, рода. Благодаря гербу вещественный или документальный памятник 
получает более широкое значение в качестве исторического источника, так 

как герб раздвигает пределы научного исследования и прибавляет к изу

чению вещи ряд новых и очень существенных данных: указания на нацио

нальность и социальное положение ее владельца, место !iзготовления и 

бытования вещи, ее датировку и т. д. 

Очень часто на от дельных примерах приложення гербов в быту можно 
видеть, как геральдика путем «паспортизации» тех или иных вещественных 

памятников дает новые показатели для изучения вопросов в области эко

номики частновладельческого хозяйства, трансформации тех или иных: 
хозяйственных комплексов путем распада от дельных фамильных имуществ, 

перехода их из одних рук в другие и т. п. 

Являясь особым видом исторического источника, герб путем определе
ния его вскрывает новые ценные данные, а гербовая экспертиза, как необхо

димая составная часть комплекса исторического исследования, мо1hет 

дать и новые решения проблем соуиально-экономической истории. 2 

Специфика герба заключается в том, что он паспортирует и датирует 
определенный предмет, сообщая ему наименование владельца и хронологи
ческую дату владения, и тем превращает «немой» матерпа.льный памЯ"ГНик 

прошлого в «говорящий» исторический источник. Раскрывая и заостряя 
классовое значение материала, имеющего на себе 11зображение герба, он 

дает этим возможность ввести данный объект в научный оборот исследо
ваний и выводов в области общей !Истории материальной культуры. 

Наши государственные музеи Ленинграда (особенно Эрмитаж) и Мос
квы (Исторический музей), музеи Киева, Минска и других украинсКJих 
и белорусских городов переполнены предметами художественной и бытовой 

1 О широком применении гербов в феодальном быту Западной Европы см. 
Е. А. S t ii с k е 1 Ъ е r g. Das Wappen iп Kunst und Gewerbe Leipzig, 1906. 

2 у • 
казания о значении геральдики, располагающей методами исторического иссле-

АОВания, имеются у А. М. Боль m а к о в а. Вспомогательные исторические дисципли
ны, 4 изд., П .. 1924, стр. 161-162; у Г. П. С а ар с.. Источипки и методы историче
ского исследования, изд. АЗГНИИ, Баку, 1930, стр. 52-53; у Ф. Гегеля. Роль 
вещевого материала в музейной экспозиции в сб. «Методика мvзейноit работы», изд. 
Музея революции СССР, М., 1935, стр. 54-55; у В. К. Лук~ м.:: к о r о. Гербовая 
эkспертиэа, в журн. «Архивное дело». 1939, вып. 49 (1), стр. 46-48. 
-~ 
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старины, имеющими на себе изображения гербов, сто.ль красноречиво 
вскрывающих исторические данные этих предметов. В подавляющем боль 
шинстве предметы этк, однако, остаются нерасшифрованными, а значит, 

недоступными для всестороннего их исследоваю~я ·и изучения. 

Кроме изделий из металлов (Золота и серебра), в наших музеях имеют
ся значительные собра•ния фарфора и стекла, изображения на которых гер

ба очень часты. Кроме определения за1<азчика сервиза, герб дает возмож
ность еще и датировать изделие. Известен, напрнмер, чайный сервиз Арак
чеева, отличных форм с гербами двух видов: в одном случае гербовой щит 
поддерживают кон.ь и рыцарь, в другом - щнтсдержатели два солдата

артиллериста подшефного Аракчееву полка (рис. 20). В нер9ом случае 
сервиз датируется временем между 1800 11 1816 гг., во втором - после 
1816 г. и не позднее года смерти владельца - 1834, что разрешает вопрос 
и об оформлении самого сервиза в стиле ерсмени . 

Рис. 20. Чашки с rербамн А. А. Аракчее ва 

Особенно существенны для датировки фарфора н стекла часто встре
чающиеся на этого рода предметах парные гербы, т. е . два герба, состав

ляющие брачные гербы мужа и жены, обычно помещаемые на приданом 
невесты и датируемые годом, следующим после бракосочетания. Примеры 
гербов на фарфоре Татьяны Петровны Каблуковой, рожд. гр . Завадовской 
(дат. 20-ми годами XIX в. ), Наталии Владимировны Салтыковой, рожд. 
кн. Долгоруковой (нач. 70-х годов XVIII в . ). Дарии Александровны 
Миклашевской, рожд. О.лсуфьевой (1838) н т. п . 

Нередко гербы вышивались на диванных подушках , предкаминных экра
нах; ткались на коврах, развешиваемых по стенам. 

Любопытный случай расшифровКJИ гербовладель!!а и датировки ковра 
могу указать ·на экспонате Историчеокого музея. Герб (рис. 21) выткан 
почти во весь ковер (265 Х 185 см) и представляет собою сложный герб . 
состоящий иэ четверочастного щита с гербом в середине и скомпаиованный 
по системе так называемой quatre quartiers, дающей возможность не 
только определить родовую фамилию, но и поколение данного рода, к ко · 
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Рнс . 21. Кпвер с гербами Михаи.,а-Ка :щ\lира Паца, каштсляна Ви.\е11скоrо, 
гетмана ве.шкого Вt>.\нкоrо 101нжест!н .Аитовскоrо ( 1662-1682) 



торому принадлежал гербовладелец. В данном случае изображены следую
щие литовско-польские гербы: Gozda\\·a (Гоздава), помещенный в центре, 
указывает на известную литовскую фамилию П а ц о в (Рас), а гербы, по· 
следовательно расположенные в большом шнте: Zab~d , Boqorya, 
Kosciecza и Роgоп Litewska, ука.зыgают фамилии Ш ем и от (Лебедь). 
из которой происходила мать определяемого ли~а; В о лоз и ч е И (Бого
рия), к которой принадлежала его бабка по оп1у; Ходке а и ч е И (Кос
цеша) - его бабка со стороны матери, и, не:.кон::ц, кня3ен Ольшанских 
(Погоня) - прабабка по стцу. Вся комбинацня этих гербов могла принад
лежать только определенному по~-:олению рода Па1_!0Б, а именно -- М и х а
и: л у - К аз им и р у Па IJ у, чтп и по,с.твера>дается рэ.сполож.~ю-;ымн во
кру1 герба буквами М. К. Р. К. W. Н. \\·. \\'. Х. L.,-· что значнт 
Michal Kazimierz Рас Kasztelan Wilenski, Hetn1<1п \\iiell;i Wielieqo 
Xiqstwa Litewskieqo. 

Указанные его должностные звания дают еще возможность датировать 
изготовление ковра временем между 1666 и 1682 rr., т. е. годом, с которого 
он пользовался обоими этими звания:v~и, и годом его смерт<i. 

Как я уже упомянул, наибольшее применение герб имел в области 
сфрагистики, т. е. на печатях-матрицах, представляющих собой подтверж
дениЕ: своего «Я» в символической форме графического изображения этого 
«Я». Гербы на печатях известны уже с Xl в. ;1, получив свое максимальное 
развитие в эпоху феодализма. сохраня.111-1 до самой Великой Октябрьской 
социалистической революции широкое приложение в дворянском быту 

России. В Западной Европе гербовые печати, являющиеся неоТьемлемой при
надлежностыо каждого дворянина, получили широкое распространение и в 

бюргерской среде, только со своеобразны:.~ упрощением композиuии рыцар

ского герба и с исключением короны. 

Наши музеи (Эрмитаж и Гос. историч. '1узеi1) располагают весь\'1а 
значительными собраниями печатей-матриц, представляющих собою инте
рес нередко .и как художестБенно-бытовые памятники ог.:µеделенной классо

вой культуры и часто как исторические памятники. принадлежащие кон~ 
кретным историчесюс1м лицам. 1 Так, в коллекциях, поступивших от частных 
собирателей - Ю. Ю. Иверсена, Н. Ф. Романченко, известного Плюшкина 
и др.,- и в наиболее значительном собрании Гербового ~у~ея, н«ходЯЩе:\1СЯ 
ныне также в Эрмитаже, только геральдист сумеет найти подлинные пе
qати многих крупнейших сподвижников Петра 1 и Екатеr.-ины 11. первых 
министров Александра 1 и последних - Николая 11, а также щ.1едставите
лей аристократии 11 бюрократии дореволюционной России. Не :v~еньшее, по
видимому, собрание имеется и в Гос. историч. музее, но оно пока еще не 
исследовано, хотя в нем и:-.1еются интересные и спорные обьекты. 

Особую область применения гербов, привлекавшую исключительное 
внимание коллекционера., состав.\яет обл<~.сть супер-экслибрисоз н экслибри

сов, т. е. тех книжных знаков, которые по обычаю XVI 1-XVI 11 вв. изо
бражались в виде рисунков гербов. тисненных золотом на верхней стороне 
JJ.OCOK кожаных переплетов книг (рис. 22), а поздне~. для xv·111 и XIX вв., 
наклеиваемых в виде ярлыков на внутренней стороне крышек тех же пере

плетов. Кроме художественно-композиционного и любительски-коллекцион
ного интереса к этим знакам, значение их может быть и более глубоко, ко

гда эти анонимные знаки выявляют владельца книги, иногда очень суще

ственное, исторически известное лицо, которому принадлежало объединен

ное общим экслибрисом книжное собрание, а еще более, когда в книге 

; В. К. Лук о ~1 с кн Й. Гербовая :ж.:перп1за. Архнвное. дело, 1939, № 49 ( 1 ), 
стр. 59-60. 
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имеются маргиналии, свидетельствующие о том или ином восприятии вла 

дельцем книги ее текста . 

Благодаря супер-экслибрисам и экслибрисам у далось вынвить комплекс 
книжного собрания известного сподвижника Петра 1 Якова ВиЛ!Имовича 
Брюса, завещанного им Академии Наук, но впоследствии рассеянного в 
Библиотеке по ее тематическим отделам; удалось обнаружить книги, при
надлежавшие .лейб-медику Петра 1 - Арескину (Эрскину ), Ивану Ивано
вичу Шувалову , гр. Никите Ивановичу Панину и многим друг.им. Суnер
экслибрис помог установить хранившийся в Александровском дворце о 
Пушкине (Uарском Селе) альбом замечательных рисунков, оказавшихся 
работами Чарльза Камерона, а гербовый экс.либрнс ука:Jа.\ 11уть к выяв.ле· 

Рис. 22. Переn.\еТ l(llllГI\ <: гербом гр. r . И. Чернышева ( конеq XVllI в.) 

юtю сотен анонимных книжных :знаков, нредс·rавлявших несомненный худо
жественно-исторический интерес в области палеографии Х\/111 и начала 
XIX вв. 2 

Большое значение имеет герб на докумен1 а.льно\1 материале, где гербо
вая печать, сопровождающая неразборчивую подпись или приложенная 

к конверту, дает возможность расшифровать автограф или установить .не· 

нзвестного корреспондента. Мне довелось уже указывать в печати случай 
определения автора четь1рех писем к декабристу И. Д. Якушккну; и еще 
более разительн-ый лример установления трех различных корреспондентов, 

Z В. К. Л }'к ом с к J! й. У к. соч . , 1939, стр. 60-64; е r о же, Указател1> аноним 
ных rербовых книж11ых знаков в Сб. «Тр. Ленинrра11.ского общества экслибрисистов• 
11ып . VJ-Vll (Л" 1926), стр. 25-46; вып. VIIl-IX (Л., 1927), стр. 26--32. ' 
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nодписывавwих свои письма име(!ем «Alix» и приписанные одному лицу -
жене Николая 11 Александре Федоровне и оказавшиеся на самом деле 
принадлежащими хотя и родственныrм, но трем разным Эликс, а 
именно: 1) королеве английской, рожденной принцессе датской, жене 
Эдуарда Vll; 2) великой 1гер1Jогине Мекленбург-Шверинской и лишь 
3) действительно Александре Федоровне. Критерием для установления 
этих тр~х различных лиц послужили изображенные на почтовой бумаге их 
три совершенно отличные одна от другой короны, присвоенные указанным 

коронованным лицам. 1 
u 

Немаловажное значение имеют гербы на памятниках монументальнои 

архитектуры, на частновладельческих домах, очень часто украшавшихся в 

тимпане фронтона их лепными изображениями гербов, датирующих время 
строительства их или владения ими в известный период, что, в свою оче
редь, дает ценный материал для паспортизаuии зданий. 

Еще более существенно определение гербов на надгробных памятниках, 
часто анонимных, а потому не дающих указаний о погребенном лице. 
Только герб в таком случае может открыть тайну погребения. 

Приведу, наконец, пример из области полевой археологии. 
В 1920-х годах Минское общество любителен древностей обрати.\ось ко 

мне с просьбой высказать свое мнение относительно изображений, помещен
ных на двух осколках изра.зца, найденных среди строительного мусора в 
окрестностях местечка Изяславля. В результате кропотливых изысканий 
удалось точно установить, что на осколках едва сохранились три четверти 

четверочастного герба, принадлежавшего известному литовско:v~у вельможе 

Николаю Ивановичу Глебовичу, умершему в 1632 г., родная бабка кото
рого была последней в роду князей Заславских, уде.\ОМ которых был Изя
славль, перешедший после угасшего рода к Глебовичам. Осколки изразцов, 
обнаруженные на почти метровой глубине, указывают как раз истиннОf' 
местонахождение старинного замка, положение которого было утрачено ~1 

позДJнее забьrrо. 2 

Все перечисленные примеры и случаи применения гербовой экспертизы 
указывают, какое значение может иметь герб, когда он, расшифрованный 
!(ак исторический источник, способствует раскрытию и самого памятника, 

вещественного или документального, на котором герб красноречиво и убf'

дительно говорит о его происхождении, принадлежности и датировке. 

Такое именно использование герба и составляет задачу соБременной 
научной геральдики как вспомогательной в истории дисциплины. Г ераль
дика фео1дал1Jная имела овоей классовой задачей с Q ст а в лен и е г е р
б о в, как знаков, графически выражающих владения суверенов и их васса

лов или изображающих условными символами и эмблемами родовые про

звания феодалов и отдельных их представителей. Геральдика буржуазная 
(капиталистической формации), расширив рамки своего интереса к гер
бовым знакам, поста.вила задачей еще и историческое их изучение, т. е. сде
лала целью своей и з у ч е н и е п р о и с х о ж д е н и я г е р б о в вообще и 
отдельных их видов в частности. Геральдика нашего времени, и особенно 
советская геральдика, пошла дальше. Объектом ее также является герб, 
но задачей ее изучения является не герб к а к с а м о цель, но освое
ние герба как исторического источника. 

В связи с изложенным в задачу современного советского геральдиста 
входит прежде всего определение (аттрибуQия) герба. 

1 В. К. Луком с к в й. Ук. соч., 1939, стр. 56-58. 
2 А. М. Б о л ь m а к о в. Вспомогательные исторические дисциплин... П., 1924, 

стр. 161-162. 



Но как определить герб и что для этого надо знать? 
Во-первых, необходимо изучить теор и ю г е р аль д и к и, т. е. выра

ботанную многими столетиями систему составления гербов. Хотя многое в 
этой системе кажется теперь условным и архаичным, но необходимо знать, 
по каким правилам составлялись геральдические композиции, n каких стра
нах и когда; необходимо уметь определить: 1) особые, uтличительные 
признаки герба; 2) его составные части - элементы герба; 3) характер 
этих элементов: а) п о н а ц и о н а л ь н о с т и, б) п о к а т е г о Р и я м, 
р а ига м и тип а м, в) по времен и с о ст а в лен и я г ер-ба. 

Во-вторых, необходимо знать ист ори ю происхождения и развития 

герб о в. 
В-третьих, на основе знаний теории и истории геральдики необходимо 

освоить м е то д и к у г е р б 1) в о й э к сп е рт и з ы, т. е. приемы конкрет

ного определения герба, используя для этого все данные, которыми f)аспо

лагает историческая наука в целом и ее вспомогательные дисциплины: ге

неалогию, сфрагистику, дипломаТ1ику, искусствоведение и т. д. 

Современное состояние геральдики в Западной Европе, хотя и не ..:тоит 
на высшем уровне знания, в указанном нами смысле тех требований. ко
торые пред'ъявляет сейчас историческая наука к своим вспомогательным 

дисциплинам, однако литература по геральдике в странах Западной 
Европы весьма обильна. Еще 100 лет назад общая библиография по ге
ральдике насчитывала свыше 5000 названий отдельных изданий, 1 число 
которых к настоящему времени значительно возросло. Правда, все эти пуб
ликации посвящены в большем числе теоретическим учебникам, курсам и 

пособиям, или истории происхождения гербов у отдельных национальностей, 

но наряду с этим издано немало и гербовников по отдельны·м странам и 

отдельным местностям, дающих воспроизведение и описание громадного ре

пертуара гербов (до 300 ООО. приблизительно). 2 Имеют(:я и эмблематиче
ские справочники, дающие возможность, что очень важнn, находить по 

эмблемам гербы искомого гербовладельца, но их немного - несколько из

даний наперечет и далеко не по всем страна\1 Европы. ~ 
Исследований же того м е т о д о л о г и ч е с к о г о по р л д к а, связан

ного с экспертизой гербов на памятниках материальной культуры, о кото
рых я говорил выше, и опыты исследований каковых имеК'тся в нашей со
ветской литературе, в западной литературе совершенно не наблюдается. 
А между тем именно в этом направлении геральд•ика и должна развиваться. 

Чтобы советская историческая геральдика (я не имею здесь в виду со
временной нашей государственной геральдики как советской эмблематики) 
развивалась далее в намеченном выше направлении, пЕобходимо следующее. 

Во-первых, опубликование первоисточников русской геральдики. Общее 
количество русских гербов, бытовавших среди феодального и буржуазного 
классов России, далеко не так значительно, как в странах Запацной Ев
ропы. IJифра их составляется из: 

а) гербов феодальных родов, официально зарегистрированных в так 
именуемом «Общем гербовнике дворянских ро;r.ов Всероссийской империи» 
(20 частей по 150 гербов в каждой и 60 гербов, утвержденных при Вре
менном правительстве в 1917 г.); 

1 Ch. S. Т. В е r. п d. Allgemeine Schriftenkunde de1· gesammten Wappenwissenchaft, 
4 Teil, Bonn, 1830-1941. 

~ Самый полныli общий список r<:р~в.\адельцен стран За'1а.11юй Европы опуб.\1'!
кован в издании 1. Rietstap, Armorial General, 2-е изд. которого (Gouda, 1884) заКJ1ю
"с.ет в себе описания около 200 ООО гербов. 

3 Наиболее полный эмблематический справочник, составленный по 2 изд. Rietstaп 
(см. примеч. 9), изд. Т. Renesse, Dktioмaiтe de Пgшб Hera\diq11es, \'ol. \'II Rru~.c-lle; 
1894--1902. ' • 
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б) гербов. жалованных российскими и:vrперс.торами в дипломах 
XVIII-XX вв. (до 1917 г.), не вошедших в общий гербовник - немногим 
более 1500 гербов, а всего о ф и ц и а л ь н о у т в е р ж д е н н ы х 

герб о в - 4679; 
в) национальных гербов Польши, Латвии, Эстонии и Финляндии 

за время зависимости Польши от России и прибалтийских стран 
от Швении и у ч т е н н ы х г е р б о в н и к а м и э т и х с т р а н в коли -

честве а'~оло 2000; 
г) гербов самобытных, т. е. гербов, созданных бытом феодальных родов. 

как русских родов, та1< и народов, населяющих СССР - украинских, бело
русских, кавказских и других, учтенных в свое время кропотливой работа(~ 
отдельных гералt>дистов,- около 2500. 

Из этого общего числа 10 ООО гербов, быт'Jвавших в России, до с ту п-
н а в настоящее время исследователю геральдики 

толь к о одна треть: 

1) 1500 гербов, изданных в 10 частях «Общего гербовника» n 

1799-1840 гг.; 
2) около 1500, опубликованных в «Гербовнике Uapcтna Польскогm> 

(2 части из 8) и в гербовниках Прибалтийского края и Финляндии. 
Все остальное, хотя учтено официальными источниками, но хранится в 

уникальном рукописном виде в наших государственных архивах, или, хотя 

было учтено научной работой геральдистов уже в советское время, но по

гибло в период блокады Ленинграда в 1942 г. и требует восстановления 
заново. 

Вот эти-то две трети гербов, т. е. около 6000 недоступных сейчас исто
рику-геральдисту, п о д л е ж а т с б о р у и п у с к у и х в н а у ч н ы й 
об о рот, хот я бы неб о ль ш им и раздельным и, но с ист е

м а т и з и р о в а н н ы м и с е р и я м и. 

Во-вторых, необходимо составление и издание справочникоn по ге

ральдике: 

а) переиздание списков гербовладельцев указанных выше категорий. 
частично хотя и изданных (указатели 1к «Общему гербовнику» и дипломны,м 
гербам), но в коАичестве экземпляров, явно недостаточном, и ставших 
библиографической редкостью; 

б) составление эмблематических гербовников, т. е. сборников гербов, 
расположенных в систематизированном по эмблемам порядке и тем облег

чающих нахождение и определение исследуемого герба. 

В-третьих, без подготовки соответственных кадров, которые мог ли бы 
продолжать научную работу в области геральдики, без подготовки необхо

.-имой смены дальнейшая работа в этом направлении ny дет отставать от 

.11.ругих историчес1<их дисциплин. Придется вновь, подобнu Шампо.1\!>ону, nт· 
Крlll'Вшему чтен.ие иероглиф<>в, трудиться над раскрытием смысла гербов, 

Ч"ГОбы не дать погибнуть ценнейшему историческому источнику, могуЩему 
'Гак много раскрыть квалифицированному историку-геральднсту. 
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СЕВЕРНОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИУИИ В 1945 г. 
В ЧАРОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 1945 г. экспедиция работала на средства Института истории матери
;альной культуры АН СССР, Гос. историч. музея и Череповецкого крае
·ведческого музея. Задачей ее было продолжить раскопки свайного поселе
ния на р. Модлоне в Чарозерском р-не Вологодской обл. и произвести 
предварительное обследование торфа, с которым связаны многочисленные 

неолитические стоянки в бассейне той же р. Модлоны. Размеры работ 
пришлось значительно уменьшить сравнительно с предварительными пред

положениями. Археологической частью работ руководил А. Я. Брюсов; 
обследование торфа производнл С. Н. Тюремнов; в экспедиции при
нял участие директор Череповецкого музея К. К. Морозоn. 

На месте древнего свайного поселения, продолжая начатый раскоп к 
югу от уже вскрытых в 1937-1940 гг. участков, было обследовано 14 м2 -

участки № 49-56, размером по 2 м2 каждый. Все это пространство при
шлось на промежуток между остатками свайных домов. Только при рас
копках последнего (№ 49) участка у заr:адной стенки его обнаружены были 
следы расположенного еще западнее дома. Исследование этого дома потре
бовало бы трехнедельной работы, а уже начинались заморозки, потому 
было решено вскрытие этого участка отложить до следующпо сезона. 

На вскрытой площади, приближаошейся к берегу р. Перечной, страти-
графия оставалась той же, что и ранее: до глубины 1 м шел слой желтой 
.супеси без находок от 1 до 1.35 м - темная, почти черная супесь с на
ходками в нижней ее части предметов верхнего культурного слоя (рис. 23). 
Ниже, в слое торфа до глубины 1.56 м, находились остатки свайного по
селения и вещи нижнего культурного слоя, причем, как и ранее, отдельные 

предметы верхнего культурного слоя встречались в самом верху торфа. 

Ниже торфа начинается слой сапропели. Необходимо отметить, что на 
вскрытых участках, особенно в восточной части (№ 54-55), торфЯ'Ная 
почва под супесью была особенно жидкой и вязкой. 

В этой восточной части в нижнем культурном слое свайного поселения 
меньше всего было остатков от каких-либо сооружений: быЛ1И обнаружены 
только 2 отдельно стоявшие сваи. Найденные же здесь предметы явно 
целиком были отбросами или выброшенными вещами. Но именно здесь в 
небольшой кучке отбросов в ВИАе мелких костей пmц и рыб, лежавшей 
вблизи некоторого количества больших костей лося (очевидно, от одной 



·особи), были найдены 4 льняных семени. Как кости лося, так и кучка мел
ких костей и среди них семена льна находились ниже поверхности торфа. 

Рис. 23. Керамика с устья р. Перечной. Слева -внж.вий культурный слой (сваiвое 
nоселевве); ~:права - вер~ввii ку льтурвый слой 

Кроме того, эдесь было найдено небольшое количество кремневых. нуклеу
сов, отщепов, небольших скребков, АВа грубых листовидных наконечника 

стрел и нем·ного керамики. 

Западнее, на участках № 49-52 были о6наружены глубоttо вбитые в 
почву несколько свай и остатки узкого перехода - кладки от дома. Около 
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одной такой кладки, у южной стеНJ).И участка № 52, была найдена лежав
шая в верхней части торфа часть деревянной прялки. Вещи, найденные на 
участках № 49-52, также состояли из кремневых отбросов, небольших 
скребков, обломков наконечников стрел, несколько большего количества 

обломков глиняных сосудов, костей животных и рыб. 
На участке № 51 была найдена половина янтарной пуговицы с У-об

разным отверстием. 

Вещи, найденные в верхнем культурном слое, также были немногочис
ленны, особенно в восточной части раскопа, и состояли преимущественно 

из отбросов той же категории, что и в нижнем культурном слое. Но среди 
них на участке № 49 была найдена в слое супеси прекрасно выделанная 
из крупного розоватого камня фигурка утки (рис. 24). 

Рис. 24. Кремневая фиrурка утки из верхнего слоя 
стоянки на р. Модлоне 

Керамика обоих культурных слоев резко отличалась друг от друга как· 

по составу глины, так и по форме сосудов и их орнаментации. Керамика 
верхнего культурного слоя представлена была черепками из хорошо обож

женной глины желтого (изредка черного) цвета, с примесью толченой 
дресвы и кварца. Некоторые сосуды имели сложный профиль в виде слегка 
отогнутого наружу горла и сильно выпуклых боков; часть этоii керамики 
не орнаментирована, часть покрыта отпечатком грубой ткани. Вдавленvя 
на орнаментированных сосудах поверхностны и состоят из оттисков зубча

того штампа и по большей части неправильных ямок, образующих крупный 
узор, повидимому, чаще всего только по верху сосуда. Есть, впрочем, не
много черепков с правильным круг лоямочным орнаментом, покрывающн;.,; 

весь сосуд. 

Керамика нижнего культурного слоя сделана из синеватой пористо1':i 
глины с примесью толченых раковин. Профили сосудов прямые. Орнамент 
состоит почти исключительно из вертикальногС' зиrзагового узора, нане

сенного зубчатым штампом и покрывающего весь сосуд. 

Результаты раскопок 1945 г. подтверждают наличие на свайном посе
J1.ении культуры льна. Еще в 1933 г. там же были найдены три 
льняных семени. Их принадлежность к культурному слою поселения 
вызвала тогда у многих сомнение, так как при исследованим этих семян 

проф. Мурашнинским последнему удалось одно из них прорастить (семя 
дало росток в 10 см длины и затем погибло). Семена льна, найденные в 
1945 г. при условиях, исключающих возможность их случайного попада
ния, и nоложенные в металлическую коробку вместе с нем,\ьшим количе-
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.ством почвы из слоя, rде они были найдены, также проросли через не• 
сколько дней. Одно из таюtх семян, давших росток, было посажено в 
землю в Череповецкой лаборатории Гос. инспекции по семенному контролю. 
В ноябре 1945 г. выращенный из него лен зацвел. 

Косвенным, но весьма убедительным доказательством кул1Jтуры волок

нистых растений ~на. свайном поселе.нии на р. Модлоне является находка 
деревя·нной прялки (рис. 25). 

Свайное поселение на р. Модлоне по находкам в пре
дыдущие годы на полах домов многочислен1:tых .янтарных 

украшений восточно-балтиiiского типа, датируется време~ 
нем не позднее начала 11 тысячелетия до н. э. 1 Предпо
лагать очень долгое бытование этих украшений у жите
ле.й поселен·и~ невозможно: в каждом до!',fе было найдено 
по нескольку таких украшений. и притом разнообраз
ных - симметрические и асимметрические подвески. пуго

.вицы с У-образным отверстием, облом.к·и колец, длинные 
пронизи. Украшения эти, очевидно, были обычными и 
многочисленными в конце существования поселения. 

Помимо раскопок свайного поселения на р. Модлоне, 
в целях получения для пыльцевоr<> анализа почвенных 

проб с места расположения нескольких других стоянок по 

р. Модлоне, были произведены небольшие раскопочные 
работы. 

Чуть ниже места свайного поселения, на том же пра
вом берегу р. Модлоны, за сливающимися устьями 
впадающих в Модлону р. Перечной r1 Плоскuго ручья, 
было вскрыто 7 м2 на площади стоянки, культурный 
слой которой находится непосредственно в торфе. С г лу
бины в 0.5 м в торфе встречается значительная примесь 
железистых веще.ств. На глубине 1.0 м начинается слой 
сапроnели. Находки в виде кремневых орудий и оскол
ков , шл вфованых сланцевых орудий и обломков клас
с и ческой ямоч1·ю-зубчатой керамики Каргоnольской куль~ 
туры встречаются во всей толще торфа . 

В 10 км ниже по течению р. Модлоны, на левом ее 
берегу, проти'В о-ва Г аrатмина. с той же целью был зало
жен шурф в 4 м2 • В этом месте между топким берегом н 
несколько отступающим вглубь заболоченным лесом на- Рис. l5. Пр:~.\ка 

(донце) деревян
ходится ДОВОЛЬl{О большая ПрИЛО.!1,НЯТаЯ сухая ПЛОЩадка, вал. Н .~ нижнего 
носящая название «Сели1це>~. Шурф был заложен около слоя стояню1 на 
разведочной траншеи 1939 г ., при помощи которой была р. Мо.1.\онс 
обнаружена стоянка. Слой ра:ножиuшеrося тuрфа под-
стилается .здесь на глубине 0.75 м бело-желтой глиной с большим ко
личеством известковых Журавчиков. Находк11 встр~чаются непосредств~нно 
под дерном до глубины в O.S м, причем в Р-ерхней частн торфа онн попа
даются единицами. Находки Э'l"Н состоят главным образоr.J из обломков r л11-
няных сосудов, частью неорнамеитирс,ваниых, частью орнаментнрованных 

тольхо ниже венчика., единичных черелков с класси•1еским нмочио-зубчатым 

орнаментом (керамика поздней ста.д'ИИ Каргопсльской культуры) ; больtuого 
количества. ·небольших, разбросанны.х в беспорядке камней ; осколков кремня 
и редхих мелких косточек; единичных каменных орудий. Из последиюс n 

1 Например. no частым на.ходкам таких украшений в каменных rробшtцах ку_,ьтуры 
:wарови :tных амфор. 
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1945 r. найден только омr1 маленький кремневый наконечник стрелы из 
ножевидной пластинки с ретуmированныIМ острием и коро111<им че
решком. 

Пунктом, где был произведен раскоп д.ля выемки образцов почвы 
был .левый берег р. Мод.лоны на окраинах дер. Погостище в 6 км 
выше бывшего места свайного поселения. На Нfобо.льшом расстоя
нии друг от друга у западного края деревни были заложены два шурфа 

по 4 м2 , один около места раскопок 1937-1938 rr., другой - за по
вышением берега, уже в самой деревне. Здесь под растительным слоем до 
r .лубiины в 0.6 м находится бурый торф, переходящий ниже в торф чер
ноrо цвета, который подсти""ается на r.лубине в 1.0 м слоем песка. Куль
турный слой лежит в верхней части этоrо песка под торфом. Керамики, как 
и раньше, не было обнаружено. Найдено несколько костей лося. и костяной 
наконечник стрелы с утолщенным концом (так называемый «ШигирскиЙ» 
тип) и коротким черешком. 

За южным концом деревни, на расстоянии около 200 м от берега реки, 
на краю небольшого повышения берега, заложенными здесь двумя шур

фами по 4 м2 , была обнаружена новая стоянка. Культурный слой находился 
здесь непосредственно под растительным, в слое торфяно-песчаной почвы, 

которая подстилается на глубине в 0.25 м известковой щебенкой. Най
дены осколки кремня и два черепка с ямочно-зубчатым орнаментом. 

Помимо образцов почвы, взятых из этих раскопов, в различных ме
стах по р. Мод.лоне, от дер. Погостюце до устья впадаюЩ'еЙ в нее слева 
р. Молы, и по р. Моле, взяты были проф. С. Н. Т юремновым образцы 
почвы при помощи бура и собрана значительная ботаническая коллекция. 

Камеральная обработка этого материала производится в Гос. институте 
торфа. 
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НОВЫЕ ПАМЯТНИКИ В РАйОНЕ ГАЛИЧСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

(Раскопки Галичской экспедиции 1945 i.) 1 

В 1945 г. в районе Галичского озера были произведены раскопки в двух 
пунктах, в которых В. И. Смирнов в 1927 г. открыл остатки древних по
селений. Результаты его обследования остались неопубликованными, ма
териалы же раскопок поступили частью в Галичский музей, частью в 
Костромской. 2 В литературе имеется лишь краткое упоминание о стоянках 
в меатности «Пески» - в книге П. Н. Третьякова «К истории племен Верх
него Поволжья» 3 и в путеводителе Галичского музея 4 

- о стоянке 
«Пески» и селище «Пуп». 

Оба эти пункта находятся неподалеку (в 7-8 км) от местонахождения 
Галичского клада и Галичской стоянки (на Заячьей Горке). Исследование 
новых памя11ник1Jв, находящихся в области Галичской культуры," сообщало· 
работе особенный интерес. Первый пункт исследования находится на самом 
берегу Галичского озера, на невысокой дюнной гряде, известной среди ме
стного населения под названием «Пески», ил11 «Грачи». Дао~iное название 
стоянки мне представляется неудобным, поэтому я называю стаянку «Уми
лением», что совершенно точно определяет местоположение ее поблизости 

от с. Умиления, расположенного к северо-востоку от стоянки на высокой 
моренной гряде, и вместе с тем около самой пристани дома отдыха «Уми
ление», принадлежащего Московскому педагогическому институту. 

Дюна со стоянкой «Умиление» с одной стороны омыв~:.ется водами Га-· 
личского озера, с трех других окружена низиной, занятой огородами и 
покосами, за которыми виднеются моренные всхолмления. Низина в весен
нее половодье затопляется водой, и дюна тогда имеет вид острова. Пови
димому, она и была островом во время существования стоянки, о чем 

можно судить не только на основании рельефа местности, но и по тому, 

что за пределами дюны, на низине, находки отсутствуют. Южный конец 
дюны отделяется от остальной части рvслом высохшего ручья. Интересно 

1 Галичская экспедиция была организована ИИМК АН СССР совместно с ГИМ 
и Московским гор. пед. ин-том. В состав экспедиции входило 8 человек: И. К. Uвет
кова, Бурштейи, Го.11убкова, Зазыкина, Израиловнч, Кадаиер, Комаркова и В. Фосс. 

2 По сведениям, полученным от П. Н. Третьякова. 
э М.- Л., 1941, стр. 16. 
4 Краткое описание Галичского музея местного крё.я. Сост. П. Uарев, Га.11ич, 1939, 

стр. 9-10. 
5 В. А. Город ц о в. Галичские клады и стоянка. Тр. Секции архео.\огии, 1928, 

Ш, РАНИОН. -
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отметить, что здесь найдена керамика более архаичного вида по сравнению 

с северной, о чем речь ниже. 
О протяженности стоянки можно судить по местонахождению пред~е

тов, вымытых озером из культурного слоя и рассеянных на песчаной от
мели вдоль берега. Особенно много их найдено у северной части дюны, где 
и произведены были раскопки. Для выяснения стратиграфии была прове
дена траншея поперек дюны длиною в 20 м (расш\fренная затем в обе 
стороны так, что в общей сложности раскоп.кн составили 26 м2 ), установив
шая не только залегание культурного слоя под дерновым покровом, .nред

ставляющего собой песок серого цвета, талщиною в 25-40 см, но открыв
шая ряд ям различного размера, профили которых отчетливо вырисовыва

.лись в стенках траншей. Одна из ям оказалась землянкой овальной формы, 
небольшого размера (3.2 Х 1.6) и глубиною в 0.60 м. Внутри ее обнару
жена неглубокая очажная яма, диаметром в 0.40 м, глубиною в 0.20 м; 
другая очажная яма была рядом с землянкой, диаметром тоже в 0.40 м 
и глубиною в 0.30 м. Неподалеку от этой землянки uткрыт самостоятель
ный· очаг в виде глубокой (до 0.80 м) полушарной ямы, заполненной пе
режженным рассыпающимся песком красноватого цвета, с примесью золы 

и углей. В песке найдено большое количество (до 60) камней, обожженных 
·огнем, и много фрагментов керамики, находившихся среди них, под и над 

ними. Между фрагментами обнаружена половина небольшого сосу да с «сет
чатым» орнаментом, с округлым дном (рис. 26), лежавшего на камне. 
Основная часть керамики в этом очаге была «сетчатой», с реДJ<ими ямками, 
нанесенными через ткань. 

Судя по концентрации находок поблизости от этого пункта, можно 
предполагать о наличии еще одной землянки, разрушенной случайным рас

копом, произведенным во .время практических работ Географического фа
культета Педагогического института. Здесь найдено огромное количествr~ 
керамики, а в яме пола предполагаемой землянки был обнаружен кремне
вый нож. 

Керамика, составляющая основную часть материала раскопок в «Уми
лении», отличается хрупкостью и сохранилась плохо. Дно сосудов имело 
округлую форму, иногда было плоским; горло было слегка суженным. реже 

прямым, а иногда наблюдались хорошо выраженные шейка и плечики. 

Среди массы «сетчатой» керамики выделяется несколько фрагментов иного 
вида, принадлежавших тонкостенным сосудам. Один из них, со следами 
лощения, имеет орнамент, нанесенный гладким штампом, в виде зигзагrt, 
составленный нз коротких полос, поставленных под углам (piiC. 27, 15). 
Подобный орнамент можно видеть в материалах стоянки на р. Модлоне, 1 

тоже среди единичных находок. Близкие этому орнаменту можно указать 
на стоянках у сел. Нармы и Алеканово в Рязанской обл., где в отличие от 
«Умиления» и Мод.юны узор нанесен гребенчаты'\1 штампоУ~. 

В керамике «У ми лени я» обращает также на себя внимание фрагмент с 
отпечатками гребенчатого штампа, с необычайно мелкими и четкими зуб
'Цамн, заставляющими вспомнить о металле (рис. 27, 16). Полную аяало
гию этому мuжно указать в керамике стоянки на р. Юге в Чухломском 
районе, 2 находящейся около 60 км от «Умиления>>. В «сетчатоИ» кераУ~ике 
необходимо выде~.ить своеобразную узорчатость «сетчатого» орнамента, 

что отмечается также среди находок Е Ляrалином Бору, ·1 и орнамент, 

1 А. Я. Брюс о о. Отч~r о рас.копках 1938-1939 гг. Тр. ГИМ, 1941, вы11. ХIТ, 
стр. 14. рис. 1 О, третий ряд сверху. 

~ А. В. З 6 р уев а. Стоянка на р. Юге, Чухломс1<оrо уезда, Костромской губер-
нии. Тр. Секции археол., 1925. т. IV, РАНИОН. 

э Материалы ГИМ. 
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Рис. 26. Керамика стоянки «У миленне» 
(1-8) ; 1<ерамкка сели1ца «Быки» (9-14) 
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Рис. 27. Кремневые орудия и керамика стоянки «Умиление»: 1, 4, 8, 12-
из раскопок; 2-3, 5-7, 9-11, 13-16-подъемный материал 



подражающий «сетчатому», произведенному зубцами гребенчатого штампа. 
Наряду с этим имеется кера·мика со штриховой поверхностью, широко 
распространившаяся на поздних стоянках среднерусской полосы и Севера, 
а затем и на селищах и ранних городищах Верхнего Поволжья. Среди 
подобного вида керамики обращают на себя внимание фрагменты шеек со

судов, украшенные нанесенными изнутри ямками так, что снаружи получа

лись круглые бугорки (рис. 26, 6). Подобный орнамент прослеживается на 
определенной стадии развития керамики позднего неолита и отмечается на 

стоянках Поздняковской культуры, у с. Нармы и др., а также на р. Мод
лоне. В «Умилении» следует еще отметить редко встречающийся кружковый 
орнамент (рис. 26, 3). Аналогии ему !\ЮЖНО указать тоже 'i3 «сетчатой» 
кераJМике в Младшем Волосовском мо1·ильнике 1 и гладкой - в Галичско~ 
стоянке. 2 

Каменных орудий при раскопках «Умиления» найдено не много, основная 
часть их собрана на песчаной ~пмели озера. Здесь важно отметить, что и 
те и другие обнаруживают одинаковую технику изготовления, что дает 

основание к заключению об их одновременности. Нахождение лод'ъемного 
материала в непосредственной близости от стоянки, а также отсутствне в 
«Умилении» какого-либо другого слоя, с более древними v.:ли более позд
ними культурными остатками, приводит нас также к выводу о связи его 

с раскапываемым культурным наслоением в «Умилении». Среди находок, 
особенно интересен фрагмент ножевидной пластинки и нуклеус, характе
ризующие технику кремня. Как и на р. Юге, 3 где обнаружен в комплексе 
с «сетчатой» керамикой микролит трапецевидной формы, так и здесь эти 
находки указывают на бытование в «Умилении» традиций микролитической 
техники наряду с полированным камнем и «сетчатой» керамикой. В «Уми
лении» найден обломок полированного топора (из диорита), судя по фор
ме - сверленого, что подтверждается и находкой неподалеку ст него <чхо
дов сверления из того же материала (рис. 27, 6). Найдена по.\овш-~а пре
красного полиро1вального камня тоже нз твердоi'1 породы. 

Многочисленный материал, собранный на песчаной отмели озера вдпль 
стоянки (число находок превышает 200), дополняет общую картину. Кре
мень характеризуется микролитоидным обликом: конические и призматиче

ские нуклеусы небольшого размера, с тонк·имн гранями (сопровождающие
ся массой мелr<их ножевидных пластинок), наконечники стрел и орудия, 
изготовленные из ножевидных пластин. Часть их обнаруживает сходство с 
мезоЛiИтическим кремнем, что дает обычно основание заключать о пережи

точных явлениях в технике камня. «Умиление» в этом отношении не яв
ляется исключением: архаичные формы и техника кремня наб.\юдаются на 

некоторых стоянках Верхнего Поволжья - с «сетчатой» керамикой, наблю
даются и на юге - на стоянках бронзового ·Века (на р. Осколе, 4 в По
днепровье и других местах), в сопровождении керамики катакомбного типа. 

Кроме раскопок, произведенных в северной части «Умиления», был за
ложен шурф в южной части стоянки, за руслом высохшего ручья, в месте 
находок керамики с ямочным орнаментом. Здесь была обнаружена очаж
ная яма, заполненная пережженным песком и золой. На дне ее резко вы
рисовывалось углистое пятно, оказавшееся тоже ямой (диаметром в 0.20, 
глубиною в 0.10 м), заполненно~ какими-то перегнившими органическими 
<:-<:татками, жирными на ощупь. Найденная в шурфе керамика бы.ла 1·<..шч-

1 Материалы ГИМ. 
2 В. А. Город ц о в. Ук. соч. 
3 А. В. З б р у е в а. У к. соч. 
4 М. Е. Ф о с с. Раскопки стоянки на р. Оско.,е. Тр. П1М, 1941, вып. XII. 
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ского типа, 1 причем совершенно аналогичная щюисходящей из раскопок 
В. И. Смирнова в «Умилении», что позволяет предполагать, чтп В. И. Смир
нов копал именно в этой части стоянки. В шурфе, п очаге. найдена .вместе 
с керамикой галичского типа и «сетчатая», полностью совпадающая по 

своему виду с найденной в северной части «Умиления». Подобное сочета
ние наблюдается также в материалах В. И. Смирнова и в Галичской сто
янке, но здесь отмечается небольшое количество «сетчатой» керамики. 

На основании находок в южной части «Умиления», керамики галич
ского типа, более древней, чем «сетчатая», можRо за,ключить, во-первых, что 

эта часть стоянки, за высохшим ручьем, заселилась раньше, чом сооерная, 

где керамика представлена исключительно поздней - «СеТ':~атоЙ», и, .во
втuрых, что стоянка «Умиление» генетически связывается с Г алич::кой, 
представляя второй этап в развитии галичс:кой культ)'ры, на котором «сет
чатая» керамика вытеснила «галичскую». 

Сопоставление стоянки «Умиление» с рядом памятников позднего нео
лита -- стоянками: на р. Юге (Чухломском р-не), Младшим Вr.лоссг.ским 
могильником, у сел. Нармы, Алеканова (Рязанская обл.), на р. Модлоне 
(верхи. ел.), р. Томице (Карелия), стоянками поздняковскоii культуры, 
определяет место «Умиления» среди памятников последней стации r::..~шития 
позднего неолита, сопровождающихся «сетчатой» керамикой, которая затем 
liei:icxoдит в более поздние по времени памятники - селища ;; г•1родiiща. 

Пр!1м~рсм в этом отношении служат селища и городища Верхнего По
волжья, датируемые П. Н. Т рет:ьяковым 1 тысячелетием до н. э. В связи 
с этим «Умиление» может быть отнесено '1< концу 11 тысячелет1н: до н. э., 
приблизительно к XIl-XI вв. до н. э.,- тогда Галичская стоянка, непо
средственно предшествующая «УiМилению», долж.на относиться к несколько 
более раннему времени - к Xlll в. до н. э., чему не противоречит ни 
инвентарь Галичской стоянки, ни клад, связанный со стоянкой и террито· 
риально и хронологически. 

Вrорым памятником, исследованным Галичской экспедициеИ. было Cf'· 

лище, находящееся на моренном холме, приблизительно в 1.S км от сто
янки «Умиление», в самом конце (западном) с. Быки. В этом месте морен
ное всхолмление под разрушительным действием вод, некогда стекавших 
потоками и ручьями с лежащих выше всхолмлений, о чем свидетельствует 

глубокий овраг, идущий от селища к северу, приобрело вид грандиозного 
кургана, с крутыми склонами, достигающего в высоту 7 м. В Галичском 
районе подобные возвышения встречаются и в других местах и обычно 
известны среди местного населения под названием «курганов». Здесь же 

этот хслм имеет еще второе название - «Пуп». По местонахождению се
лища, в самом с. Быки, мне представляется правильным назвать этот па
мятник «селищем Быки», точно определяющим его положение, вместо двой
ного местного названия. Трудно представить, как располагалось на таком 
«кургане» поселение - настолько круты его склоны. Самый верх его, по
крытый тощим дерновым слоем, под которым непосредственно находится 
морена, не имеет культурного наслоения. Во время раскопок было уста.. 
новлено, посредством траншеи, проведенной по северному склону, залегание 
культурного слоя по средней часги холма. За пределами этого пояса от
мечается прекращение культурного слоя. Раскопками не у далось выяснить 
причины этого, но мне представляются правильными соображения, выска

занные по этому поводу С. В. Киселевым, что селище было огорожено 
плетнем или тыном, тем более, что в селище найдены кости домашних жи-

1 В. А. Г о р о д ц о в. У к. соч. 



вотных, а скотоводческие поселения обычно сопровождаются ограждением. 

На селище были произведены раскопки в двух пунктах. Установлено, что 
культурный слой, насыщенный находками, залегал под растительным и 

представлял собою песок черного цвета, переходящий в темножелтый, под 
которым шел песок с галькой без находок, а ниже - морена. 

В первом пункте траншеей, расширенной к западу, тгк что рас;(опанная 
площадь в общем составила 20 м2 , была открыта землянка до 0.70 м глу
бины. В плане контуры ее не удалось точно проследить, 11 размеры были 
намечены приблизительно, главным образом по признаку насыщенности 
культурного слоя керамикой. Таким образом, ориентируясь на профиль 
землянки в стенах траншеи и на степень насыщенности слоя находками, 

ширина землянки наметилась в 2 м, длина же ее осталась невыясненной, 
так как од;ин из концов ее был разрушен ямой случайного происхождения 

Во втором пункте раскопок - по западному склону холма - траншея, 

проложенная по среднему поясу холма (в 5 м длины), дала также насы
щенный .культурный слой и остатки очага с золой, куска:\ш углей и кэ.мнями. 

Основную массу находок в селище Быки состав.\яет керамика; ка:1-1ень 
здесь представлен единичными кремневыми орудиями (скребками и нако
нечниками стрел). Найдено значительное количество костей, принадлежав
ших домашним животным, и рыбья чешуя. Из костяных изделий сохрани
лись лишь фрагменты гарпунов. Один из них - однозубый, аналогичный 
найденному у с. Городища около гор. Калязина. 1 Керамика селища Быки 
интересна сочетанием «сетчатой» - типа «Умиления» и другого вида, ха
рактеризуемого орнаментом из оттисков крученой веревочки, среди которых 
можно отметить местные узоры и узоры ананьинского гипа. 

Полную аналогию последнему орнаменту можно указать на стоянках 
беломорской культуры, в последней стадии ее развития (напрн:-.iер, у 
с. Красная Гора). датируемой второй четвертью 1 тысячелетин да н. э. 
В керамике селища Быки следует отметить дальнеiiшее развитие формы 
сосудов: вырабатывается высокая шейка, подчеркивающаяся специальным 
орнаментом, и плоское дно (рис. 26, 11-14). «Сетчатая» кера:-.нш.сt се
лища Быки дает основание к установлению генетической связи этого па -
мятника со стоянкой «Умиление», но вместе с тем различие в остальной 
части комплекса, особенно наличие костей домашних животных, 2 свидетель
ствующих о больших изменениях, происшедших в хозяйстве, указывает, что 
между этими двумя памя11никами существовал какой-то промежуток во 
времени, что между ними недостает еще переходного звена. Обнаружение 
в керамике сехища Быки таких элементов, как орнамент ананы-шского типа, 
а также орнаментов, близких к имеющимся в городищах Верхнего Повол
жья, наJПример у с. Городок, з где найдено таю•ке совершенно аналогичное 
прясло (рис. 26, 10) от веретена, позволяет рассматр-ивать •:елнще Быки 
в одном ряду с древнейшими городищами и относить его к первой поло
вине 1 тысячелетия до н. э. 

1 П. Н. Третьяков. Ук. соч., стр. 21, рис. 8. 
По предварительному определению, кtJстн лошади, 1юрооы, ОВ!!Ы и соинhи. 

;, П. Н. Треть я к о в. Ук. соч., рис. 9-10. 
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ГАВРИЛОВСКАЯ НЕОЛИТИЧЕСКАЯ СТОЯНКА 

с могильником 

(По .11атериа..1аJ.1 р11.скопок 1945 i.) 

Гавриловская стоянка находится в Дзержинском р-не Горьковской оол .. 
на расстоянии около 2 км к ЮЗЗ от дер. Гавриловка, на незаливаt>мn11 
песчаной дюне, на левом берегу рч. Волосанихи. 

В 1942 г. на дюне были выкопаны три траншеи и окопы. Летом 1943 г. 
директор Дзержинского музея Б. А. Саф<>нов обнаружил в стенке боковой 
траншеи человеческий череп, который был доставлен в Дзержинский музей 
вместе с довольно большим количеством керамики и кремня. В сентябрР. 
1945 г. Гос. историч. музеем, при участии Дзержинского музея, были орга
низованы разведки и исследование стоянки. 

Зачистка стенок траншеи выяснила стратиграфию дюны и культурное 
наслоение. Под довольно мощным дерновым слоем (30-40 см) был обна
ружен темносерый песок, представляющий собой культурный слой. Под 
этим слоем шел подстилающий его белый песок, не содержащий никаких 
находок. Зачисткой были обнаружены 3 ямы (небольшие землянки). 

В результате раскопок, которыми была вскрыта площадь около 80 м2 , 
на стоянке были обнаружены 3 землянки и 6 погребений (рис. 28). 

Землян к а № 1 (рис. 28). Эта землянка была обнаружена при рас-
1юпках в пункте 1 на глубине 0.60 м от современной поверхности, в виде 
округлого темного пятна, хорошо заметного на фане светлого подстилаю· 

щего песка. Землянка имела неправильно-округлую форму, размером в 
2.5 Х 2 м; глубина ее от современной поверхности 1.30 м, ci от нижней 
границы культурного слоя 0.70 м. В разрезе землянка, стенки которой уда
лось проследить только в подстилающем культурный слой грунте, была. 
чашеобразной формы (рис. 29). На полу землянки, немного в стороне от 
центра, был обнаружен очаг в виде округлого интенсивно-черно::о пятна, 

диа:-.1етрqм в 0.95 и глубиной в 0.28 м. При расчистке землянки 1 было 
найдено дово.\ьно много обломков глиняных сосудов, 3 I<ремневых ножа, 
3 скребка, обломки орудий и осколки кремня. 

1 Раскопки всех трех землянок проводились следующим образом: слои поче.111 
uвутри землянок снимались последовательно, каждый раз !la rлубииу 10-15 см, после 
чего производилась зачистка; и так до д!lа землянки. 



З ем л я н к а № 2 была обнаружена в профиле восточной стенки боко
вой траншеи. Западная часть зе.\:1.лянк:и оказалась полностью разрушенной. 
Землянка име.ла округлую форму; размер по линии А - В 3.30 м, глу
бина от современной поверхности 1.50 м, от нижней границы культурного 
<:лоя 0.80 м. Профиль землянки тоже чашеобразный. На дне землянки была 
обнаружена очажная яма с золой и угольками. Диаметр ямы 1.40 м, г лу
бина 0.30 м. У очага с юж-
ной стороны было найдено 
бсльшое количество лежащих 

кучей фрагментов одного со

-су да с ямочным орнаментом. 

При расчистке обнаружено 
сравнительно мало обломков 
керамики, кремн6DыЙ нож, 

г1 
. 1 

<>~колки кремня {рис. 31 ). 
З е м л я н к а № 3 нахо

дилась на расстоянии около 

1 м от землянки № 2. Зем
лЯ1нка имела ~-1еправильно

округ лую форму диаметром в 

3.60 м и глубиной от совре
:\-tенной поверхности 1.30 м, 
а от нижней границы куль
турного слоя 0.70 м. Стенки 
удалось частично проследить 

не только в грунте, но и в 

культурном слое. В восточной 
части землянки была обнару

жена очажная яма в виде 

округлого черного ·пятна с 

включением углей; диаметр 
ее 1.30 м, глубина 0.20 м. 
(рис. 32). 

Очень небольшая раско
панная часть стоянки дает 

.слишком мало материала, 

чтобы говорить как о рекон

струкц:1и землянок, та.к rи о 

реконструкци:и поселения •в 

целом. Наши зе;-.1лянки отли
чаются прежде всего неболь

шими размерами. Наиболь
шая нз них имеет площадь 

около 9.5 м2 , а наименьшая 
около 5 м2, при гл)'бине от 
нижней границы культурного 
·слоя 0.70-0.80 м. Землянки, 
конечна, мог ли быть глубже, 

но в культурном слое в боль

шинстве случаев их очертаний 
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не у далось проследи:!:ь. П. Н. Третьяков в работе «К истории доклассово
го общества Верхнего Поволжья», приводя ряд примеров неолитических 
жилищ, намечает 2 их вида. «Во-первых,- пишет он,- полуземлянк·н, т. е. 
жилища с основанием, уг луб.ленным в землю, и, во-вторых, жилища в 
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основном наземные, с углублением в середине». 1 Размер, форма и глубина 
наших землянок совпадают со многими неолитическими землянками, обна
руженными на территории Советского Союза. Таковы, например: землянки 
Федоровской стоянки 2 (диаметр 4.10 и 5.5 м, глубина 0.45-0.90 м); 
стоянки Дубровичи 3 (диаметр 2.84 и 4.60 м, глубина 1 и 1.60 :\1); стоянки 
у дер. Сониной на р. Теше 4 (диаметр 2 и 3 м, глубина 1 м); Балахнинской 

стоянки 5 (диаметр 2.13 и 2. 
С~ 50 м, глубина 0.70 м); стоя

нки Малое Окулово 6 (диа
метр 3.50 м, глубина 1.50 м) 

о ,,., 

Xlll 

/// 11 XIY 
План 

Рис. 29. Землянка № 1 Гавриловской стоянки 
1 - граннпа ку.~rьтурного слоя; 2- белыii подсти.1ающ11i1 

песок; З - rлубин::t очзжноИ ямы 28 с~• 

и т. д. 

Площадь некоторых из 

этих землянок, а также пло

щадь наших землянок кажется 

несколько малой для жилишd. 

Но предположить, что гаври
ловские землянки были в 

основном наземными, нельзя 

на том основании, что рассто

яние между ними очень мало 

(например, расстояние 111еждv 
землянками № 2 и 3 всего 
около 0.80 м). Внутри каж
дой землянки имеется очаг 
несколько в стороне от цент

ра. Возможно. что в самом 
центре стоял столб, поддер

живавший крышу. Можно 
предположить, что стоянка 

была обитаема продолжитель

ное время: об этом свиде

тельствует достаточно мощ

ный культурный слой. Следо
вательно, жилища должны 

были быть постоянными, а 

не временным:;~, легкими ш;~-

лашами. Небольшая глубина заставляет прс:дполагать, что землянки И:\~ели 
довольно высокое перекрытие. 

Количество имеющихся на стоянке землянок не огранич·ивается раскn· 
панными нами тремя землянками. Благодаря окопам, разбросанным по 
всей дюне, можно наметить площадь, занятую стоянкой. Она приблизи
те.льно равна 500 м2 (предполагаемые границы намечены на плане преры
вистой линией с точками). 

1 П. Н. Т ре т ь я к о в. К истории доклассового .обuJества Верхнего Поволжья. 
ИГ АИМК, 1934, вып. 106; О. Н. Ба А ер, М. В. В о ев о А с кий и др. Из истории ро
дового общества на территории СССР. М.- Л., 1935, стр. 108. 

~ А. Я. Брюс о в. Федоровская стоянка. Тр. Секции археол., 1927, т. 111, 
РАНИОН. 

з В. А. Город ц о в. Жилище неолитической эпохи в долине р. Оки. Тр. \/III 
Археол. съезда, 1890, т. 1. 

~ Ф. Я. С Р лез и ев. Приокские древнейшие поселения. Тр. Владямирского му
зея, 1928, т. Ш. 

5 А. А. Сп и ц ы н и В. К а мен с кий. Стоянки близ гор. Балахны. Записки 
Отд. русск. и славянской археологии, т. VII, вып. 1. 

6 Ф. Я. Селезне в. Приокскне дреsнейшне поселения. Тр. Владимирского музея" 
1928, т. illl. 
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Как было отмечено выше, на стоянке, кроме землянок, расконками было 
обнаружено 6 погребений. 5 из них около землянок, и шестое внутри зем
лянки № 3 у очага (рис. 28). 

По г р е б е и и е № 1 было обнаружено у северной стенки :зе:\lлянки 
№ 1 на глубине 0.80 м от современной поверхности, под культурны:-,~ слое!'.1. 
На светлом подстилающем песке ярко очерчивалось тtмное овальное мо

гильное пятно длиной в 2 метра и шириной в 0.90 м. Заn&дный конец ямы 
оказался разрушенным траншеей. Глубина могильной ямы от 1-шжней гра
ницы культурного слоя 0.30 м. Покойник лежал на белом песке, головой на 
ЮЗЗ, на спине, с вытянутыми ногами, согнутыми в локтях руками, так, 

что кисти находились на тазовых костях. Скелет сохранился плохо: лице
вая часть черепа раздавлена, значительная часть костей разрушена. Ника
ких вещей при покойнике не оказалось. В засыпке могилы, ссстоя1цей из 
культурного слоя, найдены отдельные фрагменты керамики и осколки 

кремня. 

П о г р е б е н и е № 2 находилось у южной стенки землянки № 1. Мо
гильная яма была обнаружена лишь частично на глубине 0.80 м от совре
менной поверхности. Положение покойника на белом песке головой на 
СЗЗ было точно таким же, как и положение покоi:'шика в погрt:бенин .No 1. 
Никаюих вещей при покойнике не найдено. 

По г ре б е н и е № 3 обнаружено у южной стенки землянки .No 2 на 
глубине 0.90 м ОТ современной поверхности. Погребение это оказалось СО• 
вершенно разрушенным траншеей. Уцелела только длинная кость руки, ле
жащая в первоначальном положении на белом песке. Можно установить, 
что покойник лежал головой на СЗЗ. 

Погребение № 4 находилось внутри землянки № 3, в ее юго
восточном краю, в 0.40 м от очага, на глубине 1.30 м от современной по
верхности. Очертаний могильной ямы в культурном слое землянки обнару

жить не у далось. Покойник лежал на белом подстилающем культурный 
слой песке, на спине, с вытянутыми ногами и вытянутыми вдоль ту лов ища 

руками, головой на ЮЗЗ. Скелет сохранился плохо: лицевая часть черепа 
оказалась раздавленной, большинство костей разрушено, никаких вещей 
при покойнике не обнаружено. 

Погребение № 5 находилось у южной стенки землянки: No 3, на 
глубине 0.80 м от современной поверхности. Положение покойника, лежав
шего на белом песке головой на ЮЗ, было точно таким же, как положе
ние покойника в погребении № 4. 

По гр е 6 е н и е No 6 было обнаружено при зачистке южной стенки 
красноармейской траншеи на глубине 0.90 м от современноИ поверхности. 
Очертаний могильной ямы обнаружить не у далось. Вытянутое положение 
покойника, лежавшего головой на ЮЗ, ничем не отличалось от положения 
покойников в погребениях № 4 и 5. 

Вопрос о датировании погребений затрудняется отсутствием вещеl: при 
покойниках. Однако все шесть погребений обнаружены под ничем не нару
шенным культурным слоем, что доказывается вертикальными разрезами, 

сделанными нами непосредсrвенно над погребения!'t!'И. Жизнь на этих местах 
после захоронения не прекращалась. Культурный слой нарастал равно:\tерно 
на всей площади стоянки. Безусловно, захоронения совершались не одно
временно, а в различное время существования стоянки. Могилы мог ли 
быть вырыты на разном уровне культурного слоя, где оказалось невозмож

ным проследить их очертаний. Покойников всегда клали на белый подсти
лающий песок. 



Кроме того, поразительная правильность расположения :могил по бокам 
землянок заставляет предполагать, что захоронения связаны с землянка~и 

и были совершены ·во время существования стоянки. 

М. Е. Фасе в своей работе «Погребения на стоянке Кубенино», приводя 
примеры древних захоронений на местах стоянок, отмечает, что такие погре

бения, как язЬl'ковские и кубенинские. «могут считаться наиболее древними, 
известными нам в эпоху неолита на территории Союза погребениями». 1 

К таким же древним погребениям, по всей вероятности, следует отнести. 

и гавриловские погребения. 

·Таким образом, отнести наши погребения r:. 60.лее позднему времени 
оказывается невозможным. Древность их доказывается также и антрополо
гическими данными на основании реконструкции, выполненной М. М. Гера
симовым по женскому черепу из погребения No 2. 

Материал, добытый при раскопках стоянки, не велик. 0~1 состоит, глан
ным образом, из фpa'ГiMeJl:IТOB глиняных сосудов и осколков кремня. Наи
большее количество находок было сосредоточено в землянках. 

Большую часть керамики удалось сгруппировать по сосудам. Всего полу
чилось 7 сосудов, но, к сожалению, склеить их не у далось, так как количе
ство фрагментов оказалось недостаточным. 

Керамика делится на две совершенно определенные группы. К первой 
группе относятся сосуды с ямочно-гребенчатым орнаментом. Сосуды эrn 
сделаны из глины с очень небольшой примесью толченой дресвы. Обжиг 
довольно хороший; поверхности сглажены, штрих~Юt' lteт. Можно предпо
ложить наличие круглого дна, судя по одному имеющемуся фрагменту. 

Толщина стенок 0.4-0.9 см. Края прямые и.лз чуть отогн/ты внутрь. Вен
чики округлые или округло уплощенные. Орнамент распространяется по 
всей поверхности либо в виде чередующихся зон Я:\ючного и гребенчатого 

орнамента, либо одного ямочного. Элементов орнам~нта не мноп .. Ямки в 
большинстве случаев конические (рис. 30, 1-6). 

Вторая группа керамики резко отличается от первой. Глина, hЗ которой 
сделаны эти сосуды, рыхлая, пористая, с примесью шамота. На некоторых 
фрагментах с внутренней стороны видна заглаженная крупная штриховка. 
Края сосудов прямые или с.легка скошенные внутрь; шейка и плеЧ:ики от
сутствуют; толщина стенок 0.3-1 см. Орнамент имеется пuч:и !:la всех 
фрагм~нтах, но он совершенно отличен от орнамента на сосудах первой 

группы. Прежде всего бросается в глаза расплывчатость, нечеткость орна
ментальных линий, благодаря сглаживанию поверхности после нанесения 
орнамента. Вторым харакгерным признаком является разреженность орна
мента, редкое заполнение орнаментального по.ля. Иногда орнамент нанесен 
только на верхнюю часть сосу да. Наиболее распространенными являются 
зубчатые элементы орнамента (рис. 30, 7-12). Другим, менее распростра
ненным элементом является нарезка (рис. 30, 13-15). 

Обе эти керамические группы· безусловно ~дновре~~1:1ны,' так как они 
встречались на всей площади раскопок на одинаковом уровне, в однмх и 
тех же местах. Ничем не нарушенный совершенно ровный культурный слой 
<:видетельствует о том, что здесь не могло быть никакого смешения двух 

разновременных культур. Несомненно, что первая группа имеет более древ
ние черты, вторая, с несколько более поздними чертами, является основной 

для стоянки. К:оличесn1енно она преобладает над первой. 
Кремневый инвентарь стоянки очень немногочисленен, вероятно, вслед

ствие небольшой площади раскопок. 

1 IVI. Е. Ф о с с. Погребения на стоянке Кубенино. Сб. статей. по археологии 
СССР, Тр. ГИМ, выn. VIII, 1939, стр. 91. 
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Всего законченных орудий найдено 18 и около 15U осколков кремня. На 
некоторых из них заметны следы употребления. Большинство орудий сдела
но из отщепов. 

Скребки (рис. 28, 5) по большей части небольшие, сделанные из :-.1ас
сивных от~цепов и сколов, с крутой ретушью по рабочемv краю. 

i\ 
1 

3 4 

о 2 ] 

Рис. 31. Кремневые ору дня Г аариловской стоянки 

Кремневых ножей найдено 3 целых и 2 об1.омка. Один из них небо.\ь
шой, подтреугольной формы, из массивного отщепа, с плоском ретушью по 
всей поверхности (рис. 28, 3). Другой нож из широкого пластинчатого от
щепа, с тонкой ретушью по раб~у краю (рис. 31, 6). Кроме таких закuн-
ченных ножей, найдено несколько ножевндных 
отщепов со следами сработанности. Наконечник 
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один. Он сделан из тонкой ножевидной пластины с треугольным черешком, 

с односторонней ретушью на пере и двусторонней ретушью на черешке 
(рис. 31, 2). 

Накоt1ечник дротика тоже один (обломок). Он напоминаеµ по форме 
листовидные наконечники дротиков БольшекозинскоИ стоянки 1 (рис. 31, 1). 

Кроме описанных орудиИ найдено 4 ретушера. Один из них сде."ан из 
крупного массивного скребка (рис. 31, 4). 

Есть одно шлифованное долото и 11 обломков шлифованных орудий. 
Долото - желобчатое, шлифованное по всей поверхносп<, с овальны:vr. 
сильно сработанным рабочим лезвием. 
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Рис. 32. Землянка № 3 Гавриловской стоянки 
1 - поqвенньнi с.той: 2 - культурный слой: :; - бе.1ый nодf'111.1зю

щ11И песок: ./ - r.1yбflнa oqa:.кнoii юш ~О C>i. 

Остается сказать о предмете, назначение которого неясно. Это камень 
(галъка) с распилом, найденный в засыпке погребения № 2. Предметы, 
несколько .напоминающие эту вещь, найдены во многих местах. Например: 
предмет овальной фармы с распилом, с мелким нарезным орнаментом по 
краям, сделанный из талька, найден на стоянке Волчок на Днепровских 
порогах, в раскопках Добровольского 1929 г.; подобные вещи из песчаника 
найдены в Области Войска Донскоrо в погребениях кургана Гиреева моги
ла, раскопанного Тизенгаузеном в 1865 г., и т. д. 2 Все эти .вещи не дают, 
конечно, полной аналогии с нашим предметом, но все же стоят близко 
к нему. 

1 О. Н. Б ад ер. М. В. В о е в од с к и й и .АР· Из истории родового общества на 
территории СССР. М.-Л., 1935. Столики Балахн11нской низины, стр. 338, таб.\. 62, 
рис. 2. 

2 Рисунки этих вещей находятся в архиве О. А. Граково~'~. 



Материал, добытый при раскопках, настолько мал, что не дает воз
можности сделать окончательных выводов о принадлежности стоянки к той 
или иной культуре. Расположение Гавриловской стоянки на расстоянии 
около 70 км от Балахнинской и Большекозинской стоянок заставляет пред
полагать возможность сношения обитателей Гавриловской стоянки с обита
телями стоянск Балахнинской группы. О сходстве и от личин этих стоянок 
сейчас еще говорить тру дно, но, во вся,ком случае, между НifМИ намечаются 
некоторые сходные черты и в технике изготовления кремневых орудий и в 
орнаменте некоторых сосудов. 

Однако несомненно, что Гавриловская стоянка имеет в осноnном соб
ственные локальные черты. В дальнейшем, при подробном изучении других 
стоянок южной половины Волго-Окской Балахнинской низины, возможно, 
удастся выделить определенный круг стоянок, куда будет отнесена и 
Г авриловская. 

Что касается датировки, то, не делая преждевременна окончательных 
выводов, можно указать, что Гавриловская стоянка относится ко времени 
позднего неолита, приблизительно к середине I 1 тысячелетия до н. э. 
Дальнейшая работа по изучению памятников района, конечно, даст воз
можность относительно точно датировать стоянку. 

Имеющийся в Дзержинском музее материал, собранный Б. А. Сафоно
вым с 42 неолитических стоянок, расположенных вокруг гор. Дзержинска, 
свидетельствует о том, что этот район представляет большой научный инте
рес и требует детального изучения. 
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КРАТКИЕ СООБIJJ.ЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОИ 
Вы~1. XVII КУЛЬТУРЫ ИМЕНИН. Я. МАРРА 1947 го:~" 

В. Н. Ч ЕРН E!JOB 

РЕЗУЛЬТАТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ 
В ОМСКОИ ОБЛАСТИ 

(Работы С еверобараби11ской экспеднции 194 5 z.) 

Омская обл. в археологическом отношении почти ne исследована. Из: 
старых публикаций можно указать лишь на несколько кратких заметок, по

мещенных главным образом в изданиях Зап.-сиб. РГО, 1<асающихся тех 
или иных случайных находок. 

В 1926-1927 гг. Гос. зап.-сиб. музей предпринял, наконец, археологиче
ское изучение края. За два года было разведано и части 1 1но раскопано до
вольно большое количество памятников, давших, повидимому, значительный 
материал, оста~вшийся, однако, для нас неизвестным. Более или менее по
дробно опубликовано лишь описание Вознесенского городища, 1 тог да как 
«Предварительное сообщение о работах музея» представляет собой, к сожа
лению, немногим больше, чем перечень памятников. :2 Мало дают нам и 
материалы Омского музея. Бывшая экспозиция, судя по путеводигелю, со
ставленному В. П. Левашовой, 3 интереоная и содержательная, теперь не 
сохранилась, и даже лучшая часть Музея занята посторонними органи
зациями. 

Исходя из изложенного положения, в 1945 г. экспедиция наметила 
следующие цели общерекогносцировочного порядка: 1) ознакомиться с 
находящимися в музеях и у частных лиц неопубликованными материалами; 

2) ознакомиться с состоянием учета и ·Выявления памятников; 3) произ
вести разведку близ Омска и в Тарском р-не; 4) по возможности наметить 
проблематику и план дальнейших работ. 

По приезде в Омск и ознакомлении с материалами Омского обл. крае
ведческого музея нами была предпринята разведка Омской стоянки. Имея 
в виду дать описание этой стоянки отдельным сообщением, ограниЧiимся 

~ здесь лишь самыми краткими указаниями . .; Стоянка была открьгга .в 

_ 
1 В. П. Лев а шов а. Вознесенское городище Барабинского округа. Изв. Гос. зап.-

сиь. музея. Омск, 1928, № 1. . 
2 Ее же. Предварительное сообщениr об археол. исслед. музея за 1926-1927 гг. 

Там же. 
3 В. П. Лев а ш о FI а. Путеводитель по археол. отделам. Там же, со стр. 192-4. 
4 Приношу здесь глубокую благодарность проф. П. Л. Драверту, любезно предо

ставившему в наше распоряжение не только собранные им материалы, но и записан
ные им наблюдения, ·что позволило нам относительно полно ознакомиться с культу
рой стоянки. 
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1918 г. д·ром С. А. Ковнером. С 1923 г. на ней начались систематические 
сборы материала, производившиеся главным образом проф. П. Д. Дравер
том и отчасти другими сотрудниками Омского музея. Благодаря этим рабо
там к настоящему времени накопилось несколько ящиков подъемного мате
риала. Летом 1927 г. на стоянке производила раскопки Е. Н. Липеровская, 
результаты работы которой остались, однако, неизвестными. Лишь в «Пред
варительном сообщении о работах Музея» В. П. Левашова, упоминая о них, 
говорит, что «стоянка дала каменные орудия и осколки, очень разнообраз
ный керамический материал и облом·КИ железных предметов>>. Материал 
обрабатывается Е. Н. Липеровской, по мнению которой стоянка может 
датироваться началом железной эпохи, т. е. временем около 1000 лет н. э. 1 

Несмотря на интерес, проявляемый к стоянке, стратиграфия ее ·не была 
установлена, без чего не мог быть использован и собранный материал. По
этому при разведке основное внимание было у делено именно стратиграфии 

памятника. 

Стоянка расположена на поймеН'НоЙ террасе левого берега Иртыша про
тив гор. Омска. Терраса, имеющая здесь до 1 км ширины, близ коренног<J 
берега частично заболочена и пересекается рч. Замарайкой. Болото и речка 
представляют собой следы некогда пролегавшего здесь русла Иртыша или 
его протоки. К реке высота террасы несколько повышается, достигая у бе
рега 6 м над уровнем меженных вод, образуя, таким образом, гряду, не 
затопляемую в половодье. Судя по береговому обнажению, эта гряда в 
прошлом являлась островом, на котором находилось поселение. Расположе
но оно было на нижнем конце острова, среди песчаных дюн, постепенно 

,ереходивших в отмель. Наибольшее количество остатков наблюдается во 
впадинах между дюнами, где углисто-зольные линзы достигают мощности 

0.5 см. В современном ее виде стоянка занимает около 50-60 м по берегу 
и, насколько можно судить, 30-40 м в глубь берега. Тем не менее отдель
ные фрагменты керамики встречаются метров около 100 выше стоянки, 
а проф. П. Л. Драверт находил остатки каменной мастерской и в 250 м 
выше стоянки, что, повидимому, соответствует верхнему концу древнего 

острова. Уменьшение сохранившейся площаДJИ стоянки происходит довольно 
интенсивно как вследствие размывания берега вешнмыи водами, так и 

вследствие разрушения его при устройстве взвозов, причалов, разгрузке 
дров и т. д. 

Насыщенность слоя культурными остатками невелика, и лишь местами 
керамика попадается в изобилии. Среди просмотренных нами фрагментов 
пока, видимо, возможно установить три основные группы сосудов: 

1) Большей частью грубые, толстостенные, яйцеобразной формы, изго
товленные, по крайней мере, в ряде случаев выбиванием лопаточкой 1И имею
щие тогда характерную рубчато-шероховатую поверхность, несколько напо· 

минающую текстильный орнамент. Наиболее типичным для этой группы 
является гребенчатый штамп, образующий вертикальную или горизонталь
ную елочку или зонально расположенные полосы мз горизонтиьно, косо 

или вертикально поставленной гребенки. Иногда гребенка сочетается с не-• 
большим количеством ямок. В общем этот тип сосудов весьма напоминает 
афанасьевский и охватывает 60-700/о всей керамики. 

2) Несравненно более тщательно изгтовленные сосуды, по форме и 
орнаменту совершеюно андроповс.кого характера, составляют 20-300/о. 

3) Сосуды, по орнаменту и отчасти по форме приближающиеся к кара
сукскому типу,- около 5°/о к общему числу. 

Вс.е три типа встречаются как будто ,вперемежку. Во всяком случае, 

1 В. П. Лев а шов а. Предварительное сообщение ... , стр. 160. 
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фрагменты с андроновской орнаментацией обнаружены ~ак в ca.:IVIOM нижнем 
подочажном слое, так и непосредственно под савременнои почвои (последнее 
хотя и в стороне от основной площади стоянки). Возможно, что при более 
полном ознакомлении с памятником и будут выяснены здесь какие-либо 
разграничения. 

Кроме керамики, на стоянке собрано значительное количество каменных 

поделок, изготовленных из кремня, кремнистого сланца, кварцита и других 

пород. Среди них отщепав свыше 60, скребков разных типов около 100. 
Наконечников стрел разных типов ( трехугольных с вогнутым, прямым и 
зак руг ленным основанием, миндалевидных с выемкой и зак руг ленных в 
основании, ромбических) - свыше 60, наконечников для дротиков - 3, 
копье - 1, несколько шлифованных из сланцев тесел и сверленый топор нз 
кристаллической породы. Из бронзовых поделок можно упомянуть стержни 
и шилья, квадратного и трехгранного сечения обломки ножей, втульчатые 
двуперые, кованые наконечники стрел и дротиков, крупные литые «серпы». 

лапчатые подвески карасукского типа и другие предметы. 

Конец существования Омской стоянки определяется керамиксй кара· 
сукского типа и лапчатыми подвесками. Однако необходимо учесть и коли
чественное преобладание андроновской керамики, не говоря уже о более 
архаических ф<>рмах. Поэтому, пожалуй, более правильным будет отнести ее 
к концу андроновского - началу карасукского периода. Правда, для на.:
пока неизвестно, в какой степени и как долго архаические черты мог ли 

сохраняться здесь - в стороне от основных ареалов распространения 

андроновской и карасукской ,ку ль тур, и, возможно, что впоследствии 

датировку придется несколько изменить. Из расположения стоянки и незна
чительного возвышения культурного слоя (3 м) над уровнем меженных вод 
следует заключить, что здесь не было постоянного поселения, обитаемого 
в течение всего года. Скорее всего оно использовалось ~ишь летом. 

Метров 100-·150 ниже Омской стоянки установлены следы некогдэ. 
бывшей здесь другой стоянки или селища, относящегося уже, как можно 
судить по немногочисленным фрагментам керамики, ко второй половине 
1 тысячелетия до н. э. Этот памятник находился за пределами древнего 
острова и залегал в более поздних пойменных отложениях. Смешением 
материала этого селища и Омской стоянки и можно объяснить указание 
Е. Н. Липеровской о нахождении ею железных поделок в культурных 
остатках Омской стоянки и отнесение последней к эпохе раннего железа. 

Одновременно с разведкой Омской стоянки была проведена рекогносци
ровка по краю верхней террасы левого берега. Находка фрагмента сосу да ~ 
орнаментом андроновского типа указывает на вероятность существования 

стоянки или, что скорее всего, могильника. Однако не исключена возмож -
ность, что он в большей или меньшей своей части разрушен при устройстве 
теплиц и овощехранилищ расположенного здесь совхоза. Несколько выш~ 
совхоза, на высоком мысочке, рядом с дорогой, обнаружен могильник, со 
стоящий из десяти или более курганов. Курганы 5-7 м в диаметре едва 
возвышаются над поверхностью и окружены приметными канавками. 

Вскрытие одного из них обнаружило на глубине 1 м ниже уровня почвы 
погребение. Хорошо сохранившийся 'костяк молодой женшннь1 лежал на 
спине в вытянутой позе, обращенный головой на север. Он -был положен в 
камере, перекрытой на уровне 70 см накатом из березовых бревен, диамет
ром 100-150 мм. Никакого инвентаря при костяке не было, что не дало 
возможности определить время погребения и принадлежность его к той 

или иной культуре. 

По окончании раззедки Омской стоянки работы был,и перенесены в 
окрестности города Тары. Район этот по своим географическим условиям 
6 Нрат~;ие сообщ<·нин ИИМК, иып. Х\:11 
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представлялся нам заслуживающим большого внимания, что и оправда

лось. Начиная от устья р. Тары, к правому берегу р. Иртыша подходят 
урманы, которые уже без перерыва тянутся на север от Оби. В то же врем;~ 
от левого берега Иртыша на юг прос"I1ираетсл лесостепь, и, таким образом, 
граница между лесной и лесостепной зонами в этом месте очень резка, что 

и обусловливает большое разнообразие ландшафта. Поэтому животный мир 
и теперь еще очень богат. Посевы левобережья страдают в иные годы от 
нападения диких коз. Пойма Иртыша достаточно обильна озерами и про
токами, чтобы обеспечить рыболовство, особенно запорного типа. Все это 
вместе взятое дает достаточно большую уверенность в том, что здесь, 

в местах столь удобных для поселения, да еще на стыке ареалов распростра · 
нения степных и лесных культур, следует ожидать нахождения большогi:> 

количества и разнообразия памятников. 

В маршруте по Тарскому р-ну принял участие директор Омского обл. 
музея А. Ф. Палашенков, собравший за годы своей работы в Омске бога
тый материал для составления археологической карты, значительно облег 
чившей разведки. 1 

Екатерининская стоянка. Расположена при устье р. Абросимовки, близ 
с. Екатерининского Тарского р-на. Первая надпойменная терраса (в боль
шинстве мест не сохранившаяся на правом берегу Иртыша) подходит к са
мому берегу на протяжении около 250 м вниз от устья Абросимовки. 
В нижнем конце обнажения, под небольшим почвенным слоем залегает 
пласт, мощностью около 30 см, состоящий из темноокрашенного песка с 
примазками угля, содержащиii керамику и в небольшом количестве кости 
животных и каменные поделки. 

Большая часть стоянки, повидимому, смыта, а изучение оставшейся 
площади встретит немалые затруднения вследствие располuженных почти 

у самого берега построек. 

Керамика Екатерининской стоянки близка к архаической группе Омской. 
Она характеризуется довольно крупными сосудами с остро закругленноi4' 
линией дна (рис 33, 6, 7) и прямыми или слегка суживающи111ися кверху 
стенками (рис. 33, 1, 2, 5). Срез верхнего края закруглен или уплощен и 
нередко насечен крупной гребенкой. Вся поверхность сосудов, а иногда ;-1 

внутренняя сторона дна (рис. 33, 7а) орв:аментированы. Преобладающий 
орнамент - гребенчатый с зональным расположением полос, состоящих из 
елочки и вертикально или косо поставленной гребенки (рис. 33, 5), ино
гда в сочетании с рядами овальных ямок. Нередки полосы из «отступаю· 
щей лопаточки» (рис. 33, 1, 3, 7а), знгзаги (<<Пляшущая грЕбенка»). 
сделанные как зубчатой, так и гладкой накаткой (рис. 33, 4); в несколь
ких случаях встречена крупная ромбическая сетка из прочерченных или 

нанесенных гребенкой линий (рис. 33, 2). 
Из каменных орудий можно указать кремневые наконечники стрел 

миндалевидной и ива· листной формы. Последние с плоским и с зак руг лен· 
ным основанием (рис. 34, 1) Скребки округлой формы (плоские и высо
кие), полученные, по всей Rероятнссти, в результате аJJира;ка нуклеуса 
(рис. 34, 6). Кремневое долотце удлиненно подтрехугольчой формы 
(рис. 34, 3). 

Из шлифаванных орудий найдено: небольшой клювовидный ножичек 
(рис. 34, 7), три долотца или, что скорее, ножи, напоминающие тип 
«lllO» и тесла. Два из них обычной для Западной Сибири формы, с округ· 

1 Тяжелые транспортные условия сильно затрудняли работу. Передвигаться прихо
дилось исключительно пешком по сильно пересеченной и болоrистой местности, вслед
ствие чего и охватить удалось район значительно меньший, чем предполагалось. 

'"' ...,_ 



\ 
\ \ 

1

11 с'. , • , • , , ' . . , . . . 
: : •• •. ': ·.1 i.t ". 

U //./ ./·/..:./'' . . . , , , 

~\ (' ; : . ,'/·'.~, 
~.\ \;-(\ ,' '" \ 
!.'\ •. il., i.\ ~ .·) \• •• , • - •• 
,. ~l ! ~1 ' /' • ,•. : : : : 

r 1111 1. · '( • · · : : • : 

J ';/ ~) /) 5 
~и 

4 \c;)~cf!J 

2 

n 

u 

7 
6 

1 
) 

Рис. 33. Керамика и шлифованные орудия из Екатерининской 
стоянки близ с. Екатерининского Тарскоrо р·на Омской обл. 

1 -- /а - фрагменты керамики, 8 -9- ору4ия 

ло-nрЯ~моугольным сечением (рис. 34, 8) (оба в обломках). Третим -
пестообразной формы, овальным в сечении, с заточенным на две плоскости 
лезвием (рис. 34, 9). 
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Металлические изделия представлены бронзовым ножом карасукского 

типа (рис. 34, 10), которым и датируется Екатерининская стоянка. 
Городище у Ананьевского озера. Расположено на верхней террасе право

го берега Иртыша, около 4 км вверх от с. Екатерининского (на мысу, обра
зованном рч. Ананьевской и весенним разливом оз. Ананьевского, пред
ставляющего собой старицу некогда пролегавшего здесь русла Иртыша). 
Городище по форме приближается к равнобедренному треугольнику. Сторо
на, обращенная к озеру, имеет 65 м в длину, другая, к ручью - 50 м. От 
материка городище защищено валом и рвом, разность высот которых ме

стами превышает 2 м. Обрывы к речке и озеру, естественно, крутые, дости
гают 10-12 м высоты. 

Были заложены три небольшие траншеи. Одна - через вал и ров, пока
завшая двукратную подсыпку вала и конструкцию палисада. Последний 
сделан из заостренных снизу бревен, диаметром около 20 см, вкопанных 
вертикально на глубину 60 см по самому гребню вала. В траншее было 
найдено лишь немного мелких фрагментов керамики. Другим раскопом, 
сделанным на самом мыске, был обнаружен культурный слой, мощностью 
20 см, залегающий непосредственно под дерном; третий прошел через 
квадратную 5 Х 5 м впадину, которыми изобилует поверхность городища, 
оказавшуюся землянкой с очагом, расположенным в центре. 

Культурный слой городища состоит из перегноя, костей и фрагментов 
керамики. Последние - мелкие и не дают полного представлени~ о сосудах, 

частью которых они являются. Насколько можно судить, сосуды были двух 
типов. Одни - без шейки, с несколькими сужающимися кверху стенками и 
отогнутым краем яйцевидной или круг лодонной формы. Изготовление до
вольно грубое. Орнаментированы крупной гребенкой, расположенной елоч
кой или ямками различной формы. Другие, по всей вероятности, круглодон
ные, с хорошо выраженными плечиками и высокой шейкой. О датировке 
этого городища говорить пока затруднительно. 

Устье рч. Медовщиковой (на правом берегу Иртыша, в 2.5 км ниже 
устья Абросимовки). На левом берегу речки, при выходе ее в пойму 
Иртыша, в борту карьера, сделанного для лесовозной дороги, найден фраг
мент сосу да с гребенчатым орнаментом и скребок из кварцита. Ниже 
почвенного слоя здесь залегает пласт темноокрашенного песка, с тонкими 

прослойками угля и линзами красной пережженной земм1. Никаких других 
находок при зачистке обнажения обнаружено не было. На самом мысу 
шурфовка без достаточной рабочей силы оказалась невозможной вследствие 
тяжелой подзолистой почвы, мощностью около метра, проросшей много
численными ·Корнями деревьев. 

Место это, однако, для дальнейших исследований представляет несо
мненный интерес. На этом же мысу встречены многочисленные кв.1.~ратные 
ямы от землянок, размерами около 6 Х 6 м, расположенные по краю 
склона. Выше их обнаружены неглубокие заплывшие круглые ямы 
до 3 м в диаметре. В культурном слое этих землянок и между 
ними найдены фрагменты керамики, сделанной на гончарном круге, и 
железные шлаки. 

Метров 200 ниже устья р. Медовщиковой и на таком же расстоянии от 
Иртыша, среди болотистой поймы, заросшей мелким березняком и осинни
ком, расположен сухой песчаный островок - остаток первой надпойменной 
-геррасы, поросшей сосновым лесом. На островке находится могильник, со
держащий свыше 20 курганов, большей частью разрушенных. Одни - ради 
устройства в них землянок, видимо, лет 50 назад, другие разрыты грабите
лями, и некоторые вскрьпы траншеями, что, быть может, следует приписать 

работам Малахова, производившимся в 60-х годах. Курганы в диаметре 
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Рис. 34. Орудия и керамика из Екатерининской стоянки. 
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1- 9-- каменные оруд1111: 10- брон2овыii нож; 11- фрагмент сосуда из землянки с rоро
дища 11 Безымянного; 12 - фр1rи1:вт поделки из кости; 13, 14, 1-5 - фрагменты сосудов 

пэ rоро;щща l\pacuooэepci;oru 



около .5 м, высотой метр и немногим более. В центре группы находится не
высокая, расплывшаяся насыпь, неправильно-округлой формы, около 30 м 
в поперечнике. На ней расположен разрытый курган 10 м в диаметре и 
2.S м в высоту. Рядом с насыпью другой курган таких же размеров и тоже 
разрытый. Было вскрыто два кургана. Один дал женское погребение, рас
положенное на грунте. Костяк, хорошо сохранившийся, лежал на спине, 
головой на запад. Голова слегка повернута влево, левая нога согнута в ко
лене. Никакого инвентаря при погребении не было, за исключением одной 
круглой, слабо выпуклой стеклянной бляшки диаметром 55 мм, толщиной 
1.6 мм, лежавшей на грудной кости. Никаких отверстий для привязывания 
бляшка не имеет. Другой курган оказался ограбленным, очевидно, еще в 
древнее врем.11. Никаких вещей не найдено. 

Устье р. Сыщиковой (2 км ниже р. Медовщиковой). В 1.5 км от Ирты
ша на мысу, по левую сторону речки, при выходе ее в пойму обнаружено 

поселение в землянках такого же типа, как при устье р. Медовщиковой. 
Три землянки 6 Х 6 м, глубиной 1-1.5 м, остальные меньших размеров. 
Найдена черная лощеная керамика, сделанная на гончарном круге. По всей 
вероятности, это ранние русские поселения XVI 1 в. Аналогичные ямы рас
положены и на правом берегу речки. 

1.5 км ниже по пра,вому берегу Иртыша, на левом берегу Безымянного 
ручья, при выходе ero в пойму, на высоком (20-25 м) мысу обнаружено 
городище, состоящее из внутреннего, среднего и внешнего городков, ограж

денных валами и рвами. Своеобразие укреплений этого городища заклю
чается в выступах валов по обе стороны ворот внешнего и среднего колец 

укреплений, допускавших фланговый обстрел вдоль рвов, И!\~еющих до 

1.5 м глубины. Особенно мощно укреплен внутренний городок. Ров его 
имеет 6 м ширины и 3 м глубины, причем постоянного перехода через него, 
повидимому, не было. Поверхность всего городища неравна. 

В среднем городке хорошо различимы квадратные (5 Х 5 м) углубле
ния от землянок, менее отчетливые во внешнем городке. Шурфовка пока
зала здесь лишь тонкую темную прослойку под дерном, содержащую от

дельные угольки и кости. Поверхность внутреннего городка сильно всхолм
лена, но неровности эти не сохранили каких-либо правильных очертаний. 
На самой стрелке мыса склон искусственно обрыт, так что образуется 
4-метровый, очень крутой уступ, препятствующий под'ъему по гребню мыса. 
Шурф на стрелке выявил культурный слой, мощностью от 30 до 70 см, 
насыщенный обломками костей и содержащий фрагменты керамики. Ме
стами большие зольно-угольные линзы - следы кострищ. 

Траншея, заложенная во внутреннем городке, обнаружила землянку, в 
слое которой найдена керамика, костяной наконечник копья, железное 
острие, обломки костей животных (лось, дикая коза) и череп лисицы в са
мом нижнем горизонте. Керамика представлена большей частью круглодон
ными сосудами с хорошо выраженными плечиками и прямой, несколько 
сужающейся кверху шейкой (рис. 35). 

В трех случаях встречены обломки сосудов, имеющих вид чашек или 
мисок. По общей форме описанные сосуды весьма напоминают ананьинские. 
Изготовлены они выбивной техникой, из тонкой, без заметных на-глаз при
месей глины. Обжиг - средний. Орнамент располагается зонально лишь 
по шейке и по плечикам. Основным его элементом является короткий зуб
чатый штамп или рубчатая лопаточка. Чаще -всего встречается горизонталь
ная елочка, реже - полосы из ~ертикально или наклонно поставленного зуб

чатого штампа и отступающей лопаточки. На некоторых сосудах полоса 
орнамента завершается снизу рядом треугольни-ков, сде.11а-НRых той же 
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Рис. 35. Фрагменты керамики из I Безымянного городища 

rребенкой или вертикальными .лентами, спускающимися до средины высоты 
сосуда (рис. 3.S, 10, 12). 

В двух случаях встречены фрагменты со сплошным ямочным орнамен
том, оттиснутым уголком лопаточки и овальной палочкой с вырезанным в 
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ней зубцом. Датировку Безымянного городища можно дать лишь предпо
ложительно, основываясь на близости его керамики к керамике Барсо;:;а 
городка как по форме сосудов, так и по характеру орнаментации, в частно

сти по спускающимся книзу лентам. 1 

Отличия в орнаменте заключаются в том, что з Барсовом городке зна
чительно больше распространен мотив отступающей лопато11ки и нередки 
заштрихованные в разных направлениях треугольники, как будто отсутству

ющие здесь. В этом к Барсову городку ближе стоят городища типа Голой 
сопки, о·коло У сть-Ишима У читывая же, что мотив отступающей лопаточки 
и заштрихованные треугольники появляются в Пр;юбье очень рано, едва 
ли даже не в позднюю бронзу, Безымянное городище, пожалуй, следуе1· 
считать моложе Барсова городка и ориентировочно отнести к началу 
11 тысячелетия н. э. 

По правую сторону Безымянного ручья, на_протяжении 1.5-2 км распо
ложены три городища: Безымянное 11, Безымянное 111 и «у Сухого Лога». 

Безымянное II очень невелико, всего 20 Х 25 м, считая по внутренней 
стороне вала. Оно овальной формы, устроено на мысочке, образованном 
двумя крутыми ложками, вершины которых соединены рвом глубиной до 

2 м. В средней части рва находится переход, защищенный с обеих сторон 
выступами вала, подобно тому как мы видели на Безымянном, хотя они и 
не достигают здесь такого развития. На городище ясно заметны 6 пuдквад
ратных впадин от примыкающих одна к другой и расположенных в два 
ряда землянок. В средней землянке с левой· стороны от середины к внеш
RеЙ сrенке заложена траншея, показавшая на глубине 55 см очажный слой, 
расположенный в центре землянки. От очага до задней стенк1-1 пол землян
ки приподнят на 20 см, образуя, таким образом, земляные нары. Около 
очага и отчасти на нарах собрано некоторое количество мелко фрагментиро

ванной керамики и обломок поделки из кости, украшенной кружковым 
орнаментом. 

О керамике I 1 Безымянного городища тру дно получить достаточно пол
ное представление из-за ее сильной фрагментированности. Сосуды по фор
мам как будто были близки таковым с первого городища, но отличались 

своим орнаментом. Ведущую роль здесь имеет не мелкозубчатый штамп, 
а свойственная более ранним памятникам гребенка с квадратными и, ви
димо, длинными зубьями, не оставляющая при своем оттискивании парал

лельных линий. Из этой гребенки и оттисков заостренн'J~ лопаточкой ком
пануются горизонтальны~ полосы в виде елочки, ромбической сетки и на

клонных штрихов. 

Оба они хорошо известны как по нижнеприобской керамике, так и п-> 
берестяным изделиям хантов и манси. Один из них (нижний на фраг
менте) изображает утку, другой (взятый изолированно) - змею, а будучи 
повторенным, как здесь - воду. Этот мстив появляется в Нижнем При
обье, види~о. уже н эпоху раннего железа, в период распространения фи

гурных штампов, изображающих следы различных животных. Однако, не 
имея других указаний, основывать датировку городш!!а на этом мотиве 
невозможно, поскольку в керамике он живет очень долго, а на бересте в 

некоторых местах не исчез и по сей день. Поэтому вопрос о времени горо
дища приходится пока оставить открытым. 

Городище Безымянное 111. Находится в 0.5 км от предыд:vu1его. Имеет 
форму прямn}гольника со скошенным СВ углом. Наибольшая протяжен
ность по обрыву - 32 м, в глубину - 25-26 м. Характерной особенностью 

1 Т. 1. А r n е. Barsoif Gorodok. Stockholm, 1935, рис. 59, 72, 82, 125, 148, 
~63, 171. 
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этого городипJа являются наугольные вь:ступы вала, подобные виденным 
на городище Безымянном 1, что позволяет сближать оба эти памятника. 
РазведК:И на горQДИUJе не производились. 

Городище «у Сухого Лога». Находится в 0.5 км от предыдущего. Рас
положено на мысу по левую сторону глубокого лога. По очертаниям и 
характеру валов напоминает Ананьинское городище. Разведки на нем не 
производились. 

Городище и курганы у оз. Красного. В 0.5 км от берега Иртыша против 
города Тары, на северном берегу оз. Красного, среди болотистой поймы про
тянулась сухая песчаная гряда - остаток надпойменной террасы. По всей 
гряде разбросаны курганы, частично распаханные и разрушенные огор-о

дами и строениями дер. Красноозерка, частично сохранившие свою форму. 
Всего на протяжении 1.5-2 км их насчитывается около сотни. На запад
ном конце грива образует небольшой холм, поросший соснами, на котором 
расположена группа в SO курганов. Курганы различной величины - от 2.5 
до 10 м в диаметре, сообразно с чем и высота их варьирует от 0.j до 2.5 м. 
Большинство курганов имеет более или менее глубокую впадину на вершине 
и,. вероя11но, разгра·блено. Вскрыт был один курган диаметром S м, высотой 
1 м, казавшийся. однако. более высоким, так как земля между курганами 
выбрана для их насыпки. На вершине кургана заметна впадина около 0.5 м 
глубины. На 70 см (не считая впадины) обнаружена угольная прослойка, 
в центре оказавшаяся нарушенной, что заставило предположить курган 

ограбленным. Действительно, костяк, лежавший на глубине 1 м, был сильно 
потревожен. Таз, кости рук и правой ноги, ребра и позвонки оказались 
отброшенными к ЮВ углу. 

По положению костей очевидно, что курган был потревожен еще тогда, 
когда хоть частично сохранялись связки. Сохранность костей хорошая. нn 
череп совершенно раздавлен. У левого ушного отверстия найдено незамк
нутое колечко из бронзовой проволоки (№ 6), возможно - серьга. В област11 
левой части таза обнаружено несколько железных наконечников стрел, 

большей частью совершенно деформированных (№ 2), и рядом с ними 
бронзовое литое кольцо с сохранившимися на нем двумя ременными пет

лями. Такое же кольцо нашлось на расстоянии 70 см от первого, и рядом 
с ним обломок железной пряжки (№ 4). Повидимому, это остатки колчана. 
У левой стопы костяка находился раздавленный сос.уд, обломкч которого 
были рассеяны на пространстве S0-70 см. Сосуд по форме близок к 
найденному на Безымянном городище, от ли чаясь от нпо лишь относитель
но большей глубиной. Орнаментирован по шейке мелкими круглыми ямками 
и двумя рядами елочки, оттиснутой зубчатым штампом. Ниже плечиков 
расположен ряд двойных защипок (рис. 36). Диаметр сосуда по венчику 
около 180 мм, на уровне плечиков - около 200 мм. Изготовлен сосуд вы
биванием. 

На насыпи кургана найдено еще несколько мелких фрагментов кера
мики, явно не относящихся к данному погребению. Датировка кургана мо
жет быть основана на сходстве сосуда из погребения с керамикой Безымянно
го городища и, подобно последней, на близости с сосудами Барсl)ва город
ка, особенно с № 109, 1 имеющим аналогичный нашему защипный орнамент. 

Наконечники стрел, найденные в кургане, весьма напоминая по формР 
изображенные у Т. Arne № 70/а и № 128, также подкреПJ яют это сближе
ние. Можно допустить, что Красноозерская курганная группа если и не 
была непосредственно связана с Безымянным городищем, то, видимо, син
хронична ему и относится к той же культуре. 

1 Т. I. Arne. Ук. соч. 
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Рис. 36. Фраrмеиты керамики из городища Красноозерскоrо 

На восточном конце гряды, на невысоком мыске, образованном озерами 
Красным и Ржавцем, находится городище размером 20 Х 25 м; защищено 
оно рвом глубиной до 1.5 м. Городище занято современным кладбищем, та~с 
что о характере егn поверхности судить невозможно. На одном из склонов 
мыса вырыта яма, зачистка стенок которой дала возможность собрать 
керамику. 
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Красноозерская курганная группа в наших сборах представлена облом
ками крупных толстостенных сосудов, нередко довольно хорошо обожжен
ных. Если не все, то, по крайней мере, частично сосуды имеют типично 

а'ндроновский профиль. Они плоскодонны, с прямой или слегка отогнутой 
шейкой, плавно перехсщящей в тулово. Орнаментирована большая часть 
поверхности, но орнамент резко отличается от андроновского. Преобладаю· 
щим мотивом является, видимо, горизонтальная елочка, нанесенная пло

ской лопаточкой, полосы которой перемежаются с горизонтальными ли
ниями и ямками. Встречается также крупнозубчатая гребенка и штамп в 
виде андреевского креста. 

Вместе с тем нередки крупная ромбическая решетка, треугольники за

штрихованные и заполненные ромбами и параллельными канелюрами на 

перегибе от шейки к плечикам. Последние мотивы имеют, несомненно, кара
сукский характер. Указанные андроновские и карасукские элементы, несо
мненно, пережиточного порядка, однако они не позволяют датировать 

Красноозерское городище слишком поздними этапами, и скорее всего его 

следует отнести к раннему железу. 

Проделанная в 1945 г. работа дает возможность наметить для дальней
шего исследования некоторые вопросы. Основной из них - это вопрос о 
заселении территории по Иртышу в районе Барабинской и Ишимской сте
пей. Несмотря на обилие находок четвертичной фауны, предположить на
личие памятни,ков, относящихся не только к палеолиту, но и к неолиту, '1очти 

невозможно из-за отсутствия камня и, в частности, кремня на указанной 
территории. В статьях по минералогии Зап. Сибири проф. П. Д. Драверт 
отмечает, что «кремень, совместно с некоторыми другими минералами и 

горными породами», служившими для поделок, находимых в стоянках в 

пределах быв. Омского, Тюкалинского и Тарского уездов, был привозным 
и «вывозился главным образом из Киргизской степю>. 1 Предполагать раз
витие местных неолитических культур на привозном материале очень труд

но. Остается допустить, что заселение территории Омской обл. происхn· 
дило не ранее конца неолита, а скорее всего уже в эпоху бронзы и шло с 

юга, чем и объясняется присутствие такого количества андроновских и кара
сукских элементов в месгных культурах. 

1 П. Др а в ер т. К минералогии кайнозойских отложений Обь-Иртышского бас
сейна. Изв. Зап.-сиб. РГО, 1925-1926 гг" т. V, Омск, 1926, стр. 134; его же. 
К минералогии осадочных отложений Зап.а,дно-снбирск:::~й низменности. Тр. Снб. ин-та 
.:ел. хоз-ва и лесоводства, Омск. 1929-1930, т. XIII, вып. 1-2. 
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КРАТКИЕ СООБIJ)ЕНИЯ ИНСТИТУТ А ИСТОРИИ МА ТЕРИАЛЬНОИ 
Вып. XVII КУЛЬТУРЫ ИМЕНИН. Я. МАРРА 1947 год 

О. А. КР И В ll О В А-ГР А К О В А 

АБАШЕВСКИй МОГИЛЬНИК 

(Раскопки 1945 г.) 

В 1945 г. были возобновлены раскопки Абаше&кого могильника в 
Чебоксарском р-не Чувашской АССР, впервые исследованного В. Ф. Смо 
линым в 1925 г. 1 Два кургана, выбранные для раскопок (по нумерации 
В. Ф. Смолина № 3 и 9), 2 представляли собой относительно невысокие 
насыпи с сильно пологими полами. Обе насыпи зашиивались в течение 
многих лет, что привело к значительному изменению их первоначальных 

очертаний. В настоящее время высота первого из них 1.15 м, при диаметре 
в 20 м; высота второго - 1.70 м, при диаметре около 38 м. Каждый из 
этих курганов сливался с сильно распаханными и едва заметными насыпя

l'l!И, может быть, присыпанными к ним с северной стороны. Та из этих 
насыпей, которая находилась около кургана № 9, была В. Ф. Смолиным 
нанесена на план как самостоятельный курган № 7. Другая, расположенная 
В?зле кургана № 3, вовсе не была им отмечена. Исследования курганов 
№ 3 и 9, насыпи которых были сняты пслностью, показали, что они оба 
были насыпаны в один прием, никаких присыпок в их разрезах не было 

замечено. В самых насыпях попадались только редкие угольки. 
По снятии насыпей в кургане № 3 было найдено два грунтовых погре

бения, в кургане № 9 - 15 погребений. Все погребения были совершены до 
насыпки курганов, о чем прежде всего свидетельствуют выкиды земли, ле

жавшие на горизонте и обнаруженные возле каждой могильной ямы. Боль
шинство этих выкидов расплющены, как бы растоптаны, что свидетель

ствует об их продолжительном пребывании на поверхности земли. 

Интересны разнородные выкиды обоих погребений кургана No 3. Около 
центрального погребения взрослого человека (женское погребение № 1) ле
жали две кучи r лины, частично перемешанной с землей, выброшенной из 
могилы, полностью сохранившие свои первоначальные очертания, комкова

тую неровность поверхности и гребни. Ясно, что в таком ненарушенном 
виде выкид мог сохраниться только в случае немедленной засыпки его зем

лей насыпи. Очевидно, что курган был насыпан для центрального погре
бения и лишь своей полой покрыл другое детское погребение № 2, распо
ложенное от первого к северо-западу. 

Изучение выкида этого погребения приводит к заключению, что оно 
было совершено раньше центрального и долгое время оставалось на по

верхности земли, не покрытым курганной насыпью. Выкид был сильно 

1 В. Ф. С~ о ли н. Абашевский могильник в Чувашской республике. Тр. 06-ва 
изучения Чувашского края, 1924, т. 1, вып. 1. 

2 Т а м же, стр. 39, рис. 2. 
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утрамбован, как бы сглажен или затоптан. Он имел аккуратно заровнен
ные края и почти геометрически правильные очертания ( pnc. 37); вероятно, 
его неоднократно подправляли. Часть глины из этого выкида пошла на 
засьшку перекрьrrия моrnлы~ которое со вр~менем опустилось, о чем свиде
тельствует провисший слои глины. Возможно, что и другие могильные 
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Рис. 37. Пл11н и профиль 11урrана № 9. Абашево 

", J 
CJJ а 
fZZ2J 7 

1-ямы; 2 - rлина; 3- уr.1н; 4 - черепк11; 5 - кости животных; 6 - насыпь; 7 - рас1 нтельный слой 

ямы исследованных курганов тоже были заложены какими-то перекры

тиями и только с течением времени заполнились землей, проникшей в них 
из курганной насыпи. В кургане № 9 большинство выкидов было примято 
и уплощено, некоторые же сохранили почти ненарушенные очертания. 

Эти наблюдения приводят к заключению, что отдельные группы м~ги.\ 

более или менее продолжительное время оставались без насыпей и пред
ставляли собой обыкновенный грунтовой могильник, вероятно, аналоп!·1ный 
фатьяновским могильникам. Лишь по прошествии известного времени про
изводилась на::ыпка курганов, причем в первом случае насыпью было по

крыто два, а ·во втором -15 погребений. Чем стимулировалась эта насыпка и 
по какой причине на данном участке были прекраu1ены захоронения покой
ников, при существующих данных решить невозможно. 
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О том, что отдельные небольшие участки кладбища могли некоторое 
врем.я оставаться открытыми, свидетельствуют и следы тризны или неод

нократно повrор.явшихся поминок, найденные на уровне горизонта и хорошо 
сохранившиеся под курганными насыпями. В курга·не № 3 они были обна· 
ружены в трех местах: под северо-западной полой в виде двух кучек угля, 

под восточной полой, r де уголь лежал в неглубокой .ямке, недалеко от ко

стей овцы, н п.ол южной полой кvрrана. Здесь паход1<я представляли со
бой массивную гряду уrл.я простирающуюся с севера на юг. В юж.ttой ее 

Рис. 38. Сосуды из кургана № 9. Аб:~шево 

части была насыпана оваль· 

пая возвышенность из r лины, 
может быть жертвею+ик, с 

yr лублением на верхней плос
кости. На дне этого углубле
ния лежал густой углистьiй 
слой. 
Еще разнообразнее и мно

гочисленнее остатю1 помwнок 

или жертвоприношенай, обна
руженные на древней по
верхности под курганом № 9 
(рис. 37). Они состояли из 
отдельных небольших гpynn 

находок, представлявших со-

бой или ямы, заполненные 
углистой землею, или кучи 
угля, по большей части ле
жавш·ие ·на возвышен·иях из 

r липы, обычно бесф<>рмен· 

ных, но иноr да довольно 

правильных овальных очер

таний. Среди них отдельны
ми группами были найдены 
черепJ<и больших толстостен

ных горшков, знаttИТельно 

превышающих размерами 

могильные сосудики. Тут Же 
лежали кости домашних жи-

вотных. СтраТiИrрафичесК'и 
определяете.я, что все эти находки относятся не к одному р'Итуальному про

цессу, а к мноrокр.атно повторявшимся тризнам или поминк-ам, связанным, 

быть может, с отдельными захоронениями или определенными поминаль
ными днями. 

Все 17 могильных. ям имел}! в плане фОрму, приближающуюся к пря:о.tо
уrольной, реже - I< ОВаЛЬНОЙ. В боЛЬШ!IНС'I1Ве случае·в СТеЮ<И были ПОЧТИ 
отвесны или слегка наклон•пы, а дно плоско. Исключением являете.я яма 
детсхого погребения № 2 из хургана № 3, которая имела со всех сторон 
более или менее углубленные подбои. Положение покойников были про
слежено не во всех случаях.. Из них некоторые, особенно в погребении 
№ 2 из кургана № 3 и в поrребе.ниях № 1 и 5 из кургана № 9, были 
ил.и сильно потревожены, или совершенно уничтожены грызу.нами. В дру
гих же могилах, особенно детских, кости -истлели пол.ностью илk почти 
полностью (курган № 9, погребения № 7, 9, 11, 12, 13 и 14). Обща.я сохран· 
ность костей очень низкая. От черепов в большинстве случаев сохрани~ись. 
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лишь незнdчительные фра·гменты. У далось извлечь только один относи
тельно сохранившийся мужской череп из погребения № 2 кургана № 9, в 
настоящее время восстановленный М. М. Герасимовым. 

Все покойники лежали в скорченном положении на спине и были ориен

тированы преимущественно на ЮВ. Более подробные данные об их ориен
тировке, о наличии в могилах керамики и о размерах могильных ям даны 

в прилагаемой таблице. У пяти покойнико·в (курган .№ 3, погребение № 1; 
курган № 9, погребение № 2, вероятно, № 4, 8 и 15) руки были согнуты 
в локтях так, что кисти рук лежали на тазу или на пояснице. 

Никаких подстилок или следов кошмы в абашевских могилах замечено 
не было. Три раза (курган № 9, погребения № 2, б и 8) был прослежен 
обычай засыпки покойников слоем песка, перемешанного с глиной, который 

достигал 20-25 см толщины. В двух могилах на покойниках лежали кучюr 
угля. В первом случае (к. 9, п. 4) его было довольно много насыпано на 
коленях и голени покойника, а также на сосу де, стоявшем тут же в ногах. 
Уголь был рассьmан и около головы покойника. Во втор~м случае (к. 9, 
п. 8) куча уголь·ков лежала у ступней ·ног покойника. Один раз уголь был 
рассыпан по гребню выкида могилы № 7. Вероятно, следствием того же 
погребального обряда является жаровня, поставленная на колени по1юй

ницы в погребении № 1 кургана № 3. Эта жаровня представляла собой 
деревянный прямоугольный ящик (дерево сохранилось в виде небольших 
фрагментов и тлена), заполненный землей, перемешанной с песком. В се
редине жаровни было сделано округлое углубление, достигавшее почт!-! ее 

дна. На дне углубления лежали сильно обугленные кости животных, а над. 
ними прокаленный песок. Два обломка крупных трубчатых костей лежали 
на краю жаровни. 

Во всех могилах было положено по одному покойнику. Только в кур
гане № 9, в большой почти квадратной могиле № 6, было обнаружено два 
погребения. У одного из покойников, лежавшего в восточной части мо
гилы, при о'I'Носительно хорошей сохранности костей полностью отсутство
вала голова; не сохранились также и коронки зубов, обычно находимые на 

месте истлевших черепов. В правом боку покойника между ребрами лежал 
наконечник стрелы. От другого покойника в западной части могилы был~-: 
найдены толъко кости ног без ступней. Никаких признаков других костей 
на дне могильной ямы не было обнарvжено. 

В большинстве случаев при поко'ii-никах стояли небольшие сосу дики -
острореберные, колоколообразные и один чашео.бразный (рис. 38). 
Все они, кроме круглодонного чашеобразного (к. 9, п. 4), были покрыты 
орнаментом. Из горшков особое внимание обращают на себя 
два, орнамент и отчасти форма которых напоминают керамику 

фатьяновских могильников, ·особенно - Балановского. Первый из них (к. 9, 
л. 13), диаметром 7.5 см, высотой 5 см со еведенным на конус. слегка упло
щенным дном, по профилю приближается к острореберным абашевским со

су дам, хотя ребро его выражено не так отчетливо, как на других горшках 
подобного типа. Ог его слегка отогнутой шейки спускается узор в виде 
трех лопастей, одна из которых состоит нз двух, вторая из трех и третья 
из четырех вертикальных полос с горизонтальной заштриховкой. На конце 

каждая полоса украшена короткой бахромкой. Как известно, лопастные 
узоры широко применялись при орнаментации фатьяновской посуды. Еше 

большее сходство с нею наблюдается в орнаменте, заполняющем простра~
ства между лопастями. Это- обычный елочный орнамент, а под ним 
двойной ряд зигзагов, ·нанесенных корОТRим незубчатым штампом. Другой 
сосудик (диаметр около 9.5 см, высота около 7 см) напоминает по форме 
предыдущий, хотя здесь боковое ребро отсутствует полностью. Кац по 



форме, так и по шJ.шечному узору в особенности он близок посуде поздне

фатьяновской культуры. 

Как в курганах абашевского кладбища, исследованных В. Ф. Смоли
ным, так и в курганах № 3 и 9 в 1945 г., преимущественно в женских по
гребениях, былн обнаружены серебряные и разнообразные бронзовые укра
шения. Серебряные сводятся к двум спиральным височным кольцам, же-

\ 

Рис. 39. Погrебt>ние № J кургана No З. Абашево 

лобчатым в поперечном разрезе, которые в двух могилах лежали на черепе 

и в области черепа (к. 3, п. 1 и к. 9, п. 12). К бронзовым украшениям 
относятся перстни, из которых два (к. 3, п. 1) согнуты из тонкой прово
локи в один оборот, три согнуты из более толстой проволоки, круглой в 

сечении, в четыре и пять оборотов (к. 9, п. 6 - один перстень, к. 9, 
п. 15 - два перстня). В четырех могУ.лах были найдены браслеты 
с незамкнутыми концами; из них два из толстой проволоки, круглой 
в сечении (к. 9, п. 8-15), один - такой же, но овальный в сечении 
(к. 9, п. 1 ), и один трехгранный в сечении с рядом насечек по внешнему 
ребру. На некоторых черепах женских погребений (к. 9, п. 8, 10, 15) ле· 
жали пронизи в виде трубочек из тонкой проволоки, свитой в спираль, а 
на погребении № 15, кроме того, лежала пронизь в виде трубочю~:, согнутой 
из бронзовой пластинки. На темени костя1ков из No 8 и 15 (1<урган № 9) 
были найдены две совершенно одинаковые круглые литые бляхи в виде 

цветков с лепестками и двумя дырочками на одном из лепестков, служив

шими для нашивки этих блях. Очевидно, и пронизи и эти круглые бляхи 
украшали собой шапочки или голсвные повязки. 

Все описанные типы украшений (рис. 40) уже известны из раскопок 
В. Ф. Смолина. Новым типом является шейное украшение из погребения 
№ 8, представляющее собой очкообразную привеску с закрученными в 
спирали концами. Она лежала несколько ниже черепа на груди покойницы. 
Оба конца шнурка, на котором висело это украшение, были продеты в 
трубочку из согнутой в спираль проволоки, о чем можно судить по ее по
ложению около петли привески. В погребении № 12 тоже могло быть та
кое же украшение, на что указывает найденный там обломок в виде кру
жочка из согнутой в спираль проволоки. Кроме украшений, в погребе
нии № 15 в маленьком горшочке, пос.тавленном в ногах, лежало четырех
гранное шило. 

В погребении № 3 кургана № 9 (рис. 39) вдоль черепа с левой стороны 
был положен костяной предмет, назначение которого неясно. Он представлял 
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Рис. 40. Бронзовые украшения из кургана N11 9. Аба1uево 

собой пластинку, вырезанную из трубчатой кости с закругленными концами. 
Выпуклой стороной пластинка бьiла повернута вниз, вогнутой - вверх. На 
жолобе этой пластинки .}\ежали в ряд, плотно примыкая отверстиями друг 

7 :Краткие сообщешtя ПИ:МR, вып. XVII 97 



к другу, семь отрезков трубчатой кости, в виде ци.л>iндрико~ 2-2.5 см 
д.лины и 2 см в диа.четре. Ана.логий этому предмету пока привести невоз
можно. Б.лиз черепа жене.кого погребения N!? 8 лежа.л небольшой округ
лый кусочек розовато-желтой краски. 

Список по1ребений из кур101tов № 3 и 9. Абашево 

1 
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Абашевскую культуру с ·фатьяновской_роднит не только сходство фор-..r 
и орнаменти.ки сосудов. Способ захоронения покойников до насыпки кур
гана в простых грунтовых ямах, не засыпанных, а заложенных сверху на

стилом, тоже напоминает фатьяноваше грунтовые могильники. Все изло
женные признаки позволяют уже на настоящем этапе изучения абашевской 

культуры ставить вопрос об ее связи и, может бьггь, генетической с фатья

новской культурой. Сопоставление Абашевского могильника с позднефать
яновскими на территории Чувашии дают возможность определить нача.~ь
ную дату абашевской культуры. Датировка позднефатьяновских могильни
ков не подлежит сомнению. Балановский могильник, по ряду призна.'<ов 1 

сопоставляя его с одновременными ему срубнон и андроновской культу
рами, можно датировать не раньше половины l I тысячелетия, а 1ВСю 
последнюю стадию фатьяновской культуры отнести к его третьей четверти. 
В таком случае можно предполагать, что вознию-ювение абашевской ку.\ь
туры относится к началу четвертой четверти l I тысячелетия до н. э. 

О. А. к D 11 в u о в а - r .:J а 1( с 1З а. Хроно.·.огш1 фатышоаскоii ку.\Ь"Iуры. КСИИ\!К, 
1947, вып. XVI. - . 
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Рис. 42. Инвентарь диrорских могильников 

J - меJ1ный nерстен~. с ~раб~ксii 11а~ nисыо из склеnз в с. Стур-Днrора: 2 - сере
бряные серьr11 11 n ~ 1·ов11t·.ы нз nоrр,·бення в с. Аксау; 3- КЗ!.tенна11 л11тейна11 форм:~ 
.!1.Лll отливк11 наконечн 11кз копья из могилья11ка Вер:rняя 1-'утха; 4 - 5 - бронзовые 

поясные пряжки из моr11льннка Верхняя Руп:а 
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~РАТКИЕ СООБI,UЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
lьш. XVII КУЛЬТУРЫ ИМЕНИН. Я. МАРРА 1947 r<"JJJ. 

Е. И. КРУП НОВ 

СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИUИЯ 

Северокавказская археологическая экспедиция 1940 г. была организо· 
вана ИИМК АН СССР и Гос. историческим музеем и осуществлена при 
участии Североосетинскоrо научно-исследовательскоrо ин-та, Североосетин
ского музея краеведения и Антирелигиозного музея 6. гор. Владикавказа 
(ныне гор. Дзауджикау). 1 

Работы в продолжение 11/2 мес. (с 10.VIll по 25.IX 1940 г.) были про
ведены на территории Грозненокой обл. и Северо-Осетинской АССР. 

Основными задачами экспедиции являлись: по Грозненской обл.- про
должение исследования целого комплекса памятников материальной К.)'ль· 
туры вблизи станицы Нестеровской, начатого еще в предыду1цие годы; по 
Северо-Осетинской АССР- детальное археологическое обследование Стур
Диrорского ущелья в Махческом районе республики. 

Исключительно богатая памятниками древности Диrория, являющаяс;1 
одним из основных древних культурных очагов Северного Кавказа, до nо
следнего времени оставалась все же не полностью изученной. Хранящиеся 
в музеях СССР ценнейшие колле1<ции археологических материалов были 
получены с памятников, расположенных по Уалла.комскому ущелью 
(ущелье рек Сонгути-Дона и частично Уруха). Как известно, это ущелье 
было прославлено в археолоrических круrах богатейшим содержанием та
ких :.югильников, как «Фаскау», и другими галиатскими, камунтскими и 
кумбултскими погребальными полями. 

Верхнее же течение Уруха, собственно Стур-Дигорское ущелье, остава
лось археологически почти неизвестным (рис. 41, 1). Придавая же огром
ное научное значение всему Дигорскому комплексу древностей (древнейшему 
в Северной Осетии), некоторые археологи без достаточных оснований 
склонны были и Стур-Дигорское ущелье полагать заселенным в очень от
даленную эпоху (эпоха бронзы). 

Детально обследовать Стур-Дигорское ущелье и дать ему археологиче-
скую характеристику - такую задачу, применительно к Севернон Осетии, 
11 поставила перед собой СеверокаВJ<азская экспедиция 1940 г. Проведен
ным обследованием было установлено, что Стур-Дигорское ущелье бffле 
заселено много позднее, чем соседнее Уаллакомское; причем было выявлено, 
=по заселение ущелья осуществлялось с востока на запад, вверх по течению 

1 Состав экспедиции: ст. научный сотр. ГИМ и ИИМК Е. И. Крупиов (руково-
1дитель экспеднu1111), дипектпр Северпоо·тинс.'<"·-о музея крае~~денн:1 - А. Г. Хамицасв, 
~научные сотр.- Н. В. Трубникова, О. В. Милорадович и фотограф- И. Ф. Мутови~. 
'Кроме того, в экспеднц1111 приняли участие студентки Исторnко-архс~вноrо ин-та НКВД. 
,~ также учмцнеся 10-ro к.\асса rрозненскоii среднеi"i школы. 
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р. Уруха. В ряде мат (от урочища «Мацута» до· истокоs ·.р. Уруха) · 61:>1J1.п 
произведены раскопки. Данные раскопок и пqслужи.ли главным ос11ОВаиием 
.:~.ля заключения о времени и хара:ктере заселения Стур-Диrорскоrо ущелья. 

Рис. 41. 1-Стур-Диrорское ущелье, ;:е\. Куссу; 2-nещерное свя
тилище Морrн-Лаrат, близ с. З2далеска {Дяrорпя) 

Jtреввейшим пам.ятвиком, расположенным у входа в ущелье, является 
известный могильник Верхняя Рутха, близ с. Кумбулта. Он связывается 
с основ·ным комп.леI<сом дигорских памятников, во r лаве с галиатским мо-
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гильни.ком Фаскау (в русском переводе - «Край села»). На ыог11льнике 
Верхняя Рутха было воскрыто несколько ко.\ш:,сксов вещей, составляю
щих могильные инвентари кобанскоИ культуры и относящихся к разным 
стадиям ее развития (рис. 42, 4, 5). 

Из многочисленных находок,. сделанных на могильнике н являющ,;хся 
остатками ранее хищнически вскрытых погребений, ИС!:оючитс.\ьно интерес
ными оказались три предмета: обломок половины ка:\1енной лите;:\ной формь1 
для отливки наконечника копья (рис. 42, 3) и два. железных топора пша 
«б» и «г» по Уваровской классиф11кацшr кобанских топоров (один обломан) 
(рис. 43, 1. 2). 

В самой же Стур-Дигории наиболее др'=вний матераа.\ был добыт на 
могильнике в сел. •Аксау. Погребенные лежали в деревянных гробах. При 
жен1цинах найдены: серебряные и золотые серьги и внсочные пр;1вески, 

бронзовые кольца и перстни, стеклянные бусы, серебряные пуговицы и 

р,ругие украшения (рис. 42, 2). Myжcr~of1 ннвентарь состав.\яли остатка 
поясов, ножи, пряжки, бляшки поясного набора н пр. Один железный нож 
был украшен золотой инкрустацией. 

Обнаруженные серебряные украшения свидетельствуют о довольно вы
соком развитии ювелирного ремесла. Подобные украшения были широко 
распространены на Северном Кавказе в эпоху Xll-XIV вв. 

Далее, у сел Дзинага и Ногкау в каменных ящиках (ыл встречен еще 
более поздний материал. Наконец. Б се.\. Стур-Диrора на обширных К.\ад
бищах открыты могилы-склепы XVII~XVIII вв. В одном склепе при по
гребенном найден медный масснвный перстень с арабс:\о·й надписью: 
«Асад» или «Асал» (имя) и «Лимv» П.\И ~<Льмук» (прозвище) 1 (рис. 
42, 1). Эта находка позволяет опоеделять время распрсстранения :-.1усу.\ь
манства в высокогорных районах Северной Осетии. 

Немногочисленные надземные сооружения Сту jJ-Дигорского ущелья 
(башни, склепы) не отличаются архаичностью и являются производными 
от типов этих сооружений, богато представленных в соседнем: ущелье. 

Любопытно, что напрашивающемуся выводу о следах столь поздней ко
лонизационной волны предков осетин в Стур-Днгорском ущелье (не ранее 
Xl-XII вв.) не противоречит и местный фольклорный :v~атериал, связан
ный с изучаемыми памятниками. 

Необычное же для других районов Дигорин отсутствrrе здесь случайного 
под'ъемного материала с более древних памятников еще более подкрепляет 
вывод о позднем заселении Стур-Дигорского ущелья. Главными причинами 
планомерного заселения высокогорных (лесистых в древности) районов, ка
ким было это ущелье, очевидно. являлись: развитие скотоводства и пере

населенность основного Дигорского ущелья (Уаллакомского). Изобилие 
разновременных памятников материальной культуры, особенно эпохи позд
него средневековья, наблюда·емых в этом ущелье, свидетельствует о значе

тельном населении, постепенно осваиваюи1ем новые пастбищные земли в со

седних ущельях. 

Экспедицией 1940 г. были также обслrдованы все культовые места из
учаемого района (священные деревья, святилища «дзуары» ). ЭтQт :v~атериал 
имеет большое значение для нсториков-первобытннков кю< помогающий 
правильно осмысливать религиозные представления древних племен Кав
каза, известных нам по археологическим данным. 

Самым замечательным из этой серии объектов являt:тся пещерное свя
тилище близ сел. Задалеска, известное в местных кругах под названием 

1 По определению .:отруднпка ГИМ т. Булатова. надпись весьма позднеrо проис· 
~nждения, возможно, даже нача.\а XIX в. 
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«0.лисай-до:м» или «Морги-лагат~ (рис. 41, 2). Содержимое пещеры 
(скоп.ление рогов и черепов диких животных) представляет интерес 11е 
Т<>Аько для историков, но и для зоологов. Обследованием этой пещеры бы.ли 
закончены полевые исследовани}I в Дигории. 

В Г роэненской обл. работы экспедиции были сконцентрированы у входа 
в Ассинское ущелье, в окрестностях станицы Нестеровской. Выбор этого 
ущелья для экспедиционных изысканий не случаен. Предыдущими археоло-
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Рис. 43. Инве!с!тарь дигорских могильннков 

J - об.1юмоi': же.11езноrо топора кобанскоrо типа из моr11льн11ка Верхняя Рутха 
со ску.1ьптурвы11 изоfiраженнем животного: 2 - железный топор кобанске;о 
т11па из моги.11ьвика Верхняя Рутха: 3 - r.шняные сосуды 11з Нестеровскоrо 

мor::.~bHTTRS 

гическими работами было установлено, что в Ассинском ущелье встречен 
крупнейший археолоrнчеакий комплекс. Здесь нах-:>дятся памятники, науч
ное значение которых очень велико. Это - Алхасrnнское поселение, Несте
ровский могильник и другие памятники ДОС!<Ифского и скифскоа·о времени. 

В 1940 г. на Нестеровском могильнике было вскрыто 15 погребений 
(всеrо -вскрыто уже 40 погребений), некоторые из них были коллектив
НЬIМИ. Все погребенные лежали в сильно скорченном положении на правом, 
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Рис. 44. Инвентарь Нес.теровскоrо :11оrилью1ка 
1 - .5 -- 11ако11ечн111;11 crp".1 11 - 3. б - б0Qнз1вые, ./ - 5 - костяны ! 11 7 - S - железные); 9 -17 -

IЭ_1·сы; /8 - раковина кзур11: /9 -28, 3:! - бронзовы~ украШ<Н11я; :!9 - к:1,1енная подР.еска: 
· ЗJ, 31 - r.,нняны~ пряс.1з: 33 - бронзооая грввн:~ 



реже на левом боку. Многие были сверху завалены булыжником. Часть 
могил находилась под слоем булыжного ка:.шя, образующего курганную 

насыпь. Остальные находились прямо в грунте засыпанными землей. 
При погребенных найдены домашняя утварь, оружие, украшения 

(рис. 43). Особенно интересной оказалась одна могила, содержащая останки 
старой женщины. Голову женщины украшали бронзовые привески и серьги, 
шею - стеклянные бусы и раковины «каури», родпной ксторых считается 

Индийский океан. На руках - браслеты и перстни, на платье - пуговиц~~ 
и бронзовые цепочки. 

Могильный инвентарь Нестеровского могильника имеет большое сход
ство с типами вещей местной горней, кобанской ку.\ьтуры сравнительно 
поздней стадии ее развития (пр1~вески, перстни, колыJа). На связь с Кс
банью указывают и некоторые черты погребального обряда.. Этu - скорчен
ность погребенных и захоронение их в я~ых, облож1ен.ных бу.\ыжником. Ин
вентарь повторяет типичнейшие образцы подлинно степной скифекой куль
туры, культуры «номадов» (стрелы, копья, кннжалы, посуда) ( р11с. 44, 1--8). 

Наконец, среди всего инвентаря Нестеровского моги.\ьника выделилась 
одна небольшая группа предметов (витая шейная гривна, бронзовые спи
ральные серьги, биконические височные привески, пастовые цветные бусы 

и другие вещи), имеющая прямые и поразительно точные аналогии в мате
риале из таврских каменных ящиков Ба~;дарской долины Нагорного Крыма 
(рис. 44, 12, 13, 24, 25, 27, 28, 33). Перечисленные аналогии определяют 
время существования могильника (Vl-V вв. до н. э.). 

Наблюдаемое смешение культурных э.\ементов прослеживается и по дру
гим памятникам центральной полосы Северного Кавкс1за ( ~югильники у· 
Кисловодска, Кескема, Пседахи, Моздока, Истп-Су и др.), но Нестеров
ский могильник из всей этой группы особенно выделяется выразительностью 
скифских черт и наличием элементов, указывающих на какую-то связь с 

таврской культурой горного Крыма. 
Большой интерес представляет одно поселение, открытое экспедицией 

вблизи от Нестеровского могильника. Как показали раскоilки, на этом по
селении жили те древние обитатели района, которые хоронили своих умер
ших сородичей на Нестеровском могильнике. Сравн:пельно мощный куль
турный слой (около 0.60) был насыщен о-бломками керамических изделиИ 
(пряслиц, горшков, чарок, мисок, блюд) таких же, какие встречались в 
соседних могилах. На обнаруженном на поселении зольнике было встречено 
бо.\ьшое количество костей диких и домашних жшютных, куски !" линяной об
мазки и другие находки. Особо следует отметить найденные глиняные льяч
ки для литья металла и куски железного шлака, обломки зернотерок, г линя

ных сит «цедилок». очевидно, для изготовления творога, 11 другие пр~дметы. 

Материал поселения также характеризуется чертами, ти::шческими для 
памятников скифской культуры VI-IV вв. до н. э. 

И в свете других данных выясняется, что этот период истории Север
ного Кавказа характеризуется заметным проникновением скифских элемен
тов в предгорья и даже высокогорные районы Кавказа, которые в дальней
шем участвуют в материальном оформлении местной культуры конца 
I тысячелетия до н. э. 

Выявление удельного веса этих элементов и их роли в формировании 
древних культур есть то новое, что дают археологические работы послед
них лет на Северном Кавказе. В этом и заключается научное значение 
па~tятников, исследуемых экспедицией 1940 г. 
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РАСКОПКИ ПАНТИКАПЕЯ В 1945 г. 

Обследования, произведенные в Керчи летом 1944 г. ' с целью выясне
ния размера ущерба, причиненного немецкими оккупантами па:.'>~ятникам 

древнего Пантикапея, показали, что перед советскиУ1и археолога:-.ш встает 
ряд неотложных задач. Так, новая планировка при восстановлении, разру
шенной немцами Керчи вызвала в первую очередь необходимость уточне
ния грани!! заповедника по северно:v~у и южномv с:<лона:-.1 roi:-ы l\!1нтридат; 
кроме того, нужно было произвести на городище обс.\едования траншей 

военного времени. 

Для решения этих задач и для раскопок Пант~~к:.пеJr в 194j г. ИИl\!1К 
им. Н. Я. Марра АН СССР и Гос. музее:-.~ изобр. искусств И:\1. А. С. Пуш
кина была организована специальная экспедиция. 2 

По плану работ экспедиции было намечено произвести исс,\едован;1е 
южного склона Долгой скалы, обследовать траншеи военного времени, ко
торыми гора Митридат сильно изрезана на всем пространстве от Первсго 
К,ресла до Золотого Кургана и произвести раскопки восточной покатости 
Митридата и на северном склоне той же горы в paiioнe Э.::пл<J.Надной улицы. 

По проекту новой планировки Керчи, равнина, расстилающаяся у подо
швы южного склона Долгой скалы, должна быть предназначена для района 
индивидуального жилищного строительства. Обследование этого урочища, 
произведенное с учетом топографических данных н наблюдений над почвен

ными отложениями в обрезах многочисленных воронок от взрывов, нагляд

но показало, что застройка может быть допущена (за исключением приле
жащих к данной местности трех бо.11.ьших курганов). Пр!! этой застройке, 
как и при любой земляной работе в Керчи, необходим надлежащий архео
логический надзор. 

1 Материалы к 1 Всес. археол. совеu1анию. М" 1945, стр. 148 ел. 
2 Кроме того, в экспедиции принимали участие следуюu.!Ие научные учреждения и 

высшие учебные заведения, командировавшие своих сотрудников и студентов: Гл упр. 
охраны памятников архитектуры при Комитете по делам архитектуры СНК СССР, МГУ, 
Керченский музей, Моск. архитектурный нн-т, Моск. гор. пед. ин-т. 

Состав экспедиции: начальник - В. Д. Блаватский, его зо.меститель и начальник 
восточных раскопов - М. М. Кобылина; на•1альпик заладнt.1х расколок - И. Б. Зеест: 
руководитель группы, обследовавшей траншеч военного времени - И. Д. Марченко; 
ст,ршие на площадях: Т. В. Бороздина, М. Г. Воробьева, А. В. Давыдо:<~а, Б. А. Же
ребцов, А. К. Коровина, Н. О. Онайко, Д. Б. Шелов; нх ассистенты - И. Т. Кругли
кова, В. И. Мошинская, И. Я. Мерперт, А. П. Иванова, Е. М. Линде, Ю. Е. Чисrяков. 
Архитектурные об:\fеры производили: И. Гнусина и М. Старченко, фотографическую 
съемку- В. Я. МихаЙ.\ов, А. Горохова, Л. А.· Мухина, топографические работы -
Ф. В. Клименко. 
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Обследование траншей военного времени было произведено в 25 пунк
тах, расположенных между Первым Креслом Митридата и Долгой скалов, 
преимущественно над южным склоном горы. При зачистке стенок траншей 
в районе Первого Кресла обнаружены остатки богатых городских напласто
ваний римского времени. Далее на запад, ближе ко Второму Креслу и непо
средственно за ним, городские остатки (того же времен:!) с!lачала стано
вились менее мощными, затем они постепенно исчезли в районе между 
Вторым Креслом и Сахарной Головой. Этот район в древнее время был 
занят могильником, который простирался на запад на значительном про
тяжении. 

Вверху северной покатости горы Митридат, на восто-к от Второго Кресла, 
при обследовании обреза стенок траншеи была вскрыта площадь значи

тельно ббльшг.я (24 м2 ), чем в других пунктах. При это!.t работы были 
доведены в глубину до 3 м. В западной части раскопа, на глубине 
0.70-1.70 м обнаружено скопление (скорее всего сброс) рваного камня, 
простиравшегося на 2.60 м в длину. Этот сброс должен быть дати
рован позднеримским временем (111-IV вв. н. э.). Архитектурные остатки, 
обнаруженные ниже на рассматриваемой площади, относятся к двум елеям. 
К первому верхнему слою, примерно 111 в. н. э., относится кладка (No 3) 
из уложенного «елочкой» рваного камня, достигающая 3 м длины. Глубина 
подошвы этой кладки 1.80 м, а верхней части 1.10 м. На север от кладки 
№ 3 обнаружена вымостка No 4 из рваного камня; на запад от той же 
кладки, на глубине 1.80-2 м, выявилась группа камней No 5, возможно, 
остатки разрушенной вымостки. 

Ко второму слою, примерно 1 в. н. э., относятся остатки дома, погиб
шего от пожара. Кладка No 7 из рваного камня дошла до нас в сильно по
врежденном виде; глубина подошвы ее 2.87 м, верхнеi{ части 2.34 м. 
К кладке примыкает глинобитный пол глубиной 2.73 м. Над полом залегал 
мощный слой пожарища - сажи, местами смешанной с золой и углем. Над 
этим слоем и частично в нем найдены большие фрагменты кровельной чере
пицы: соленов и желобчатых калиптеров. В их числе целый солен 0.56 м 
длиной и 0.33-0.40 м шириной. 

В 2 м на восток от кладки № 7 траншея задела стену, сложенную из 
тщате,\ьно отделанных квадров. Эта стена, видимо, не была связана с 
кладкой No 7. Вверху южного склона горы Митридат, к востоку от 
Второго Кресла, на дне одного окопа был обнаружен большой пифос, от 
которого сохранилось несколько менее половины, остальное уничтожили 

немцы при земляных работах. Сохранность сосуда плохая, он был разбит 
на много кусков, а отдельные фрагменты его расслаивались на небольшие 

части. Как показывают семь свинцовых скреп, расположенных в ряд одна 
над другой, еще в древности в пифосе появилась большая трещина, и он 
был подвергнут ремонту. 

Основные раскопочные работы экспедиция производила на восточном и 
северном склонах Митридата. 

Раскопки верхней части покатости восточного склона Митридата ·велись 
в двух местах: 1) недалеко от развалин памятника Стемпковского, у самого 
подножья наружного обрамления монумента героям, павшим в боях за 
освобождение Крыма, и 2) над старым зданием музея. Эти раскопки за
трону ли одну из главнейших частей Пантикапея - акрополь. 

На первом участке в немецких траншеях были откопаны пять барабанов 
баз колонн иониИскоrо ордера, высеченных из плотного известняка. Три из 
них представляют плинты (рис. 45), и два - то русы. Один торус разбит на 
несколько частей. Размеры барабанов довольно велики: диаметр пливтов 
0.865 м при высоте 0.223, 0.227 и 0.228 м; диаметр торуса 0.83 м при вы-
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соте 0.175 м. Раскопки на данном участке вскрыли площадь около 76 м2 

на r лубину до 5.56 м. 
Соблюдая требования техники безопасности, работу пришлось вести 

таким образом, чтобы стенки раGкопа (имевшего вид открьrrс.rо котлована) 
были не отвесными, а наклонными и шли уступами. Верхняя часть расt:о
ТJанного культурного слоя (до глубины 0.76 м) относится к римскому вре· 
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Ри.с. 4j. Ионийский плинт 

мени; она представляет осыпь с верхней площадки горы. Помимо наход!Ж 
римской эпохи, она заключала значительное количество фрагментов более 
раннего времени - эллинистических, классичесr.их и архаических до первой 

половины VI в. АО н. э. включительно. 
Ниже залегал мощный культурный слой позднеэллинистического вре

мени (примерно 1 в. до н. э.), в котором обнаружено несколько слоев рва
ного камня, лежащего довольно ровными пластами. 

.\;, Глубина <-·•) Раэ>1ер (м) 

2 0.80-0.90 3.30 л2.30 
4 ] .40-1.60 4х:!.50 
5 1.70-1.80 ') ~- , ') 

-./с)/.-

ti 1 . 90 - 2.0.J 1 

Ниже была обнаружена невысока.я кладка (№ 9), с.\оженная из ч~ех 
р.ЯДОВ камеННЫХ блоков. f лубина ее ПОДОШВЫ 3 М, верхней ЧаСТИ 2.60 М. 
КлаАка достигает 0.70 м в ширину; она тянете.я с востока на запад и была 
раскрьrга на 2.60 м в длину. Кладка, по всей вероятности, представл~1ст 
собой подпорную стену: к ней с внутренней стороны прилегает каменный 
бут. В числе камней кладки обнаружен большой блок - часть ионийского 
архитрава, расчлененного на три фасции и увенчанного профильком. B-oт
<:crra архитрава 0.683 м, наибольшая длина блока 0.77 м, ширина его 0.248 м. 
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Архитектурные фрагменты, найденные на раскопе у памятника Стемп
ковскому, имеют исключительное значение. Вполне допустимо предположе
ние, что части баз колонн и архитрава относятся к одному и тому же воз

веденно\1у в ионийском ордере монументальному зданию, возможао-храму. 
Это здание, вероятно, стояло где-то недалеко от того места, где были най
дены его части. Здание перестало существовать уже в 1 в. до н. э., коr да 
один из блоков архитрава был использован при строительстве подпорнvй 
стены. Ниже горизонта подошвы подпорной стены лежал культурный ел 'Й 
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Рис. 46. Генеральный план раскопок Пантикапея 
Раскопы 19i5 г.: 1 - у nз'dятника Стемпковскоrо; 2 - у ст:1.роrо "уэея; 3 -- окою 
Эсп.1анадной улицы; 4 - у Второго крtс.10; 5 - раскопы Думберrа (конца XIX в.) 

эллинистического времени. Необходимость копать уступами и невоз\<юа:
ность раздвинуть границы раскопа к югу (ибо там находилось обрамление 
монумента) не позволяли довести работы до материка. 

Чтобы получить более полную картину культурных напластований на 
восточном склоне Митридата, был разбит второй раскоп на верхней части 
покатости над старым зданием музея. Площадь раскопа достигала 180 м2 • 
В южной части раскопа был обнаружен главным образом культурный слой 
(1) римского времени, 0.30-1 м глубиной. К этому слою относилась 
только одна вымостка из рваного камня (№ 2). Ниже за.\егал мощный 
слой (11) позднеэллинистического времени (1 в. до н. э.). Он достигал 3 м 
в глубину от поверхности и покоился на :.fатерике. В этом слое была обна
ружена тянущаяся с востока на запад монументальная кладка № 7, види
мо, представлявшая подпсрную стену 0.65-0.70 м шv.риной. Лежит она на 
материке, глубина ее подошвы 2.90 м. К кладке с внутренней (южной) 
стороны примыка~т мощный пласт каменного бута, обнаруженный на 1.30 м 
в ширину. Стена раскопана на протяжении 11 м и сохранилась до 1.60 у 
в высоту. Характер кладки явно хищнический: очень хорошие квадры 
чередуются с небрежно отесанными блоками и даже полигональными кам

нями. Между большими блокамн местами применена прокладка мелких 
рваных камней. Число рядов камней достигает шести, чередование их 
соблюдается не очень точно. 

На юг от описанной стены № 7 была всl'"рыта небольшая площадь; 
там, под упоминавшимся нами римским слоем, было обнаружено продолже

ние позднеэллинистического слоя и названной стены (кладки № 6 и 10)_ 
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Кладка № 10 состоит из двух рядов •камней: подошва ее находится на глу
бине 1.50 м; в высоту она сохранилась на 0.45 м. К кладке № 10 примы
кает вымостка № 11 из плоских известняковых камней; длина ее 2.40 м, 
ширина 1.20 м. 

Сильно поврежденная кладка № 10 прерывается; продолжением ее 
является кладка № 6, имеющая 0.61 м в ширину и сохрз:'fившаяся на 
1.25 м в длину, 0.30 м в ширину; глубина ее подошвы 1.60 м. Под клад
кой сильно расширяющийся вниз фундамент из рваного камня, уходящий 
в землю на 0.80 м. Подобно тому как к стене No 10 примыкает вымостка 
№ 11, так же и к кладке № 6 прилегает вымостка № 3 длиной 2.68 м и 
шириной 0.98 м. 

На 0.70 м ниже вымостки № 3 обнаружена вы:vюстка № 4, лежащая 
в слое (111) эллинистического времени. Культурные напластования Б 
южной части раскопа над старым зданием музея также отличались боль

шой мощностью. Материк здесь обнаружен на глубине 3.60 м. 
Исследования, произведенные на восточной покатости горы над старг,1м 

зданием музея, рисуют нам такую картину жизни этого учасп~а акрополя 

в древности. Значительное количество найденных в этом месте фрагмент.в 
посуды Vl-II вв. до н. э. свидетельствуют о то:-.1, что жизнь здесь непре
рывно развивалась в течение всего этого времени. Однако раскопки ·1945 r. 
не обнаружили неповрежденных 1чльтурных слоев раннего времен;-r. Видимо, 
эти слои были перерыты при больших планировочных работах 1 в. до н. э., 
когда была сооружена подпорная стена № 7. Значительно менее интенсин
ной была деятельность на данном участке в последую~цую римскую эпоху. 

Вещевые находки были обильны и разнообразны. Обнаружено значи
тельное количество фрагментов черепиц и сстродонных амфор (в том числе 
клейменых), чернолаковых, расписных и рельефных ваз, посуды из грубой, 
коричневой и серой глины, а также простой тонкостенной, глиняных грузил 
пирамидальной формы, классичесн:их и эллинистических светильни~ов, 1 

терра,котовых статуэток, кусков цветной штукатур1ш 11 пр. Среди находок 
упомянем: мраморное яйцо, тщательно выточенную из кости маленькую 
руку, обломки ваз ориентализирующего, чернофигурного и краснофигурного 

стиля и миниатюрную, очень тщательно исполненную солонку IV в. дu н. э., 
на которой выцарапана надпись, упоминающая о победе двух греков: Ги
гента и Патайка, 2 по всей вероятности, одержанной в ·ис!Iолнении эпиче
ских поэм. 

Интересен также небольшой тонкостенный обломок, позволяющий пол
ностью восстановить форму нег лубок ой кастрюли с округло-выпуклым 

дном и небольшой закраиной для крышки: диаметр этои кастрюли 
около 0.15 м. 

;\рхитектурные украшения были немногочисленны, но довольно любо
пытны. Найден небольшой антефикс из синопской г м1ны очень тонкой 
работы, обломок ствола колонны дор11йскоrо ордера (ширнна канеллюры 
0.10 м, а глубина 0.016 м) и незначительная часть ствола очень большой 
ионийской колонны (ширина дорожки 0.025 м). От канеллюр с.охранились 
лишь небольшие куски, позволяющие, однако, заключv.ть, что ширина их 
была не менее 0.08 м. 

1 Среди н<.Йденных в 1945 r. свети"\ьников имеются типы. характерные для Се
Rерного Причерноморья э.\линисп1ческого времени. (0. Валь д га у ер. Античные гли
няные светильннки. СПб" 1914, стр. 24, № 57, та6.\. V: стр. 26, No 77, табл. VII). 

2 Отметим, что среди изданных В. В. Латышевым пантш(апейских надписей им11 
Патайка упоминаете:~ в качестве от~1ества жреuа Сатирнонil в посвятительной над
писи Аполлону Врачу, датированной време!-fем Перисада (сына Левкона), losPE 11 
(см. прим. 9), изд. Rcnбse Т. Dictionn:iire de !ig-t1res !1er;-i!diques, vol. VII, Brux;lle.-< 
стр. 9 и ел. No 10. 
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Особо нужно отметить, что среди обломков посуды, найденных в рас
копе, знач!{тельное количество относится к очень ранней эпохе - первоИ 
половине VI в. до н. э. Это обстоятельство побуждает выдвинуть вопрос 
о времени возникновения Пантикапея. Вопреки традиционному мнению, 1 

относящему основание Пантикапея ко второй половине VI в. до н. э .• 
нужно думать, что поселение на Митридате существовало уже на полсто
летия раньше. Тем самым мы приходим к выводу, что столица Боспора 
древнее других эллинских городов, основанных на обоих берегах Керчен
ского пролива. 

Весьма примечательно также другое явление, наблюдаемое на обоих 
раскопах на восточном склоне Митридата,- наличие подпорных стен 
1 в. до н. э. и связанной с ними насыпи, в которой перемешаны культур
ные слои Yl-11 вв. до н. э. При этом при сооружении подпорной стены. 
обнаруженной на раскопе у памятника Стемпковскому, были использованы 
части ионийского храма, вероятно, незадолго до этого разрушенного. При
мечательно время, когда производились эти большие планировочные рабо

ты на акрополе древнего Пантикапея. Это 1 в. до н. э., т. е. эпоха, после
довавшая за бурными событиями 2 конца 11 в. до н. э., когда поднявшие 
восстание скифские рабы во главе с Савмаком сверг ли и убили боспорскп
го царя Перисада, захватив в свои руки города европейского Боспора. 
Этот переворот, а также и последовавшее затем завоевание Феодосии и 
Пантикапея полководцем Митридата Евпатора Диофантом вряд ли мог Л'I 
обойтись без опустошений и разорений. Не исключена возможность, чт•) 
при этом был разрушен акрополь Пантикапея или хотя бы некоторые по
стройки на нем, в том числе большой храм ионийского ордера. Это при
вело в дальнейшем к обширным восстановительным работам - сооружению 
подпорной стены 1 в. до н. э. и перепланировке верхней террасы акрополя, 
затронувшей древние культурные напластования. 

Раскоп, разбитый на северно:\1 склоне Митридата, несколько выше 
Эспланадной улицы, имел площадь 160 м2 • Работы здесь бhl.\И доведены 
до глубины 3.40 м, причем обнаружено семь культурных напластований. 
заключавших семь зерновых ям и !'dНогочисленные вымостки; вре!'dя их от 

11 в. до н. э. и примерно до IV в. н. э. Зерновьrе ямы 3 служили пантика
пейцам римского времени своеобразной заменой глиняных бочек - пиф<>
сов; они имели размеры и очертания, близкие последним. Зернохранили
ща были грушевидной формы, глубина их была, примерно, 2 м. Такую 

1 С. А. Же беле в. Народы СеЕерноrо Причерноморья в античную эпоху. БДИ. 
1938, № 1(2), стр. 155. 

2 Е r о же. Последний Перисад и скифское восстание на Боспоре. ВДИ, 1938, 
.Т\fо 3 ( 4 ), стр. 49 с.\. 

3 Зернов!>1е ямы неоднократно встречались в Пантнкапее при пре;ю1ю: раскоn~ах, 
однако эти находки до сего времени не по.\уча.\11 над.,ежащеrо освещения в .литературе. 

Такие ямы бы.ш обнаружены в юго-западной части городского кладбища (Отч. Арх. 
комиссии 1865 r., стр. VIl-VIII), возле оrрады rородскоrо к.лэ.дбнща (Журнал архео.л. 
разысканнй 1874 r. № 1а в Архиве Керченского музея и ИИМК), на северном склоне 
Мнтрндата на раскопе Думб~ога (Отч. Арх. коми.:сии, 1898 г" стр. 14), на южно'! 
склоне Митридата в 1907 r. (В. В. Шк о р пи.\. Отчет о раскопках в г. Керчи и на 
Таманск.:>м полуострове в 1907 г. ИдК, вып. 35, стр. 29). 

Несколько подробнее описана зерновая яма, обнаруженная в 1904 r. на Госпита.\ь· 
ной у.лице. Особое внимание к ней, нужно думать, было вызвано тем обстояте.льство~1. 
•1то эта яма в последующее время была использована в качестЕе поrреба.льной ка.\lеры: 
i; ней 5ь:.\ найден дереЕянный гроб. Приводим описание отчета: «Это оrро;..~ная яма, 
11апоминающая своей формой пифос с усеченным дном; нижняя часть ее эысечен'" в 
матер11ке, а верхняп " ;1peв:ieil 11асы;,11, которая се.стоит из земли, смешанной с ме.\юtм:~ 

камням11, чсрепка~ш посуды, амфорнымн ру-щами, об.\о:лками бо.\ьших чере11н!.:, раз

ными костями и проч. Вэерху ямы Енднеется круглое отверстие, закрытое rладкою п.ш
тою. Высота ямы 2.28 м, диаметр дна 2.35 М'' (8. В. Ш /(о р пи,\. Отчет о раског.;~их 
11 г. Керчи в 1904 г. ~~.\К, пып. 25, стр. 26, N~ 113, рис. 7). 
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выкопанную в земле rрушевидную яму обрамляли нависавшие над ней 
плоские о.литы, образуя rорловину, иной раз столь узкую, что человек 
МQЖет протиснуться через нее Л:Иmь с большим трудом. Горловину окру
жал воронкообразный обклад небрежно отесанных камней. Коrда яма былLJ. 
засыпана зерном, ее закрывали крышкой, т. е. плоской каменной плитон с 
закруr ленными yr лами. Все раскопанные нами ямы вырыты в культурном 
слое, поэтому из стен их выступают мноrочисленные обломки посуды, 

костей животных, раковины моллюсков -и пр. В иных местах это каменные 
плиты вымосток; на дне одной ямы обнаружена монументальная кладка. 
друrая яма перерезала довольно толстый пласт :!еМР-нковоrо пола. 

~аэрезь, 

,J --~--с 

-----т fO? 

в -----т--J 

'оя 

Рис. 47. Зерновая яма № 11 

Как мы уже rоворили, в раскопе над Эспланадной улицей обнаружено 
семь лежащих одно под другим культурных напластований. 

1 слой залеrал совсем неr лубоко под поверхностью земли. К нему отнс;
сятся вымостки из рваноrо камня: № 1 (глубина 0.16-0.28 м) и 18, а 
также зерновая яма № 11. Глубина верхней части каменного венца послед
ней всеrо лишь 0.11 М; а дна ямы 2.74 мот поверхности (рис. 47). 

Ко 11 слою относятся несколько сильно поврежденных вымосток (№ 2, 
20, 21, 22), две хорошо сохранившиеся зерновые ямы (№ 3 и 4) и, по 
всей вероятности, одна зерновая яма со сне.сенным каменным венцом 
(№ 19). Глубина верхней поверхности вымостки № 2 - 0.57 м, а ее по
дошвы 0.66 м. 

Глубина зерновых я.и (в .11) 

J\'j Верх венца Jlнo 

З 0.46 :!.Sб 
4 О .18 З.40 

19 Не сохранился :).40 

Между горизонтом вымосток 11 и lll слоев залеrает черепяная (чере
rшчная) вымостка № 7 (на глубине 0.75-0.90 м), которую вряд ли можно 
отнести к самостоятельному слою. Скорее 1всеrо эта вы:-.юстка может быть 
последним строительным периодом 1 I I слоя. 

II 1 слоl'1 представлен наиболее монументальными остат;,.а:\lи: это вы
мостки № 7, 10. 14. 17, зерн()вая ю1а .]\(о 8, и; вероятно; ~ тo'Vly же с.\ою 
относятся я.\1ь~ No 1j н 23. 

, 1 
j j 



Наиболее солидная аз вымосток - № 17, состоящая из больших кам
ней, л~жит на глубине 0.85-1.13 м; продолжением ее служит вымост
ка № 9. Хорошо сохранившаяся яма № 8 Р.:Меет очень уз1сую горловину 
и высокий венец, верхняя часть которого находится на глубине 0.85 м. 
Внутри этой ямы обнаружена монум:ен1альная кладка № 12 (\11 слоя), 
ниже по дну ямы (на глубине 3.26 м) проходит каменная вымостка № 27 
(Vll слоя) (рис. 48). 

Зерноuая яма № 23 перекрыта черепяной вымосткоii: № 7, при со
оружении которой, вероятно, был снесен каменный венеQ ямы. Глубина 
дна ямы 3.75 м. 

Более обширная по размерам, чем другие, зерновая яма № 15 дошла 
дv нас в С!1льно поврежденном виде. Каменный венец рухнул внутрь ямы 
и был обнаружен в ней в виде груды камней, верхняя часть которых за
легала на глубине 1.50 м. Дно ямы имеет 2.80 м в глубину. 

'h 

-=-=·· 

Рис. 48. Эспланадный раскоп (план) 

Яма No 15 перерезала ряд архитектурных остатков, ч~тко за:..1етных 
на ее стенках. 

Вероятно к следуюu_!ему (IV) культурному слою относится черепяная 
вымостка No 16, пересеченная Яl\ЮЙ № 15 на глубине 1.45 (верх) -
1.51 м (подошва). Под нею, на глубине 1.89-1.95 м, залегает каменная 
вымостка No 24 - V слоя. 

Еще ниже яма № 15 врезалась в монументальный 
пол № 25, залегающий на глубине 2.45-2.73 м. К какому 

цемянковый 
сооружению 

:-.юг принадлежать этот пол, сказать в настояu1ее время крайне тру дно, 
ввиду того, что вскрыта лишь незначительная часть последнего; не исклю

чена возможность, что это часть давильной площадки винодельни. Uе
мянковый пол следует отнести к VI слою; к тому же слою, по всей веро
ятности, принадлежит солидная кладка № 12, обнаруженная на глубине 
2.75 (верх) - 3.15 м (подошва) внутри зерновой ямы № 8. 

Наконец, на дне ямы была обнаружена каменная вымостка № 26, ле
жащая на глубпне 2.91-3.05 м и относящаяся к VII слою. К этому слою, 
видимо, относится тс~.кже каменная вымостка № 27, обнаруженная на 
ще ямы № 8, на глубине 3.15 м. 

Ниже залегал слой эллинистического времени. Работы аелись в прорыве 
вы:-.юстки № 26 и были доведены до глубины 3.40 м. 

Уточн~нпе датировкн культурных слоев Эспланадного раскопа в на
стоящее время, когда находки ~ще не подверглись надлежащей обработке, 

не представляется вполне надежным, поэтому мы можем говорить лишь 

предпо.\Ожительно, что 1-II и 111 слои приходятся на 111-IV вв. н. э. 
и, \Южет быть, на несколько бо.,ее позднее время: слои 1\/-V - примерно 
на 1-11 вв. н. э.; VI с.11.ой на 1 вв. до н. э.- I в. н. э.; а слой VII -
II вв. до н. э. (рис. 49). 

В отличае от богатых находок на восточном склоне горы Митридат, 
находки из раскопа на Эспланадной Иl\1еют более скромный характер. Там 
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почти не встречалось обломков парадной, разукрашенной утвари,- преоб
ладали фрагменты черепиц и стенок остродонных амфор, реберчатых и 
рифленых сосудов, кухонной посуды. Попадались обломки краснолаковых 
чашек, в том числе с клеймами ( ..lEIOE ) и сосудов из прозрачного 
стекла. Из находок, заслуживающих особого упоминания, отметим фраг
мент сосуда из полупрозрачного темносинего стекла с глазками желтого, 

красного, белого и черного цветов и обломок серог л:шs:ной. миски, покры
той коричневым лаком, несомненно местной работы (керамический брак). 

Примечательно, что отдельные художественные изделия и их фраг
менты, найденные на этом раскопе, относятся главным образо_м не к рим

скому, а к эллинистическому времени. 

Как видно из сказанного, в позднеримскую эпоху раскопанный участок 
был занят хозяйственными комплексами, от которых сохранились зерновые 
ямы. В раннеримский период в этом месте, возможно, находилась да
вильня. Откопанные остатки более раннего времени слишком ничтожны, 
чтобы было возможно с уверенностью делать заключение о характере жизни 

на исследованном участке в эллинистический период. Однако обилие фраг
ментов расписной 1 и раскрашенной штукатурки, вероятно, принадлежавшей 
богатым эллинистическим постройкам, а также многочисленные фрагменты 
эллинистической художественной керамики позволяют предполагать, что 
исследованный район Пантикапея, раньше чем его заняли хозяйственнЬ!е 
сооружения римского времени, в эллинистическую эпоху был застроен бо

гатыми зданиями, возможно, жилыми домами. Аналогичное явлен:~~ -
смена эллинистических богатых домов более поздними хозяйственными по
стрсйками - наблюдалось по другую сторону Керченского пролива пр11 
раскопках Фанагории ( 1939 г.). 2 

На крутом склоне горы, к югу от Эспланадного раскопа были обнару
жены два больших мраморных блока. Один из них представляет архитек
турную часть, украшенную резным орнаментом: крестообразным мэандром 

и двумя розетками. Характер порезки орнамента очень с:зоеобразен; мастер, 
видимо, следовал не высеченным в мраморе, а живописным образцам. О по
добных образцах мы можем получить представление по обломкам штука

турки, украшенной фресковой роописью, 3 которые были найдены в Керчи 
при раскопках в конце прошлого столетия. 

Другой мрамор представляет большой фрагмент верхней части поста -
мента статуи. Он украшен сложной профилировкой, характер которой допу
скает предположение, что статуя стояла возле стены или в нише: профили 

передiНеЙ и боковой сторон не совпадают. На левой стороне постамента 
высечена надпись, сохранившаяся частично; в ней упоминается имя боспор
ского царя Тиберия Юлия. На верхней поверхности фрагмента четкое 
углубление, выдолбленное в мраморе для закрепления правой ноги статуи. 

Таковы результаты работ экспедиции 1945 г" проводившихся на южном 
склоне Долгой Скалы, в траншеях военного времени, расположенных вдоль 
хребта горы Митридат и особенно в верхней части восточной покатости и 
на северном склоне названной горы. Ввиду того, что добытые материалы 
еще не получили надлежащей обработки, наши выводы могут быть только 
предварительными. В дальнейшем вполне возможны существенные допол -
пения к ним. Тем не менее можно утверждать, что небольшие по масштабу 

1 Среди кусков штукатурки отметим фрагменты профилированных частей, 
украшенные горизонтальным поясом плетенки (М. И. Рос т о в ц е в. Античная декора· 
тнвная живопись на юге России. СПб., 1914, стр. 120, табл. XLI). 

2 В. Д. Б лав ат с кий. Раскопки в Фанагор11и в 1938-1939 rr. ВДИ, 1940, 
№ 3-4, crp. 295-298. 

3 1\1. И. Рост овце в. Ук. соч-, стр. 120, табл. XL, № 1; табл. XLI, № 1. 
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работы 1945 г. дополняют ту картину, которая была результатом ранее 1 

производившихся рас.копок XIX-XX вв., и могут стать началом дальней
шего систематического исследования Пантикапея. Основными задачами его 
являются ~сследование археологической топографии города, установление 
его границ и изменений их в различные эпохи, изучение характера и исто
рии жизни различных частей города, в том числе и прежде всего его 
акрополя. С выяснением этих вопросов неразрывно связано исследование 
соседних с городом урочищ, занятых некрополем, свалками и пр. Работа над 
всеми этими проблемами должна стать задачей ближайших лет для архео
логов-исследователей Пантикапея. 

Помимо раскопок, экспедицией были выполнены еще некоторые работы. 
Была оказана помощь разгромленному фашистскими оккупантами Керчен
скому музею в разборке и определении коллекций. Представители экспеди
ции участвовали в обследовании «склепа Деметры», была оказана помощь 
реставрационным работам, которые производило Главн. Упр. Охраны Па
мятников Комитета по делам архитектуры, по укреплению грозивших па
дением фресок в названном склепе; произв~дены архитектурные обмеры 

склепа Мелек-Чесменского кургана. 

1 М. И. Рост овце в. СкllфНя и Боспор, 1925, стр. 146, примеч. 1; стр. 147, 
приме". 1. 
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СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТ А ИСТОРИИ 
КУЛЬТУРЫ ИМЕНИН. Я. МАРРА 

А. И. Т ЕР-ЕНОЖКИН 

с с с р 

МАТЕРИАЛЬНОЙ 
1947 год 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА НА ГОРОДИI!!Е 

АФРАСИАБ В 194S г. 

С 14 ноября по 7 декабря 194S г. была проведена археологиче
ская разведка городища Афрасиаб, представляющего собой остатки 
шахристана гор. Самарканда, покинутого жителями после монгольского 
нашествия в 1220 г. 1 

Материальная культура Самарканда послеарабс:кого времени довольно 
подробно, с точ:ки зрения разведки, описана в работе В. Л. Вяткина 
«Афрасиаб - городище былого Самарканда». 2 Ввиду этого наше основ
ное внимание было направлено на отыскание и обследование наиболее 

ранних следов жизни на Афрасиабе. 
Городище Афрасиаб имеет в плане вид треугольника, обращенного 

на север одной стороной, вдоль которой проходит большой арык Сиаб. 
Над арыком Сиаб, в центре северной стороны, возвышается холм цитаде
ли; к цитадели с западной стороны прилегают остатки первого укрепле
ния. Вал второго укрепления обнимает пространство, включающее цита
дель, первое укрепление и значительную площадь в центре городища; ко 

второму укреплению в центре городища, с юга, прилегает сравнительно 

небольшой участок, охваченный валом третьего укрепления. Вдоль всего 
внешнего края городища, ограниченного крутыми склонами и обрывами 

лёссовых холмов, тянется вал последнего, четвертого, укрепления Афра
сиаба. Поперечник городища с севера на юг равен 1.S км, такую же протя
женнссть имеет оно и с востока на запад. 

Городище Афрасиаб, отличаясь сложностью рельефа местности -
мелкорасчлененные лёссовые холмы,- на которой оно расположено, имеет 
весьма своеобразную стратиграфию культурных наслоений. Толщина их 
па участках с спокойным рельефом обычно 4-6 м. В тех же местах, на 
которых можно предполагать наличие древних промоин, заr10лненных куль

турными остатками и отходами производств из ремесленных мастерских 

{гончарных, по обжигу ганча или алебастра, и пр.}, мощность наслоений 
достигает 10-12 м. Кроме того, несомненно мощность наслоений весьма 
значительна еще в тех пунктах древнего Самарканда, в которых жизнь 
протекала особенно интенсивно или они являлись местами большой строи-

1 Работы проведены мною в составе объединенной экспедщ.~ии Института истории, 
археологии и этнографии АН У зССР и У зкомстарис в гор. Сам&рканде. 

2 О ходе археологического изучения городища Афрасиаб см. работу А. Ю. Якубов
ского «Из истории археологического изучения Самарканда». Труды Отдела истории 
культуры и искусства Востока, Л., т. II, 1940. 
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тельной деятельности, например, в районе, непосредственно примыкающем 

к цитадели с востока, запада и юга. 

Наиболее ранние культурные слои на городище, устан;:>вленные развед

кой, как это будет видно из дальненшего, восходят к первым векам до 
нашей эры. Весьма важно то обстоятельство, что они далеко не всюду 
скрываются под глубокими толщами позднейших культурных остатков, а 
в ряде мест, особенно в северной половине города, выходят непосредствен

но на дневную поверхность. 

Замечательно, что эти ранние слои обнаруживаются на всей обширной 
площади rородища. В северной части его они мощнее и более насыщены 
культурными остатками. На основании этих данных можно определенно 
говорить о том, что город Самарканд пос11.е завоева
ния Александра Македонского являлся большим го -
родом, каким и следовало представлять себе центр 

Согда, передовой и культурнейшей провинции древней 
Средней Азии. 

Приведем краткое описание наиболее интересных 
пунктов с наслоениями раннего времени, которые нам 

у далось обследовать. 

На восточном склоне холмов в центре городища, 
обращенных к шоссе Самарканд- Ташкент, были 
обнаружены на 5-6 м ниже вершины на протяженшi 
до 100 м горизонтально залегающие слои г липы и 
золы с культурными остатками раннего времени. Под 
ними лежит чистая лёссовая глина. В двух пунктах 
при зачистке внешнего края культурного слоя были 

найдены следующие предметы: средней величины же
лезный трехлопастный черешковый (без порожка) на -
конечник стрелы (рис. 50), глиняный бокал (рис. 
51, 1), фрагменты бокалов, хумов и кувшинов, часть 

Рис. 50. Железный 
наконечник стрелы 

глиняной крышки для хума, зернотерки, кости коров, овец, лошадей. 
На площадке у восточного стыка вала третьего укрепления с валом вто

рого укрепления ранний культурный слой выходит непосредственно на по
верхность. Короткая промоина, падающая здесь с холма, разрезала место 
свалки отходов из печей по обжигу алебастра (ганча), толщина которых 
достигает 5 м. В них оказались тонкие, но насыщенные культурными 
остатками прослойки. При осмотре обнажения в нем были найдены следую
щие предметы: головка крупной террМ<отовой статуэтки (рис. 51, 2), 
хорошей работы бокал с обломанной ножкой, фрагменты хумов и кувши
нов. На поверхности поля в пашне была подобрана верхняя часть ку ль
товоrо изображения барана. 

В обрывах оврага с мавзолеем Ходжа Даньяра у арыка Си.аб были 
обследованы гончарные печи. Топка одной из них была заполнена отхода -
ми гончарного производства в виде кусков необожженной 1·линяной посу
ды, бракованной обожженной посуды и кусков шлаков. 

Сред:и них были найдены два ,необожжениьrх культовых изображения 
баранов, три глиняные игрушки, из которых определяются фигурка всад

ника на коне (рис. 51, 3) и фитурка верблюда, части глиняных кубков, 
кувшинов и пр. 

Западнее места соборной мечети, к западу от цитадели, исследованной 
в 1904 и 1905 гг. В. В. Бартольдом и В. Л. Вяткиным, ранние к)•льтурные 
слои выходят на поверхность на площади до 200 м в поперечнике. Здесь 
на небольшом холме нами был заложен для изучения стратиграфии наслое
ний шурф размерами 4 Х 4 м. В нем на глубине 1 м от поверхности от-
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крылась часть здания, nовидимому, имеющего большие размеры. Оно было 
сложено из крупных квадратных сырцовых кирпичей (36 Х 36 Х? см) н 
имело стены д,о 1 м 20 см толщины. В открытой части по!tlещення, кроме 
рядовых фрагментов глиняной посу J.tЬ1 и костей животных, были найдены 
целый (в обломках) бокал хорошей работы (рис. 51), железный наконеч-

2 

:г 
Рис. 51. Находки на го,родище Афрасиаб 

1 - бокал ; 2 - roлoaka ;терра11отовоА статуеrки: З- детска11 игрушка - < всадн11к на •оке. ; 
4 - бока.11; 6 -фраrмент :rуыа с оттиск1м11 печати 

ник стрелы, подобный оn·нсанному, и несколько фрагментов чернолаковых 
сосудов (бокала, кувшина). Ниже rорнзонта с постройкой залегала зола с 
кулътурвыми остатками, заполнявшими яму. Шурф был углублен до 3 м 
от поверхности, яо вся толща ку льтурноrо слоя им не пройдена. 

Наиболее типичной особенносn.ю всех описанных местонахождений 
.является присутствие та'КоЙ спецнсрической формы сосудов, какую nреА
ставляют бокалы. Глиняные сосу;tы, особенно небольших размеров, обыч-
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но бывают покрыты красным ангобом или иногда лаком. Кубки встречают
ся двух основных типов. Одни из них близки к рюмковндному кубку, 
изданному В. Л. Вяткиным, 1 другие представлены типом кубков Тали
Барзу. 2 Прямая общность этой ранней культуры Афрасиаба с Тали-Бар
зу 1 подтверждается и рядом других находок. Так, прежде всего следует 
отметить находки культовых изображений баранов. 3 Далее, очень инте
ресны в этом отношении игрушки в виде всадников на конях. В слоях 
Тали-Барзу 1 целых таких же фигурок не было найдено, но и изданная 
Г. В. Григорьевым головка коня довольно выразительна. 4 У наших фигу
рок, как и у фигур1<:и с Тали-Барзу, не обозначены глаза, уши стоячие, а 
грива поставлена высоким тонким гребнем. Фигурки всадников наших 
игрушек почти совершенно не моделированы. 

Г. В. Григорьев датирует Тали-Барзу 1 первой половиной 1 тысячеле
тия до нашей эры. 5 Однако найденные нами железные наконечники стрел, 
помимо других признаков, не позволяют принять такую древность для 

ранних слоев Афрасиаба, а следов.ательно, и для Тали-Барзу 1. Все 
формы сосудов из ранних слоев Афрасиаба местные, среднеазиатско-иран
екие, так же как и в Тали-Барзу 1, что так верно отмечено было для него 
в свое время Г. В. Григорьевым (см. аналогии с Анау III и Гисар 1 на 
-стр. 88 его работы). Найденная нами головка терракотовой статуэтки не
сомненно также представляет собой произведение местного ремесла, разви
вавшегося на старых среднеазиатских художественных традициях, как это 

характерно и для терракот Тали-Барзу 1. Вошедшее же в практику кера
мического ремесла применение красного, а иногда и черноrо лака говорит 

о том, что эллинистическая культура начала проникать в быт древнего 

Самарканда. Сопоставляя это с фактами находок железных наконечников 
стрел, 6 мы имеем все основания отнести ранние слои Афрасиаба и Тали
Барзу 1 ко времени после завоевания Средней Азии Александром Маке
донским и предварительно датируем 111-1 вв. до н. э. В соответствии с 
этим следует передвинуть вверх даты Г. В. Григорьева для TБll (ахеме
нидский), TБill (эллинистический) и TБIV (кушанский). Время ТБV 
(сасанидский) и TБVI (мусульманский), как определенные на основанi-lи 
находок монет согдинской чеканки, не вызывают сомнений. Поднимая вверх 
.даты для Тали-Барзу 1-IV, мы тем самым восполняем в известной степе
ни большой хронологический разрыв в схеме периодизации, разработан
ной Г. В. Григорьевым для этого памятника. Мы имеем в виду разрыв 
между так называемым «кушансrим» слоем, который относится Г. В. Гри
горьевым к 1 в. до н. э.- 11 в. н. э., 7 и сасанидским, который в основном 
датируется Vl-Vll вв. н. э. 8 ТакоИ пересмотр хронологии культурных 
периодов Тали-Барзу не будет, как нам кажется, противоречить общему 
ходу эволюции материальной культуры в Средней Азии. 

Среди случайных находок раннего времени на Афрасиабе особенно ин
тересным оказался небольшой фрагмент стенки хума с двумя оттисками 

~ Афрасиаб - городище былого Самарканда, стр. 40, рис. 47. 
~ Г. В. Григорьев. Городище Та.ли-Барэу. ТОВ, т. 11, стр. 93, рис. а и б. 
3 Там же, рис. в ( «mашлычиица», по терминологии Г. В. Григорьева). 
4 Там же, табл. I, рис. 4. 
5 Там же, стр. 87-88. 
6 На юге Европейской части СССР железные наконечники приходят на смену 

скифским бронзовым наконечникам стрел во 11 в. до н. э.; едва ли это происходит 
значите.льно раньше и в Средней Азии. Б. Н. Гр а к о в. Техника изготовления метал
лических наконечников стрел у скифов и сарматов. Сб. РАНИОН «Техника обработки 
1'амня и металла»,_ стр. 72-74; С. П. Толст о в. Хореэмскf.;я экспедиция 1939 г. 
КСИИМК, вып. VI, стр. 73. 

7 Там же, .стр. 95. 
~ Там же, стр. 98. 
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двух различных овальных печатей: на одном оттиске дано стилизованное 

изображение (крылатоrо?) коня с подоrнутыми наrами, на другом - всад
ника на коне (рис. 51, J). Возможно, что этот предмет отнаситс.il к ку
шанскому времени. 

На поверхности rородища близ мавзолея Ходжа Даньлр был найден 
фигурный кирпич (терракотовая плита) в виде зубчатоrо украшения какu
го-то древнего здания, совершенно одинаковый с зуGчаты'1;.t кирпичами, 
которые были найдены нами при раскопках замка Ак-Тепе близ гор. 
Ташкента, 1 восходящего, по данным раскопок 1941 г., к V-VII вв. н. э. 

Далее, нам удалось описать два пункта, содержащих культурные 
остатки одинакового облика и в общих чертах близ~·их тто составу находок 
к Ак-Тепе близ Ташкента. В них были найдены обломки кружек, кувши
нов, различных корчаг и фрагменты стеклянных сосудов. Типичными д,\я 
обоих пунктов оказались кружки, напо:-.1инающие отчасти кружки Тала
Барзу V и Кафыр-Кала. 2 От последних они отличаются большей высо
той стенок над плечиками и заменой так типичного для Кафыр-Кала 
штампованноrо узора горизонтальным рядом овальных срезов !lоверхно

сти ножом. 

Эти комплексы можно на первых порах отнести к домусульманскому 
времени, предположительно несколько более раннему, чем Тали-Барзу V 
и Кафыр-Кала. 

Культурные слои послеарабского времени более развиты и богаче пред
ставлены в центральной части городища Афрасиаб и достигают наиболь
шей мощности в юго-западной части, в районах, прилегающих к мечети 
Ходжа-Хызр. В полосе, идущей вдоль арыка Сиаб, культурные слои этой 
эпохи почти совершенно отсутствуют; здесь они отмечаются лишь в районе 
западнее цитадели (место соборной мечети Xll в. по раскопкам Бартольда 
и Вяткина). Наши стратиграфические наблюдения впалне согласуются с 
данными анализа, произведенного В. В. Бартольдом письменных источ
ников (обобщенными А. Ю. Якубовским 3 ) о постепенном переходе жиз
ни с Афрасиаба ·В послеарабское время на юг, а вместе с те!'.1 и в квар
талы, находившиеся за его пределами, в черте нынешнеrо старого города. 

Захват Самарканда монголами в 1220 г. послужил лишь тол<1ком к 
окончательному запустению Шахристана. 

Принимая во внимание наблюденные нами факты выхода культурных 
слоев первых веков до нашей эры непосредственно на поверхность в се
верной части городища, можно притти к выводу, что переход жизни с се
вера на юг в древнем Самарканде начался еще весьма задолго до арабско
го завоевания. Такая тенденция в жизни города была, несомненно, обу
словлена исключительными трудностями в обеспечении его водой из 
арыков. Занимая выгодное, с оборонительной тактической точки зрения, 
положение на высоких холмах, СамарRанд был, вероятно, неудобен в бы
товом отношении. 

Проведенная разведка на городище Афрасиаб в основном дала следую~ 
щие результаты: 

1. Стратиграфия культурных наслоений rородища имеет ряд своеобраз
ных черт, обусловленных рельефом местности и мноrовековон интенсивной 
жизнью большоrо города; мощность их в среднем 4--6 м, в отдельных 
пунктах 10-12 м. 

1 А. И. Тер е нож кн н. Раскопки холма Ак-Тепе близ Ташкента в 1940 r. Изв. 
Узб. филиала АН СССР, 1941, № 3, стр. 52. 

2 Г. В. Гр и r о р ь ев. Там же, стр. 101. рис. ж. 
3 А. Ю. Я к у 6 о в с к и Й. Из истории архео.\оrического изvчения Самарканда. 

т. 11, rтр. 304-305. 

120 



2. Наиболее ранние из нижеустановленных культурных слоев на Афра
сиабе соответствуют Тали-Барзу 1 Г. В. Григорьева и могут быть датиро
ваны первыми веками до нашей эры. 

3. Эти культурные слои обнаруживаются на всей территории городища 
и определяют значительность размеров Самарканда в предкушанское или 
раннекушанское время. 

4. Данные анализа письменных источников Бартольда и Якубовского 
о постепенном переходе жизни с городища Афрасиаб на юг в послеараб
ское время, закончившемся при монгольском завоевании в 1220 г., под
тверждаются археологическими наблюдениями. Более того, археологические 
данные позволяют говорить о том, что процесс перехода жизни на Афра -
сиабе с севера на юг начался -"Начительно ранее арабского завоевания. 

5. Разведка памятника еще не закончена. На первых порах необходимо 
дообследовать ряд районов города и собрать данные, которые позволяют 
хотя бы предварительно определить время сооружения тех или иных 

частей укрепления городища Афрасиаб; необходимо обратить внимание на 
отыскание более древних культурных остатков, чем обнаруженные в на

стоящее время, 1 и культурных слоев собственно кушанского и послеку
шанского времени. 

Стационарные археологические раскопки могут уже быть организованы 
на выявленных объектах предкушанского периода и с целью изучения 

культуры Самарканда в послеарабское время. 
Так как изолированное исследование древнего Самарканда было бы 

методически неправильным, то мы считаем необходимым в ближайшее же 

время возобновление археологических работ в его области, так :удаЧ'Но раз

вива•вmихся под руководством ныне покойного Г. В. Григорьева. 

1 На древность Самарканда как населенного пункта. по'-lимо того, что он отожде
ствляется с гор. Маракандой времени походов в Среднюю Азию Александр~ Македон
ского (329-327 г. до н. э.), может указывать приобретенный в нем у местного жите.ля 
Б. Н. Каста.льским прекрасный золотой дарик (М. Е. Масс о н. Монетные находки, 
зарегистрированные в Ср. Азии в 1930 'и 1931 гr. Ташкент, 1933. стр. 6). 
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КРАТКИЕ СООБI!lЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОИ 
Вып. XVII КУЛЬТУРЫ ИМЕНИН. Я. МАРРА 1947 го~ 

и. и. ляп у ш к ин 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ЭПОХИ ЖЕЛЕЗА 

В БАССЕЙНЕ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ р. ВОРСКЛЫ 

( iop. Полтава - с. Белье к) 

Полевая работа Левобережного отряда Среднеднепровской археологи
ческой экспедиции 1940 г., на левобережье среднего течения Днепра, как 
уже отмечалось, 1 была лишь началом систематических изысканий в этом 
районе, рассчитанных на ряд лет. Согласно плану, в 1940 г. началось 
обследование территории сравнительно небольшого участка - района 
среднего и нижнего течения р. Ворсклы от с. Бельск до Перевалочной 
{устье р. Ворсклы). Исходным пунктом работы явился Вельск, так как 
район верхнего течения р. Ворсклы в отношении археологических памятни
ков 1 тысячелетия нашей эры был обследован летом 1938 г. экспедицией 
Ин-та археологии У АН под руководством П. Н. Третьякова. Работа от
ряда 1940 г. явилась естественным продолжением работы этой экспеди
ции. Однако изучить намеченный участок полностью по техническим при
чинам не представилось возможным; мы ограничились участком среднега 

течения от с. Бельск до гор. Полтавы (рис. 52). 
Обследованная полоса оказалась густо насыщенной археологическими 

памятниками различных эпох - от бронзы до позднего средневековья. 

Не ставя целью изучение памятников ранней поры, отряд все же брал 
их на учет, особенно памятники, непосредственно предшествующие изучае

мому нами времени, т. е. скифо-сарматской поры. Из числа осмотренных 
памятников считаем необходимым остановиться на трех группах, наиболее 

ясно выступающих в этом районе: 1) скифской поры; 2) времени полей 
погребений; 3) раннеславянских {памятниках роменской культуры), а так
же на памятниках, хотя и не поддающихся четкой датировке, но, бесспор
но, принадлежащих ко времени железа. 

1 

Памятники скифской поры представлены поселениями-зольниками. 
Это - открытые поселения - селища, расположенные преимуu_!ественно на 
ровном высоком плато правого коренного берега у вершин балок и оврагов 

или по окраинам лесных массивов, выходящих из долины р. Ворсклы на 

1 И. И. Л н пушки и. Мо.териалы к изучению юго-восточных границ восточных 
славян VIII - Х ст. КСИИМК, 1945, в. XII. 



плато. Несколько поселений той же поры встречено и на левом берегу 
(более низком по сравнению с правым). 

Размеры поселений до систематических раскопок определить невозмож· 

но. Причина в том, что почти все они размещены на возделываемых по

левых участках, из года в год распахиваемых, в силу чеrо культурные 

остатки разнесены по огромным площадям, повидшvому, далеко превосхо-
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Рис. 52. Археологическая карта среднего течения р. Ворсклы 
1 - поселения, требующие хронологического уточнения; 2 - поселения скифской поры; 

З - сл:~вянские •селища XI- ХП вв.; 4 - сланянские городища VIII - Х вв.; 5 - поселения 
· времен полей погребенпя; 6 - курганы 

дящим истинную территорию поселений. даже на поселениях с хорошо 
сохранившимися зольниками трудно было наметить более или менее опре

деленные границы, так как площадки поселений в период наших работ на
ходились в большей части под посевами, скрывающими следы зольников. 
Все, что удалось нам выяснить в этом направлении, сводится к установлению 
на некоторых поселениях размеров зольников и расстояний между ними. 

Произведенные на различных поселениях замеры зольников показы
вают, что они далеко не везде одинаковы, размеры их колеблются от 10 
(пункт 8) до 15 м (пункт 3). 1 Эти колебания зависят, повидимому, не 
столько от истинной величины зольников, сколько от степени распахан-

1 Размеры зольников западного Бельского городища, по данным В. А. Городцова, 
.Достигают в диаметре 50 шагов (метровn. (Дневник археологических исследовании в 
Зеньковском уезде Полтавской губ. в 1906 г. Тр. XIV АС, 1912, т. 111, стр. 115). 



ности площадки поселения. Более правдоподобными являются данные о 
расстоянии зольников друг от друга (от их центров). Расстояния эти ко
леблются от 30 до 40 м (пункты 3 и 8). В одном случае (пункт 8) оказа
лось возможным произвести замеры расстояния между двумя рядами золь

ников; оно достигало 25-30 м (замеры были также произведены от 
центров). 

Без производства раскопок очень трудно судить о мощнос-;:·и культур
ного слоя этой группы поселений. Размещенные на плато, в отдалении от 
балок и оврагов, площадки поселений совершенно не имеют естественных 
обнажений. Исключением явился лишь пункт 2 близ с. Семеновки. Там, в 
обрезе оврага, вершина которого подходит вплотную к площадке поселе

ния, можно было наблюдать культурный слой, мощность которого дохо

дила до 1 м. Он состоял из золы, углей, линз обожженной г липы и был 
насыщен фрагментами керамики, костями животных и т. п. Аналогичную 
картину мы наблюдали и при закладке шурфа на одном из зольников 

близ с. Петровки (пункт 3). На глубине 1 м культурный слон еще не за
кончился. Такая мощность культурного слоя позволяет говорить о поселе
ниях-зольниках как поселениях оседлого населения, а не временных стоян

ках кочевников. О том же свидетельствует и наличие вблизи поселений 
курганных полей. В одних случаях курганные группы размещаются непо
средственно вблизи поселения (пункты 7, 8), в других они удалены на 
несколько сот метров, а иногда и более - до километра. 

По маршруту гор. Полтава - с. Бсльск по обоим берегам р. Ворсклы 
нами обследовано 16 пунктов, связанных с культурой зольников (включая 
Бельское городище). Из этого числа лишь два (п. 1 вблизи Патлаевки и 
п. 12 вблизи Алферовки) требуют доследования ввиду недостаточно ярк:~ 
выраженного материала и своего внешнего облика. Все остальные пункты 
дают материал, бесспорно родственный материалу таких классических по
селений с зольниками, какими являются Бельские городища (рис. 53, 54). 

Основную массу вещей, собранных при обследовании поселений с золь
никами, как и для других, составляют фрагменты керамики и различные 

поделки из глины. Керамика представлена тремя группами. Первую, наи
более распространенную, обнаруженную на всех поселениях, составляет 

грубая лепная керамика. Как и другие группы, она представлена исключи
тельно фрагментами. Материал этой керамики - грубая г липа, с примесью 
дресвы и других посторонних тел; обжиг посуды неравномерен; цвет ее от 

красного до черного. Подавляющее большинство собранных венчиков 
украшено по краю щипками, ниже которых на 1-1.5 см расположены 
дырочки диаме-гром от 0.2 до 0.8 см на расстоянии от 1.0 до 3.5 см одна 
от другой. Дырочки делались до обжига сосудов. Некоторые фрагменты 
венчиков в дополнение к такому украшению имеют еще налепной валик, 
орнаментированный также щипками. Он расположен или немного ниже 
дырочек, или, что чаще, между краем венчика и дырочками. 

Характерно, что на некоторых поселениях, несмотр.r.: на громадное ко
личество керамики этой группы, фрагменты с налепным валиком совсем 
не встречены (пункты 2, 4 и 10). Объясняется ли это хронологическим 
различием или чем-либо иным, сказать пока невозможно. Считаем необхо
димым подчеркнуть здесь, что потребность изучения поселений этого типа 
назрела давно. Зольники столь многочисленны и территориально распро
странены так широко, что пора серьезно заняться изучением их культур

ного облика и хронологии. Они могут дать многое для понимания памят
ников последующей поры, в частности памятников культуры полей погре
бений, частично совпадающих с ними по территорю1. 

) ., . _.., 
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Рис. 53. Керамика и изделия: из глинь1 и кости с поселений-зольников среднего 
течення р. Ворсклы (гор. Полтава - с. Бельск) 

1, 3, 5 . 6 , 9. 11 - 16, 19 - поселения б.1из с. Петровка (пос . М 3): 2. 4 - поселения близ 
с. Дубровки (noc. № 13); 7 - nосмеnие близ с. Че1>н~чки (пос. М lfl) ; 8 - поселенче блчэ 
с. Кучмовкя (ПОС. N. 4); 10- поселения в с. Стасово•ы (rioc. ,1\Ц 7); 17 - посе.11еню1 близ с. Се-

меиовхи (пос . .М 2); 18 - nоселеи11с блнэ с. Стасовцы (пос • .Ni 8) 

Среди собранной керамики этой группы мы не имеем ни одного цель
ного сосуда. Но не вызывает никакого сомнения то, что перед нам1-1 
(рис. 53, 6, 7) фрагменты того типа горшков, которые всем хорошо 
знакомы по материалам, опубликованным В. А. Гс"родцо:вым иэ раскопок 
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f>ис. 54. Керамика и глиняные поделки яэ Западного Бельского городища 
1 - S - пр11слиаа. 6 - 17 - фрагменты кера.~ики 

Белъсхоrо городища. 1 Совершаrно аналогичные СQСуды имеются из раско· 
пок Н. Макареuо 2 6.Аиэ Васивr.и и В. БyJta (в собр. Отдела первобытноir 
культуры Гос. эрмитажа). 

1 в. А. r о р о д ц о в. Дневник археологических llCCЛeAOBaJIИH • Зекъ-коасхом )nЗде. 
ПоАтавскон губ: в 1906 r. Тр. XIV АС, 1911, т. IП. то.бд. 1. 5-9. 

2 Н. М а к а р е и к о. ()rч,ет об археоАоrическя.z. яссАе.~tоваяия.z. в ПоАтавской rуб. 
в 1906 г. ИАК. 1907, вып. 22. стр. 77-86. 



Вторую группу керамики составляют фрагменты также лепных сосу

дов, но отличающиеся от первой более высокой техникой выделки. Тесто 
этих сосудов более плотно, сделан-:> из хорошей тонкой г липы, обжиг бо
лее равномерен. Uвет - от оранжево-красного до черного. Внутренняя и 
внешняя поверхности покрыты лощением от еле-еле заН{;ТНЫХ следов до 

блестящего полирования. Форма сосудов разнообразна: чашки, миски, 
жаровни, небольшие горшки, различные сосуды с ручками и т. д. Среди 
собранного материала ведущее место занимают фр;~.гменты неглубоких 
мисок с загнутым вов.нутрь венчиком (рис. 53, 8, 9). Венчики некото
рых сосудов этой группы имеют с внешней стороны налепы валиков со 
щипками, а над валиками дырочки, т. е. тот же самын орнаменталь
ный мотив, что и у первой группы. Есть несколько фрагментов мисок, по 
внешней стороне которых вокруг всего сосуда проложены валики (жгуты) 
от ,края венчика наиокось вниз (рис. 53, 7-9). Однако более характерен 
для этой группы керамики геометрический врезной орнамент, очень часто 
инкрустированный белой пастой (рис. 53, 10-16). 

Керамика второй группы встречена почти на всех поселениях, где 
найдена керамика первой группы, 'НО число поселений, на которых обнару
жены фрагменты с геометрическим врезным орнаментом, незначительно. 

Кроме хорошо известных Бельских городищ, из числа обследованных 
вновь нужно отметить п. 1 близ с. Пат лаевки, п. 3 близ с. Петровки и 
п. 5 против с. Каменки. Здесь мы также стоим перед вопросом - связано 
ли это с хронологическим различием или кс~.кой- либо иной причиной? 

Нет единства взглядов и в BOПfY.JCe о происхождении инкрустированной 
керамики. В. А. Городцов утверждает, что «по своим формам и технике 
инкрустированная бельская керамика ближе всего подходит к кавказской», 
датируя последнюю XIV-IX в.в. до н. э. 1 А. А. Потапов в статье 
«lncrustierte Kerami,k vоп Belsk» 2 приводит довольно убедительные до
воды в защиту иной точ1<и зрения. По его мнению, инкрустированная 
керамика Бельского городища, как и вся .Л':!Щеная скифская керамwка, 
ближе всего стоит к аналогичной керамике раннего галльштатта - третий 
элемент в скифской керамике (первый - местный, второй - I'реческий и 
третий - галльштаттский). Вельск, по мнению А. А. Потапова - это 
локальный центр на востоке, откуда продукция галльштаттскоИ культуры 
проникала к скифам и дальше. Однако без серьезного полевого изучения 
(раскопок) поселений-зольников едва ли может быть решен вопрос о свя
зях населения этого района скифской поры :ка,к с востоком, та:к и с за
падом, а равно и о месте среди этих поселеН'ИЙ грандиозного Бельского 
городища. 

Третью группу керамики составляют фрагменты красноrлиняных амфор 
из тонкой отмученной глины, сделанных на гончарном круге, хорошего 
обжига. Судя по фрагментам венчиков, ручек и ножек, можно утверждать, 
что мы имеем дело с амфорами классических форм от VI до 111-11 вв. 
до н. э. (рис. 53, 15, 16, 17, 18). Сосуды зтой группы встречены на 
многих поселениях, но, к сожалению, найденные фрагменты не всегда 
обладают хронологической показательностью. Очеиь часто встречаются 
лишь фрагменты стенок амфОр, по которым не всегда можно судить о фор

ме в целом и о характерных деталях. Среди собранных матерка.лов мы не 
располагаем данными (например, ручками с клеймами) д.ля суждения 
о месте изготовления керамики последней группы. Многие исследователи 
склонны рассматривать ее как привозную из Г рецни или раiЮнов rрече-

В. А. Городцов. Ук. соч., стр. 154. 
ESA, 1929, вып. IV, стр. 162-168. 
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-екай колонизации Северного Причерноморья. Считать это суждение окон
чательным в отношении всей группы амфор нет никаких оснований. Нужно 
прямо признаться, что мы еще плохо знаем культуру поселений этой 
поры. Ведь совершенно так же считали в свое время местсм изготовления 
яйцевидных амфор Vll-X вв. Византию и ее северочерноморские коло
нии, пока раскопками В. Бабенко не была открыта на СалтовсI<.ом городи
ще гончарная печь с амфорами этого типа. 1 

Все же следует признать, что большинство амф()р является привозны
ми .. Но, повидимому, какая-то часть их производилась на месте. Мы не 
располагаем данными среди собранного нами материала, подтверждающими 

это предположение, но при полевых работах В_ А. Г ородцоаа на Бельском 
городище им были встречены какие-то материалы, которые дали ему по

вод записать в «Дневнике» археuлогических исследований в Зеньковском 
уезде в 1906 г.: «Обломки глиняной посуды встречены в изобилии, 
много обломков греческих амфор; прослежены попытки производства мест

ных амфор, но очень неудачные». 2 

Мы не буд~ем здесь касаться других групп кера~мики этих поселений, 
представленных лишь единичными фрагментами, считая, что не они опре

деляют общий облик культуры этих поселений. 
Из других вещей, собранных на обследованных поселениях, прежде 

всего нужно отметить несколько глиняных поделок типа пряслиц усечен

ной конической или биконической форм, а также овальпых, но с более 
узкими отверстиями (рис. 53, 1-5). Кроме того, собран ряд кусков глиня
ной обмазки со следами прутьев, фрагменты точи.J.ьных камней и т. п. 

В заложенном шурфе на зольнике п. 3 близ с. Петровки найден 
фрагмент кос.тяной ложки (рис. 53, 19). Кость обработана довольно хо
рошо. На одной из сторон ручки ложки заметны слабые нарезки, нанесен
ные очень тонким острием (рис. 54). 

Собранному нами материалу на поселениях-зольниках на территории 
между с. Вельск и гор. Полтавой наиболее яркую аналогию дают мате
риалы из раскопок Бельского городища, опубликованные В. А. Г ородцо
вым, 3 а также собранные нами при обследовании Западного Бельского 
городища во время полевых работ 1940 г_ (рис. 54). Но близость обсле
дованных нами поселений и Бельского городиu_!а наблюдается не только 
в вещественном материале, но, как отмечено, и в самом характере внешнего 

облика поселений. Исключение составляют лишь оборонительные соору
жения - валы и рвы. Последние резко отделяют Вельское городище от 
группы обследованных нами поселений, территориально тесно примыкаю

щих к Бельскому. Здесь мы также сталкиваемся с существеннейшей про
блемой: имеем ли мы в данном случае дело с хронологическими разли
чиями, как это думал В. А. Городцов, или же с каrшми-то иными? 4 

2 

Памятники второй группы времени полей погребений (II-IV вв.) 
представлены лишь одним поселением, расположенным близ разъезда 

Свинковки, на левом берегу р. Ворсклы, в 12 км от гор. Полтазы по ж.-д. 
линии Полтава - Харьков_ Весной 1940 г. здесь случайно при хозяйствен
ных работах на усадьбе колхозника Чижа было открыто несколько погребе
ний. Обследованием, произведенным работниками Полтавского областного 

1 В. Бабенко. Каменный город. Тр. XV АС, 1914, т. 1, стр. 464-473. 
2 Тр. XIV АС. 1912, т. ш. СТР- 110. 
3 В. А. Г о р о д ц о в, Дневник археологических исследований в Зеньковском уезде, 

Полтавской губ. в 1906 г. Тр. XIV АС. 1911, т. III, стр. 93-161. 
4 В. А. Го родцов. Ук. соч" стр. 150. 
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краеведческого музея, было установлено, что территория усадьбы и приле
гающая к ней местность заняты полем погребений. Обнаружено было два 
типа захоронения: трупосожжение и трупопсложение с инвентарем, свой
ственным могильникам этой культуры. 

Исходя из этих данных, мы поставили своей целью отыскать в районе 
могильника поселение. Обследование территории, прилегэ.ющей к могиль
нику, дало положительные результаты. Недалеко от него на берегу р. Свин
ковка, было найдено поселение времени полей погребений. Культурный слой 
мощностью до 1 м хорошо прослежен в дорожной выемке на спуске к реке. 

Вещественный материал лучше всего представлен керамикой - I<ак леп
ной, так и сделанной на гончарном круге, что обычно на поселениях скиф

ской поры. 
Лепную керамику можно расчленить на две подгруппы: 1) толстостен

ную, изготовленную из плохой глины с большой примесью дресвы и т. п.: 
обжиг неравномерен; цвет - темносерый; поверхность сосудоIЗ шероховатая. 
О формах их можно говорить лишь предположительно, так к~к ни одного 
цельного сосуда не найдено. Преимущественно это, вероятно, горшки. 
2) Более тонкую, из глины лучшего качества, с равномерным обж~rгом: 
цвет - преимущественно оранжево-·красный; пvверхность - 1 ладкая. Фор
ма сосудов - горшки и, повидимому, кувшины. 

Керамика гончарная представлена также двумя подгруппами: 1) темно
серая лощеная, из хорошей отмученной глины, тонкостенная, с ровным об
жигом. Формы сосудов восстановить невозможно, но, судя по венчика•м, они 
разнообразны и совершенно аналогичны сосу дам полей погребений типа 
Черняхово. 2) Фрагментами амфор римской поры. 

В какой взаимосвязи находятся эти две группы керамики (лепная и 
гончарная), сосуществовали они или принадлежат к различным хронологи
ческим периодам,- ответить пока нельзя. При зачистке обнажения культур
ного слоя нам не у далось выяснить стратиграфии напластоIЗаний, так как 

обнажение сильно оползло; имелись и другие нарушения. Но тu, что сосуды 
из могильника совершенно аналогичны темносерой тонкостенной лощеной 
керамике с поселения как по формам (имею ввиду венчики), так и по тех
нике выделки, 1в этом нет никаJКого сомнения. Поэтому, независимо от хроно
логической взаимосвязи лепной и гончарной керамики поселения, можно 
утверждать, что поселение в какой-то части синхронно могильнику. Вопрос 
лишь в том, насколько было длительно это сосуществование. Счи1·аем необ
ходимым добавить, что на территории могильника (на дневной поверхности 
вне связи с захоронениями) нами собраны и фрагменты лепной керамики 
типа поселения. 

., 
._) 

Небольшую группу (всего лишь два пункта из всего числа обследован
ных) составляют памятники славянской культуры. Они обнаружены в се
верной части маршрута на территории сел Опошни и Г линска, выше гра
ницы одного из последних крупных лесных массивов рубежа степи и лесо

стеr~:и - Диканьковского заповедника. 
И городище в с. Опошня, и поселения в с. Глинске расположены на вы

соких холмах, мысообразно вдающихся в долину р. Ворсклы, отрезанных 
рядом оврагов и балок от остальной части высокого нагорного плато пра
вого берега. 1 Помимо такого естественного укрепления, оба поселения имели 
искусственные фортификационные сооружения в виде в;~л.ов и рвов, следы 

1 Г линское поселение занимает три смежных холма. отрезанных друг от друг<.: 
оврагами; каждый нз холмов был укреплен валами и р11ами. 

9 Краткие сс:>общен~я ИИМК, вып. XVII 
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которых сохранились и по настоящее время. Поселения эти давно >Тмечеuы 
в литературе, 1 однако их культурно-хронологнческий облик до наших дней 
оставался невыясненным. Вот как характеризовал В. Г. Ляскоранский Глин
ское поселение: «В насыпи городища попадаю:-ся во множестве кости, угли, 
черепки посуды древнего типа, с примитивным орнаментом, плохой выделки, 

u об u ~ грубои глины с зернами кварца; куски итых камнеи и пр.». -
Еще неопределеннее дана характеристика Опошнянского городища: 

«Находимые всюду в городище куски черепков,- пишет В. Г. Ляскоран
ский, - говорят о почтенной давности его». 3 

Материал, собранный нами при обследовании, состоит преимущественно 
из керамики. Опошнянское городище представлено исключительно лепными 
сосудами (горшками и сковородками), ор~-.аментированньпш зубчатым че
каном, щипками и насечками (для сковородок) по краю венчика.Глина -
с примесью шамота и дресвы очень, рыхлая, как будто совершенно необож
женная, а лишь засушенная (рис. 55, 1, 2). 

На Г линек.ом городище наряду с лепной керамикой, аналС'гичной опош
нянской, собрана и гончарная керамика - тонкостенная с резк') выражен
ным профилем венчика и плечиков. Орнаментавия этого типJ. сосудов -
круговая линия или волна (рис. 55, 2, 7). 

Лепная керамика и по профилю и по орнамента~rии ближе всего к кера
мике городищ роменскогс типа (Монастырище, Гочево, Боршево и т. д.). 
На близость к этой же культуре указывает и характер устройства жилища, 
прослеженного нами в одном из обнажений Опошнянского городища, а так
же и весь внешний облик самих поселений: местоположение гоrодищ, искус
с"ГВенные фортификационные сооружения в виде nалов и рвов и т. д. 

Эти предварительные выводы, наметившиеся в результате внешнего 
обследования поселений в Опашне и Г линске, нашли полное подтверж
дение в материалах раскопок, которые были произнедены на городище :В 

с. Опашне. 4 

В заключение остановимся еще на одном обследованном памятнике, 
культурно-хронологический облик которого не поддается пока определению: 
имею в виду городище Кардашев .вал, или, как оно значится в описании 
В. Г. Ляскоранского,- «Кайдашево». Городище находится в северной части 
с. Опашни на выезде, вправо от дороги, ведуu1ей в Г линек. Оно распо
ложено на невысоком холме, отрезанном от нагорного плато балкой. На го

родище сохранились следы искусственных укреплений - валов и рвов. Пло
щадка городища распахивается, но склоны хорошо задернованы. На пло

щадке повсюду встречаются фрагменты керамики. При зачистке оползня 
на восточном его склоне прослежен культурный слой, состоящий из золы, 

yr лей, линз обожженной глины, костей животных, фрагментов керамики и 
разных поделок из глины. Собранная керамика на площадке городища и 
при зачистке -.?ползня дает комплекс, отличающийся как от комплекса ке

рамики поселений скифской поры, так и от керамики времени полей погре
бений и городищ роменской культуры. 

Однако необходимо отметить, что для отдельных типов кое-какие анало
гии найти можно. Прежде всего, фрагменты лепных горшков, орнаментиро
ванных по краю венчика щипками и рядом дырочек, очень близко напоми

нают лепные горшки зольника. На керамике зольников :мы наблюдали тот 

1 В. Г . .Ля скор ан с к и Й. Городища, курганы и длинные (Змиевы) валы по т~-
чению рек Пела и Ворсклы. Тр. XIII АС, 1907, т. 1. 

2 Там же, стр. 18. 
3 Там же, стр. 185. 
4 И. И. Ляп у ш n: 11 i:. КСИИМК. 1945, в. XII. 
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Рис. 55. Керамика слl\вянских посе.\ениi1 
:! - · ropoit11 щe в с. Опошня; 3 - 7 - городище в с. 1·.111нс:; 

же самый ор·наме.нтальный мотив, Правда, качественно горшки зольни 
I<ов выше и по материалу и по орнаментации. В этом отношении фраг
менты с поселения Кардашев вал ближе к :керамике иэ нижних слоев Г очев
ского городища Крутой Курган. 1 К сожалению. ввиду отсутствия до сего 
времени публикации материалов раскопок, мы не можем сказать, какое ме

сто ·В Г очевском городище занимает эта керамика: увязынается ли она с 
керамикой собственно роменской культуры. слои которой на Гочевском ro-

1 Раскопки Б. А. Рыбакова. 1937 г. (Рукопись в ар:"tиве ИИМК АН СССР); 
ВДИ, 1939, No 1 (6), стр. 325, рис. 2а. 
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рсдище представле~-."'1 достаточно выразительно, или она находится вне связи 

с ней. Если будет установлен факт преемственности или сосуществования 
этих двух групп керамики для Гоqева, в распоряжении археологов окажется 
интереснейший материал, которын даст возможность связать поселения ро
менской культуры и поселения более ранней поры. Поселение Кардашев 
вал интересно в том отношении, что оно расположено рядом, всего в 1 км 
от рассмотренного раннеславянского городища. 

Для второй группы лепных горшков из лучшей глины и лучшего обжига, 
с почти горизонтально срезанным венчиком, овально отогнутым вовне, мы 

находи.м аналогию среди лепной керамики поселения близ разъезда Свин
ковка, в какой-то мере хронологически связанного с полями погребений. 

Кроме этих двух групп лепной керамики, среди собранных материалов 
имеются фрагменты черной лощеной кераJ14.ики, также лепной. Небольшие 
размеры фрагментов, к сожалению, не дают возможности дать ее полную 

характеристику. При зачистке обреза найдено несколько фрагментов гли
няных конусов и разных поделок. 

Из сказаююго видно, что материалы, собранные с городища Кардашев 
вал, настолько еще незначительны и мало выразительны, что очень тру дно 

сказать что-либо определенное об его облике. Не нашли мы близких дан
ному комплексу аналогий и в литературе. Однако нельзя не признать, что 
материалы эти ставят ряд интереснейших вопросов, мимо которых пройти 
нельзя. 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБЦlЕНИЯ ИНСТИТУТ А ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОИ 
Bum. XVII КУЛЬТУРЫ ИМЕНИН. Я. МАРРА 1947 го.:~ 

С. А. Т АР А К АН О В А 

РАСКОПКИ В ПСКОВЕ 

Древний Псков, являющийся первоклассным археологическим памятни
ком, к сожалению, до последнего времени остается археологически мало 

изученным, хотя в этом направлении и делались некоторые по!lытки. Си
стематические его раскопки, несомненно, дадут обильный материал для 
освещения многих вопросов истории этого города, не получивших отраже

ния в письменных источниках. 

В 1912 г. в пределах Среднего города В. Крейтоном были проведены 
археологические наблюдения при земляных работах. В яме на глубине 
2.5 с.аж. обнаружены остатки деревянных жилых срубов, датировка кото
рых весьма затруднительна, так как найденныit материал не расчленен по 
слоям, а описание :культурных слоев совсе:.t отсутствует. 1 

В 1930 г. К. К. Романовым и в 1936 г. Н. Н. Чернягиным были про
ведены раскопки разведывательного характера в псковском кремле. 2 Они 
дали много :интересных наблюдений, но полного представления о культур
ном слое получить не удалось, так как раскопки производились на площад

ке, где еще при Петре 1 были сняты большие пласты земли для устройства 
бастионов. Верхние слои культурных остатков на участке раскопок датиро
вались не позднее XIII в. 

Культурный слой Пскова д9лжен отличаться особенно большой мощ
ностью, так как значительная часть города расположена на болотистой ме
стности, впоследствии осушенной путем засыпки. 

В 1945 г. экспедиция ИИМК поставила перед собой прежде всего за
дачу изучения культурных напластований Пскова. 3 С этой целью была из
брана территория «Довмонтова города», примыкающая с южной стороны 
к поковскому кремлю. Предполагалось, что здесь не могло быть много 
насыпной земли, так как «Довмонтов город» расположен на юЖ'ном 
склоне известковой скалы, образующей мыс между реками Великой и 
Псконой. 

Кроме того, известно, что на сравнительно небольшой территории 
«Довмонтова города» ( 10 га) было построено в разное время 19 церк
вей, упоминаемых в пш:ьменных источниках. Открытие остатков одного 
из этих памятников могло послужить прекрасны:-.1 датирующим мате

риалом. 

1 Тр. Псковского археол. об-ва, Псков, 1913, вып. 9. 
:1 Сов. археол" 1939, т. IV. 
3 В работах экспедиции принимал участие Пскоnский обл. краеведческий музей. 
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Раскоп размером 6 Х 6 м был заложен на расстоянии 25 м к югу от 
входных ворот в кремль, в направлении по проезжей дороге и от этой 
точ,ки к западу 1~а 8 м. Участок был разбит на 9 четырехметровых 
квадратов, счет которых велся начиная с ЮВ угла таки:-.1 образом, что 
квадрат 3 находился ·в ЮЗ углу; квадрат 7 в СВ и квадрат 9 в СЗ углу. 

Выбор данного участка был сделан по следуюl!_.!ИМ соображениям: во
первых, его современная поверхность казалась не позрежденной поздними 

~ 
\ \ 

Рис. 56. Славянская лепная керамика Рис. 5 7. Слаоянская круговая керамика 

постройками; во-вторых, и это являлось главным, по предполагаемому 
плану расположения церквей в «Довмонтове городе» на этом месте должна 
была находиться церковь Дмитрия Солунского, построенная еще в на -
чале XII в . 

. Раскопка культурного слоя оказалась чрезвычайно трудоемкой. Непо
средственно под дерновым слоем залегал слой конца XIX-XX вв. (он 
обозначен нами первым слоем), который по своему внешнему виду делился 
на два горизонта: верхний, состоящий из темной сыпучей земли с примесью 
песка, мелкого битого кирпича и булыжного камня, и нижний, отличаю
щийся преобладанием песка. В этом слое найдены: оско.лки оконного стекла, 
фрагменты современной керамики, гильзы от ружейных патронов, кости 
животных. В ни.жнем горизонте зтого слоя в изобилии найдены фрагмен
ты красной черепицы с маркой псковского завода. Мощность слоя опреде
ляется в 30-45 см (рис. 56, 57). 

По снятии первого слоя обнажился сплошной слой строительного му
сора (второй слой), состоящего из битого мелкого и средней величины плит
няка, кирпича и известковой цемянки с примесью черной земли. Иногда 
встречались крупные целые плиты, лежавшие в беспорядке. При углублении 
примесь черной земли усилилась, и она обозначилась в профиле в виде от
дельной прослойки, хотя характер слоя по своему составу не изменился 
Появились небольшие прослойки сероватой глины. В этом слое найдены: 
две медные монеты 1811 и 1854 гг., кафельные плитк•и XVIII в., имев
шие белый поливной фон, на !Который синей поливой нанесен сложный 
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по своей композиции орнамент, изображающий люден, животных, птиц и 
растения. 

Особенно интересны кафельные плитки с изображением на них города 
с крепостными стенами и башнями. Одновременно встречались фрагменты 
западноевропеЙс!<оЙ фарфоровой и фаянсовой п°'суды XVIII-XIX вв., 
обломки оконного и бутылочного стекла, железные гвозди, фрагменты ке

рамики с зеленой поливой. Г лубнна залегания слоя от современной поверх
ности 45-90 см. У далось установить, что данный слой является строи
тельным мусором от реставрационных работ южной крепостной стены 
кремля, произведенных в XIX в. 

По снятии второго слоя всю территорию раскопа сплошь покрывал 
строительный мусор (третий слой), характер которого значительно изме
нился. В нем преобладал крупный плитняк, который иногда лежал боль
шими беспорядочными грудами. Исчезла примесь в слое темной земли. 
Появилась лежащая отдельными кучами и россыпью измельченная изве
стка. Состав нахQДок также иЗtМенился. Попрежнему встречались, хотя и 
в меньшем количестве, кафели с белой и синей поливой, но основную массу 
находок составляли фрагменты фресок. Иногда они встречались целыми 
грудками и легко соединялись в более крупные фрагменты. Все найденные 
фрески имели желтый фон различных оттенков и окаймление из черных, 
белых и коричневых полос. Одежды святых коричневого, желтого и тем
ного, почти черного цвета. 

Вместе с фресками было найдено много фрагментов голосниковых сосу
дов. Из других находок в этом слое необходимо отметить несколько фраг
ментов керамики (ее найдено вообще очень мало) без поливы и без орна
мента, сделанной на кругу из хорошо отмученной глины, донышко стеклян
ного штофа с клеймом, гвозди, кости животных, м~лкие угли. Глубина за
легания данного слоя 1.9-2.2 м. Он образовался от разбора стоявшей здесь 
церкви в 30-х годах XIX в. 

По снятии третьего культурного слоя вс1<рылся мощный пласт черной 
земли с примесью мелкого и среднего плитняка (иногда всrrечались круп
ные плиты), известковой цемянки, вкраплений пятен песка и глины (чет
вертый слой). Часто встречались угли. В этом слое найдено небольшое ко
личество фрагментов керамики, сделанной на кругу из серой и красноватой 
r лины с примесью песка в плотном тесте. Поверхность сосудов обработана 
r ладко. На некоторых фрагментах имеется линейный орнамент, проходящий 
по плечикам сосуда. Профили венчиков двух родов: 1) резюiЙ отгиб на
ружу прямо срезанного края и сильно выдающиеся плечики; 2) низкая и 
почти прямая шейка, ребристый выступ по краю с внешней стороны и срав
нительно мало выдающиеся плечики. Обжиг сосудов хороший. 

Кроме керамики, найдены кованые гвозди с широкой круг лоИ шляп
кой, кости животных, рыб и птицы (курица). В верхнем горизонте этого 
слоя найдены фрагменты чер~пиЦы (плитки) с зеленой поливой. Мощность 
данного слоя у южного профиля определяется в 35-40 см; у северного -
65-75 см, образуя, таким образом, наклонную поверхность того времени 
в сторону кремля. Под черной землей вновь обнажился слой строительного 
мусора, состоящий из различных размеров плитняка, известковой цемянки 
и битого пористого кирпича (пятый слой). Вещевых находок в нем не было. 
Как удалось установить впоследствии, он представлял собою остатки стро· 
ительного мусора от постройки здесь церкви в XVI в. Его мощ.ность опре· 
деляется в 40-65 см. 

Под этим слоем вновь появилась земля темного цвета с большой при· 
месью строительного мусора. Иногда строительный мусор составлял основу 
слоя, а темная земля являлась примесью (шестой слой). Мощность его со-
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ставляет по восточному и северному профилям 0.8-1.1 j см. В слое наИдено: 
типичная славянская курганная керамика и керамика со слабо выраженным 
профилем, славянский железный нож X-XII вв. (рис. 58), кости живот
ных. Особенностью этого слоя являлось обилие крупного угля и обуглен
ных бревен в нижнем его горизонте. Здесь же найдена архитектурная 
деталь. Направление слоя показывало наклон поверхности того времени 

в сторону Кремля. 
Под темным слоем вскрыт ку льтурныи слой темной земли без 

с:: 

примеси строительного му

сора, толшиной в 10-15 см 
(седьмой -слой), содержащий 
лепную славянскую кееамику, 

аналогичную по своему харак

теру керамике длинных курга

нов, и кости животных (одна с 
пр_осверлиной). Наблюдалось 
скопление золы и углей отдель
ны,ми пятнами. 

Рис. 58. Ножи из раскопок в Пскове 

Открытие этого слоя являет
е я одним из достижений экспе
диции 194j г. Оно дает все 
основания утверждать, что сла

вянское поселение кривичей за

нимало не только территорию 

псковского креvля, 1 но и тер
риторию «Довмонтова города», 
:ледовательно, было весьма об-

ширным. 

Седьмой слой лежал на материковой известковой скале, поверхность 
которой имела наклон в сторону кремля, т. е. на север. Это явление осо
бенно привлекло наше внимание, так как вообще склон этой скалы был 
к югу, а мы здесь имели явление обратного порядка. Дальнейшие раскоп
ки частично разрешили эту загадку. 

В квадратах 4, 6, 7, 8 и 9 оказалась выдолбленная в сr~але яма с по;;а
тыми краями, уходящая в восточный, северный и западный профили рас
копа. Ее глубина в доступной для нас части достигала 1.5 м. Детальное на
блюдение над культурным слоем, заполняющим яму, и очертания ее южной 
стенки дают основания предполагать, что в раскопе была вскрыта верхняя 

часть южного берега псковской «гребли» - оборонительного рва, некогда 
окружавшего псковский детинец (кремль) с южной ето стороны. Псковские 
летописи неоднократно упоминают о гребле в «Довмонтовом городе». 2 

Окончательное разрешение этого вопроса возможно при дальнейших рас-
копках. 

К достижениям экспедиции 1945 г. следует отнести также вскрытие 

древнейших ка!'>fенных храмов Пскова - церкви Дмит-остатков одного из 

рия Солунского. 
На глубине 1.75 м у южной стенки раскопа, в квадратах 1 и 2, при 

снятии третьего слоя, обнаружились остатки правильной кладки из плит

няка, цементируемого известковым раствором. Ширина кладки 1 м. Длина 
обнаруженной в раскопе части (остальная уходит в южный профиль) 1.9 м. 

1 Как это выЯсиеио раскопками Н. Н. Черняrина в 1936 r. Сов. археоА., 1939, 
т. IV. 

2 Псковские летописи, вып. 1, М.- Л., 1941, изд. АН СССР. 
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Рядом, в квадрате 3, крупный плитняк лежал сплошным слоем в несколы<0 
рядов, но без призна1<ов правильной кладки (рис. 59). 

При дальнейшем исследовании удалось установить, что обнаруженная 
кладка является частью ·восточной церковной стены с абсидой, уходящей в 
южный профиль (рис. 60). Высота вскрытой стены 1.65 м, абсиды же 
только 80 см. Таким образом, основание абсиды лежит на 85 см выше 
основания стены (рис. 60). 

Можно сделать д·ва вы.вода: 
1) ос.крьrrая 1<ладка является 
фундаментом восточной стены 
церкви; 2) абсида была при
строена позже, ее кладlКа не 

входила оргаяически в кладку 

стены, а только примыкала к 

ней. Основание абсиды, есте· 
ственно, могло находиться на 

другой высоте. 
Фундамент стены подстилал 

культурный слой темного цвета, 
с примесью мелкого yr ля, в 50 см 
толщиной. Около стены большое 
скопление yr лей ·и обгорелого 

дерева. 

Что представляют собой 
вскрытые остатки церкви? Псков
ская летопись под 1524 годом 
отмечает: <<Поставлена бысть 
цер11:овь каменая св.ятыи муче

никъ христовъ Дмитреи, нов.а , 1. 

в Домантове стене... а старая 
церковь первая бысть во Пскове 
ка1меная с кирпкчем, а поставил 

ее князь. .. Дм:1треи . . . а стояла 
первая церковь в Домантове сте
не.. . 400 л t.Ть без 20 л t1·ь». 1 

Известно, что церковь Дмит
рия Солунского впервые была 
построена из дерева и сгорела. 

На ее месте в 1144 г. была 
поставлена камен,ная церкоnь, 

Рис. 59. Часть церковнон стены и ров 

которая, Kat< видно из летописи, была перестроена в 1524 г. В 30-х годах 
XIX в. она была разобрана. План 1740 г. помещает церковь Дмитрия 
Солунского под № 86 близ места раскопок. 

Данные раскопок подтверждают все эти сведения. Следы пожарища, на
личие слоя строительного мусора XII в., фрески в слое строительного му
сора XVI в., наконец, фундамент стены и абсида церкви - все это под
тверждает, что здесь обнаружены остатки церкви Дмитрия Солу:nского. 

Экспедиция произвела обследование большой ямы, вырытой немцами в 
крайнем СЗ углу «Довмонтова города». Яма имеет 17-18 м длины. 
9.5-10 м ширины и 3-4 м глубины. На дне .ямы была заложена траншея 
8 Х 2 м, с целью изучения эдесь остатков культурного слоя. ВерхН'ИЙ nласт 
состоял ·из слоя строителвого мусора толщиной в 80 см. В нем найдено не-

1 Ук. соч" стр. 103 (noA 7032 годо!>!). 
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сколько сот фрагментов фресок псковского письма (свет лыii голубой и зе
леный фон), фрагменты голосниковых сосудов. 

Под слоем строительного мусора пошел слой черной земли, в котором 
найдены: фрагменты славянской керамики, сделанной на кругу, кости жи
вотных и человека (разрозненные), кафельные плитки с зеленой поливой, 
утли. Траншея вырыта ·на глубину 2 м от поверхности дна ямы, и на этом 

Рис. 60. Часть uерковной стены с абсидоii 

работа была nриос-rановлена. Предполагается, что траншея находится на 
месте засыпанной гребли и поэтому культурный слой здесь может достJ.1.
гать очень большой мощности. Развал строительного мусора, фрагментов, 
фресок •и rолосн·и·ков дает основание предполагать, что на этом месте 

стояла церковь, построенная в 1374 r. некиим ·мастером Кириллом во имя 
своего святого «в Домантова городе над Греблею» . 1 

1 Ук. соч .• под 1374 rодом . 
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А. М. Е ФИ М О В А. Н. Ф. К А ЛИНИ Н . .4. П. СМ И Р НО В 

РАСКОПКИ ГОРОДИЦ!А «ВЕЛИКИЕ БОЛГАРЫ» В 1945 г 

После четырехлетнего перерыва, в 1945 г. возобновилнсь исследования 
развалин столицы волжских булгар «Великие БолгарьР>. Раскопки велись в 
западной части городища у Британкина озера и за линией вала в районе 
Греческой Палаты, где были найдены армянские надписи с христианскими 
эпитафиями. Часть этих надписей находится в Гос. татарсr<ом музее и Ка
занском ун-те, часть погибла. 

Как и в прошлые годы, расколки производила экспедиция, организован
ная ИИМК АН СССР, Гос. историч. музеем в Москве и Гос. музеем Та
тарской АССР. Коллекции поступи.ли в оба музея. 1 

Основные работы развернулись у Греческой Палаты (рис. 61 }, где 
были исследованы некрополь и здание, известное у местного населения 

под именем греческого, гречинского или грецкого. Это же имя присвоено 
и другому памятнику, расположенному по Мельничной дороге в направ
лении к Ага-Базару, приблизительно в 0.75 км от западной околицы села. 
Там в лесу находятся бугры как бы от разрушенной постройки; раскоп в 
форме траншеи, заложенной поперек бугра, вскрыл остатки разобранного 
фундамента в виде нерегулярной кладки из камней и кусков алебастрово
го раствора. Остатки фундамента оказались столь невыразительными, что 
не дали возможности выяснить характер постройки и ее план. Найденные 
немногочисленные предметы (несколько обламков балгарской керамик;i 
красного цвета с лощением) заставляют ориенrировочно отнести здание 
к золотоордынскому времени. Развалины постройки, повидим~му, принад
лежат к тому поселку, который был расположен между берегом Волги у 
Ага-Базара и Булгарским городищем. Большиii интерес представляет ис
следование, поставленное на месте Греческой Палаты, где в 1916 г. про
изводил раскопки проф. В. Ф. Смолин. 2 В своем ,кратко;~,1 отчете, издан
ном в 1919 г., он описал погребения, открытые внутри здания и к востоку 
от него; все они одного типа. Покойншш лежали в гробах, на спине, 
вытянуто, головой на запад, с весьма небольшим количеством вещей. Са
мая Греческая Палата оказаласh прямоугольным зданием, с двумя парами 
пилястр по северной и южной стенам и вход(!м с западной стороны. Зда
ние ориентировано по линии восток - запад (рис. 62). 

1 В работах принимали участие А. М. Ефимова, Н. Ф. Калинин, Л. П. Кедрин, 
В. М. Королев и А. П. Смирнов. 

2 В. Ф. Смол ин. Краткий отчет о раскопках в Боларэх летом 191 б r. Изв. 
06-ва арх., нет. и этноrр. при Казанск. ун-те, Казань, 1919, т. ХХХ, вып. 1, 
стр. 113. 



Значительно больше опубликованного отчета дают af.XilBH!:lle 1\f::~териалы 
В. Ф. Смолина, хранящиеся в библиотеке Казанского ун-та. 1 Полевые 
дневники рисуют план здания в виде прямоугольника с. двумя парами пи

лястр. Там даны также профили стен и план раскопок, произведенных при 
помощи вписанных в здание семи траншей. Повидимс:.~у, В. Ф. Смолин 
считал раскопки незаконченными, так как в своей статье отметил недоста
ток средств, отпущенных на исследование. 

o"====---===--=~SOOc. 
Рис. 61. Городище в Болгарах 

А - цревнейшая часть городища; Б - Греческая Палат~ 

Перед нами стоя.\а задача раскрыть здание и получить возможно пол
ный материал для его датировки и стилистического анализа, а также выяс

нить отношение могильника к Греческой Палате. 
Рекогносцировка в районе Греческой Палаты позволила установить сле

дующий порядок культурных слоев: сверху, под растительным слоем No 1 
залегает русский слой XVl-XIX вв. (№ 2), хорошо датируемый лоще
ной серебристо-черной керамикой, относящейся к этому периоду. фарфОром 
и монетами XIX в. Под ним проходит булгаро-татарский слой XIV в., 
датируемый голубой и синей поливной посудой и монетами rого же времени. 
Ниже залегает грунт. Слой погребенной почвы, обнаруженный в других ме-

1 См. д~ло No 1531. 
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стах, здесь прослеживается только на отдельных незначительных участках. 

Большое значение в вопросе датировки Греческой Палаты и понимания 
района сыграл раскоп № 1, заложенный в 30 м к юго-востоку от :дания. 1 

Здесь 260 м2 было разбито на 26 участков. Наблюдение проф11леи раско
пок позволило установить следующий порядо'< наслоений: песчаный с не
большим количеством гумуса булгаро-татарский слой залегал под гумусным 
русским слоем XVl-XIX вв. и растительным первым. Окраска четвертого 
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Рис. 62. План раскопок Греческой Палаты XIV в. 
1 - фундамент; :.! - облицов"а; 3 - бут; 4 - штукатуркз 
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слоя (булгаро-татарского) небольшой интенсивности, особенно в нижних 
горизонтах, где он легко сливается с материковым песком. Мощность слоя 
от 20 до 40 см. В западной части раскопа слой менее интенсивен 1<.ак по его 
мощности, так и по насыщенности находками. Спокойное залегание слоя в 
восточной части раскопа нарушено постройками и могильными ямами. Ямы 
интенсивнu черного гумуса, прослойки сажи, древесного тлена, угля, скоп
ления ярко:красной пережженной глины характеризуют слой территории по
селка. Этот слой пересекается могильными ямами песчано-глинистого пе
строцвета. 

Налегание на слой поселка могильных ям создало картину хаотического 
смешения гумуса, глины и песка. вы~влены грабительские ямы второго рус
ского слоя. Первая, вскрывшая погребение под каменным надгробием (мо
гила № 20), и вторая - на 23-м участке. Насыщенность культурного слоя 
веща·ми незначительна, особенно, как это у.же указывалось выше, в за

падной части раскопа. Несколько больше вещей в восточной части раскопа. 

! Руководитель работ зав. Историческим отд. Казанского м:rзея А. М. Ефимова. 
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Рис. 6 3. Гре•1с ~кая Палата, северная стена 

Небольша.я насыщенность культурного ело.я свидетельствует о недостаточной 
интенсивности городской жизни R районе Греческой Палаты. Основное 
содержание слоя - керамика. Представляется возможным выделить сле
.аующие группы : 

1) Керами.ка красна.я, хорошо обожжен на.я, тонкостенная, и:ног да с рез
ным орнаментом, в виде горизонтальных линий или арок; подобная кера· 
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мика обычная для золотоордынских городов, встречена как в верхних, так 
' 

и в нижних горизонтах слоя. 
2) Керамика коричневая, хорошо обожженная, тонкостенная, с лоще-

нием. 

3) Керамика серая, хорошо обожженная, встречена в небольшом коли-

честве. 

4) Керамика желтовато-серая, пористая, с пр~:месью песка. Один чере-
пок украшен гребенчатым орнаментом. Встречена главным образом в ниж-

них горизонтах. 

5) Керамика ручной лепки, розовато-желт:я; в профиле иногда даю-
щая серую прослойку, пористая, с 1,?ероховатои поверхностью, .с примесь~ 
крупнозернистого песка или толченои извести, с орнаментом резным, линеи 

ным и гребенчатым. Толщина черепков 6-8 мм. 

Рис. 64. Греческая Пал.а та, северная стена, разрез 

6) Керамика ручной лепки, серая, тонкостенная, плохо обожженная, по
ристая, с примесью толченой рак9вины, встречена в небольшом количестве, 

главным образом в нижних горизонтах. 

Особо следует отметить фрi\гмент поливного сосуда с з~леными и чер
ными линиями, зелеными и синими пятнами по зеленовато-серому фону. 

Черепок типичен для золотоордынской керамики. Следует отметить находку 
сфероконуса красной глины, в котором найдена медная золотоордынская 
монета XIV в. Из других находок значение для датировки имеет серебря
ная золотоордынская монета, обнаруженная при зачистке котлована откры

того строения в подстилающем слое. Из металлических вещей найдены: 
ключ, пружина от замка обычного болгарского типа и железные гвозди 

9-11 см длины в виде четырехгранных стержнеl'1 со шляпками круг
лой формы. Содержание культурного слоя ясно показывает его возникно
вение и существование в татаро-булгарский период, точне~ - в XIV IЗ. 
Детальный анализ керамики и определение монет позволят в дальнейше~1 с 
большей точностью разрешить вопрос датмровки слоя 11 его памятников. 

В северо-восточной части раскопа на участках 1, 4, 11 и 21 обнаружены 
следы небольшого строения и жилого дома. На участке 1. непосредственно 
под вторым русским слоем, на фоне бурого татаро-булгарского слоя было 

обнаружено пятно интенсивно-черного гумуса в ферме четырехугольника 

2 .Х 2 м. Это пятно при зачистке выявило котлован до 30 см глубиной, за
полненный черным гумусом с прослойками сажи, древесногn тлена. угля и 
обугленных сучьеэ. В саже прослежены обугленные зерна злаков и солома. 
По углам котлована выявлены четыре круглых цилиндрических углубления 
35-40 см в диаметре, видимо, следы вертикальных столбов. l\1ожно пред
полагать, что это остатки небольшог." деревянного хозяйственного строения. 

Это строение хорошо датирует серебряная золотоордынская монета XIV в. 
В непосредственной близости, на расстоянии 1.5-2 м к юго-востоку, обна
ружены следы деревянного жилого дома. Вскрытая поверхность культурного 
слоя пестрела серыми и красными пятнами гумуса и глины. Д3.льпейшая 
расчистка слоя выявила прослойку древесного т.лена, среди котарого встре
чены куски обугленного дерева н скоп.леНJ!Я nерtжженной, п:-11ерявшей пла-
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стнчность глины, с прослойками саж.и до 2 см толщиной. Несколько ниже 
описанных остатков и к югу от них найдены фрагменты двух лежащих под 
углом переводин. Эти остатки позво.\яют предполагать наличие здесь разру
шенного деревянного дома с печью. 

Непосредственная близость жилого дома и хозяйственного строения по· 
зволяют предполагать бытовую связь. В юго-восточной части раскопа, на 
участках 14-26, культурный слон пересечен могильными ямами кладбища. 
Время возникновения кладбища следует отнести к позднему периоду бул
гаро-татарского слоя. Это находит свое подтuерждение в ряде фактов: мо
гильные пятна обозначаются на поверхности татаро-булгарского слоя непо

средственно под вторым русским слоем. Некоторые детские погребения за
легают в верхних горизонтах, на глубине 25-35 см. Кладбище занимает 
территорию поселка и пересекает слой с остатками жилuго до!'v•э. Несомнен
но, кладбище возникло позднее поселка, во время его запустения. На за
паде, начиная с участков 14-16, кладбище распространяется на восток, 
где его граница раскопками 1945 г. не определена. 

При вскрытии могил удалось установить следующий обряд погребения: 
могильные ямы имеют форму вытянутого четырехугольника с соотношением 

сторон 2 м Х 80 см. Большинство погребений находилось на :значительной 
глубине (70-110 см) в слое материковой глины. В бол:::.шинстзе могил 
прослежены гробы. Так, из 51 могилы следы гробов устаноплены в 45 слу
чаях. В ряде случаев на могильном пятне устоЙЧ!Иво обрисовывалась линия 
древесного тлена до 2 см толщиной. Найдены также железные гвозди. 
Т рупоположение совершалось на спине, вытянуто, головой на запад, с не
значительным отклонением к северу или югу. Руки до локтей лежат парал
лельно туловищу, далее согнуты и кистями соединены в нижней части 

грудной клетки. У некоторых покойников руки согнуты в локтях и кистями 
положены на плечо. В шести погребениях обнаружены остатки ткани; в двух 
найдены голубые пуговицы, находившиеся на грудil; в трех могилах - се
ребряные и золотые серьги. Следует отметить некоторые особенности риту
ала детских погребений. Они имели значительно л-1еньшую глубину захоро
нения. 

Интересно погребение № 8, где в могиле на 15 см выше скелета ребен
ка обнаружен набор игры в кости - пять бараньих альчиков. 

Исследованное кладбище возНИI(ЛО 'Iогда, когда успел отложиться куль
турный слой. Русский слой перекрывает могилы и с ними не сr;язан. Если 
культурный слой поселка датируется Xl\/ в., то кладбище могло возник
нуть в эпоху между XIV в. и временем до образования русского слоя, до 
XVI в. Иными словами, кладбип1е датируется концом XIV - началом 
XV в. Об этом же свидетельствует и могильный инвентарь: бусы из розо
вой пасты, пуговицы из голубой стеклянной пасты 10 мм: в диаметре, се
ребряные круг лопроволочные серьrи, украшенные на концах шариками, и 

золотые в виде знака вопроса. Интересен медный равноконечный крест 
и фрагменты вышивки XIV-XV вв., выполне!:iной нитью из золотой 
проволоки, со стилизованным растительным орнаментом (рис. 65). 

За.:луживают быть отмеченными находки железных гвоздей. Их распо
ложение в разных горизонтах могильных ям и различное положение шляп

кой вверх, вниз и горизонтальное состояние по.эволяет реконструировать 

форму гроба. Это были досчатые гроба в форме, близко;f к современным. 
Особо следует упомянуть о погребении под надгробнон плитой, 168 см 
длиной, 64 см шириной и 23 см толщиной. Плита сохранила следы опила 
и облома. На поверхности не осталось никаких следов надписи. Это погре
бение в русский период было ограблено. 

Два аналогичных погребения были открыты внутри Г реЧеской Палаты. 
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Второй раскоп был заложен на месте Греческой Палаты. Ее развалины 
находятся на высоком берегу Волги, отстоя от I<рая не более 10 м. С трех 
сторон - западной, восточной и северной - палата ОI<ружена кустами 
орешника. 

Уже к · 1712 r ., времени составления выписи при отведенl'и земли под 
монастырь, палата лежала в развалинах. Путешественнюш XVI 11 в. видели 

Рнс. бS. Вышивка 

только одни маловыразительные руины. В этом отношении весьма показа
тельно впечатление Сsиньина, посетившего Болгары в начале XIX в. «Нет 
ни малейшего признаха,- пишет QH,- по коему археолог мог бы угадать и 
подтвердить истину сего предания. Развалины сии так обрушены рукою вре
мени и так древни, что на них выросли уже толстые березы». 1 К ХХ в. не 
сохранились и те жалкие руины, которые можно было наблюдать раньше. 
Над землей уже не возвышались стены, и толь:ко основания их угадывались 
под землей. В 20-х годах разрушение коснулось и фундамента. В. Ф. Смо
лин отметил, что при посещении им палаты в 1925 г. пе удалось наблю
·дать то, что видели в 1924 г. 2 

В настоящее время на поверхности земли лежат четыре гряды камней, 
отмечающих абрис zдания. Все это было окружено оградой, от которой в 
настоящее время остались только столбы. 

Раскопки палаты ставили задачу <УМ<рыть все здание с достаточно ши
рокой площадью, с тем чтобы оыяснить ·и окружающие посJ'1юйкн, из чиела 
которых все материалы XVIll и XIX вв., начиная с выписи 1712 r., отме
чают столп. Однако близость края берега, боязнь его разрушения, оеобен-

1 П. П. С в и н ь и н . Картины Росс_ии и быт разноплеменных ее нар?дов . СПб., 
1839, стр. 202. 

2 В. Ф. Смол и 11. Па ра:эвалинам ;!(ревнеr-о Вулrара. Казань, 1926, стр. · 76. 
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но учитывая быстрый процесс оврагообразования в тех :>'.lестах, заставили 
нас отказаться от этой мысли и ограничиться с внешней стороны тран

шеями, особенно узкими вдоль северной стены, чтобы не уничтожать ку
старник, хорошо укрепивший склоны и край берега. С этой же целью остав
лен невскрытым небольшой участок с южной стороны. Восточная и запад
ная стороны обследованы при по!'.ющи более широких площадей, что дало 
возможность исследовать вход и детали устройство. алтарной части. Внут
ренняя часть здания вскрыта последовательными участками на перевал, 

к:роме одного небольшого, ранее раскопанного В. Ф. Смолиным. 

Положение Греческой Палаты, ~ ориентировка по линии восток - за
пад, на что в свое время обратил внимание Риттих, не оставляет сомнения 
в том, что мы имеем дело с христианским храмом. Наоборот, трудно согла
ситься с мнением Березина, счита!:lшего, что «направление здания показы
вает, что это не была церковь, а здесь было СI<ладочное место для ценных 

товаров, или жилище какого-нибудь богатого иностранного купца, постоян

ного жителя J:?улгара>'. 

Раскопки дали небольшой датмровочный материал в виде керамики из 
строительных материалов, найденных внутри здания. Первый фрагмент по
ливной керамики обнаружен на глубине 1 м в северо-западном углу здания. 
Он представляет собой небольшой обломок чаши из белой глины, с одной 
стороны бирюзового, а с другой- темносинего цвета. По аналогии с кера
микой золотоордынских городов Нижнего Поволжья обломо1;. чаши может 
быть датирован XIV в. 

Другой предмет, позволяющий судить о времени постройки здания.
кусок алебастрового раствора со следами кирпича (толщ;шой 3.5 см), был 
найден на том же участке в забутовке стены. Кирпичи таl{GГО размера ха
рактерны для золотоордынских городов Нижнего Поволжья. Домс.нгольские 
слои дают кирпич более крупного размера, что позволяет отнестrt постройку 

Греческой Палаты к золотоордынскому времени. Довольно точно можно 
определить время постройки здания на основе анализа стратиграфии куль
турного слоя. В этой части с южной стороны раскопа установлен следую
щий порядок культурных напластований, который в основном соответствует 
общей стратиграфии булгарского город11ща, установленной раскопками 
1938-1940 и 1945 гг. у Британкина озера. 

Под первым поверхностным растительным слоем залегает слой No 2-
русский, дающий материал от XVI до ХХ в. Ниже, правда не во всех 
местах, проходит слой погребенной почвы, относяu..!иЙся ко времени запу
стения городища с конца XV до Х\'1 в., а у Британкина озера - до 
XVII 1 в. Под ним проходит бу.11.Гаро-татарский слой, который, как установ
лено по материалу раскопа № 1, датируется XIV в. 

У Греческой Палаты верхний слой весьма M<JUJHЫЙ и содержит большое 
количество строительного мусора. Нижние культурные СЛ.-!И на всех участ
ках, кроме No 1. в результате долголетних кладоискательских раскопок 
населения, не прекращающихся и в настоящее время, и исследований 
В. Ф. Смолина, перемешаны и не позволяют установить их последователь
ности. Исключение составляет участок 1, примыкающий к южной стене 
здания, где на r лубине 1.10 м было открыто погребение обычного для этого 
некрополя типа', головой на СЗЗ, перекрытое непотревоженным русским 
слоем и слоем погребенной почвы. На южной с1енке зтоrо раскопа виден 
булrаро-татарский слой, верхняя грань которого проходит на глубине 
35-40 см. 

Немного ниже, на глубине 50 см проходят верхняя граница фундамента 
н начало регулярной кладки стены. Иными словами, постройка здания от-
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носится ко времени 4-го культурного слоя, датируемого XIV D. Постройка 
представляет собоИ: прямоугольное сооружение с прямыми стенами, длиной 
по линии восток - запад 16.40 м и шириной с юга на север 12.60 м. Внут
реннее помещение имеет 12.40 м в длину и 8.30 м з ширину; стены дости
гают 2 м толщины. Северная и южная стены оживляются пилястрами ши
риной 60 см, делящими их на три почти равные части, начиная от запада -
3.80, 3.65 и 3.75 м. Пилястры, повидимому, играли чисто декоративную 
ро:ль. 

Для постройки Греческой Палаты был вырыт котлован в виде траншеи, 
шириной 2.20-2.30 м, куда укладывался фундамент стен здания, глуб;.~:ной 
90 см - 1.10 м. Фундамент сложен из нерегулярных камней (плотного из
вестняка и песчаника) различного размера ( 40 Х 60 Х 30, 60 )< 40 Х 50, 
30 Х 25 Х 20, 70 Х 80 Х 60), положенных насухо без связующего веще
ства. Особенно крупные блоки наблюдались в северной и востачной стенах. 
Фундамент выложен почти по отвесу без какого-либо расширения к осно
ванию. 

Кладка стены ровная и правильная, начинается на глубине 55 см от со
временного уровня почвы (измерено по юго-восточному углу). Стена вы
ложена, отступя от наружного края фундамента на 10-20 см, идя с внут
ренней стороны здания в одной плоскости с фундаментом. Небольшая бров
ка прослежена только в северо-восточном и юго-вое.точном углах здания, где 

отдельные камни выступают на 5() см. Стена шириной 1.95-2 м состоит 
из двух слоев облицовки и полубутовой кладки, заполняющей внутренность 
стены. Внешнее зеркало стены выложено из хорошо обтесанных и подобран
ных плит известкового туфа, высо'!'ОН в первом ряду 43 см, а во втором -
50 см. Толщина плит колеблется в пределах 10-30 см. Тщательность их 
подгонки настолько совершенна, что швы едва заметны. Внутренняя поверх
ность стены сложена из разномерных камней, плохо ;с1 небрежно обтесан

ных. Швы между отдельными 1<.амню.ш неровные :-1 достигают 3-4 см ши
рины. Такая кладка предполагает штукатурку по!3ерхности, которая должна 
скрывать все неровности стены. 

Внутреннее пространство стены заложено нерегулярными камнями раз
ной. величины н залито алебастровым растворо:v'!. От стен сохранились по 
северной стороне :~ервый ряд кладки и несколько камней второго ряда, а 
по западной только первый ряд. Южные и восточные стены почти не со
хранились. Как видно по фундаменту, зд;:~.ние было прямоугольным и не 
имело выступающей абсиды. Вход в палату в западной стене, о котором 
пишут путешественники XVIII-XIX вз. и В. Ф. Смолин, нам наблюдать 
не удалось. Правда, в центре ее имеется прорыв во внешней облицовке, 
шириной 135 см, однако он не пересекает всю толщу стены и vставляет 
нетронутой полубутовую кладку и внутреннюю облицозку. 

Нужно отметить, что В. Ф. Смолин, ук<>.завший в своем кратком опуб
ликованном отчете на наличие входа в западной стене, не нанес его на руко
писный план, находящийся в материалах нес ледования Греческой Палаты. 1 

Нужно предполагать, что первые ряды клад1ш соответствуют цоколю зда
ния, а самый вход был выше. На месте же отсутствующих плит облицовки, 
возможно, были ступени, по которым поднимались и вхсднли в палату. Пол 
здания не сохранился; почти все внутреннее пространство перекопано 

В. Ф. Смолиным, но, как можно судить пс отдельным фрагментам, сохра
нившимся в разных частях здания, для укладки пола было вырыто не

большое углубление и в оставшийся песок забиты колья, прослеженные на 
некоторых участках в виде четырехгранных брусков разлнчной толщины 

1 Архив Казанского ун-та, де.ло 1531. 
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(5, 8 и 20 см). Это явление прослежено в юго-западном и Е' юго-восточном 
углах, вдоль западной стены и в центре зданпя. 

Эта деталь заставляет вспомнить булгарский четырехугольник, где 
также под полом были прослежены сваи. На подготовленный таким обра
зом песок был наложен слой г липы 35-40 см толщиной, а выше находи
лась забутовка, следы которой остались у восточной стены, и уже на эту 
забутовку укладывались плиты пола; их отдельные ЭF;:\емпля:ры были 
найдены при раскопках в выбросе земли. Они квадратной формы, 56 см 
в сечении, 10 см толщиной. 

От архитектурного оформления здания сохранились тuлько основания 
двух указанных выше пилястр по южной и северной сторонам, делящих 
все здание на три части. 

Раскопанное здание - несомненно культовый христианский памятник, 
на что указывают захоронения под полом и рdсположенн!:>rЙ рядом некро
поль, в могильном инвентаре которого были нательные кресты, а также 

ориентировка здания на восток. Некоторые строительные приемы, как-то: 
прекрасная притеска квадров, составляющих •внешнюю облицовку здания, 

полубутовое заполнение массивных стен и простое енутреннее аростран

ство,- все заставляет вспомнить некоторые памятники армянского зодче

ства и маленькие церкви базиличного типа, обычные для Кавказа. 1 

Весьма близок по плЭJну двухэтажный храм 1339 г. монастыря Н'аро
ванк ·В Армении, где мы имеем те же размеры, те же пропорции, что и в 
Греческой Палате. Сближают оба памятника массивные стены, отсутствие 
выступающей абсиды, прямая восточная стена нижнего этажа, пилястры, 

оживляющие южную и северную стены, и использование нижнего этажа в 

качестве склепа. Весьма близок к нашему памятнику старый храм в Феодо
сии и Сурпхач в Старом Крыму. Оба памятника Xlv' в., в которых в 
прямой восточноl'r стене имеются небольшие углубления, заменяющие 
абсиды. Эти аналогии дают основание связать Греческую Палату с армян
ским зодчеством, что под'11Верждается также и находкой в XVII 1 в. в ее 
районе армянских надгробий. 

Третий пункт работ был в западной части городища у Британкина 
озера, расположенного в 325 м к востоку от западного вала. Эту часть 
города никогда еще не подверг<!ли систематическим раскопкам. Была вскры
та площадь в 38 м2 , при этом были обнаружены остатки металлургической 
мастерской XIV в. Ра::1ведочные траншеи к востоку от этой части раскопа, 
пройдя 28 м, выяснили стратиграфию данноii местности и вскр~rли не
сколько пунктов со следами построек X!V в. Стратиграфия первой части 
раскопа дает следующую картину: первый слой, толп_Jиной -J.-6 см,- рас
тительный; второй слой, имеющий мощность в среднем около 20 см, 
утолщается к востоку, достигая 1 м. Этот слой суглинистый, сильно гуму
сированный, темносерой окраски, местами с линзами угля, золы и неболь
шим количеством мелких обломков известняка и кирпича. Его культурны~ 
остатки - главным образом черепки глиняной посуды (красной, черной, 
поливной), обломки стекла, фаянса, фарфора, железные предметы - опре· 
деляют время образования слоя XVIIl-XX вв. 

Слой третий, в среднем толщиной 7-8 см, достигая в отдельных 
пунктах 17 см, представляет собой погребенную почву, в сыром виде труд· 
но отличимую по окр.:tске от слоя второго и при высыхании приобретаю· 

щую синеватый оттенок. Этот слой кладет резкую грань двум напластова-
ниям, отделенным /\РУГ от друга 

Образование его гrадает на время 
Под ним проходит четвертый слой, 

хронологиqески на несколько столетий. 

запустения городюца - XV-XVI вв. 
хорошо датированнь;ii XIV в. 

1 Материалы по археологии Кавказа, 1894, т. IV, стр. 91. 
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Из числа находок в этом .слое надо отметить медную монету XIV в., 
красную позднебу лгарскую кераммику хорошего обжига, с ленточно-гребен
qатым орнаментом, поливную посуду из белой глины, покрытую голубой 
и синей поливой, с черным подглазурным рн:сунком. Средняя мощность 
этого слоя 30 см. Он представляет суглинистую, иног дэ. супесчаную массу 
серого или желтоватого цвета с многочисленными включениями угольных, 

зольных прослоек, скопления костей домашних животных и, т. д. 

По снятии погребенной почвы и верхних частей четвертого слоя на г лу
бине 65-70 см обнаружились очертания круглой ямы, занимающей 
участки 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12. Детальная расчистка выявила размеры 
этой ямы - верхний диаметр 340, нижний - 240 см. Яма была вырыта в 
суглинке. Верхние края ее неровных очертаний, стенки только местами со
хранили первоначальную вертикальность; дно котлообразно. На полу и 
несколько выше обнаружено более 30 кусков железного шла.ка !! криц и 
шлаки преимущественно в западной половине. По!Зид1111юму, крицы здесь 
изготовлялись или служили полуфабриката.\ш для кузнеца. На высоте 
30-65 см от пола, в бесформенных завалах сохранилнсь следы внутрен
него оборудования мастерской. На грани 14 участка, с одной с.тороны, и 
2 и 5, с другой, прослежена полоса древеснои тлена шириной 3-4 см. 

Деревянное сооружение, занимавшее западную половину ямы, было 
обмазано толстым слоем глины. Обнаружено 40 кусков слз.бо обожженных 
глиняных обмазок, толщиной 2-3 см, с отпечатками на нижней поверх
ности древесных волокон. Одна из обмазок прослежена в вертикальном 
положении у южной стены первого участка, где сохранились следы слабо 
выраженной канавки, шириной 40-70 см, невыясненного назначения. Про
следить направление канавки помешала нарушенность слоев поздней ямой. 

Выход из землянки или полуземлянки следует предполагать на север к 
озеру, где обнаружено широкое (около 2 111) понижение в материке, идущее 
на одном уровне с полом ямы. 

Из предметов, найденных в этой яме, заслуживают быть отмеченными 
черепки красной посуды с лощеной поверхностью, черной, серой и буро
желтой, фрагмент толстостенного стеклянного сосуда, железные гвозди, 
железный стержень, часть замка цилиндрической формы, кости домашних 
животных и рыб. Дальнейшая камеральная обработка, особенно большой 
коллекции криц и шлаков, сильно обогатит наши знания по технике бул

гарской металлургии. 
Прочие участки раскопа имеют под дерновым слоем слой № 2, глуби

ной до 20 см. Под ним непосредсТlвенно идет слой N!! 4; слой № 3 (по
гребенная почва) отсутствует. В 20 м к востоку от 2-го участка обнару
жены следы построек XIV в., а на участке 29, 30, 33 - часть углубления, 
размером до 3 м, в которой найдены пласт полуобожженной глины и не
сколько сырцовых кирпичей. Из находок интересны фрагменты дымогар
ной трубы. На участках 35 и 36 найдено !V!ного строительного материала, 
обломков кирпичей, извести, дерева и дымогарных труб. Эти остатки при
надлежат погибшим булгарским постройкам XIV в. 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБl,JJЕНИЯ ИНСТИТУТ А ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОП 
Вып. X\/ll КУЛЬТУРЫ ИМЕНИН. Я. МАРРА 1947 год 

н. н. в о р он ин 

К АРХИТЕКТУРНОИ ИСТОРИИ ДИМИТРИЕВСКОГО 

СОБОРА ВО ВЛАДИМИРЕ 

Как известно, Димитриевский собор 1194-1197 rг. подзергся n 
1837-1839 гг. «реставрации», которая имела задачей привести памятник 
«в первобытный вид». В результате были уничтожены пристройки, при~ы
кавшие к собору с юга, запада и севера. Они изображены на ряде рисун
ков, на которых собор был представлен до «реставрации». Древнейшие 
изображения в Лицевом летописном своде XVI n. 1 и на «чертеже» Вла
димира 1715 г. '2 мало характеризуют исчезнувшие пристройки: на первом 
рисунке они очень условны, на втором - собор представлен в виде схе

мы - пятиглавого (?) храма без всяких пристроек. 
Следующие по времени изображения собора относятся к 1800 г. Это 

Губернский атлас Владимира, где собор дважды представлен в панораме 
города. Один раз (крупно) с запада, другой (мелко) - с юго-востока. 3 

За ними следуют: рисунок собора, сделанный в 1834 г. учителем рис')ва
ния владимирской гимназии Ф. Дмитриевым и изданный в копии Солнце
ва С. Г. Строгановым; 4 карандашная зарисовка с исчезнувшего чертежа, 
хранившегося в ризнице собора; 5 карандашный рисунок В. А. Жуковоко
го 6 (рис. 66). Эти три рисунка изображают собор с северо-востока. 
Четвертый рисунок Ф. Рихтера изображает собор с юга. 7 

На основании этих рисунков мсжно притти к следующим выводам. 
С трех сторон собор имел одноэтажные пристройки - паперть с запада и 
помещения придельных храмов Николы и Рождества Иоанна Предтечи -
по бокам. К западным углам собора примыкали дзе симметричные двух
этажные пристройки. Каждая из них состояла как бы из двух слитых 
вместе квадратных в плане башен. Они соединялись с собором так, что 

1 И. Граб ар ь. Андрей Рублев. Вопросы реставрации, М., 1926, т. I. рис. на 
с.тр. 73. 

2 Н. Н. В о р он и н. Ч~ртеж 1715 г. и социальная топография г. Владимира 
XII-XIII вв. Сов. археол., г. VIII, Л., 1946. 

3 Рисунки изданы Н. В. М а л и ц к и м. Поздние рельефы Димнтриевског:э собора 
во Владимире. В., 1923, стр. 38-39, и Л. А. Мацу лев и чем. Хронология рельефов 
Днмитрневского собора. Ежегодник Росс. ин-та истории искусств, П., 1922, т. I. 
стр. 293-294. 

4 С. Г. Строг ан о в. Димит;Jневский собор во Владимире на Клязьме, М., 1849, 
табл. ХХ. 1 

5 Хранится в архиве ИИМК; ИJда11 у МалИ!JКОГО, ук. соч., стр. 45. 
6 Обнаружен С. В. Милеевым в коллекциях Гос. русского музея Б Ленинграде. 
7 Ф. Рихтер. Памятники древнерусского зодчества. М., 1850. Тетрадь 1, лист V, 

рис. 4; переиздан у Мс.лицкого, ук. соч .. стр. 42. 
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восточная «башня» примыкала к крайнему западному членению бокового 
фасада и имела прямоскатное покрытие, а запа/1,ная ~ выступала за линию 

западного фасада собора, как бы фланкируя его. Вертикальные членения 
пристроек были выражены плоскимч: лопатками; венчающие башни зако

мары имели килевидное очертание. На обеих пристройках были колонча
тые пояса; на южной пояс был врезан в стену, на северной - выступ'!-л из 
ее поверхности; отлива и пояса поребрика башни не имели. Обе пристрой
ки были украшены резным камнем; резные изображения были и в колон

чатом поясе. Второй этаж южной пристройки имел обращенное на запад 
двойное романское окно. Аркатурный пояс, украшающий южный фасад 

Рис. 66. Димн1·р110::1.;с1,и!: собор до реставрации. По рис. В. А. Жуковского (собр. I'oc. 
ру;:ск. музея) 

этой пристройки, не доходил до конца и обрывался, как бы оставм1я м~сто 

для какого-то проема или примыкания здесь какой-либо пристройки. 
Вопрос о времени появления и назначении описанных пристроек при

влекал внимание ряда авторов. Так, А. А. Потапов считал северную при
стройку древней и сопоставлял ее по форме и функциям с лестничной баш
ней и переходом при соборе Боголюбова. Потапов недвусмысленно признал, 
что «древний вход на хоры и лестница вниз находились в этой пристройке; 

существует также указание, что со второго этажа палаты был переход в 

великокняжеский дворец, сожженный при нашествии тдтар». Рисунка 
Рихтера Потапов не знал и потому не sысказался о южной пристройке. 1 

Л. А. Мацулевич признавал северную пристройку древней, ,ю указы
вал, что она примкнула к собору позже, закрыв уже украшенную резьбой 

1 А. А. Пот а по в. Очерк древнерусской гражданской архитектуры. «Древности;>, 
МАО, XIX-1, сгр. 16. Повидимому, в пользу изначальной двухбашенности Димит
риевского собора склонялась и комиссия, собиравшая материалы для реставро.ции У спен
ского собора (Филимонов, Павлинов, Быковrкий и др.). "Древности», МАО, XVI, 
стр. 31-32. 
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часть фасада; об южной он не высказался определенно, но признавал ри

сунок Рихтера реальным. 1 

Н. В. Малицкий уклончиво высказьшался в том смысле, что северная 
пристройка древнее приделов и построена тогда, «когда обычай украшать 
храмы рельефами был живым», т. е., видимо, не позже Xlll в.; южную 
же пристройку он считал, очевидно, более поздней. 2 

Д. В. Айналов признавал изначальную двухбашенность собора. 3 

Одна1ко окончательного решения эти вопросы не получили, так что и· 
в наши дни можно было услышать мнение, что угловые пристройки 
собора принадлежат XVI в. и возникли вместе <: одноэтажными придела-· 
ми и папертью. 4 

Новые материалы для пересмотра этого вопроса содержит дело Вла
димирской духовной консистории о реставрации соборu, 5 а также ряд св~
дений в литературе XVIll - начала XIX в., н~ привлеченнuй исследова
телями этой темы. 

Разноречие рисунков в отношении южной пристройки, вызываЕшее ко
лебание ученых, снимается свидетельством о том, ч го ..:обор имел д в е 

с им метр и ч н ы е высокие пристройки. Южную оп;..~сывае; Строганов; 8 

об обеих говорит Доброхотов; 7 о симметричности их свидетельствует кон· 
тракт на «реставрацию». 8 Обе пристройки были сложеаь: из белого кам· 
ня. 9 Основанием для признания этих пристроек поздними и сломки их 
было то, что они были приложены впритык и закрыли украшенные резь

бой фасады собора. 10 

Угрожающее состояние собора, в котором он находится последние 
10 лет, не поЗволило нам провести большие раскопочные работы на месте 
пристроек. Только в 1945 г., в связи с необходимостью изучить фунда
менты собора 1И нижележащий грунт, Отдел архитектур.ы Вла.д.имирскогз 
облисполкома разрешил сделать два разнедочных шурфа площадью 

1 Х S м и 1 Х 4 м у южного и северного фасадов в местах примыкания 
интересующих нас пристроек. 11 

Кладка фундамента север!:юЙ пристройки оказалась выбранной при 
«реставрации»,- подрядчик дорожил I<аждым куском белого камня. Од
нако стратиграфия разреза имела столь четкую последовательность, что 

не оставляла сомнений в одновременности по(:тройки с собором. Ее кар
тина такова (рис. 67). Ниже плинта цоколя собора идут еще два ряда 
тесаного камня; нижний лежит на широкой платформе фундамента (1 ), 
выступающего наружу на 0.62 м. Он сложен здесь нз бу лыги и -обломков 
известняка на растворе извести с песком и дробленым углем. Материк 
начинается: на уровне в среднем 1.30 м от современном дневной поверх·-

1 Л. А. Мацулевич. Ук. сеч, стр. 292-299. 
2 Ук. соч., стр. 41, примеч. 2: стр. 43, примеч. 2. 
э Geschichte der russischen Monumentalkunst der vorma;;kowitischen Zeit. В. u. 

L., 1932, стр. 80, примеч. 1. 
4 Эта мысль высказывалась eu_re в 40-х годах XIX в. Краткие сведения о Дим11т

риевс11ом соборе. ВГВ, 1844, № 16. 
5 Владимирское архивное бюро: фонд Владнмнрсr101'i дvховнl'JЙ консистории, де.\о 

78969: «Дело по высоч. повелению о приведении в первобытный вид владимнрс11сrо 
Димитрневскоrо собора». 

G У к. соч., стр. 2. 
7 В. Добр охот о в. Памят<шкн древности в::~ Владимире Кляземс1;0~:. М., 1849, 

стр. 146. 
8 Дело о реет., л. 20, 35 об. 
9 В. Доброхотов. Ук. со•1., стр. 145; дело о реет., д. 55; А. Ниr:ольский: 

Владимирский Димитриеl!ский собор. ВГВ, 1847, № 15, стр. 66. 
1о Дело о реет., л. 55 об., 69. 
11 Разведку вел мой аспирант Э. А. Рнкман. 
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ности и на 0.25-0.30 от дневной поверхности Xll в. (слой 2). Ров фун
дамента имел с края довольно мелкое углубление, заполненное ломом бе

лого ,камня и известью (слой 3). Верх фундамента начинался от дневной 
поверхности Xll в. и углублялся в материк, имея общую глубину 1.30 м. 
Над фундаментом и поверхностью XI 1 в. зал(;rает мощный слой строи
тельства собора (4), состоящий из обломков камня и известко·вой пыли. 
Его перекрывает культурный слой Xlll-X\illl вв., представляющий 
естественный нарост почвы (5). Выше идет пласт известкового щебни, 
связанный с «реставра·циеЙ» 1837--1839 гг. (6). На расстоянии 3.0 м от 
стены собора материк и слои 2 и 4 прорезаны вертикальней ямой рва 
ф}'IНдамента северной пристройки, заполненного землей и мусором (7); 
время выборки камня отчетлюю определяется осыпанием <..Л<.'ев 5 и 6 в 
засыпь ямы. 

Рис. 67. Се!Зерный рас"оп_ Профиль 

Разборка пристройки - дело «реставраторов» XIX в. Ям.а и слой 6 
перекрыты сплошным слоем земли и мусора XIX-XX вв. (8), над кото
рым следует подсыпка под вымостку вокруг собора (9). В этой картине 
слоев для нас наиболее существенна связь н е н а р у ш е н н о г о слоя 
строительства XII в. с вертикальным обрезом рва пристройки. Она стро
илась, очевидно, почти одновременно с собором. Если бы она строилась, 
как думают некоторые исследователи, позже, например, 1В XVI в., то кар

тина слоев была бы существенно иной: были бы следы отрывки рва и вы
броса белокаменного слоя 4 и в последующем слое 5. 

Фу.ндамент южной пристройки, вызывавшей наибольшие сомнения, к 
счастью, оказался целым. Он, ка•к и северный, отстоит от стены собора 
на те же 3 м. Глубина его заложения почти точно совпадает с нижним 
обрезом фундамента собора; ширина фундамента 1.90 м нормальна для 
владимирских памятников XII в. Фундамент пристройки сложен на том 
же известковом растворе с углем из больших необработанных плит и бло

ков белого камня; некоторой грубоватостью и небрежностью техники сн 
очень близко напоминает кладку ворот детинца, строившегося в 1194-
1195 rr., 1 и несколько отличается от аккуратной кладки фундамента со
бора, сделанного тщательнее и прочнее. Возможно, что пристройки собора 
были поручены другой группе местных мастеров. 

Стратиграфия южного раскопа, однако, более спутана и не обладает 

1 Наши раскопки 1936-:-1937 rr. 
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той ясностью, которой отличался профиль северного шурфа. Здесь мате
рик лежит в уровне верхнего края фундамента (рас. 68). Слой строи
тельства Xl 1 в. (1), мощный у стены собора, затем утоньшается и подхо
дит к фундаменту южной пристройки тонкой лентой в 0.02-0.03 м. Под 
ним лежит хотя и чистый, но перекопанный материк (2), заполняющий 
как бы яму около фундамента, дно которой оrмечено тонким слоем 

извести (3) на уровне подошвы фундамента. Была ли сделана столь 
широкая выемка для его кладки или это яма случайного происхождения, 

судить не беремся до широкого раскопа пристрое1<. Выше над слоем 
строительства Xll в. (1) идет слой Xlll-XVIII вв. (4), также менее 
мощный, чем с севера. Слой «реставрации» (5) также очень то·нок; зато 
значительно мощнее прикрывающий его слой XIX-XX вв. (6). 

l- r 

Рис. 68. Южный расl(ОП. Профиль, план и фасад 

Выборка камня пристройки не была закончена, им, возможно, пользо
вались и позже при каких-либо работах (например, пристрсйка. сторожки 
и звонницы); засыпь (7) поднимается значительно выше слоя реставра
ции (5). 

Таким образом, разведки 1945 г. с бесспорностью устанавливают, что 
башнеобразные пристройки у западных углов собора были сделаны в тех 
же 90-х годах XII в. 

Переходим к вопросу о назначении и внутреннем устройстве пристроек. 
Догадка Потапова о их связи с дворцом Всеволода, основанная на закон
ной аналогии с Боголюбовскими «палатами», вполне справедлива, хотя 
очень трудно себе представить, что вместо окон, вполне законченных в де

коративном отношении западных членений боковых фасадов собора, когда-то 
были двери на хоры. Памятники Владимирского зодчества не раз поража
ли нас бесследным исчезновением каких-либо следов заведомо существовав

ших частей. Так, например, трудно было подумать, что северный фасад Бо
голюбовской башни закрывался переходом 1 или что к западному делению 
южного фасада церкви Покрова на Нерли примыкала лестничная башня, 
кладку которой раскопал в 1858 г. Н. А. Арт лебен. 2 Точно так же и в 

1 Н. Н. В о р он н н. Ос1:1овные вопросы реконструкции Боrолюбовскоrо дворца. 
КСИИМК, 1945, т. XI, стр. 78. 

2 Н. А. Арт л е б е н. Тр. 1 АС, 1867, т. 1, стр. 299. 
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Димитриевском соборе,- не будь описанных выше рисунков, ед.ва ли могла 

бы притти в голову мысль о примыкавших к собору башенных пристройках. 
При реставрационных работах 1937 г. изнутри собора были обнару

жены очень неясные следы заложенных дверных проемов, вводнвших с се

верной и южной сторон на хоры; в закладке северного проема был виден 
очень поздний (XVIll-XIX вв.) кирпач. 1 И. Болтни в своем «Описании 
Владимирского наместничества» писал, что «наверху трапезы (так он на-

Рис. 69. План разведок 1938 r. 

о 

" о 
о о 
о, 

зывал паперть.- Н. В.) выстроено несколько покоев, из коих отверстия 
поделаны в церковь для слушаю1я ·божественныя службы». 2 О том же на
личии дверных проемов совершенно ясно говорят В. Доброхотов 3 и Дмит
риевский. 4 Таким образом, на хоры можно было воИти с обеал сторон, как 
это было и в Боголюбове, только там переход и башня располагались ина
че, как бы продолжая в стороны западный фасад собора. 5 

Лестничная башня в Боголюбове имела внутри каменную винтовую ле
стницу с ползучим сводом. Как совершенно бесспорно устанаnлж;вается ря
дом косвенных данных, башни Димитриевского собора представляли лишь 
каменные футляры, заключавшие деревянные лестницы. 6 Во внешней обра
ботке башен много черт, предваряю~.их архитектуру XI I 1 в.: 1-:илевидная 

1 Работы по реставрации велись архит. П. С. Касаткиным. 
2 А. Муси и - Пушки н. Историческое исследование о местоположении древнего 

Тмутараканскоrо княжения. СПб., 1797, стр. VIll. 
э Ук. соч., стр. 145. 
4 Н. Д. Взгляд на достопамятности Владимира. М., 1836, стр. 54. 
5 Н. Н. В о р он и н. Основные вопросы ... , рис. 36. 
б Дело о реет., л. 3 3 об., л. 199; в. к а с а т к и н. Димитриевскнй собор. в" 1914. 

стр. 17-18. · 
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арка, возврат к плоской лопатке, свободная трактовка аркатурно-колонча
того пояса, отсутствие «отлива» и утончения верхней части стены. Возмож

но, что шатровые верхи лестничных башен были здесь выполнены в камне; 

об этом позволяет догадываться рисунок 1800 г., где под легкой надстрой
кой колокольни изображена сужающаяся кверху каменная кладка. 1 Спе
циальное изучение вопроса о резном убранстве пристроек позволяет думать, 

что оно отличалось преимущественно плоскостным характером резьбы, 

свойственным русской манере, идущей от резьбы по дереву. Возможно, что 
не только постройка входов на хоры, но и их декорировка была делом осо
бой группы местных мастеров. 

Как и в Боголюбове, изучаемые пристройки служили для связи с двор
цом. О нем упоминает летопись; его изображение в виде довольно условной 
«палаты» с легким «мезонином» верхнего этажа находим в Радзивиллов-

u 2 о • 
скои летописи. дворце очень единодушно высказывался ряд местных 

краеведов и историков, 3 а в 1852 г. при разбивке бульвара к северу от со-

Рис. 70. Знаки иа кирпичах 

бора, были обнаружены «признаки древних и, вероятно, дворцовых велико

княжеских строений из обломков белого камня и извести». 4 Для разбивки 
бульвара площадь была выровнена и снят значительный слой земли 
(1.40-2.60 м), так что наши разведки 1938 г. (рис. 69) 5 уже не обнару
жили следов самих построек, но встретили лишь пласт белокаменного лома 

и обломков бута с известью. Из архитектурных фрагментов был встречен 
обломок тесаного камня, вероятно, от дверного косяка и глиняная непо

ливная плитка от настила пола. 

Несомненно, что и от южной пристройки направлялсл переход к баш
не городской стены, как это было в Боголюбове, или I< южно\fу крылу 
дворцовых строений. 

Незаконченность колончатого пояса южной пристройюr, от;-..1еченная ри
сунком Рихтера, повидимо1му, связана с тем, что здесь примы~ал переход 
и был дверной проем. Следов перехода в непосредствен•10Й блмзости от 
собора не сохраюrлось,- здесь разведI<И наткнулись на большой котлован 
(более 2 м глубиной) для гашения извести во время постройки присут-

1 Н. В. Мал и цк и й. Ук. соч., стр. 38. 
2 Лаво. летопись под 1193 г.; Радзивилловская летопись (фототипическое воспроиз

ведение рукописи), л. 241. 
з В. Доброхотов. Ук. соч., стр. 144-145: В. Касаткин. Очерк истории 

r. Владимира. В., 1881, стр. 39; Д. И. Ил о в ай с кий. История России, ч. 11, стр. 
259; В. Пр ох о ров. Археол. обзор древнеИших памятников во Владимире и Суз
дале. Христианские древности, 1875, стр. 50 н др. 

4 В. Добр охот о в. Открытие памятников древних строении Димитриевского 
собора. ВГВ, 1852, № 39. 

6 Разведки велись в 20-27 м от северного фасада собора двумя траншеями 13 и 
12 м длиной. 
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ственных мест 1782_:_ 1785 гг. Находя1цийся к югу от собора (Х>льшой 
холм, который, казалось, мог скрывать какие-то развалины, также оказал
ся насыпным. Как показал большоii: радмльный шурф от полы холма к его 
вершине, холм этот образовался из глинистого песка, вынутого из рвов 

фундамента тех же присутственных м~ст. Как показал глубокий (4.2 м) 
шурф в поле холма, эта насыпь покрыла поверхность срытого Мономахова 
вала. Последний шурф, расположенный к югу от собора по прямой линии 
западного фасада, обнаружил много обломкоа тонкой квадратной «плин
фы», фрагмент желтой поливной орнаментированной плитки пола, обломок 
сосуда, напоминающего голоснюс На двух фрагментах кирпиLJа были знаки 
мастеров типа смоленских (рис. 70). Видимо, южное крыло дворцовых зда
ний, в отличие от северного, было кирпичным. 

Димитрие~вский собор, таким образом, следует представлять включен
ным в сложный ансамбль Всеволодова дворца; он был его центральным 
наиболее пышным зданием. 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБWЕНИЯ ИНСТИТУТ А ИСТОРИИ МА ТЕРИАЛЬНОИ 
Выл. XVII КУ ЛЬ ТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА 1947 год 

111. ТЕЗИСЫ ДИССЕРТАЦИИ, ЗАЩИЩЕННЫХ В 1944-1946 rr . 

. / .• \. /с ВТ Ю ХО В А. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ЕНИСЕИСКИХ КЫРГЫЗОВ 

(Т ез11сы ка~дидатскоu диссертации, за1Qищенной 18 апреля 1946 i. в Ученом совете 

ИИМК АН СССР) 

Автором поставлена задача выделить круг памятников VIl-X вв., от
носящихся к культуре государства енисейских кыргызов, сложиr:шейся в 
Минусинской котловине. 

Письменные данные (китайские и арабские), а также древнекыргызские 
орхоно-енисейские надписи и многочисленные случайные находки вещей дав
но уже вызывали интерес к этой культуре. Ее значение в нсторни Востока 
было ярко показано академиком В. В. Бартольдом в его очерке «Кыргызы». 
Однако до сих пор сведения о кыргызском государстве и его культуре остава
лись недостаточны:v~и, и, в частности, не были разобраны данные археологии. 

В этой работе использованы все материалы из раскопок курганов, по
селений и прочих памятников, наскальные рисунки этого же времени, орхо
но-енисейские надписи, а также коллекции отдельных находо1t Гос. истори
ческого и Минусинского музеев. Кроме того, привлечены данные письмен
ных источников и литературы. Все это позволяет подойти по-новому к ха
рактеристике развития материальной культуры кыргызов. 

1. Сложение древнехакасского (кыргызского) государства нроходило на 
Среднем Енисе~. Благоприятные условия для жизни на территории Мину
синской кот лавины с богатейшими местными ресурсами способствовали 
этому. Еще в предшествующую таштыкскую эпоху начался процесс форми
рования физического типа населения Минусинской котловины. Погребаль
ные гипсовые маски родовых усыпальниц таштыкскоh. знати и китайские 
летописи говорят о смешении аборигенного европеоидного типа с монголо

идным. Во владения кыргызов входили территории соэременной Хакас
ской авт. обл" Минусинского района и, вероятно, Тувинской авт. оол. На 
востоке владения J<ыргызов временами достигали Прибайкалья, на запад~ 
они ограниЧ!Ивались горами Алтая, на юго-востоке - Саянским хребтом. 

2. Преемственность кыргызской культуры от тапrгыкской доказывается 
рядом черт, перешедших в кыргызский из таштыкского г.оrребального об
ряда, особенно его позднейшей формой. 06 этом ж~ говорят и ан.~логии в 
погребальном инвентаре. Особенно веским доказательством являются наход
ки медных пластинОIК с изображениями головок животных, найденные в кыр
гызских могилах, но перешедшие сюда из таштыкских, так же как и керамика, 

сохраняющая наряду с новыми формами множество таштыкских форм. 



Все известные по раскопкам кыргызские погребения 'южно разделить 
по хронологическому и социальному признаку на четыре типа. 

Первые три типа, объединенные единством форм вещей, в частности 
общим для них наличием так называемых «Кыргызскнх ваз», характеризуют 

погребальный обряд и уровень материальной культуры кыргызов VII
VI 11 'ВВ. Погребения этих типов сделаны под насыпями, сложенными из 
камней. Насыпи эти обставлены вертикально врытыми в землю каменными 
плитами. Погребальные ямы первых двух типов, квадратной, подквадратной 
или округлой формы, сверху заложены накатом из тонких бревен, покры
тым берестой. Ст~енки ям укреплялись вертикально поставленными колыш
ками. Погребение совершалось трупосожжением. Для третьего типа погре
бений характерным признаком являются узкие длинные могилы. Каменные 
насыпи этих курганов иногда обставлены вертикально врытыми в землю 

каменными плитами, но в основном без плит. Кроме трупосожжений, ино
гда встречаются трупоположения. Если первый и третий типы представ
ляют собой погребения рядовых кыргызов и отличие между ними обуслов

лено лишь некоторой хронологической разницей, то погребения второго 
типа принадлежат кыргызской знати, и в их обряде имеются не1<оторые 
особенности. К этому типу отнесены большие каменные курганы (до 40 м 
в диаметре), окруженные высокими каменными плитами. В системе распо
ложения каменных курганов больших чаатасов можно видеть отражение 

с.ложной обще·ственной структуры кыргызского государства. Основную часть 
могильника занимают несколько больших (до 40 м в диаметре) каменных 
курга'нов, расположенных цепочкой один возле другого, протяжением с С 
на Ю. Вокруг них группируются курганы среднего размера, иногда тоже 
цепочкой, и, наконец, совсем мелкие. 

Особенностью больших курганов второго типа является устройство ря
дом с могильной ямой ямок-тайников, куда клались принадлежности кон
ского убора и личные вещи покойника. 

В одном из тайников кургана № 5 Уйбатского чаатаса 1 были найдены 
особенно интересные вещи: среди них выделяется железное стремя, инкру
стированное серебряным узором и медными птичка,ш. По всей вероятност11, 
зто стремя китайского происхождения и относится к танской эпохе. В кур
гане № 2 обращает на себя внимание нижняя часть глиняного сосу да с на -
царапанными по сырой еще глине тамгаобразными знаками, носящими харак
тер идеографического письма. Кроме того, в одном из курганов этого чаа
таса экспедицией Русского музея был найден серебряный сосудик с орхон
ской надписью. На основании аналогий из других мест подобного рода со
суды относятся к Vll-Vlll вв. н. э. Устанавлавает.:я связь между 
крупными каменны,ми курганами и орхоно-енисейской письменностью. 

Большая часть находок из курганов Уйбатскоrо чаатаса от!-iосится ;< 
VII-VIII вв. н. э. 

Особое место среди кырrызских могильников с курганами второго пша 
занимает чаатас у с. Копёны. Как по размерам, так и по находi<ам, сделан
ным в них, он достаточно полно раскрывает особенности быта богатой -кыр

гызской знати, резко отличавшейся пышностью своей повседневной жизни 
от рядовых соплеменников. Возможно, что Копёнский чаатас был кладби
щем знати - «народа Ач», одной из ветвей кыргызов, населявшего степи 
Хакассии от Июсов до Уйбата. Анализ золотой посуды, драгоценных 
украшений, конского убора и художественных рельефов, изображающих 
сцены охоты степняков-кочевников на Диких зв~рей, вскрывает высоту искус-

1 Раскопки Саяно-Алтайской экспедиции под руководством С. В. Киселева. 



ства местных мастеров. Под влиянием иранских и китайских образцов они 
сумели создать свое прикладное искусство, не потерявшее связей с тради
циями скифа-сибирского звериного стиля. 

К четвертому типу по1 ребений относятся каменные курганЬI с невысокой 
насыпью, без каменных плит по сторонам; погребения в виде трупоположе

ний; мужские погребения почти всегда в сопровождении коня. Особенно 
nажным является погребение мужчины с конем в кургане № 19 из могиль
ника близ Капчалов, где найдена китайская монета IX в. императора Ву
tJзуна. Эта находка позволяет датировать не только эту группу курганов, 
но и весь круг памятников этого типа. Погребения четвертого типа в боль
шинствF своем принадлежат конным -воинам. Одновременных им богатых 
погреб~ний пока не нэ.йдено, но о том, что их надо искать, говорит наличие 

в коллекциях случайных находок богатых консю1х уборов этого времени, 
несомненно происходящих из погребений. На это же указывают клады 
вроде Тюхтятского, который также датирован монетами IX в. 

3. Места поселений кыргызов еще сравнительно мало исследованы. 
В основном известны кратковременные поселки-кочевья, расположенные 
главным образом на дюнах, места добычи железа в сыродутных горнах. 

Многочисленность обособленных поселков, жители которых по преимуще
ству занимались ремеслом, позволяет говорить о наличии у кыргызов 

VII-X вв. значительного слоя с·вободных ремесленни!<ОВ. В поселении у 
с. Малые Копёны раскопками установлена преемственная связь между таш
тыкской и кыргызской культурами. Наряду с обломками кыргызских ваз, 
там найдены обломки бьгговых сосудов, сохранивших в себе традиции та

тарско-таштыкской керамики, с течением времени отчасти видоизменившейся. 
Находки и наблюдения, сделанные на всех перечисленных местах посе

лений кырrызов, позволяют, анализируя вещевой материал, 1юсстановить 
основные отрасли кыргызского хозяйства. 

4. В кыргызскую эпоху в Минусинской котловине происходит коренное 
изменение земледельческой техники. Мотыжное земледелие сменяется плуж
ным. Увеличение посевов вызвало необходимость размола большего количе
ства зерна, поэтому, кроме зернотерок, появляются парные ручные вращаю

щиеся жернова, увеличившие производительно-:ть труда в 5-6 раз. В степ
ных районах с недостаточной влажностью устраивалась сеть оросительных 
каналов, известных в Минусинс1<0Й кот лови не еще в тагарскую эпоху. Пла -
нировка. оросительных ка:налов проводилась с большим искусством, с при

менением технических приспособлений в зависимости от р~льефа местности. 
Орудия для обработки земли в кыргызс1<ую эпоху отличаются разнооб

разием форм. 

5. Важнейшую роль в хозяйстве 1<ыргызов играло кочевое скотоводство. 
Костный материал из раскопок Копёнского поселения по процентному соот
ношению на первое место выдвигает барана, затем лошадь и корову. Над
гробные эпитафии и скальные рисунки также говорят о большой роли 

скотоводства в эту эпоху. 

Большую роль в хозяйстве кыргызов играли также охота и рыболов
ство. На скальных рисунках имеются изображения С;Lен облавной охоты 
и различных диких животных, на которых охотятся кыргызы. Копёнсrше 
рельефы сцен охоты также дают об этом представление. 

6. Посуда кыргызов выделывалась своими мастерами. 
вазы» - также продукция местных гончароэ, а не привозные 

как думали ранее. 

«Кыргызские 
из Монголии, 

7. Широкое развитие кузнечного дела у кыргызов требсвало большого 
количества материала. Руда добывалась в подтаежных районах Минус!шской 
котловины. 

1 (jiJ 



Сыродутные горны исследованы В. Л. Левашевой, благодаря чему те
перь хорошо известны их устройство и процесс добычи железа. 

8. Бронзовые и медные украшения, главным образом конского убора, и 
поясные наборы кыргызов отличаются большим разнообразием. Производ
ство находилось в руках тех же кузнецов, сочетавших и ремесло литейщи
ков. В тесной связи с кузнецами работали кыргызские ювелиры. Благодаря 
развитой торговле кыргызы были знакомы с художественными произведе

ниями Ирана и Китая. В своих изделиях кыргызские ювелиры сумели пере
работать эти образцы и на основе местных художественных традиций более 
раннего времени создали новое степное искусство. 

Кроме того, у кыргызов были свои каменотесы, создававшие каменные 
<tзваяния и надгробные стелы с высеченными на них надписями. Местные 
художники покрывали скалы своими рисунками, запечатлевая в них различ

ные военные и охотничьи сцены из жизни кыргызов. 

9. Китайские летописи, наскальные рисунки, эпитафии и погребения 
;~,ают нам представление о структуре, вооруж~нии и снаряжении кыргыз

ского войска. Особенно много подробностей можно почерпнуть из изобра
жений, высеченных на скалах. 

10. Богатые ресурсы сырья в Минусинскоf1 кот лавине, выделение и раз
витие ремесла в кыргызском государстве создали благоприятные условия 

для широкого обмена как внутреннего, так и внешнего. Изделия кыргызских 
кузнецов-ювелиров имеют широкое распространение в Саяно-Алтайском на
горье. Предметы из одних литейных форм найдены в разных местах Мину· 
синской кот лавины и на Алтае. Продукция кыргызских ремесленников до· 
стигала и среднеазиатских рынков. Даже китайцы uенили кыргызские нако
иечники стрел. 

Широкий обмен вызвал большой приток к кыргызам иноземных товаров. 
Китайские летописи говорят о том, что три раза в году из Даши на Ени
.::ей отправлялся караван из 20 или 24 верблюдов с узорчатыми шелковыми 
тканями. На обширную торговлю с Китаем указывают находки в кыргыз
ских могилах произведений китайского искусства, а также большое количе
ство китайских монет Танской эпохи, особенно чеканки 841-846 гг" вре
мени господства кыргызов в Монголии. 

11. Материалы, накопленные археологическими раскопками, главным об
;:Jазом в течение последнего десятилетия, позволили приступить к обобще

ниям. Памятники материальной культуры енисейс1шх кыргызов вскрывают 
сложную структуру кыргызского государства, а также важнейшие особен

ности их хозяйства и быта . 

. /. JI. ЛHYIIIIJl.t 

ИСТОРИЯ ЖЕМЧУГА В РУССКОЙ ОДЕЖДЕ 

(Тезисы кандидатсr,ой диссертаtши, защщgенной в заседании У ченоlо совета 
И сторическоlо факультета МГУ в 1944 i.) 

1. Памятники материальной культуры и шн:ьменности дают уверенность 
в том, что жемчуг привозился на Русь из разных стран. Тесная связь исто
рии жемчуга на Руси с историей нашей внешней торговли дает возможность 
указать те страны, из которых привозился жемчуг. Свидетельства путеше
ственников (начиная с XIll в.) указывают на Индию с ссседним островом 
Uейлоном как на место наиболее древней ловли жемчуга. Одно из древней-
J] Rpaпwe сообщения ИИМК, вып. Х\'11 
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ших мест ловли жемчуга - Персия (Иран) - дает «гурмышскиЙ», ИЛИ' 
«бурмицкиЙ», жемчуг, ценившийся на Руси очень высоко. Китайский же 
жемчуг не считался у нас ценным. 

Добыча жемчуга со дна морского сопряжена с большими трудностями, 
и тяжелая профессия ловцов морского жемчуга губительно влияет на юt 
здоровье и сокращает продолжительность их ж~зни. 

2. Привоз жемчуга из-за границы вызывает путешествия русских куп· 
цов (начиная с XV в.) в страны Востока и Запада. Восточными купцами 
и западными также производилась доставка жемчуга в древнюю Русь. Су
ществование «жемчужного» ряда в Москве и было вызвано значительностью 
торговых оборотов по жемчугу. «Торговая книга» XVI в. указывает на за
висимость ценности жемчуга от величины, формы, блеска, игры и цвета 

жемчужного зерна. ОПределение на Руси в Xl-XV вв. выдающегося жем
чуга наименованием «велиЙ», «великин», «великий бесценный» подтверж· 
дается рядом дошедших до нас письменных источников. Оценка формы 
жемчужного зерна в XVl-XVI 1 вв. определяется наименованием «скат· 
ныЙ», «окатныЙ». Упоминания о лучших жемчужинах, встречающихся в 
истории, свидетельствуют, что жемчужные украшения и отдельные жемчу

жины высоко ценились во все времена и у всех народов. Широкая распро· 
страненность употребления высококачественного жемчуга д.-:жазывается вос

хищенными отзывами иностранцев, посещавших Россию в XVl-XVII вв.: 
жемчуг «в России употребляется более, нежели во всей Европе» (Мар
жерет). 

3. Исторические данные и памятники материальной культуры подтвер
ждают существование русского жемчуга, добьшавшегося в русских водах. 

Географические условия Руси опреде.\или применение особых методов лов
ли жемчуга. Изучение подготовки жемчуга к его употреблению для укра -
шений и для шитья опровергает распространенное мнение, что жемчуг по 

его извлечении из раковины не требует никакой обработки. «Алмажение• 
жемчуга возвращает также и умирающему жемчугу его первона'iальные ка

чества (цвет, блеск, глянец). 
4. Первое русское законодательство о жемчуге было вызвано попыткамн 

Петра 1 взять жемчужный промысел ПС'lд контроль государства. Повторение 
Петровских указов о жемчужной ловле издается Екатериной 11 в последних 
законодательных статьях о ловле жемчуга. «Торговая книга» конца XVI в. 
свидетельствует о высоких ценах на жемчуг в конце XVI и начале XVII в. 
Большой спрос на жемчуг и в то же время высокие расценrш на него вы
звали появление поддельного жемчуга (впервые в античное время, а затем 
с XVI в. н. э., а возможно - и ранее). Подделка жемчуга, изобр~тенная в. 
XVII в. в Париже Pierre Jaquin, приобр~та'?т большую попум;рность и 
практикуется до настоящего времени. 

Украшение поддельным жемчугом русских народных одежд, церковных 
предметов отмечается главным образом в XVIII в., т. е. со времени упадка 
добычи русского жемчуга. Уменье китайцев и японцев вырабатывать под· 
дельный жемчуг, трудно отличимый от настоящего, доставляет им большую 
прибыль. Разведение японцами «японского» жемчуга, занимающего особое 
место в истории жемчужного промысла, дает возможность говорить о ку ль

туре жемчуга, т. е. об особом искусственном способе выращивания настоя· 
щего жемчуга .. 

5. У крашение русским и привозным жемчуг1Jм народной одежды и цер· 
ковных предмето11 развили на Руси искусство «1~r1занья» и «сзженья» жем
чугом. Уменье ру.сских женщин «низать», «садить» жемчугом отмечаетсw 
рядом свидетельств иностранцев XVl-XVll вв. «Низанье» и «саженье» 
(с технической стороны) представляет собой два различных вида работы:: 
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во-первых, «низанье» насквозь, без ткани,- сквозной сеткой (имеет много 
общего с кружевной работой); во-вторых, «саженье» - нашивка жемчуга на 
какую-либо ткань - работа, близкая к вышивке. Нашивка жемчуга на ткань 
технически выполняется двумя способами: 1) либо зерна нашив.~ются непо
средственно на ткань, 2) либо на настил, выметку, приготовляемую из бе
лого шнура или из «бели». Приготовление «бели» для жемчужного шитья 
само по себе отмечалось и составляло особый раздел работ. Летописные 
данные и дошедшие до нашего времени памятники шитья жемчугом свиде

rельствуют, что искусство это на Руси ведет свое начало с очень давних 
времен. Расположение зерен жемчуга при нанизывании дает р::~:зличные спо
собы «низанья» жемчуга, в зависимости от чего существуют свои особенные 
специальные технические термины. Сложность узора вызывала иногда уча
стие в выработке рисунков для низания и вышивания, помимо самих выши

вальщиц, и квалифицированных художников того времени - «знамен

щиков». 

6. Жемчуг был любимым и постоянным украшением русской одежды; 
об этом свидетельствуют архивные источники и материальные памятники. 

Сведения об украшении им одежд встречаютсл в самые ранние времена рус
ской истории. При передаче одежды от от!Jа к сыну, одежда, саженная 
жемчугом; как наиболее ценная отмечалась ·В грамотах, благодаря ч:ому и 
сохраю1лись названия этих одежд. «Сажение» жемчугом отмечаетс;1. в одеж
дах мужских и женских, верхних - выходных и «исподних» - комнатных, 

царских и крестьянских. Шитье жемчугом имеется на поясах, обуви, голов
ных уборах, ожерельях, запястьях и пр. 

7. Столь обильное украшение жемчугом русской одежды возможно было 
только при условии существования своего русского жемчуга. Обилие жемчу
женосных рек в Европейской России доказывается архивными и историче
.скими материалами. Высказывания иностранные и русские свидетельствуют 
о достоинствах русского жемчуга, а часто и о его высокu11 цене: «такие 
зерна, кои немногим восточным уступают» (Алопеус). 

8. Хищнические способы ловли жемчуга привели к упадку ;ю:мчужного 
промысла на Руси. Падение жемчужного промысла произошла вследствие 
того, что добыча жемчуга была делом частным, а не госу дарстпенным. 

Г. Б. Ф ЕД О РОВ 

РУССКИЕ МОНЕТЫ У ДЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 

(Т сзисы кандидатской дисссрrа,ции, защищенной З 1 октября 1946 i. в У чено..11 
совете ИИМК АН СССР) 

1. В XII в. из-за резкого сокращения поступления серебра на Русь про
изошло первое коренное изменение русской денежной гри1:1ны. Оно вырази
лось, во-пер9ЫХ, в уменьшении ее веса вдвое (с 96 до 48 зол.), ао-вторых, 
в превращении гривны из счетно-весовой единицы в самостоятельную ре
альную единИ!JУ - слиток серебра. В результате закономерного для всех 
денежных единиц постепенного падения веса к концу XIII в. вес гривны 
упал с 204, 756 г ( 48 зол.) до 195 г. 

2. Татарское нашествие и наступившее вслед за ним татарское иго всей 
своей тяжестью обрушились на северо-восточные русские земли и сопрово
ждались колоссальным вывозом и грабежом серебра и подрывом экономики. 

В результате, во второй половине XIll в. произошло вrорое коренное из· 
11* 
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мснение денежной гривны, выразившееся во вторичном уменьшении ее веса 

вдвое {с 195 до 97.5 r ). Уменьшенная вдвое путем разру·ба гривна стала 
называться рублем. 

3. В северо-западных новгородских землях, не затронутых непосредствен· 
но татарским нашествием и ведших широко развитую внt::шнюю торговлю, 

сохранилась прежняя денежная единица - гривна (слиток а 195 г ). На нее 
также из северо-восточных земель перешел термин «рубль», так как позво

лял отличать ее от весовой гривны. В результате этого со второй половины 
XIII в. создались две русские денежные единицы: рубль мссковсrшй -
с.щток весом в 97.5 г - и вдвое более ценный рубль новгор<:Jдсrшй ·_ сли
ток весом в 195 г. 

4. В 60-х годах XIV в. Московское великое княжество, укрепив свою 
экономику и встав на путь открытой борьбы с татарами, приступило к че
канке собственной монеты. 

5. Русская монетная система возникл1 на основе русской домонстной де
нежной системы. Основой монетной стопы был московский рубль - слиток 
весом в 97.5 г, из которого чеканилось 100 монет, весом первоначально 
0.92 г каждая, а оставшаяся часть слитка (5.5 г) шла на уплату в каче
стве государственной пошлины за помещение великокняжеской нечати при 
перечеканке серебряного слитка в монеты или прн клеймении рубля-слит.n:а, 
который также соответственно уменьшился в весе до 92 r. Уменьшение в 
вес-е московского рубля-слитка вызвало и пропорциональное уменьшение в 

весе новгородского рубля-слитка, который с конца XIV - начала XV а. 
стал весить 184 г. 

6. Потребность в собственно}'~ че1<анной монете на Руси была столь силь
ной, что уже в первой четверти XV в. чеканная монета получила широкое 
распространение на Руси и к середине XV в. вытеснила в основном все 
,домонетные денежные единицы. 

7. С самого начала своего возникновения и на всем протяжении суще
ствования московская монетная система имела определяющее и все возра

ставшее влияние на все остальные центры чеканки монет на Руси, которых 
в первой четверти XV в. было свыше двадцати. Только два княжества по
заимствовали вес монет от зарубежных соседей: Т1верь - от Литвы, а Ря
зань - от татар. Во всех остальных княжествах и городах был позаим
ствован вес московских монет. В Новгороде и Пскове, где монеты москов
ского веса чеканились на основе новгородского рубля-слитка, образовался 

особый новгородский счетный рубль из 216 денег. Но!Вгородский счет со
хранился до конца XVI в. 

8. Московское правительство в целях фискальной эксплоатации медленно 
\:1 постепенно снижало вес денег. В первой четверти XV в. нз-за различных 
экономических и политических причин в Московско:\1 великом княжестве 
была сорвана первая попытка объединения великокняжеской и удельных де
нежных систем, и разразился острый денежный кризис. Oicl сопровождался 
резким падением веса денег, уменьшившегося в половину по сраанению с 

докризисным (с 0.80 до 0.40 г). Московский рубль-слиток стал фактически 
соответствовать не 100, а 200 деньгам и как архаическая единица к сере
дине XV в. вышел из употребления. 

9. Денежный кризис в Московском великом княжестве потряс всю рус
скую денежную систему, находившуюся под влиянием московской. В Нов
городе это потрясение выразилось в бунте в 1447 г. против денежников, а 
в других городах и княжествах (кроме Твери) - в резком катастрофическо:v~ 
падении веса денег, приведшем (наряду с политическими завоеваниями Мо
сквы) к уничтожению большинства удельной чеканки или к слиянию ее с 
московскои. 
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10. Благодаря экономическому и политическому могуществу Московское 
великое княжество преодолело к 1456 г. денежный кризис и стабилизиро
вало денежную систему, обогащенную включением большинства русских 
центров чеканки (в том числе и Новгорода) и введением новых мелких де
нежных единиц - медных пу ло. Новгородские деньги, соответствовавшие 
по весу докри.зисным московским деньгам (0.80 г), были включены веди
ную русскую денежную систему, как ее основные единицы ( 100 денег на 
рубль), и сохранили наименование «новгородкю>. Упавш:1е во время кри
зиса в весе московские деньги (0.40 г) были сохранены в единой русской 
монетной системе в качестве полуденег н сохранили название «МОС!<ОВКИ». 

11. При Иване 111 и Василии 111 объединение русской !,юнетной системы 
продолжалось. Чеканка монет вместо 20 самостоятельных монетных дворов 
была сохранена и сконцентрирована на четырех монетных дворах: в Москве, 
Новгороде, Пскове и Твери и там производилась по единой системе от и:-.1е
ни Московского великого князя. Указом была установлена новая основа мо
нетной системы - весовая гривенка в 48 зол. (204, 756 г ), из которой над
лежало чеканить 260 денег весом 0.80-0. 78 г каждая. Наряду с борьбой 
с злоупотреблениями в денежном деле, это привело к стабилизации веса 
русских денег, который с тех пор снижался очень медленно. Все денежные 
единицы были приведены в строгое и стройное сuотношение друг с другом. 
Появившееся на русских монетах еще при Василии Дмитриевиче изображе
ние св. Георгия стало при Иване 111 господствующим на московских мо
нетах и вместе с заимствованным из Византии дву1·лавым орлом превратн
лось в герб Московского государства. 

12. В княжение Ивана IV (1533-1547) унификация русской монетной 
системы была завершена. Указом 1535 г. и рядом реформ была установ
лена стройная монетная стопа - 300 денег из весовой гривны, в соответ
ствии с фактическим весом: 0.68 г для деньги, 0.34 г для полуденьги и 
0.17 г для введенной вместо медных монет мелкоii серебряной монеты -
четвертцы. Деньга получила название «копейка», с изображением всадника 
с копьем; полу деньга - «сабляница>>, с изображением всадника с саблей; 
четвертца - «полушка», с изображением летящей пгицы. КGпейка и сабля
ница чеканились толь.ко от имени московского князя, полушка - от имени 

московского князя, а также и от имени крупных городоrв - Пскова, Нов
города и Твери. Московская монетная система обрела стройность и един
ство, соответствовавшие ее роли в едином и моrуu1е::т:аенном Москоаско~"1 
государстве. 

13. Изображения на монетах отражают важнейшие события эпохи (на
пример, победу на Куликовом поле) и высокий уровень развития материаль
ной и духовной культуры Древней Руси. 

14. Топография монетных кладов показывает, что районы распростране
ния монет в период самостоятельности отдельных княжеств и городов не 

выходили за пределы их собственных территорий. После создания единого 
Московского государства монеты различных русских городов, как показы
вает топография кладов, имели беспрепятственное хождение по всей терри

гории Руси, свидетельствуя о колоссальном возра::танин экономических свя
зей и о прогрессивности ликвидации феодальной раздробленности. 

15. Топография кладов показывает, что район экономического влияния 
Московского великого княжества, уже начинал с Василия Дмитриевича, вы
шел за пределы самого княжества и затем, неизменно и быстро расширяясь, 

в первой четверти XVI в. охватил всю территорию Древней Руси, свиде· 
тельствуя об экономическом единстве Русского государства. 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБWЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
вып. XVII КУ ЛЬ ТУРЫ ИМЕНИ н. я. МАРРА 1947 ГО.1 

IV. ИНФОРМАЦИИ 

И. А. ТАЛИЦ!САЯ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ БАССЕИНА Р. КУВЫ 

Сектор неолита, бронзы н раннего железа 
ИИМК ведет работу по приведению в по
рядок архива покойного М. В. Талицкого. 
Выполнение этой работы поручено мне. 

Работая в Прикамье около 10 лет, 
М. В. Талиuкий исследовал и системати
зировал боль~ой материал. В результате 
его работ составлена картотека из 33 разде
.l'ОВ, включающая сведения свыше чем о 

1500 памятниках бассейна р. Камы и свыше 
чем о 1000 памятниках бассейнов рек Ме
зеии, Сев. Двины. Печоры и низовьев Оби 
с ее левыми притоками. 

Систематизация архива М. В. Талицкого 
может дать: 1) материал для составления 
археологической карты памятников с сопро
водительным текстом, содержащим наи

более полные сведения об их местонахож
дении и о месте хранения коллекци!i; 
2) сводный указатель источников сведений 
о памятниках этого района; 3) результаты 
проверки и личного обследования памятни
ков М. В. 1'алицким и датировку их; 
4) планы памятникон и зарисовки неиздан
ных предметов. 

Предлагаемая краткая информация являет
Сf! частью этой работы и имеет целью на 
небольшом участке археологической карты 
показать ее характер. 

Бассейн р. Кувы был выбран для зтой це
ля главны\f образом потому, что именно 
здесь М. В. Тали1,1кнм в 1938 г. было про
изведено обследование и получены новые 
данные. 

Река Кува - лееый приток Иньвы 1 - про
текает по Коми-Пермяцкомv национально~1у 
округу. Молотовской обл. Памятники даны 
в порядке номеров археологической карты 

р. Иньвы (см. прилагаемуf() каргу), на ко
торой зарегистрировано 139 археологиче
ских пунктов. Памятники р. Кvвы И'.l~юr 
номера с 96 по 115 (включительно). Uифры 
в скобках обозначают номера прилаrаемс>•о 
~:писка источников. 

В прилагаемом отрезке карты (р. Кува) 
имеется три разновременных городюу.а 

1 р. Иньва - правый приток Камы. 
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(№ 96, 104. 114). дза МОГНЛЬНИJ<а (№ 97 
107), три клада (N!! 108, 109, 112), - тр~ 
селища (№ 106, 110, 111) и семь случай
ных находок (№ 98, 99 100 103 105 
113, 115). ' ' ' • 
В тексте имеются сведения о двух памят

никах (№ 101, 102), встречающихся в ли
тературе, но не обнаруженных п-рн обе.лед~ 
вании М. В. Т алицкого. На карту они не 
нанесены. 

В конце информации дан указатель па
мятников в алфавитном порядке. 

№ 96. К у д ы м к а р с к о е г о р о д и щ е 
расположено на окраине гор. Ку дымкара, на 
левом берегу р. Кувы при впадении ее в 
Иньву, на Красной Горке, над мельничной 
плотиной. 

Городище известно давно. Большой мате
риал о нем имеется в коллекции Т еплоуховых 
в Пермском музее [15]; 1 в Кудымкарском 
музее [9]; небольшое количество в Сверд
.л1..;вском [ 17] и Казанском [ 4] музеях. 
В 1877 г. оно было раскопано А. Е. Теп
лоуховым и описано в его работах. 

При обследовании М. В. Т а.лицкого в 
1938 г. на городище обнаружен мощный 
культурный слой, глубиной свыше 1 м. Слой 
разделялся на нижний, с керамикой поздне
.ломоватовского типа конца IX-X вв., и 
верхний XI-XII вв., с отдельными э.\е
ментами XIII в. В одном месте по обна
жеrшю прослежено жилнч!е родановског() 

типа. Проработка материала с городища да
ла М. В. Талицкому полное основа11ие датп
ровать его IX-XYII вв. и. э. Источники: 
[25, 26], [10J, [11 1

, (6, 7], (20], (21, 23j. 
№ 97. Кудымкарский могнль-

и н к расположен на западном ск-~оне 

Ку дыщ<арского городища (см. 
[10). 

№ 96) 

№ 98. О т е в с к а я с л у ч а й н а я н а
х о д к а. В с. Отезо, в 9 км на юг от 
с. Белоезского, в урочище Падиб несколько 
ле1 тому назад жителем села Ив. Нечаевым 
найден каменный дноритовый топор-клин 

1 Список источников см. в конце статьи. 
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Рис. 71. Карта археологических памятников бассейна р. Иньвы 

J-. городище; 2-могнльн:~к; 3 -- клад; 4- селище; 5 - стонн1<а; 6 - курrон; 7 - отде.1ьиые находки 



крупных размеров: длина 21 см, ширина 
6 см, наибольшая толщина 3.5 см. Почти 
вся поверхность клина зашлифована, лишь 

на обухе осталась часть корки. По ука
заниям Нечаева, топор найден при косьбе 
на лугу [21 ]. 
№ 99. Меч к орская с л у ч а й на я 

н а х о д к а. На пашне дер. Мечкор, в 5 км 
к югу от с. Белоевского, нар. 1\,1ечкоре (ле
вый приток Кувы), найден кремневый на
конечник копья, обработанный оббивкоl1. 
длиной около 3 вершков, при ширине в 1 /~ 
вершка [ 1 О]. 
№ 100. Б е л о е в с It а я с л у ч а й н а я 

н а х о д к а. Близ с. Белоевского на р. Меч
коре найдена медная коническая трубочка, 
изданная Спнцыным, который относит ее к 
XVIII в. М. В. Талицкому, при обследова
нии в 1938 г., никто не смог указать место 
находки [20, 22]. 
№ 101. Бражки но город и щ е. 

В спис1<ах городищ Кудымкарского музея 
говорится о наличии городища Кочкар в 
дер. Бражкиной, на р. Лопве (левый приток 
р. Кувы), в 2 км от с. Белоевского. Пр;~: 
обследовании Талнцкого в 1938 г. сведе
ния о городище не подтвердились [8, 22J. 
№ 102. Перковское городище. 

Кривощеков упоминает городище у дер. 
Перковой на р. Лопве (левый приток 
р. Кувы), в 7 км от с. Белоевского. При 
обследовании М. В. Талицкого в 1938 г. 
сведения о городище не подтвердились 

[6, 22]. 
No 103. Е пан о в с кн е случайные 

н ах од к и. Близ дер. Епановой_ на рч. 
Исаковке (nриток р. Мечк.ора), в 8 км к 
северу от с. Белоевского, в 1914 г. найдено 
шесть серебряных гривен весом 250 зол. 
[16]. 
№ 104. Першинское городище. 

Находится в 5 км на ЮЗ от с. Белоевског~. 
на верхнем конце дер. Перmнно через ов
ражек, против последних построек. Вал 
сохранился хорошо. Слой распахан до осно
вания. В 1938 г. Талицким найдено не
сколько обломков сосудов с сильно выщерб
ленной поверхностью, не позднее IX в. 
[8, 21]. 
№ 105. Зах ар о в с к а я случайна я 

н ах од к а. В пойме р. Кувы, при пашне, 
метров 300 ниже старого моста через р. Ку
ву в с. Захарово- жителем села И. А. Плот
никовым найден круглый жернов из плот
ного песчаника, относящийся к X-XII вз. 
[22]. 
№ 1 Об. К и п р у ш е в с к о е с е л и щ е. 

Спицыным изданы следующие вещи, наи
денные между деревнями Кипрушевой, Его
ровой и Мальцевой на правом берегу р. Ку
вы, в 8 км на восток от с. Кувинского, 
которые он датирует разным временем: 

1) железный наконечник стрелы VIII в.; 
2) нагрудная подвеска XI в.; 3) железный 
наконечник стрелы треугольной формы 
XIIl-XIV вв. Вещи хранятся в Пермском 
музее в коллекции Т еплоуховых. По словам 
местных жителей. в окрестностях этих де-

16~ 

ревень находили во мнажестве бронзовые, 
медные и серебряные предметы. 
В 1938 г. М. В. Талицкий обследова.\ 

указанное ему место находок - поле прп 

рч. Закшорке, близ впадения ее в Куву. 
там, где дорога из Мальцевой в Захарова 
поднимается из поймы на невысокую тер
расу. По его мнению, здесь было селище. 
теперь полностью распаханное [8, 12, 21!. 
№ 107. Мальце в с к 11 й мог ил t>

н и к. Находится в 8 км на ВQСток от с. Ку
винского, на верхнем конце дер. Мальчо:
вой, на мысу над кузницей. Он хорошс 
различим по западинам могил. Вещи из 
этого могильника находятся в коллеюнш 

Теплоуховых в Пермском музее [15] ;;_ 2 

Эрмитаже [30]. Спицын датирует его Х в. 
~2. 5, 20, 21, 27]. 
№ 108. Мальце в с кий (К ал га но в

с кий) клад 1878 г. В 8 км на восток 
от с. Кувннского, в поле около р. Кувы, & 

одной версте по ее течению от дер. Маль
цевой, на берегу ручья Калгановкн, проте
кающего по низкой местности, называемоli 
по-пермяцки «Нюр-дор» (край болота), 5 

июне 1873 г. крестьянином Плотниковым 
был найден клад, состоящий из пяти сере
бряных сосудов и десяти шейных серебря
ных колец. Клад куплен А. Е. Теплоуховы~~ 
у находчика. Спицын датирует его Х в. 
н. э. [2, 7. 18, 20, 28]. 
№ 109. Мальцевский клад 1901 r. 

В окрестностях дер. Мальцевой в 1901 r. 
крестьянином Плотниковым найдены на по
верхности земли следующие старинные 

вещи: 1) две парные серебряные серьги. 
2) такая же серьга меньших размеров, 
3) четыре медные подвески и некоторые 
другие вещи. Все эти находки Спнцын от
носит к Х в. Вещи переданы в Историче
скиii музей [3] и в Эрмитаж [30]; [ 13, 14. 
20. 21]. 
№ 110. Мальцевское селище. 

В верхнем конце дер. Мальцевой М. В. Та
лицким обнаружен культурный слой. В ни~~;
них горизонтах его найдена ломоватовскаи 
керамика и хрустальная бусина того жес 
времени. Над нижним горизонтом слой жи
лища с остатками пола н каменной плос1\ОЙ 
очажной кладкой [22]. 
№ 111. Г у м п а в о г - с е л и щ е. Нахо

дится посреди дер. Мальцевой за огородом 
П. А. Плотникова, около лужка Гумпавог. 
Здесь М. В. Талицкнм в 1938 г. обна
ружен культурный слой, аналогичный тому. 
что на малыJевском селище (см. Ко 11 О) 
:22~-
№ 112. Тебеньковский клад. В 

4 км на юг от с. Кувинского, близ дер. Те
беньковой, были выпаханы серебряные б.\юда 
и куnшины, поступившие в кол.\екцию 

Строгановых. 1 [6, 24]. 
No 113. К о з ь мин с к а я случайна я 

находка. В 2 км от с. Кувинского. на 
правом берегу рч. Налима-Шор, в 1.5 км 
от старой дороги, близ дер. Кузьминоii 

1 Коллекция 
Эрмитаж. 

Строгановых передана в 



найден ральник, рисунок с которогс имеется 
в архиве Теплоухова [29]. 
№ 114. Г о р о д и щ е н с к о е г о р о-

типично ломоватовского облика (скорее -
позднеломоватовского VIIl-IX вв.) с 
сильно выщербленной поверхностью. 

д и щ е К о ч к а р. Находится в 1 О км на 
СЗ от с. Кувинского, почти сразу за дер. 
Городище, на мысочке, подмываемом водой. 
Вал почти распахан и в ближайшие годы, 
очевидно, совсем сравняется с поверхностью 

земли. На плоЦiадке городища пашня. Куль
турный слой виден на более низкой части 
площадки, на мысу. В 1938 г. М. В. Та
лицким найдены обломки глиняной посуды 

В архиве Теплоуховых имеется рисунок 
ральника. найденного «на левом берегу 
р. Кочкар выше дер. Городище» [21, 29J. 
№ 115. Ойвожская случайная 

н а х о дк а. В 8 км на СЗ от с. Кувин
ского, близ починка Ойвож, на берегу рч. 
Кочкар (леuый приток р. Кувы) найден 
ральник, рисунок которого имеется в архиве 

Теп,\оуховых [29]. 

ПРИ.АОЖЕНИЕ 

Алфавитный указатель памятников, распо.1оженных в бассейне р. Кувы 

,r-------- --- -" ____ _ 
Название 11 n11д. па-.1ятннь:n 

м 11 
памятниь:а : 1 

---- _________ il 
Н азва,ше 11 1шд. па~1ятн11ь:а 

1 

.м 
па~1ятнпка 

Белоевская случайная находка 
Бражкино городище 
fородищенское городище . 
Гумпавог селище 
Епановские случайные находки 
Захаровская случайная находка 
Кипрушевское селище 
Клуч-Иур-Иыв находка 
ще?) 

Козьминская находка 
Кочка городище • , 
Ку дымкарское городище 

~се~н~I 

:1 

lfO 
101 
] 14 
1j1 
103 
J о'3 
106 

106 
113 
] 14 
96 

1 
1 

K:r дьшкарскнй могильник . · 1 

Мальцевский могильник . . . 
Мальцевский (Калгановскнй) 
клад 1878 г.. . . . . . ., 

Мальцевский клад 1901 г. . . 
Мальцевское селище . [ 
Мечкорская слу<1айная находка 
Ойвожская находка • . . . 
Отевская сАучайная находка 
Перковское городище 
Першинское городище 
Т ебеньковский клад 

97 
107 

108 
]09 
] 10 
99 

115 
9g 

102 
104 
11J 

ПРИ.АОЖЕНИЕ 2 
Список источников, использованных при составлении археоло~ической карты па.wятни-

J\r; 
пп. 

2 

') ·• 
-t 
д 

6 

7 

R 

9 
10 

11 

ков 6,ассейна р. К увы - лево~ о притока И нъвы 

Аr:тор или место 
хранения 

Вологдин п. А. 

Вологдин п. А. 

Исторический музей 
Казанский музей 

i Криво1цеков и. Я. 
1 
1 

i 
Кривощеков и. я. 

1 Ку дымкарскнй музей 
1 Ку дымкарский музей 
Малахов 

/малиев 

1 

Названне работы и ~есто изд.ання 

Очерк губернского города Перми, 
Пермь, 18~7 

Письмо о Мальцевском к.\ аде. Ан-
тропол. выст" т. 11, м .. 1878-89 

Коллекции 
Коллекции 
Каталог выставки археологических 

колJ\екuий и предметов древности 

Пермск~го края, Пермь, 1894 
Материалы для истории села Кудым-
кары Соликам. у., Пер~ской губ., 
Пермь, 1894 

Народонаселение Прикамья в про-

шлом и настоящем. Изд. «Кама», 
под. ред. Сюзе;а, Пермь, 1911 

Список городищ и священных мест 

(в архиве Кудымк. музея) 
Коллекции 
Отчет об антропол. исслед. 

1881-82 rr. (рукопись в ИИМК) 
Антропологический очерк племени 

пермяков. Тр. 06-ва естествозн. 

при Каз. уи-те, Казань, 1887, 
т. XVI, DЫП. 4 

.N~ П3\1ЯTH!Ih:[I 

112 

107, 108 
109 
96 

107 

96, 102, 1 ] :! 

96, 108 

101, 104 
96 

96, 97, 99 

96 

169 



.'lr. Автор или место 
п.л. хранения 

12 Остроумов И. Г. 

13 
14 
15 Пермский музей 
16 Пермский музеи 
17 Свердловский музей 
18 Смирнов Я. И. 
19 

20 Спицын А. А. 

21 Галицкий м. в. 

,2 Галицкий м. в. 

23 Талицкий М. в. 

24 Талицкий М. в. 
25 Теплоухов А. Е. 

26 Теплоухов А. Е. 

27 Теплоухов Ф. А. 

28 Теплоухов Ф. А. 

29 Т еплоуховы 
30 Эрмитаж 

Продо.11жение r.ри.11ожени.11 2 

Назва,tие рабо1ы и место издания 

Список географичес1шх пунктов, в 
которых найдены доисторические 
памятники и предметы. Перм-
ский краевед. сб., Пермь, 1926, 
вып. 11. 

ОАК, 1901 
ОАК, 1902 
Коллекции 
Архив 
К~ллекции 
Восточное серебро. СПб., 1909 
Список населенных мест Пермской 

губ. Соликамский у. Изд. Пермск. 
губ. земства, Пермь, 1909 

1 Древности Камской чуди по коллек-
циям Теплоуховых. М., 1902, 
No 26 

Археол. памятники бассейна р. Ииь
вы (Научный отчет о командиров
ке 1938 г. Рукопись) 

Дневник обследования р. Иньвы в 
1938 г. Рукопись 

Верхнее Прикамье в X-XIV вв. 
1940 (рукопись) 

Архив 
О Чудском селюр:е близ с. Кудым
кар Солик. у. Зап. УОЛЕ, Ека
теринбург, 1880, т. VI, вып. 1. 

Описание коллекции черепков гли
няной посуды из Чvдского сели
ша у с. Кудымкар в Солик. у. Зап. 
УОЛЕ. Екатеринбург, 1884, т. VII, 
вып. 4 

Земледельческие орудия Пермской 
чуди. Пермский край. Пермь, 1892 
т. 1. 

Древности Пермской чуди из сереб
ра и золота и ее торговые пути. 

Пf'рмский край. Пермь, 189S, т. llI 
Архив в Пермском му2ее 
Коллекции 

С. А. ТАРАКАН О В А 

М памятника 

Jr6 
109 
109 
96 

103 
96 

108 

96 97 9З 99, 100, 
101. 10!,103, 104, 
105, 106.101. 1oq. 
110,111,112,ll3, 
114. J 15 

96' 100, 106, 107. 
108 

96 98 104, 106, 
]\J] , 109 ' 1 J 4 
101, 102, 105, 110. 
111 

96 
112 

96 

96 

107 

108 
113,IH,115 
IU7,lv9 

НАХОДКА ИЗ ГОРОДНИ НА ВОЛГЕ 

Летом 194S г. при археологических 
копках поселения Городня на Волге 
найден крем!iевый предмет, вызвавший 
шой интерес у многих археологов. 

рас

был 

боль-

ранним культурам: славянской, дьяковой и 
бронзовой (возможно, поэдне-неолитиче
ской). 
В 1944 и 194S гг. раскопки производи

лись у подножья городища на самом бе

регу Волги. На том же участке, на речном 
песке собран обильный подъемный материал. 
главным образом славянский. Были найде
ны: лавролистовидный кремневый наконеч
ник стрелы с прекрасной обработкой всем 
поверхности я ретушировкой краев, фраг-

У слов и я находки. Городище Го
родня находится на правом выс·оком берегу 

Волги, в 40 км ниже гор. Калинина. Горо
дище и окружающее его селище представ

ляют интерес прежде всего как феодальный 
памятник удельного периода, но эдесь были 

найдены материалы, относящиеся и к более 
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мент ямочно-гребенчатой керамики, относя
щейся к поздненеолитическому или, воз-
111ожно, бронзовому веку, масса мелких дроб
J1еных костей жизотных и кремневых отще
пав. 1 

В 1945 г. раскоп № 3 был заложен к 
северу (вверх по течению Волги) от раско
па № 2, примыкая к последнему вплот· 
ную. По снятии дернового и славянского 
культурного слоя мощностью в 60-70 см, 
в северо-западном углу раскопа, примы-

кавшего к подножию городища, обнажи-

Аась прослойка желтой очень жирной 
J'Jlиньr, с незначительным вкраплением се

рой глины и песка. Мощность залегания 
rлиняной прослойки в крайнем северо
западном углу квадрата 7 достигала 40 см, 

остатки глинобитной площадки (возможнu, 
пола), толщиной в 5-7 см. Рядом с это'i 
площадкой, на одном уровне, в квадрате 7 
найден описываемый нами кремневый пред
мет. В этом же слое найдено несколько 
фрагментов керамики, которая по харак

теру вырабоrки и орнаменту может бы rь 
отнесена к эпохе бронзы (рис. 72). Здесь 
же найдены комки красной краски. Мо1н-
ность залегания данного слоя составляла 

30-45 см. Его подстилала серая матери-
ковая глина. 

Следов нарушения культурных слоев в 
этой части раскопа не обнаружено. ·все 
же для контроля была сделана прирезка с 

западной стороны раскопа, размером 
2 Х 4 м. Она не дала никаких новых ма-

Рис. 72. Кремневый предмет из Городни 

постепенно rнижаясь в южном и восточ

ном направлениях и переходя в квадратах 

4. 5, 8 и 9 в смешанный слой глины с 
nеском. 2 В этой прослойке не найдено ни 
.адного предмета или фрагмента керамИJ(И 

славянской культуры, но часто встречались 
·мелкодробленые кости животных, угли и 

сетчатая керамика дьякова типа. 

По снятии глины. на глубине 80-105 см 
от современной поверхности, обнажилс11 
слой интенси~но черной земли с большой 
примесью мелкого угля и золы. На глу
бине 110 см у сеnе9ного прГJфиля квадрата 
7, на границе с квадратом 8, обнаружены 

' Архесл. рас1(опки в Городне на Волге. 
КСИИМК, 1947, вып. XIV. 

• 2 Археол. работы в Го родне на Волге о 
1945 г; КСИИМК, вып. XVIII. 

териалов, кроме нескольких фрагментов

эпохи бронзы, аналогичных ранее наЙд!lli· 
ным. Признаков каких-либо перекопов здесь 
также не оказалось. 

О п и с а н и е н а х о д к и. Найденный 
предмет массивен и тяжеловесен. По виду 
си ,напоминает на"онечник копья, но п::~ 

своей массивности и размерам далек от та
кого сравнения. Он с делан из кремневого 
желвака, в изобилии встречаюuJегося н 

Верхне:'.f Поволж1,е. Один его конец (во:1-
можно. рабочиil) имеет ромбовидную форму. 

другой представляет собой как бы не
сколько уплощенный массивный черrшок с 
за;сругленны:'.f верхс"f. В месте соединения 
этих двух частей предмета образуется выем
ка бокозых линий, как бы перехват. Длина 
предмета 16 см, ширина в основании тре
угольника ромбовидной части 8 см, на 
месте перехвата 5 см, черешка - 6 см. То.11-
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1цина предмета в перехвате 3 см: она схо
дит на-нет в остром углу ромбовидной ча
сти и постепенно уменьшается, образуя за

кругленный конец. 
Обработка поверхности и крае& предмета 

весьма тщательная. Боковые края ромбо
видной части хорошо отретушированы и 
остры. Края черешкоsой части отретуши
рованы менее тщательно, но также остры. 

Черешок предмета удобно захватываетсп 

рукой, но острые его края являли::
бы большим неудобством, если бы пре,1:

мет должен был служить для нанесения 

Yд<lfIOB. 

Найденный предмет представляет собо:. 
исключительное явление среди предметов. 

сделанных из кремня. Аналогий ему по1.;а 
что найти не удалось, поэтому и опредr-
лить его назначение 

возможным. 

не представляет_ся 

11. 11. н 11 киши н 

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ О ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОМ НАЗНАЧЕНИИ 

КАМЕННОЙ НАХОДКИ ИЗ ГОРОДНИ НА ВОЛГЕ 

,\етом 1945 г. Калининской археологи
ческой экспедицией ИИМК АН СССР во 
Gремя раскопок древнего селища, располо

женного на берегу Волги. у подножья го
родюца, в с. Г ородня н/В, в самом ниж
нем слое, датируемом эпохой бронзы. бы.\ 
обнаружен каменный предмет, не встре
чающий себе аналогий среди прежних 
находок. Предмет этот имеет форму ромбо
видной «стрелы», состоящей нз слегка 
уплощенного черешка и лопасти. В том 
месте, где лопасть переходит в черешок, 

образуется как бы перехват. Верхний ко
нец черешка также сходит на угол. 

Лопасть, как и весь предмет, если смо-
1реть на нее сверху, по линии долевой 
оси, имеет более или менее правильную, 

симметричную форму; если смотреть на 

нее сбоку,- имеет неправильную асиммет

ричную форму. Одна сторона ее, судя по 
всему, верхняя, образует своего рода ром

бовидную плоскость с небольшим гребнем, 

возвышающимся посередине лопасти; дру

rая, нижняя, идет под углом примерно в 

30с к долевой оси и придает значительную 
скошенность всему предмету. 

В нижней части лопасть сходит на ост
рый угол (75°). Лопасть имеет острые края 
почти на всем своем протяжении. Заостре
ние I<раев достигнуто путем тщательно 

проведенных мелких ско.\ов. в результате 

чего они напоминают лезвие с насечками, 

очень пригодное для резания. Боковые края 
черешка резко скошены тоже путем скола, 

поэтому очень неудобны для держания в 
руках. На предмете совершенно незаметны 
какие-либо следы работы. 

Отсутствие археологичеоких и этногра
фических паро.ллелей для данной находк_и 
не позволяет с полной уверенностью опре
делить функциональное назначение ее. Бо

лее или менее ясно лишь то, чrо находка 

не являлась каким-либо орудием, связан

ным с индустриально-промысловыми отрас

лями первобытного хозяйства, вроде, на
пример, ножа для снимания шкур с живот

ных, наконечника стрелы, копья или рога•. 

тины, чекана в гончарном деле, остроги, 

пешни и т. п. Специфические формы ее и 
большие размеры, совершенно не свойствен
ные ни одному из названных выше ору-
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дий, укрепляют в этой мысли. Эrо обстоя
тельство указывает на то, что найденнь!i\ 
предмет нельзя рассматривать как мотыг.'" 

или как копач. На копач предмет не по
ходит, так как он имеет чересчур развитую 

форму, совершенно не свойственную этому 
прнмитивному орудию и, в сущности, н11-

•1ем не оправдываемую. Сама операция ПС' 
выкапыванию корней и клубней настолькс 
элементарна по услоnиям выполнения н 

конечным своим целям, что делает совер

шенно необоснованной мысль о возмо;1:
ности применения такого специфическоrо пс 

форме 11 дорого стоящего по изготовленю·, 

орудия, как данный предмет, в качеств~ 
простого копача. Им может служить пер
вый подвернувшийся под руку камень 11 

любая заостренная палка. Кроме того, че -
решок нашеrо предмета, вследствие свою. 

очень острых краев, не приспособлен бып_, 
рукояткой. Если бы он предназначался дл := 
копача, то наверное мастер позаботился бы 
об удобной рукоятке. Мотыгой данный 
предмет ие являлся потому, что tDI чере

шок его, ни зазубренность краев, ни 0С-

1цая шероховатость лопасти не отвечают 

требованиям. которые предъявляются ~10-

тыге. 

Черешок совершенно не приспособлен д,.\я 
закрепления в рукоятке (острые края, от
о·тствие п.,еч. перпендикулярное к рукоятке 

~оложение). Зазубренность краев и ше
роховатость лопасти затрудняют заглуб.\е

ние орудия в почву. Если бы данное ору
дие предназначалось быть мотыгой, тr 
наверняка все эти недостатки были бы 

устранены, так как «доработка» орудия н~ 

потребовала бы от первобытного мастера 
особой ловкости или напряжения. Большt 
того, самая технология 'изготовления мо

тыги, очевидно, была бы иной, несомненнс 
более простой, как и ее форма, которая, ка;; 
показывают находки, отличается скорее· 

.1римитивизмом, чем художественностью ВЬ!

полнения. 

Нам кажется наиболее вероятным пред
положение, что назначение орудия заклю 

ча,\ось в функции плужного лемеха. 

В самом деле, если внимательно прием·~ 
треться к форме находкн, то невольно брс. 

саются в Г.\аза две ее особенности: во-пе~ 



зых, наличие более илн менее плоско!~ 
аерхней поверхности, берущей на себя 
пласт и слегка надламывающей его (для 
чего служит небольшой гребень, находя
~цийся в носовой части), и, во-вторых, при
-сутствие хорошо выраженной подошвы, 
образованной путем скоса плас rины и явля-

ЮIJJ,еЙся опорой для рабочей части плуга. 
·Острые края лопасти прекрасно подрезали 

пласт, который, будучи неско.\ько надло
·ман, сначала поднимался на плоскую по

:верхность лемеха, а затем сбрасывался по 
сторонам. Креп,,ение лемеха производилось 
с помощью специального гнезда, которое 

делалось в деревянной лапе или плахе и 
затем для окончательного закрепления зама

тывалось сырым ремнем, как об этом 
:УJожно догадываться по одному изображе
нню абиссинского плуга XIV в.1 Лемех 
_упирался в станину верхним концом своег.J 

черешка, находившегося в гнезде, и тем 

предохранялся от деформации верхних ча

стей лопасти. 
Судя по наличию подошвы у лемеха, 

мы склонны предполагать, что сам плуг 

относился к типу бесподошвенных плугов, 
,,.. е. к наиболее первобытной форме их. 
На вероятность того, что данная наход

ка действительно могла являться плуж
.ным лемехом или же олицетворяла его, 

бу .11.учи, допустим, культовым предметом, 

указывают также её размеры. Напомним, 

1 Р. L е s е r. Entstehung uпd \'erbreit11ncr 
des Pfluges. Miiпster, 1931, Taf. 15. "' 

что железный лемех, найденны~i в том ;i;e 
месте летом 1944 г., имеет размеры немно
го даже меньшие, чем данный предмет. 
Затем, находки железных лемехов в При
камье, в свое время опубликованные Шт\·
кенбергом н Теплоуховым, в своих циф
ровых показате.\ях использованные нами 

для сравнения в статье «Наральник И3 
Городни н/В» 2, также не отличаются сколь
ко-нибудь крупными размерами. Многие 
же из них даже уступают в этом отно

шении нашему каменному лемеху. Нако
нец, для сравнения укажем на размеры же

,,езных наральников из Райковецкого горо
дища (Xl-XIII вв.), измеренные нами 
лично по оригиналам, хранящимся в Ин
ституте археологии АН УССР. Из четы
рех наральникоn, исследованных нами. 

только один имел размеры в длину 18 .:м 
и в ширину 13 см, т. е. превосходил в 
этом отношении габарит нашего лемеха. 

Другой наральник имел в длину 15 см и 
в ширину около 11 см; остальные два на
ральника имели в длину около 12 см, при 
ширине лопасти в 5-6 см. 
Следовательно, остаются пока без осве

щения вопросы: почему понадобилось при
бегать к каменному лемеху и нельзя было 
довольствоваtься сплошным деревянным 

г:лугом и почему данная находка осталась 

без каких-либо следов работы. 
Дальнейшие наблюдения, быть может, 

помогут ответить и на них. 

КСИИМК, 1947. вып. XIV. 

и. в. синицын 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1945 г. 

Летом 1945 г. Саратовским областным 
2.~узеем совместно с кафедрой древней ис
rорни и археологии исторического факуль

тета Саратовского гос. ун-та под нашим 
руководством были организованы архео

.\огические обследования степной полосы 
Заволжья в Духовницком р-не, а также 
?роизведены разведки в пределах Саратов
:кой обл 
Работы носили разведочный характер и 

име.\н целью выявление, учет и изучение 

археологических памятников. 

Первый маршрут был начат от ст. Коло-
1·рнвовки и далее по направлению Аткарск
Ртищево. Как выяснилось, подавляюшее 
бо.\ьmинство памятников этого района ~о
ставляют курганы. Расположены они на 
во~вышенных местах, а в районе р. Колыw
.\еи, где долина реки расширяется, курганы 

скопляются значительными группами не

посредственно в пойме реки. За Медведи
JJеli отдельные курганы и целые курганны~ 
группы расположены б.,иже к берегам 

р. Еткары или вдоль линии железной 
. .дороги. Между ст. Кологривовкой и Евдо
•211мовским разъеuздом при строительных ра

·:JОтах были наидены две каменные ста-

туэтки (рис. 73, 1, 2). К сожалению, связь 
их с комплексом памятника выяснить не 

удалось. Статуэтки найдены в траншее на 
глубине 1 м сре.'\11 камней, выходы ко·со
рых в этом мест~ занимают большую пло

UJадь. 

Обе статуэтки сделаны из местных тре
тичных пород апокн, выходы которых име

ются на месте находки. Первая статуэтка 
(рис. 73) имеет размеры: высота 4.5 см, 
ширина торса в плечах 2.4 см, толщи
на - 1.5 см (голова то.,ще торса). Черты 
11нца переданы очень схематично: лицевал 

поверхность плоская, задняя - округлая и 

сверху несколько расплюсf!утая. На плос
ком лицевом овале небольшими углубле
ниями u выражены глаза, рельефно передан 

плоскии, несколько расширяющийся книзv 
нос, рот обозначен горизонтальной линие~. 
уши переданы незначительными углубления

ми, шея хорошо выражена, торс плоский, 

без рук. Никаких следов изображения оо
.\ос и одежды не имеется. 

Вторая статуэтка имеет следуюujие раз
меры: высота - 6.3 см, ширина торса в п.\Е'
чах - 3.8 см, толщина - 2.4 см, головы -
3.2 см. П.\астическн обработана голова, шея 
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11 бюст. Черты ляца выражены более рельеф
но. Несколько удлиненное лицо. с резко 
выступающим округлым подбородком. имеет 

отчетливые очертания. Большой горбатый 
нос выступает с большой резкостью, глаза 
показаны двумя продольными углубления-

1 

2 

плоский. без рук, пластиче::ки 
со всех сторон, кроме левой. 

обработак 

По общему облику первую статузrку 

условно можно трактовать как женскую, 

вторую - как мужское изображение. П~> 
внешнему облику первая статуэтка ближе 

Рис. 73. Каменные статуэтки, найденные между 
ст. I<олоrривовкой и Евдокимовскнм разъездом 

ми, рот обозначен горизоита11ьиой 11инией, 
с правой стороны ухо показано овальным 

выре::~ом. с левой стороны никаких призна

ков воспроизведения уха не имеется. Во
круг шеи двумя реэны:'<!Н полоска,1н изоб
ражен · прямой воротник рубахи. На груди 
он показан также двумя парал .\ельньо1и бо
роздками. заканчивающимися углом. Торс-

17-1-

подходит (воспроизведение лица) к ряду 
каменных изваяний (каменных баб). из
вестных на террн rорни Нижнего Поволжья. 
Обследованиями на участке пройденного 

маршрута от ст. Кологривовкн до р. Ме.:t
веднцы было обнаружен:> и обследовано 
несколько кvргаиных групп и два поселе· 

ния бронзовой эпохи. Первое поселение 



найдено ;около деревни Нижний Колыш
.11.ей (Мелюки). Аткарского р-на. Его пло
щадь точно не определена, но контрольная 

траншея и осмотр поверхности позволяют 

считать, что оно занимало вдоль берего
вого склона около 100 м в д.\ину. Культур
ный слой, содержащий незначительные ос
татки, залегал непосредственно под дерном 

и имел 25-35 см в глубину. 

В контрольном раскопе и на поверхно
сти было собрано несколько черепков от 
сосудоэ баночной и остроребериой формы. 
Орнамент посуды состоит из различных 
геометрических линий, образующих тре
угольники, ромбы, параллельные линии и 
,Аругие элементы рисунка. 

Параллельно обследованиям, в районе 
Колышлея был произведен осмотр извест
ного в литературе селища, расположен

ного на левом берегу Медведицы в 2 км 
выше дер. Верхней Красавки, напротив 
гор. Аткарска. 1 

На поверхности и в береговом обрыве 
найдены черепки посуды, кости животных. 
Посуда - обычный тип горшков баночной 
или острореберной формы. Поверхность 
сосудов часто без всякого орнамента или 

покрыта простым, так называемым геоме-

выполненным па

и т. п. Особо 
шлифовальной 

трическим, орнаментом, 

дочкой, зубчатым чеканом 
следует отметить находку 

каменной плиты. 

Наряду с обследованиями поселений про
ведена регистрация курганных памятников, 

обнаруженных на протяжении маршрута. 

В районе осмотренного участка нами за
регистрированы следующие памятники: 

1. Первая группа из пяти курганов об
наружена около с. Тепловки. Аткарского 
р-на. Диаметр насыпей от 9 до 20 м, при 
высоте 30-70 см. 

2. Вторая группа курганов расположена 
близ дер. Средний Колышлей. В этом райо
не группы курганов (по 20--30) и одиноч
ные насыпи тянутся непрерывной цепью, 
главным образом на возвышении левого 
берега Колышлея. 

3. У дер. Нижний Колышлей (Мелюки), 
с южной стороны поселка, непосредственно 
около линии железной дороги, распо'l.оже
на большая группа из 38 курганов. 

ПРАВЫЙ БЕРЕI' Р. КО.ГЫШl'Е51 

4. На высоком плато правого берега 
р. Колышлея, восточнее дсроги, идущей из 
Андреевки в Барановку, расположена грvп
па курганов из 6 насыпей. Ближе к с. Ба
рановке, с юго-восточной стороны, встре
чены одиночные курганы. 

1 П. С. Р ь• к о в. Резу,~ьтаты разБе ·о'!
ных работ. про10Rеденных в Нижнем По
волжье летом 1929 г. Изв. Нижневолжск. 
ин-та краеведения им. М. Горького, 1931, 
т. IV. стр. 79. 

5. К северо-востоку от с. Барановки, за 
оз. Мочиловка, на расстоянии 1 км. на 
высокой надпойменной террасе р. Медве
дицы имеется группа курганов из 15 на
сыпей. 

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ ВОЛГИ, ДУХОВНИЦКV.Й РАЙОН 

Вторым маршрутом были охвачены 
окрестности с. Теликовки и территория ле
вобережной полосы Волги от устьев р. Чаг
ры до с. Духовницкого. Обследования 
этого района явились продолжением разве

док, произведенных в 1939. г. 
В 1945 г. археологические разведки бы

ли перенесены к юго-востоку от с. Тели
ковки до с. Духовницкого. К востоку от 
Духовиицкого и северо-западу от Маrвеев
ки есть большое, ныне угасающее озеро 

«Ильмень». С западной его стороны, у до
роги, идущей из Духовиицкого на Дубовое, 
обнаружено по высокому песчаному склону 

древнее поселение. Здесь в песчаных вы
дувах нами было собрано несколько че· 
репков древней керамики, небольшое коли
чество кремневых отщепов, обломков приз
матич~ских пластинок и орудия микроли· 

тических форм, обработанных краевой ре· 
тушью. 

Второе поселение было обнаружено в 
4 км к юго-востоку от с. Теликовки, в 
урочище «Язевых озер». Поселение нахо
дится на песчаном возвышении берегового 
склона нег лубок ой старицы, в 300 м от 
моста, проложенного эдесь через старицу. 

Площадь поселения сильно обнажена 
ветровыми процессами, и культурные ос

татки находятся непосредственно на плот

ной песчанистой. темиобурой поверхно.:ти. 
Края выдувов дали возможность устано
вить границы поселений. Обнажения с на
ходками фрагментов керамики, кремневых 

орудий тянутся на протяжении 100-120 м 
в длину и до 80 м в ширину. 

На поверхности поселения, вместе с че
репками глиняной посуды, было собрано 
несколько кремневых орудий - микролиrоn. 
большое количество мелких отщепов крем
ня, полученных при изготовлении кремне

вых орудий на месте. Среди кремневых 
орудий наиболее характерными являются 
концевые скребки, призматические пла
стинки, часто без всякой ретуши или об
работанные краевой ретушью, нуклеусы 
и др. 

По окончании разведок в левобережной 
полосе было решено обследовать известное 
в литературе селище бронзовой эпохи у 
с. Иваиовки, Хвалынского р-иа. 

На его поверхности были собраны типич
ные черепки посуды бронзовой эпохи, и 
среди них особо следует отметить находку 
черепков посуды с сетчатым орнаментом, 

характериы'll для ранних городищ этого 

района. Это обстоятельство заслуживает 
особого внимания в выяснении связи па
мятников бронзовой эпохи с памятниками 
ранних городищ. 

l 7,') 



В. А. С А ФОН О В 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ДЗЕРЖИНСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ в 1940-1944 гг. 

Археологическая работа Дзержинского 
мvзея за 1940-1944 гг. проходила в пре
д~лах южной части Балахнинской низины. 
Обследованная территория охватывает 

отрезок левого берега р. Оки от гор. 
Горького вверх до устья р. Клязьмы. 
С 1942 г. началась рекогносцировка и по 
правому высокому берегу р. Оки, давша~ 
значительные результаты. 

Работа 1940 г. была проведена под ру
ководством научного сотру дни ка Г орьков
ского областного музея Л. Я. Мендиарова: 
1941-1944 гг.- под руководством и при 
участии В. А. Сафонова, с помощью органи
зованной им группы школьной молодежи. 
В результате пятилетней работы обна-

ружено 68 археологических памятников, в 
том числе стоянок неолита и бронзы -
57, городищ и селищ- 11. 
Археологические памятники левого бе

рега р. Оки, как установлено разведкой 
стоянки, располагались по малы:11 речкам 

и озерам, по которым расселялось древней
шее население. В настоящее время можно 
установить 10 групп стоянок: Пырская, 
Растяпинская, Сейминская, Володарская, 
Югонецкая, Чиритовская, три Волосанн
хинские и Усть-Клязьминская. 

Возможно, что каждая из этих групп 
стоянок представляла родовую организацию. 

Первая группа. на рч. Волосанихе, рас
nе>ложена у оз. Гавриловки (см. на карте, 
рис. 74 обозначения: ГВР 1, ГВР 11, 
ГВР IV), на левом берету на пеовой над
пойменной -геррасе, на высоте 5~ м над 
уровнем реки. Стоянки занимают песчаные 
дюны, культурный слой которых ко.\еблется 
ОТ 15 ДО 50 СМ. 

Подъемный материал состоит из крем
невых рру.ziий и обломков керамики .. Н 
числе первых - скребки, скобели, иоже
видиые пластинки, резцы, проколки, нако

нечники стрел и дротиков. 

Вторая группа представлена большю! 
числом обломков сосудов. Сосуды изго
товлены ленточным приемом из красной 

т.\ины с примесью кварца, песка или дрес

sы. Форма сосудов круг,,одонная, шейки не 
выражены, обрез венчика округлый или 
слегка скошенный изнутри. Бо.\ьшинство 
сосудов крупной величины; мелкие сосуды 
встречаются редко. 

Основные элементы орнамента - это 
округлые ямки с коническим днем и гре

бенчатые отпечатки. Орнамент покрывает 
большинство сосудов сплошь. Основноi'i 
фон состоит из круглых конических ямоr;. 
расположенных в шахматном порядке. Иног

да поверхность разбивается на пояски. 

причем каждый поясок состоит из какого
либо одного из элементов. Описанные ма
териалы свидетельствуют, что стоянки этой 

группы существовали в retteииe длительно-
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го времени, вероятно, и в эпоху бронзы, 

'lTO подтверждается к~рамикой (со стоянки 
этой группы - ГВР I), поqти неорнаменти
рованной или имеЮIJJ.еЙ редкую, возмож
но, только по шейке сосудов, гребенчатую 
орнаментацию. 

Вторую и третью группы составляют 
1 О стоянок по р. Волосанихе. Их мы 
склонны объединить в две группы: в пер
вую включить стоянки, расположенные у 

поселка МТФ (см. на карте: МТФ 1, 
МТФ 11 и МТФ 111), и во вторую -
стоянки, расположенные у Петряевской га
ти (см. на карте: ПТР I, II, 111, IV, \! 
ЗДШ 1 и ЗДШ, 11 ). 
На некоторых стоянках, возможно, являв

шихся мастерскими орудий, наблюдались 
скопления кремневых отще:~ов. Особен
но много такого материала найдено на сто
~1нках МТФ 111 и ПТР 11. Наifдениые на 
стоянках сосуды обычного типа. Орнамент 
их преимуществнено ямочно-гребенчатый, но 
есть и неорнаментированные сосуды, имею

щие ряд сквозных круглых отверстий 

по шейке, иногда в два параллельных Р"'" 
аа. Кремневых орудий на стоянках почт11 
нет. 

Четвертая группа стоянок расположена на 
западной окраине гор. Дзержинска. Сюда 
мы относим стоянки ДЗР 1, II, 111, IV 
(см. на карте). Вероятно, здесь были eu1e 
стоянки, которые нами не найдены или 
окончательно уничтожены. 

Материал с этих стоянок не богат. Из 
кремневых орудий найдены скребки, нако
нечники стрел. Керамика с ямочно-гребен
чатым орнаментом балахнинского типа и 
типа Старшего Волосовского могильника. 
В 1.5 км от стоянок этой группы при 

земляных работах был найден каменный 
Ш.\ифованный топор. 
Пятая группа стоянок расположена во

круг известного Сейминского могильника. 
За пять лет работы в окрестностях этого 
памятника обнаружено пять стоянок и тр11 

пункта нахождения отдельных предметов. 

Остались неисслеаозанными окрестности на
званного могильника на север и северо

восток от него, где, по сведения~~, имеются 

древние стоянки. 

В пятую группу входят стоянки, располо
женные на восток от с. Володары (см. на 
карте: 1, 11, III, IV н ВЛД 1). 
Найденный материал чрезвычайно разно

образен. Встречаются черепки сосудов с 
ямочно-гребенчатым орнаментом, с гребен
чатым, обрамляющим лишь шейки сосу
дов, н, наконец, черепки сосудов, совершен

но неорнаментированные, имеющих лишь 

сквозные круглые отверстия, идущие " 
один или два параллельных ряда вокруr 

шеЙ;<и. Также разчообразны и каменнь1t: 
оруди11: наряду со скребками найдt:ны шм1-
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фоваииые долотца uи плоский шлифованный 
топор, характериыи для тзк называемой 
«фатьяиовскоЙ» культуры. 
Следует отметить, что на стоянках не 

встречено ин одного металлического пред

мета. 

Шестая \Группа включает стоянки. рас
положенные на запад от с. Володары (см. 
на карте: ВЛД 11, ВЛД III, ВЛД IV) на 
r-ервой надпойменной террасе р. Оки. 
Здесь собран богатый подъемный мате
риал, состоящий из каменных орудий и 
керамики. И -тот и другой материал пред
ставлен как образц~и древнейшего вре
мени, так и изделиями времени бронзы. 
Следует отметить разновидные наконечни
ки стрел и дротиков, проколки, долота. а 

из керамики - черепки с вдавлениями 

удлиненной формы очень грубой обработ
ки, и отпечатки широких квадратных гре

бенчатых штампов. 

Толща культурного слоя на стоянке ВЛД 
IV достигает одного метра. Здесь было 
собрано более 2000 предметов: орудий, 
керамики и костей животных. 
В состав седьмой группы входят стоянки. 

расположенные у с. Красной Горки и по 
р. Югонец (см. на карте: КГР 1, КГР 11. 
КГР III, СНТ 1, СНТ 11). В состав вось
мой группы стоянки на оз. Чиритове у 
сел. Охлопкова и Старой Сеймы (см. на 
карте: ОХЛ 1, ОХЛ 11, ССМ). 

Материал с обеих групп, почти так ЖР. 
как и с ранее описанных, состоит из камен

ных, преимущественно кремневых орудий 
и керамики описанных выше типов. 

Девятая группа расположена по берегам 
оз. Пырского (Пыра) и состоит из 10 
стоянок (см. карту). В древности Пырское 
озеро было во много раз больше, но с те
чением времени оно сильно сократилосh. 

Две стоянки обнаружены вдали от современ
ного озера, на расстоянии примерно 3-4 км. 

Следует отметить, что в 1940 и 
1942 гг. здесь были найдены черепки гли
няных сосудов. Среди кремн::вых изделий 
обнаружено значительное количество образ
цов микролитических орудий. Там же, на 
берегу озера, были обнаружены следы жи

лища. 

Десятая группа стоянок ио.ходится за 
пределами Горьковской обл. По местополо
жению мы называем ее Усть-Клязьминской. 
Из находок, с одной из стоянок у с. Ли
сеики (на карте - лен 1 ), особеииu ин
тересны черепки глиняных сосудов, имею

щие сплошную ямочную орнаментацию или 

ямочио-гребенчатую поясами. Есть пояса, 
обрамляющие полосы ямочиого орнамента, 

состоящие из густо нанесенных, перекре

щивающихся наискось прямых линий. 

На другой стоянке этой группы, у с. Ли
сеики (на карте - лен 11), имеются че
репки с орнаментом, представляющим вдгв

ления с маленьким выступом на тупых 

концах. Точно так же здесь найдена со
всем не встречавшаяся нам орнаментация 

шейки сосуда двумя ломаными прямыми. 
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В стоянке этой же группы у с. Осви
иищи (на карте ОВН) есть образцы ке
рамики с «текстильным» орнаментом. 

Точно так же разнообразны кремневые 
орудия: здесь встречаются скребки, нако

нечники стрел и дротиков, проколки, есть 

киижаловидное кремневое ору дне 12 см 
длины и Др. 

Необходимо отметить еще две стоянки. 
не отнесенные нами к какой-либо группе.
стоянку у с. Нагуляно (на карте - НГ Л) 
и стоянку на поселке Калинино (на кар
те - КЛН). 
На первой найдены каменные орудия, из 

которых некоторые со следами хорошей 

обработки, и керамика с «текстильным» 
орнаментом, а также два черепка с волни

сто-линейным. так называемым «славян
ским», орнаментом. Эта стоянка смыкает 
цепь наших стоянок с цепью ранее извест

ных в сторону Канавино (гор. Горький). 
На стоянке, расположенной на песчаной 

дюне у пос. Калинина, были также най
дены кремневые орудия и керамика. Боль
шой интерес представляют черепки глиня
ных сосудов с орнаментом фатьяно.вского 

типа, особенно близким к орнаменту Бала
новского могильника. Однако найденная 
нами керамика имеет ту особенность, что 
орнамент нанесен на нее не штампом, а от 

руки. На этой же стоянке у южного ее 
края были найдены черепки другого типа 
без орнамента, а у северного края черепки 
темного цвета от чрезвычайно толстостен
ных неорнамеитированных сосудов. 

Особое место среди низинных памятников 
занимает обнаруженный нами неолитиче
ский могильник. Он находится в юго-во
сточном углу стоянки Гавриловка IV (на 
карте - ГВР IV). Два костяка. иаидениые 
нами здесь, лежат на глубине 60 см, из 
которых 15 см приходятся на почвенный 
слой и 45 см на культурный слой. Необ
ходимость срочной раскопки этого мо
гильника диктуется тем, что вследствие про

веденной через него учебной траншеи ко
стяки могут быть попорчены осенними 

. дождями или весенним таянием снегов. 

ПАМЯТНV.КИ ПРАВОГО БЕРЕГА р. ОКИ 

Начиная с 1942 г., нами были произве
дены рекогносцировочные работы в поисках 
11амятников, синхроничных поздненеолитн

ческим низинным стоянкам, и поселений 
эпохи бронзы на высоких правых бере
гах р. Оки. Здесь, на отрезке от с. Дом
ииио (Павловского р-иа) и до с. Оленина 
(Новгородского р-на) обнаружены 13 ар
хеологических памятников. Все они по ха
рактеру находок разделяются на четыре 

группы. 

К первой группе памятников относятся 
стоянки Оку ловская, Чубаловская, Дом
иинская и на бугре «Филииятиик» около 
гор. Горбатова (на карте -ОКЛ. ЧБЛ, 
ДМН и ФЛН). Они расположены на 
правом высоком берегу р. Оки на высоте 



20-25 м и занимают выступы, ограничен
ные с трех сторон крутыми склонами, а с 

четвертой соединяются узким перешейком 
с полями, причем на Окуловском памят
нике имеются следы искусственно устроен

ного вала, идущего поперек перешейка. 
Площадь вершины бугра в настоящее время 
нсгначительная, примерно метров 30 Х 40. 
Во всех четырех случаях собран мате

риал, состоящий из кремневых орудий и 
большого ко.11ичества керамики. Часть че
репков глиняных сосудов имеет ям очный 
и гребенчатый орнаменты. Большинство же 
черепков .покрыто текстильным узором, не

редко с круглыми ямками и вдавлениями. 

Шейки некоторых сосудов с тексrильным 
орнаментом имеют сквозные круглые от

верстия, идущие в один или два параллель

ных ряда вокруг сосуда. Кремневых ору
дий - скребков, наконечников, стрел и дро
тиков - найдено не много. 

Эти четыре памятника по некоторым при
знакам (следы вала на перешейке, по рас
положению их на буграх с крутыми скло
нами и др.) могут быть отнесены к остат
кам городищ. но обилие найденных здесь 
материалов заставляет отнести их ко вре

мени бронзы. 

Ко второй группе мы относим памятни
ки у Аринкина и Подвязьевского оврагов 
(последний у местного населения носит на
звание «Мамай»). 
Оба эти памятника (на карте - ХБР и 

ПДВ) расположены на площадках ополз
нейu высокого правого берега р. Оки,- пер
выи в 10 м над уровнем р. Оки, второй
около 20 м. С памятников собран крем
невый и керамический материал, почти ана
логичный материалам с памятников первого 
типа. Причем на «Мамае» найдены три 
воронкообразные ямы (глубина 2 м, при 
диаметре 3-4 м), явл~;~ющиеся, возможно, 
остатками жилищ, а у устья Аринкина ов

рага найдены каменные орудия типа макро
литов. Совершенно необходимо подчеркнуть, 

что вблизи этого последнего памятникз, на 

рассrоянии нескольких метров, были найде
ны не один раз кости мамонта. 

Третья группа состоит из пяти памятни
ков: три находяrся у с. Подъяблочное, один 
у с. Сокол и один у с. Оленино (см. на 
карте: ОЛН 1, СКЛ 1, ПДБ 1, 11, III). 
Они расположены на самом верху горно

го правого берега р. Оки и представляют 
соб9й площадки разной величины, одна сто
рона которых круто спускается к р. Оке, 
две другие, противоположные друг другу 

стороны граничат с крутыми склонами 

оврагов, пересекающих линию береrа; чеr
вертая же сторона переходит в поле. 

Здесь собран большой разнообразный ке
рамический материал и незначительное ко
личество кремневых орудий - скребков, на
конечников стрел и дротиков. 

Среди значительного количества найден
ных черепков глиняных сосудов имеются 

черепки очень грубые по структуре и тех

нике. а также черепки с текстильным орна

ментом, с круглыми ямками, круглыми от

верстиями, затем черепки с так называемым 

«славянским» линейным и линейно-волни
стым орнаментом. Есть образцы и с «бол
гарским» орнаментом. Так разнообразен 
керамический материал, свидетельствующий 
о большой длительности поселении. 
К четвертой группе археологических па

мятников относятся два памятника: один в 

устье Оленинского оврага, другой в устье 
оврага у с. Сокол. На этих памятниках 
были найдены черепки тонкостенных глн

няных сосудов исключительно с «славян

ским» линейным и линейно-волнистым орна
ментом, много костей животных и несколь
ко железных изделий, из которых наибо
лее интересны замок, нож и железная бля
ха с инкрустацией из золота. 

Более глубокие исследования памятников 
правого берега р. Оки дадут в дальнейшем 
богатые результаты. 

с. н. ильин 

НОВЫЙ ЭПИГРАФИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК Xll в. В ВЕРХОВЬЯХ ВО.'\ГИ 

Волжские верховья отмечены интерес

нейшими эпиграфическими памятниками 

XI 1 в., уже давно известными русской на
уке: это знаменитый крест Иванки Павло
внча 1133 г. и Лопастицкий крест XII i;., 

опубликованные В. И. Колосовым 1
• В тру-

1 В. И. К о л о с о в Стерженский и Ло
пастицкий кресты. Тверь, 1890. 

2 В. А. П лет не в. Об остатках древ
ности и старины в Тверской губернии. 
Тверь, 1903. См. также - Ф. Глин к а. 
Мои заметки о признаках древнего быта и 
камнях, найденных в Тверской Карелии в 
Бежецком уезде «Русский истор. сб.» М. 
1837, т. 1, кн. 2, стр. 1-29 и табл. при 
кн. 4. 

12* 

де В. А. Плетнева есть ряд указаний на 
различные камни со знаками, существо

вавшие в ряде мест Тверского края 2. Рас
сказы о камнях с загадочными изображе
ниями можно часто усл~шать от местных 

приозерных крестьян. Обычно они назы
ваются «крестовыми камнями», или «кре

стовиками». Их нахождение Б глухих ле
систо-болотистых местах и rpy дность пу

ти послужили почвой для различных легенд, 
говорJ1щих о том, что камень «уходит» от 

ищущего его и т. п. 

В связи с моим интересом к прошлому 
и памятникам окрестностей Селигера я по
ставил своей задачей отыскать один такой 
камень, находившийся, по словам местных 
жителей, в районе сел. Волго-Верховье. 
В 1940 г. это не удалось, так как мой про-
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водник, колхозник Каменскнй, заблудился 
и потерял дорогу. То же повторилось и в 
1945 г., когда мои проводники, колхозник 
Степанов и лесничий т. Соколова, также 
сбились с пути, и мне пришлось вывести 

их по азимуту к деревне Новой. Здесь мне 
удалось найти проводника, который 30 ню· 
ня 1945 г. и довел меня до камня. 
Камень-крестовик находится в тру дно 

доступной местности, в поросшем лесом 
моховом болоте и каких-либо определенных 
ориентиров поблизости не имеет. Он рас-

о 3 

·~ -. 

которых имеет полукруглое сечение (рис. 
76). IJентральное место занимает лирооб· 
разный знак, родственный знаку Рюрико· 
вичей; внутри его - неясное углубление, 
напоминающее крест. Слева и ниже - вы· 
резан четырехконечный крест. Справа и 
ниже - ут лубление в виде правой челове
ческой ступни - возможно, естественного 

происхождения. 1 

IJентральный знак чрезвычайно близок 
основной схеме знаков Рюриковичей (дву
зубцу с отростком внизу) и по форме 

Рис. 75. Место находки камня-крестовика 
J - место камня; 2- место Стержtнского креста; 3 - болота 

положен в 4-5 км юго-западнее сел. Вол· 
rино-Верховье Осташковскоrо р-на Кали
нинской обл. Ближайшее к камню селение 
Новая деревня находится в 3 км к юго· 
западу от него (рис. 75). Камень весь по
рос толстым слоем многолетнего мха и 

трудно различим даже вблизи. Это - огром
ный серый валун, имеющий по большой 
оси до 4 м и в ширину около 2.5 м. Он 
возвышается над землей на 1.5 м с одной 
стороны и на 1 м - с другой. По расска· 
зам старожилов, в прошлом столети.и де· 

лались попытки подкопаться под камень в 

поисках клада, но его отвесные стенки 

уходят в почву столь глубоко, что поиски 

прекращались. 

По очистке камня от мха, на его верх· 
ней плоской и покатой площадке размером 
в 4-5 м2 были обнаружены знаки, вырез 
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очень схож с гончарными 

Изяславля (Рогнедина) и 
клеймами из 

Родни. 2 Доба-
вим к этому знак на кирпиче из построек 

XII в. в Смоленске, очень близкий знаку 
нашего камня. 3 Гораздо меньше общего 
также с двурогим, но более сложным зна-

1 Дальнейший текст, посвященный ана
лизу н определению памятника, написан, по 

моей просьбе, проф. Н. Н. Ворониным, ко
торому приношу здесь свою товарищескую 

глубокую благодарность. 
2 Б. А. Р ы б а к о в. Знаки собственности 

в княжеском хозяйстве Киевской Руси. Сов. 
археол., 1939, т. VI, ряс. 49, 70 и 71. 

3 И. М. Х о з е р о в. Знаки и клейма кир
пичей смоленских памятников зодчества 
древнейшего периода. Научи. изв. Смолен
ского гос. ун-та, Смоленск, 1929, т. V. 
вып. 3, рис. 41. 



ком Ан~рея Боrолюбскоrо. 1 Ясно, однако, 
что наш знак принадлежит XII в. 2 

Трудно с определенностью говорить о 

практическом назначении камня со знаком. 

Он мог бы быть межевым землевладель
ческим знаком, подобным известному 
«камню Степана» XII-XII I вв" происхо
дящему также из Тверского края ( б. Бе
жицкий уезд) и являющемуся, вероятнее 
всего, межевым знаком. 3 Однако, в отличие 

от этого памятника, означен

ного определенным именем, 

наш камень имеет княжескую 

тамгу, что позволяет считать 

его скорее всего погранич

ным камнем на рубеже кня

жеств. На расстоянии 7-
8 км по прямой на восток 
находится знаменитый крест 

встреча в районе Селигера новгородских н 
смоленских порубежнй. I-ia это может ука
зывать близость знака знакам Смоленска и 
входивших в состав Смоленской земли Изя
славля и Родни. Северо-восточная граница 
Смоленского княжества шла по Волге от 
устья Вазузы. захватывая и Селигер. 1 

Особое значение имеет высеченный на 
камне второй знак - крест; может быть, по 
подобным изображениям и другие камни 

f7 

1 
1 

--' 

Тверского края носят 
название «крестовиков». 

Путевые кресты типа 
Стерженского, Лопастиц
кого, Болвинскогс, Вол
ховского, Нерльского 2 

Рис. 76. Рисунок на камне 

Иванки Павловича 
новгородского пути 

1133 г.- памяrrник 
11а Волгу. 4 Едва ли 

сюда заходили владения владимирских кня

зей, ограничивавшиеся небольшим учс.стком 
за Волгой в районе Твери. Более вероятна 

1 Н. Н. В о р он и н. Памятники Влади
миро-Суздальского зодчества XI-XIII вв., 
М., 1945, рис. 22. 

2 Может быть, тверской аналогией наше
му знаку является камень с изображением 

«подковы», найденной в с. Кузнецово, б. 
Бежецкого уезда. (Плетне в. Ук. соч" 
стр. 449, 457-458). Возможно, более раз
витой знак был на камне из с. Хитиц 
(б. Осташковского уезда), на котором были 
изображения креста, «л о с и но го р о г а 
и медвежей лапы», сложный знак мог быть 
понят как «лосиный рог» (Плетне в, 
стр. 28). Знаки на камне из с. Замошья 
(б. Осташковского уезда) «Наподобие коче
режек, вил, костылей с крюками наверху, 

трезубцев н серпов» могли быть какими-ли
бо «знаменами» местного древнего населе
ния (там же, стр. 43). 

3 М. И. М и х а й л о в. Памятники рус
ской вещевой палеографии. СПб" 1913, 
стр. 22_:24. Второй камень с таким же ри
сунком был найден 11 с. Тутань (б. Твер-
ского уезда). Пл е т не в. Ук соч стр 
208-209. . .• . 

1 f-1. Н. В G р он и 1•. Но11ые памнтнш~11 
русской эпитрафики XII в. С ов. археол" 
1940, т. VJ, стр. 314-315. 

!>!Огли заменяться просто валунами с 

изображением креста. Таковы, напри
мер, Двинские «Борисовы камни» того 
же Смоленско-Полоц"<оr.:J края. 3 Не мог 
ли крест своим расположением по отноше

нию к знаку в данном случае служить ука

занием направления пути или идущей от 
камня границы? По своим размерам 
( 18 Х 19 см) он почти равен княжескому 
знаку ( 17 Х 17 см), что указывает на не 
менее важное значе,ще это•о креста.~ 
Мы оставляем без объяснения углубле

ние в виде ступни, которое, как говорилось, 

может иметь естественное происхождение. 

Впрочем, если камень имел и путевое зна
чение, изображение ноги могло связы
ваться с этим. 

1 1 J. В. Гол у б о n с к и Й. История Смо
ле~ской земли. Киев, 1895, Карта. 

- Н. Н. В о р он ин. Ук. c1J•1. стр. 309-
315. 

~ А. С а пун о и. Двинские, ц.ш Бори-
совы камни. Витебск, 1890. 

'
1 Кресты могли им"ть отношение " " ме

жевым знакам. Так, на земле с. Пречи
стая Каменка ( б. Новоторжского уезда) 
стояло 12 каменных крестов, «ныне оста
лось 11". двенадцатый же, находившийся 
:за р. Каменкой на земле соседних кре
стьян, говорят, ими срыт из опасения, что

бы не послужил крестьянам с. Каменки 
доказательством на принадлежность им той 

жt: земли".». Плетне в. Ук. соч., стр. 396. 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБLUЕНИЯ ИНСТИТУТ А ИСТОРИИ МА ТЕРИАЛЬНОй 
Вып. XVII КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА 1947 год 

\ 1• ХРОНИКА 

А. П.СМИРНОВ 

ОБЗОР АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИИ В РСФСР В 1945 r. 

Летний сезон 1945 г. непосредственно 
за окончанием войны охарактеризовался 
оживленной археологической работой. Мест
ные и центральные научно-исследователь· 

ские учреждения приступили к продолже

нию прерванной войной археологической 
деятельности. 

Достаточно указать, что вновь органи
зованный при ИИМК АН СССР им. Мар
ра комитет полевых исследований выдал 
42 открытых листа на право производства 
археологических исследований. Правда, 
часть этих листов не была использована, и 

работы не производились, но все же более 

чем в тридцати пунктах исследования бы

.11и произведены и дали интересные резуль

таты. Изученные памятники относятся к 
различному времени. Стоянки эпохи нео
лита исследованы в Горьковской, Вологод
ской, Ивановской, Костромской обл. и в 
Якутс«:>Й АССР; с rоянки и моги \ЬН11кв 
эпохи бронзы - в Красноярском крае и Са
ратовской обл.; раннего железа - в Красно
ярском крае и Томской обл.; возобновились 
прерванные войной работы в Керчи и Хер
соиесе; на Кубани раскапывались сармат
ские могильники. 

Широко развернулись исследования в 
области изучения памятников средневе
ковья. Работы велись в Новгороде, Пско
ве, Владимире, Старой Рязани, Переяслав
ле Рязанском и Великих Бо.11гарах. Изуча
лись мордовские сели1ца, городища Коми
края; чудские могильники Владимирской 
и Ивановской обл. Из памятников поздие· 
го времени XVII-XVIII вв. раскопки кос
нулись мордовских могильников, Симонова 
монастыря в Москве и острова Фаддея, 
где изуча.11ась стоянка русских мореплава

телей. 

Во Владимирской об.11. работала экспеди
!!ИЯ Ивановского гос. пед. ни-та под руковод
ством А. Ф. Дубыиина. Были продолжены 
раскопки Малышевского могильника, откры
того в 1938 г. в Селиваиовском р-не. 
В текущем году раскрыты 21 погребение. 
Захоронения совершались в прямоуголь
ных с закругленными углами ямах. Покой
ников клали вытянутыми на спине, головой 
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в северном направлении. В числе открытых 
погребений пять оказались трупосожже
ииями. 

Большое число находок позволило про
верить дату, которая, по мнению А. Ф. Ду
быиина, определяется VII-XI вв. н. э. 
Все материалы подтвердили принадлежность 
могильников к племени Мурома. 
Помимо раскопок, было произведено 

обследование окрестностей с. Малышева, в 
результате которого было открыто не

сколько селищ позднего времени, а в районе 

Трех Прудов - поселение времени моги \ь
ника, существовавшее до XVII в. Там 
найдена грубая лепная и гончарная кера
мика и поздняя лощеная черного цвета. 

В 5-7 км от Малышева было обследо· 
вано урочище Городок, расположенное на 
высоком берегу р. Юшиы. Овальная пло
щадь ограничена крутыми скатами, а с 

напольной стороны - рвом и валом. Зало
женные шурфы показали отсутствие куль

турного слоя. Отдельные находки керамики 
сходны с посудой Малышевского могиль
ника. Было найдено три фрагмента сетчатой 
керамики. В центре урочища обнаружены 
остатки жертвенного костра, несколько во:.'1-

вышающегося над поверхностью. 

Последнее обстоятельство позволило ис
следователю высказать мнение, что урочище 

являлось жертвенным местом, священной 
рощей жившей здесь Муромы. 
Во Владимире под руководством Н. Н. Во

ронина были проведены р:~зведочные рас

копки с целью выяснения кладок угловых 

башнеобразных пристроек у Дмитровского 
собора, сломанных в XIX 3. Раскопки 
установили, что башни у западных углов 

собора были выстроены в 90-х годах XII в. 
В Вологодской обл. продолжались ра

боты по исследованию Чарозерского свай
ного поселения и стоянки на Вшивой Тони. 
А. Я. Брюсов nткрыл О!:т1тки деревя;шых 
сооружений. Наиболее интересной находкой 
1945 г. явились четыре семени льна, два 
из которых при поса.дке в землю стали 

расти. Из других находок заслуживает упо
минания часть прялки и кремневая фи

гурка уточки. 



В Горьковской обл. директор Дзержин
ского краеведческого музея В. А. Сафо
нов производил разведку в Дзержинском 
р-не. Открыты стоянки, расположенные на 
первой надпойменной террасе р. Оки, дати
руемые временем неолита и бронзы. 

Кроме экспедиции Дзержинского музея. 
в Горьковской обл. работала экспедиция 
Гос. историч. музея под руководство:-.~ 
И. К. Uветковой. В ее задачу входило из-
учение Гавриловской стоянки, открытой 
В. А. Сафоновым в 1943 г. Заложенные 
раскопки привели к открытию землянок 

формы неправильного круга 2.5 Х 2 м, глу
биной от поверхности 1 м. На дне их были 
найдены фрагменты керамики и кремневые 
орудия. 

В землянках и рядом с ними были обна
ружены шесть погребений. При покойниках 
не было найдено никаких вещей. По мне
нию И. К. Uветковой, погребения отно
сятся по времени стоянки к неолитической 
эпохе. 

В Ивановской обл. производились раскоп
ки Ивановским музеем под руководством 
А. Ф. Дубынина. Были продолжены иссле
дования Хотимльского могильника, откры
того в 1926 г. Из открытых 14 погребе
ний два были трупосожжениями, а 12 -
трупоположениями. Могильные ямы - пря
моугольные или подквадратной формы, с 
закругленными углами. Плохая сохранность 
костей затруднила выяснение обряда по
гребения. Отдельные сохранившиеся костя
ки лежали на спине, вытянуто, tоловой на 
восток. 

Вещественный инвентарь подтвердил вы
сказанную ранее точку зрения об отнесе

нии могильника к Vll-XI вв. н. э. На 
позднюю дату указывает наличие довольно 

значительного числа керамики с линейным 
орнаментом и вещей курганных типов. По 
мнению автора, Хотимльский могильник 
отличен от Муромского и стоит ближе к 
мерянским и черемисским памятникам. 

Кроме раскопок, были произведены раз
ведки в окрестностях пос. Сокольского на 
Волге, где в лесу на дюнном холме было 
исследовано несколько неолитических сто

янок, давших большое число ямочно-гре
бенчатой керамики и каменных орудий. 
Среди них наконечник копья листовидной 
формы; стрелы ромбической формы, не· 
большие долотца с желобчатым рабочИ\'1 
конусом, проколка и два скребка. 

Ближайшей аналогией открытым стоян-
кам является Балахнииская стоянка. 
Вновь возобновились работы в Керчи, 

где вела исследование экспедиция ИИМК 
АН СССР совместно с Гос. музеем изобр. 
искусств им. Пушкина под. руководством 
В. Д. Блаватского. План работы экспеди
ции диктовался необходимостью уточнить 

rраницы археологического заповедника и 

обследовать места, где во время войны про
водились земляные работы. Для решения 
этих задач экспедиция l"ОонзРела исследn

&ания южного склона Долгой скалы, во
сточной покатости Мнтрндата и северного 

склона той же горы, недалеко от Эспланад
ной улицы. Были обследованы немецкие 
траншеи, изрезавшие гору Мнтридат по 
всем направлениям на протяжении от Пер· 
воrо Кресла до Золотого Кургана. Обсле
дование немецких траншей было произве
дено в 25 пунктах. Зачисткой стен немецких 
траншей в районе Первого Кресла обна
ружены остатки богатых городских напла
стований римского времени. Эти слон ста
новились более тощими, а затем посте
пенно исчезли в районе между Вторым 
Креслом и «Сахарной Головой». Этот 
район в древнее время был занят могиль
ником, который простирался на запад на 
значительном протяжении. 

Вверху северной покатости горы Мнтри
дат, на восток or Второго Кресла. была 
вскрыта значительная площадь, давшая 

возможность изучить стратиграфию ку ль-

турных напластований. 1 слой - с остатками 
111 в. н. э" 11 слой - с остатками дача 1 в. 
н. э. Хорошо прослежены остатки 1 слоя, 
относящиеся к 111 в. н. э. и развалины 
дома 1 в. н. э. во 11 слое. 

Основные работы велись на восточном н 
северном склонах горы Митридат, где в числе 
других вещей были найдены детали колонны 
ионийского ордера. Верхний культурный 
слой в этой части датируется римским 

временем, ниже его шел позднеэллиннстиче

ский слой, под которым залегала невысокая 
кладка из трех рядов блоков. Здесь же 
была найдена часть ионийского архн rpaв;i 

Интересный материал получен и в еле· 
дующем раскопе, расположенном на склоне 

горы выше здания музея. Открытая здесь 
стена 1 в. до н. э. по характеру кладки 
нс:•(·колько напоминает архаическую. 

Культурные напластования в этой части 
относятся к Vll-11 вв. до н. э. Среди 
большого материала, полученного раскоп
ками, исследователь отмечает значительное 

количество керамики, относящейся к очень 
ранней эпохе - первой половине VI в. до 
н. э. Это позволяет отодвинуть дату воз
никновения Пантнкапея к началу VI в. до 
н. э. н считать Пантикапей древнейшим нз 
эллинских городов, основанных на обоих 

берегах Керченского пролива. Раскопки на 
северном склоне Митридата открыли семь 
культурных напластований от 11 в. до 
IV в. н. э. Здесь были исследованы зерно
вые ямы, по размерам и очертаниям напо

минаю1цне пифосы. 

Из других находок заслуживают быть 
отмеченными два больших мраморных блока. 
один из которых украшен резным орнамен

том, крестообразным меандром и двумя 
розетками, а второй, со сложной профили
ровкой, представлял верхнюю часть поста
мента статуи. На его лицевой стороне вы
резана частично сохранившаяся надпись, 

в которой упоминается имя боспорского 
царя Т и б е р и я Ю л и я. На верхней 
поверхности облома заметно место при
крепления правой ноги статуи. 
В Коми АССР производил исследования 
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археологический отряд экспедиции Ин-та 
этнограq~ии АН СССР под руководством 
Д. В. Збруевой. Были обследованы окрест
ности СыктJ:J1вкара, Виэинга, Кибра, Пыл
АИН, Палауэ, Грива, Ужга, Койгородок и 
берега Сысолы до устья Виэинги, где отме
чено 30 археологических памятников, в их 
числе 4 городища, 5 могильников. 3 жерт
венных места, 1 древний рудник, 13 «ЧУ д
ских» ям-землянок. Кроме того, была откры
та древняя стоянка конца бронзовой эпохи. 
Небольшие раскопки производились на мо
гильнике близ дер. Рай-Сысольского р-на, 
где было исследовано погребение подростка, 
сопровождавшееся обломками глиняного со

су да без орнамента. На городище Карил и 
в районе чудских ям установлено, что по
следние - остатки селищ древнего населе

ния. 

В Костромской обл. экспедиция Гос. 
историч. музея и Моск. гор. пед. ин-та 
под руководством М. Е. Фосс произвела 
обследования берегов Галичского озера у 
села Быки н близ дома отдыха «Умиле
ние», по имени которых и были названы 

раскопанные стоянки. На второй стоянке 
открыты очаги землянки, получены камен

ные орудия и керамика, позволившая М. Е. 
Фосс отнести памятники ко второй стадии 
галичской культуры, с преобладанием, по 
сравнению с первой, сетчатой керамики. 

Исследование первого памятника стоянки 
Быки дало кости домашних животных и 
с.етчатую керамику с веревочным орнамен

том. Исследователь относит стоянку к 
VIII-VII вв. до н. э. 
В Краснодарском крае ' производила ис

следования экспедиция Краевого музея под 
руководством Н. В. Анфимова. Раскапы
вался могильник в станице Ладожской, и 
обследовалась правая терраса р. Кубани. 
Кроме того, проводился текущий надзор 

за археологическими памятниками станицы 

Пашковской, было обследовано место на
ходки античного надгробия на Таманском 
полуострове и район между хутором Зис
серман и станцией Геймаиовской Тбилис
ского р-на. 

Исследованный могильник расположен у 
рва городища № 5 ст. Ладожской, у коло
дезного яра. Территория могильника нахо
дится под усадьбами колхозников, и только 

небольшая площадь остается свободной. Мо
гильник был открыт в 1944 г. Н. В. Ан
фимовым. В отвесном обрыве могильника 
обнаружились человеческие кости н кера

мика. Исследование места находки привело 
к открытию большого земляного склепа с 
пятью скелетами, сопровождавшимися боль

ШИУ количеством инвентаря, в числе ко

торого и глиняные сосуды, оружие, украше

ния: золотые браслеты и серьги. Н. В. Ан
фимов отнес склеп ко II в. до н. э. Раскоп 
1945 г. был заложен на месте нахо,!JКи 
жителями родосской амфоры. На площади 
50 м2 было открыто 8 погребений на глу
бине 1.50-2.40 м. Костяки лежали на 
спине, вытянуто с неопределенной ориенти

ровкой. чаЧiе всего в восточном направле-
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нии: сопровождались погребениями лошадей, 
собак, запасами мяса и вещами: посудой
н украшениями. 9собенно интересной ока
залась могила № 2. в которой в ряд ле
жало шесть лошадей в уздечном уборе, 
убитых ударами в лобнvю часть. На их спи
нах были найдены рога косули, спиленные 
вместе с частью черепа. Исс.\едователи 
полагают, что лошади были покрыты 

шкурами косуль, служившими попонами. 

С краю ряда лошадей был положен скелет 
собаки, а сверху - большое количество раз
рубленных туш лошади, коровы и почти 

целая тушка барана. Вещественный мате
риал состоял из керамики гончарной и 
лепной работы, черной н серой глины, 
мелких стеклянных бус темного цвета. Ис
следованные погребения Н. В. Анфимов 
относит к III-II вв. до н. э. и считает их 
одновременными скелету, открытому в 1944 г. 
Характерной чертой является довольно 
частое нахождение костей собаки. 

Обследование правой террасы р. Кубани 
явилось продолжением работ 1944 г. На 
протяжении от станции Тбилисской до 
г. Кропоткина было обнаружено шесть 
ранее неизвестных городищ и два грунто

вых могильника. Наиболее крупным являет
ся городище, известное под именем «Ка
душкино», в 8 км от станицы Казанской. 
Небольшие рекогносцировочные раскопки 

могильника у станицы Казанской привели 
к открытиям восьми могил. Костяки ле
жали вытянуто на спине, головой в восточ
ном или северном направлении, в сопро

вождении костей лошади и сероглиняной 
сарматской керамики. 

По мнению руководителя экспедиции 

Н. В. Анфимова, городища относятся к 
сарматской эпохе и датируются временем 

от II в. до н. э. по II 1 в. н. э. Эта дати
ровка установлена по случайным находкам 
с верхних слоев городища, время же воз

никновения этих памятников может отно

ситься и к более раннему времени, на что 

указывает на.ходка фрагментов скифской 
керамики на одном из городищ у станицы 

Казанской. 

Экспедиция Минусинского музея произ
водила исследования в Красноярском крае 
по правому берегу Енисея, Около с. Бы
строго было исследовано одно погребение 
карасукской культуры, давшее несколько 
бронзовых вещей. В гор. Абакане в раз
рушенном кургане раскрыта могила тагар

ского времени. С погребенным ребенком 
были найдены сосуд баночной формы, брон
зовый стержень и костяной гребешок. Эта 
же экспедиция произвела раскопки Т аm
тыкского могильника на берегу сухого озера 

в Луговском сельсовете. Интересный мате
риал был получен при исследовании Ан
дроновского могильника в гор. Абакане. 

В числе вещей заслуживает внимания 
костяная пластинка с изображением чело

веческого лица. 

Разведки в северо-западной части Мину
синского р-на привели к открытию много-



численных курганов карасукской, тагар
ской и та.штыкской культур, ряда стоянок 
и - около сел. Потрошилова - писаниц, вы
сеченных на скале. Изображения занимают 
площадь 0.5 м высотой и 2.7 м длиной. 
·Рисунки передают образы лошадей, оленя, 
козла, лисиц, или собак, стилизованных 
птиц и крестообразную фигуру. Всего за
регистрировано 30 разных памятников. 

В том же 1\.1инусинском р-не проводил 
.археоло1·ическое обследование геолог п. r. 
Черняn:::кий. Им открыты стоянки и могиль
ники культур карасукской, тагарской, таш
тыкской и чааты. Всего зарегистрировано 
43 памятника. 
В Мордовской АССР исследования вела 

экспедиция Научно-исследовательского ин-та 
я.зыка, литературы и истории под руковод

ством П. Д. Степанова. Пройдя маршрут 
окола 300 км в пределах Атешеоского, Ду
бенского и Березниковского р-нов, экспеди
ция зарегистрировала 63 различных п<1мят
ника. Древнейшим из них являст~я Марь
яновс1,ая дюнная стоянка, относящая-:я к 

бронзовой эпохе, и курганы срубной куль
туры. Особое вн;.щание уделено городищам 
и селищам по материалу, разбивающемуся 
на две группы, северную и южную. Пер
вая, отличающаяся деталями керамики и 

устройством укреплений, предстаJВлена го
родищами: Чиндяновским, Моргинским, 
Сайнинским и Налитовским; вторая - дву
мя Николаевскими, двумя Енгалычевскими, 
Явлейским и Симкинским. 

Установлено сочетание укрепленных горо
дищ и открытых селищ. 

Исследователь связывает городища и се
лища с древне-мордовскими племенами. 

Открытые могильники относятся к XVII
XVII I вв. Вещевой материал, обнаружен-
ный в погре~ниях могильников «Пиге-
Алкс» и «Калмо-Пандо-Пря», позволяет 
отнести памятники к мордве-эрзе, а монеты 

Петра I - к началу XVIII в. 
В Москве археологические раскопки на 

территории бывшего Симонова монастыря 
производились А. Л. Монгайтом, по по
ручению Сектора истоr~ии русской архи
тектуры, Ин-та истории и теории архитек
туры Академии Архитектуры СССР. Мас
штабы работы и ее цель были очень 
скромными .. Архитектор Р. А. Кацнельсон, 
работающая над исследованием и рекон
струкцией трапезной, пришла к выводу, 
что здание имело в XVI I в. наружную 
галлерею. Раскоп, заложенный у северной 
стенки трапезной на расстоянии 2 м к во
стоку от современного крыльца, и траншея 

параллельно стенам трапезной, открыли 
основание галлереи, построенной в первой 
половине XVI 1 в. одновременно со зда
нием трапезной. Этн фундаменты наХО'-· 
дятел в непотревоженном виде и харак

теризуются керамикой XVI-XVH вв. 

Галлерея шириной 3.3 м находилась на 
.столбах, расстояние между которыми 2.5 м. 
В Московской обл. студенты Моск. ун-та 

под руководством проф. А. В. Арцихов
ского раскопали 11 вятичских курганов. 

Проводившиеся до войны в Новгороде 
интенсивные археологические исследования 

снова возобновились после четырехлетнего 
перерыва. На этот раз раскопки, проводив
шиеся А. Л. Монгайтом, связаны с иссле
дованием Софийского собора. проводимым 
Н. И. Бруновым. Раскоп был заложен у 
контрфорса, находящегося против лопатки 

со знаменитой фреской Константина и Еле
ны. Были прослежены слои строительных 
остатков, позволяющ.их восстановить иста

рию собора. На глубине 2.2 м был открыт 
древнейший пол XI в. 
Во Пскове работы велись с целью из-

учения культурных напластований города. 

Руководитель экспедиции ИИМК АН 
СССР С. А. Тараканова выбрала участок 
на территории «Довмонтова города», при
мыкающий с юга к Псковскому кремлю. 
Раскопки выявили следующую стратигра
фию: первый слой XX-XIX вв. с двумя 
горизонтами: верхним, с большой при

месью строительного мусора, и нижним, от

личавшимся преобладанием песка. Второй 
слой состоял из строительного мусора, а в 
нижних частях - с примесью черной земли. 
Здесь были найдены монеты первой поло
вины XIX в., кафельные плиты XVIII в., 
Фарфор и фаянс XVIII-XIX вв. С. А. 
Тараканова установила, что данныИ слой 
является строительным мусором от ре

ставрационных работ южной крепостной 
стены Кремля, произведенных в XIX в. 
Третий слой представлял остаток строи
тельного мусора, образоваэшегося от раз
борки стоявшей здесь в 30-х годах XIX в. 
церкви. Нижележащий четвертый слой 
состоял из гумуса с примесью плитняка, 

керамики и железных гвоздей. Пятый слой 
содержал остатки строительного мусора от 

постройки церкви в XVI в.; его мощность 
40-65 см. Шестой слой дал славянскую 
керамику и ве1ци X-XII вв., а седьмой, 
состоявший из гумуса без примеси строи
тельных остатков, дал лепную славянскую 

керамику, аналогичную керамике длинных 

курганов. Последние находки дают основа
ние утверждать, что Кривическое поселе
ние занимало не только территорию Крем
ля, но и «Довмонтова города», следова
тельно, было весьма обширным. 

Эти раскопки открыли часть оборони-
тельного рва. окружавшего Псковский 
кремль с южной стороны. 

После долгого перерыва возобновились 
раскопки Старой Р лзани, начатые экспеди
цией Рязанского областного музея, под 
руководством А. Л. Монгайта. Заложенные 
два раскопа - один близ Борисоглебского 
храма и второй у крутого спуска к берегу 
Оки, напротив обрыва, отделяющего наб~
режную от храма, позволили выявить сте

пень заселенности этих частей города. Два 
следующих раскопа - один на северной 
стороне вала у Новых Пронских ворот и 
напротив Шатрищенской школы - выявили 
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конструкции вала. Открытые срубы, свя
занные в обло, представляют остатки 
деревянных стен города. 

В Саратовской обл. производились иссле
дования под руководством И. В. Сини
цына. В районах р. Камышлей и Медве
дицы открыты группы курганов и два 

поселения бронзовой эпохи. Случайно 
найдены две человеческие статуэтки, сде
ланные из мергеля. 

Вторым маршрутом разведки явились 
окрестности с. Теликовки по левому бе
регу Волги, где открыты две стоянки. дав
шие с керамикой и микролитические орудия. 
В Свердловской обл., на берегу р. Полу

денки близ города Н. Тагила, под руковод
ством О. Н. Бадера была исследована сто
янка, на площади которой открыты две 
землянки, окруженные оградой. Землянки 
прямоугольной формы глубиной 30 см, как 
полагает исследователь, имели невысокие 

бревенчатые стенки. 

В Татарской АССР производилось обсле
дование р. Казанки, от ее устья до вер
ховьев и левого притока р. Кисмега, про
водившееся под руководством Н. Д. Ка
линина. 

Были осмотрены места стоянок, извест
ных по литературе, и установлено, что в 

результате земляных и строительных работ 
многие из этих памятников исчезли. На
ряду с этим открыты стоянки, неизвест

ные прежде. Кроме стоянок, осмотрены 
городиL!!а, селища и татарские кладбища с 
рядом старинных надгробий, среди кото
рых зарегистрирован ряд новых, неиз

вестных ранее. 

Начатые в 1938 г. исследования болгар
ского городища возобновились в 1945 г. 
под руководством А. Н. Смирнова. Из
учался район Греческой Палаты, где были 
исследованы остатки палаты, оказавшейся 
развалин<1ми христианского храма. Раско
панные погребения дали в большей части 
арменоидные черепа. Весь памятник дати
руется XIV в. Вторым пунктом явились 

раскопки в западной части городища у 
Британкина озера, где открыты остатки 
построек и мастерской. 
В Томской обл. работала экспедиция, 

организованная Томским ун-том и Пед. 
ин-том под руководством К. Э. Гриневича. 
Были продолжены исследования курганов 
и городища в урочище Басандайка близ 
Томска. 16 раскопанных курганов полу
шарной формы диаметром в среднем 
12-15 м и высотой 1.5-3 м содержали 
по нескольку погребений, захороненных или 
по обряду трупоположения, или сожжения. 

Наиболее ранние из них могут быть от
несены к VII-X вв., вторые несколько 
поздней - к XIII-XIV вв., и, наконец, 
в11нкные к XVI-XVII вв. 
В 1945 г. были продолжены и раскопки 

городища. Наиболее ранние наслоения, от
крытые в одном пункте, содержат кремне

вые поделки и, повидимому, восходят к нео

литу. Второй слой значительной мощности 
в нижней своей части относится к эпохе 
бронзы, а в основном - ко времени тагар
ской культуры. Верхний первый слой да
тируется более поз~ними стадиями желез
ной эпохи. 

Н. В. Пятышевой были исследованы в 
Херсонесе 4 скорченных погребения, со
провождавшиеся греческой и таврской кера
микой. В одной могиле найдены обломки 
терракот со следами окраски. Открытые 
погребения датируются IV-111 вв. дон. э. 
А. П. ОкладникоЕым пронзведе!-!ы ра

боты по низовьям р. Хатанги. где были 
открыты стоянки неолита, бронзы и ран

него железа. Найденный богатый материа-\ 
позволил исследователю приттн к заклю

чению о родстве неолита Хатанги с нео
литической культурой Якутии. Вторым 
пунктом были исследования на острове 
Фаддея и в заливе Симса, где сохрани
лись зимовья русских мореходов XVII в. 
В результате детального изучения об на· 

ру;кенных остатков удалось воссоздать 

картину катастрофического события - гибе· 

.\И от голода русских промышленников. 

-·-·..., 
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