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1. ДОКЛ·АдЫ· И ДИСКУССИИ 

М. В. МА Л. ЕВ С !\.А Я 

К ВОПРОСУ О КЕРАМИКЕ Г АЛЩJКОй ЗЕМЛИ 
XII-XIII вв. 

Древнерусская керамика является наиболее массовым и очень важным 
археологинеским матер.налом, но, несметря на это, ее изучению все еще 
уделяется мало внимания. Не всегда достаточно полно охарактеризована 
глиняная посуда и гончарное прои.з,водство в работах, посвященных тому 
или иному памятннку. Очень мало специальных исследований по керамике 
древнерусских городов. Совсем нет сводных работ по. керамике. различных 
областеИ домонгольской Руси. В результате слабом изученности керамиче
с:кого материала :ка:к с техничес:кой, так и с типологичес:коИ сторон, до сих 
пор не решен ряд первоочередных вопросов, связанных с гончарным про

изводством. Несмотря на не:которые сдвиги, наметившиеся за последние 
годы, в частности в изучении технологии гончарного ремесла 1, и сейчас 
еще нет единого мнения о ,времени возни:кновения гончарного :круга в том 

или ином районе, не установлено время появления гончарных горнов, не. 
ясен вопрос об областных различиях. 

Если .за последний период нес:колько продвинулось вперед исследова
ние славяно~русскоИ керамики VI-X и отчасти XI в., то керамика XIl
XIII столетий остается наименее изученной. Между тем это. был период 
наиболее полного технического и художественного расцвета русского ре
месла 2, в частности гончарного. Именно в это время заметно усовершен
ствовался гончар.ый круг, о чем свидетельствует улучшение качества rли~ 
няной посуды и значительное расширенце ее ассортимента. К этому же 
времени относятся гончарные горны 3, открытые в русских городах и до 
сих пор не обнаруженньiе, насколько можно судить по опубликованным ма
териалам, в памятниках X-'-XI вв. ИмеНl!О в этот период (начиная 
с XII .в.) развитие форм древнерусской :керамики пошло по самостоятель
ному пути, в то время :как в х.:_х1 вв. глиняная посуда имела много общих 
черт с посудой западных и южных славян, что, очевидно, объясняется тем 
единством их культуры, которое отмечали многие исследователи для более 
ращ1его времени. Наконец, есть основания считать, что именно в XIl
XIII вв., несмотря· на большую массовость прои.з.водства и стандартиза
цию некоторых форм керамических изделий, стали более четко выступать 
областные различия (в ассортименте посуды, отде.11.ьных ее формах, орна
ментации и других качествах}, которые имели место. и в предi:пествующий 
период, но были :(l(енее выразительны. 

1 А. А Б о б р ин с к и й. К изученню техники древнеруссI«1го гончарства. «Вест· 
ИИR МГУ», серия 9, история, 1962, № 2, стр. 39-54. 

2 Б. АР ы ба к ci в.· Ремесло ,1tревней Руси. М., 1948, стр. 521. 
3 Там же, стр. 343-353. 
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Это последнее положение, как нам кажется, можно проиллюстрировать 
на керамике Галицкой Руси XII-XIII вв., исследование которой позво· 
ляет говорить о ее ярко выраженном своеобразии при наличии ряда общих 
черт с керамикой других районов древней Руси. 

Необходимо отметить, что наблюден-и.я и выводы, которые будут вы· 
сказаны, надо считать лишь предварительными, так как керамика Галиц· 
кой земли (как и других районов Руси) изучена далеко не достаточно для 
того, чтобы делать широкие обобщения. Специальных работ, посвящен· 
ных галицкой керамике, чрезвычайно мало и в них больше внимания уде• 
лено предшествующему периоду 4• В публикациях, посвященных тому или 
иному памятнику Галицкой земли, керамика охарактеризована очень· 
кратко и часто слабо предста.влена графически 5• Поэтому в основу работы 
положены главным образом керамические коллекции, с которыми удалось 

ознакомиться. Это, во-первых, керамика Галича из раскопок М. К. Кар· 
гера 1955 г. 6,· во-вторьiх, керамика Ленковецкого городища из раскопок 
П. А. Раппопорта 1967 г.7 и материалы этого же городища из раскопок 
Б. А. Тнмощука 1952-1955 гг.8 и, в-третьих, керамика с поселения в Луке• 
Врублевецкой из раскопок М. А. Тихановой 1955-1957 гг.9 (рис. 1). Это 
наиболее крупные коллекции 10• Кроме того, использован материал других 
раскопок и обследований: с городищ у с. Василева 11., Дарабаны 12 и Хо
тин 13 (раскопки Б. А. Тимощука), с городищ Прикарпатья у селений 
Гологоры, Олешков, Второе городище и Пригородье (обследование 
П. А. Раппопорта 1962 г.) 14, с городища у селений Гринчук и При.воротье 
(обследование П. А. Раппопорта 1963 г. 15 ), с городищ Бакота (исследо· 
ванне И. И. Винокура и Г. Н. Хотюна) 16, из города Каменец-Подольского 
(исследования Г. Н. Хотюна) и с поселения у с. Незвиско (раскопки 

4 М. П. К уч ер а. Керамика древ:нього Плiснеська. «Археолоriя», т. XII. Киiв, 
1961, стр. 143-153; он же. Гончарные клейма из раскопок древнего Плеснес~>а. 
КСИА УССР, вып. 10, 1960, стр. 118-123. 

5 1. Д. Старчук. Розкопки городища Плiснеська в 1947-1948 рр. АП, т. IП, 
1952, стр. 392-393; Б. А. Тим о щ у-к. Ленковецкое древнерусское городище. «Совет
ская археология», 1959, № 4, стр. 256-257; он же. Археологiчнi пам'ятки с. Василева 
Чернiвецькоi областi. АП, т. III, стр. 396-397; А. А. Рат и ч. Древньоруськi ма
терiали з розкопок 1955-1956 рр. на Замковiй горi у Львовi, МДАПВ, вып. 5. 
Киiв, 1964, стр. 116-119; Л. 1. Кр ушел ь ниц ь к а. Дослiдження верхнiх шарiв 
поселения бiля с. Бовшiв Iвано-Франкiвсько! областi у 1961 р. МДАПВ, вып. 5, 
стр. 132-133. 

6 О результатах работы экспедиции см.: М. К. К а р г е р. Основные итоги рас• 
копок древнего Галича в 1955 г. КСИА, вып. 81, 1960, стр. 61-71. 

7 О раскопках 1967 г. см.: М. В. Малевская, П. А. Раппопорт, 
Б. А. Т·и мощу к. Раскопки на Ленковецком поселении. «Археологнческие открытия 
1967 Г.». М., 1968. 

8 Б. А. Тим о щук. Ленковецкое древнерусское городище, стр. 270-257: 
о н же. Северная Буковина IX-XIV вв. по археологическим данным. Авто реф. 
канд. дисс. Черновцы, 1967, с1р. 12-14. 

9 О раскопках 1957 r. см.: М. А. Тих ан о в а. Днестровско-Волынский отряд 
Галицко-Волынской экспедиции. КСИИМК, вып. 79, 1960, стр. 93. 

10 В работе использованы материалы, любезно предоставленные М. К. Каргером, 
П. А. Раппопортом, М. А. Тихановой и Б. А. Тимощуком. 

11 Б. А. Тим о щук. Архео~огiчнi пам'ятки с. Василева Чернiвецькоi областi, 
стр; 396-397; он же. Северная Буковина IX-XIV вв. по археологическим дан
ным, стр. 14-16. 

12 Там же, стр. 10. 
13 Там же, стр. 16-17. 

14 П. А. Р а п п о п о р т и М. В. М ал е в с к а я. Обследование городищ При
карпатья и Закарпатья на территории Советского Союза. «Acta archaelogica Carpa· 
thica», t. V, Pf. 1-2, стр. 63-73. -

15 Характеристику городища Гринчук см.: П. А. Рапп опор т. Военное зод'!е· 
ство эападнорусских земель X-XIV вв. Л" 1967, стр. 17. 

lP. О городище см~: И. И Вин о к у р, Г. Н. Хот юн. Исследование средне· 
·векового дворца-замка в Бакоте на Днестре. «Тэзи доповiдей подiльськоi ·iстори.ко· 
краезнавчоi конференцii». Хмельницький, 1965, стр. 85. · 
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Рис. 1. Схематическая карта поселений Галицкой земли XIl-XIII вв., 
рассматриваемых в работе 

1-Львов; 2- Плесцеск; 3 - Гол~горы; 4 - Ст"рое городище; 5- По11rоро11ье; б -
Бовmев; 7 - НезвиСl<О; 8- Василев; 9- Хотив; 10 -Дарабавщ - 11 - Гривчук; 12-
Лу1'а·Врублевецкая; 13- Бакота; 14 - Камевец-Подолъский; 15 - Привороть_е; 16- Лев-

и.овцы; 77 - Олешков 

Г. И. Смирновой) 17• Перечисленные коллекции очень неравноценны. В ма
териалах обследований и разведок представлены в основном фрагменты 
лишь кухонных горшков и почти не встречаются другие формы керамики, 

которые и в больших коллекциях составляют незначительный процент. 
Поэтому о целых керамических комплексах приходится судить ,в основном 
по материалам Галича, Ленко,вцев, Луки-Врублевецкой, отчасти Дарабан 
и по опубликованным материалам Плеснеска. 

Чтобы не останавливаться в даЛьнейшем на вопросах хронологии, отме
тим сразу, что в число упомянутых выше поселений входят как те, кото
рые возникли в IX-XI вв., но жизнь на них продолжалась и в XII
XIII .вв. - Галич, Плеснеск, Львов, Каменец-Подольский, Хотин, Нез
виско, так и те, которые были основаны именно в интересующее нас 

время -Василев, Ленковцы, Лука-Врублевецкая, Гринчук, Дарабаны, 
Бакота, Бовшев, Приворотье, Подгородье, Гологоры, Олешков и Второе 
городище. Керамика с- перечисленных поселений происходит как из комп
лексов (с пола жилищ, из развала печей, из хозяйственных ям), так и из 
культурного слоя XII-XIII в,в. 

Прежде чем перейти к расс:мотрению форм галицкой посуды, остано
вимся кратко на способах ее изготовления. Исследованный керамический 
материал свидетельствует о том, что гончарное ремесло Галицкой Руси 
в XIl-XIII вв. находилось на более высоком уровне, чем в предшествую
щий период. Большая часть сосудов сделана из хорошо отмученной глины 
с незначительной примесью мелкого песка или без видимых примесей. 
В тех же случаях, когда тесто содержало много песка, сосуды покры.вали 
ангобом (разведенной водой жирной глино_й), чтобы скрыть шероховатость 
наружной поверхности. Встречается желтый, оранжевый:, коричневый и 
белый ангоб. Сосуды сделаны на ручном гончарном круге усовершенство
ванного типа, о чем свидетельствует их хорошая выделка - симметрия, 

тонкие стенки (0,3-0,6 см), правильность орнаментальных линий и др. 
Днища сосудов пл_оские, тонкие, иногда тоньше стенок в их придонной 

17 О поселении см.: Г. И. См.и р но в а. Раннеславяиское поселение у с. Не
.ависко на Днестре. «Pamatki archeologicke», LI, 1960, стр. 22. 
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части -0,2-0,3 см. Они почти всегда гладкие, реже с песчаной подсып
ком или отпечатками более крупном подсыпки. На дниiцах встречаются 
клемма разных типов 18• Обжиг сосудов не всегда равномерным; встре• 
чаются как красные, насквозь прокаленные, звонкие черепки, так и серые 

или трехсломные в изломе. По качеству черепка не всегда можно судить 
о том, обожжен ли сосуд в гончарном горне или в домашнем печи, так кцк 
и горновым обжиг бывает елабый. Однако о применении ,в Галицком кня
жестве в XII-XIll вв. горнового обжига свидетельствуют не только 
черепки высокого качества, но и сами горны. Они обнаружены в Галиче 19

, 

Василеве 20 и на поселении в Луке-Врубле.вецком (Хмельницкая обл.) 21
• 

Два из них - в Галиче и Луке-Врублевецком......:... принадлежат к типу гор• 
нов двухъярусном конструкции без «козла» 22

• Они состоят из топки и 
обжигательном камеры, разделенных горизонтальном перегородкой («ре
шеткой») без опоры. Горны в Василеве тоже двухъярусные, но в топке 
находится продольная стенка («козел»), поддерживающая «решетку» (под 
обжигательном камеры). Обжиг сосудов, стоявших на полу, происходил 
при помощи прямого пламени, проникавшего через вертикальные отвер

стия «решетки» - продухи (или люфты). Диаметр топок этих горнов 
равен 90-110 см, высота топок 30-40 см, толщина «решеток» 10-20 см, 
диаметр продухов 12_:__ 15 см. 

По находкам из развала горна в Луке-Врублевецком (бусы, стеклянные 
браслеты и др.) его датируют временем не ранее рубежа XIl,-XIll вв. 
В этом же развале находились многочисленные обломки докрасна обож
женных горшков и два раздавленных горшка, полностью реконструирован

ных, наиболее характерного для галицком керамики типа (см. ниже, 
тип 11). 

Обратимся к рассмотрению форм глиняном посуды, XIl-Xlll вв. на 
территории Галицкой земли. Ее ассортимент довольно разнообразен. Это 
кухонные горшки, сосуды с низким вертикальным горлом для хранения 

запасов, кринки, сосуды с вертикальным горлом и валиком для подвязы

вания веревки, миски" ковши (черпаки) и крышки. 
Наиболее многочисленную группу сосудов составляют горшки, среди 

которых можно выделить четыре основных типа. 

Горшки 1 типа имеют конусовидное тулово, плоское дно, высокие пле
чики, короткую шейку, часто вертикальную или наклонную (с резким пере
ходом к плечику и венчику) и отогнутый наружу венчик с округлым загну
ть1м внутрь краем, образующим с внутреннем стороны желобок для 
крышки (рис. 2, 1-6). Преобладают горшки небольШих размеров с диа
метром горла 11-18 см, реже 19~22, и высотом 18-15 см. Орнамент 
обычно состоит из ч_етырех-шести врезных горизонтальных линий, 
реже - в сочетании с волнистом линией, расположенных в верхнем или 
средней части тулова (реже по всему тулову). Другие виды орнамента 
почти не встречаются. Значительная часть горшков совсем не орнаменти
ро,вана. Некоторые сосуды покрыты желтым, красным или белым ангобом. 

Горшки 1 типа найдены на всех упомянутых выше поселениях Галиц
кой земли XII-XIII вв., нанесенных на карту, что установлено как по 
материалам названных выше коллекций, так и по име:Ющимся публика
циям 23

• Аналогичные горшки распространены на всем территории древ-

18 М. П. К уч ер а. Гончарные клейма из· раскопок древнего Плеснеска, 
стр. 118-123. . 

19 Я. Па стер на к. Старый Галич. Кракiв-Львiв, 1944, стр. 156. 
20 Б. А. Тим о щук. Декоративные плитки Xll-XIII вв. из Василева. См. на· 

стояшин выпуск, стр. 113. 
1 И. Д. Зил ь м ан о в и ч. Древнерусская гончарная печь в с. Лука-Врублс· 

вецкая. «Тези доповiдей Подiльськоl iсторико-краезиавчоl консf>сренцil»· Хмельиицький, 
1965, стр~ 87-88. · 

22 Б. А. Рыб а к о в. Ремесло древней Руси, стр. 343-353. · 
23 М. П. К уч ер а. Керамика ... ; он же. Гончарные клейма ... 



Рис. 2. Галицкая керамика. ГорПiки I и II типов 
Тип I: lt 5 - Левковцы; 2- Плеснеск; 3- Лука~Врублевец:кая; 4, 6 - Галич. Тип П: 7 - Плесвеск; 

8, 11, 12, 14 - Лснковцьr; 9- Лука-l!рублевецка.q; 10, 13 - Галич 

ней Руси от южных ее районов до северных (Нов.города и Старой Ладоги) 
и от западных земель до северо-восточных. Несомненно, что горшки, най
денные в разны,х областях, имеют некоторые различия в качестве теста, 

пропорциях, орнаментации, но наиболее характерные черты профиля (вы
сокие плечики, короткая четко выраженная шейка, отогнутый: наружу 
венчик с загнутым внутрь округлым краем) остаются неизменными. 
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О бытовании горшков I типа на территории Галицкой земли не ранее· 
XII в. свидетельствует отсутствие их в керамических комплексах Галича и 
Плеснеска, связанных с полуземляиочными жилищами IX-XI вв. Однако 
возможно, что в некоторых городах других районов горшки этого типа по-· 
явились несколько раньше. Так, например, в древнем Новогрудке на уча
стках с четко выраженной стратиграфией фрагменты сосудов, подобных 
горшкам I типа, есть уже в конце XI в.24 Появление горпiков, аналогичных 
горшкам 1 типа, в XI в. подтверждает также керамика города Святополча, 
основанного ,в последние годы XI в.25 С другой стороны, о существовании 
рассматриваемых сосудов в середине XIII в. свидетельствует наличие 
горшков с подобным профилем в киевских жилищах, разрушенных монго

лами в 1240 г.26 
Горшки 11 типа по форме и пропорциям очень близки к горшкам 

1 типа (рис. 2, 7-14). Они также имеют короткую изогнутую или четко 
выраженную шейку (вертикальную или наклонную), но отличаются иным 
профилем венчика: он очень короткий, резко отогнут наружу и край его 
косо срезан, благодаря чему имеет не округлую, .а заостренную форму. Не
которые фрагменты сосудов при сохранении ,всех признаков горшков lI 
типа не имеют· желобка на внутренней поверхности венчика (рис. 2, 7, 
10-11, 13). Орнаментация горшков I1 типа также однообразна, но врез
ные горизонтальные линии располагаются чаще не на плечиках, а на наи

более широкой части тулова. Иногда они проведены двумя или тремя 
полосами (рис. 2, 9). Кроме горизонтальных Линий, изредка встречаются 
волнистые и линии, проведенные зубчатым колесиком (в Галиче, Луке
Врублевецкой, Ленковцах). Некоторые сосуды покрыты белым ангобом, и 
нанесенный сверху орнамент резко выделяется в виде темных полос (Плес
неск, Лука-Врублевецкая). Часть сосудов совсем не орнаментирована. 

Горшки II типа найденьJ на всех известных нам поселениях Галиц
коИ земли XII-XIII вв., причем в значительно большем количестве, чем 
все остальные ,виды горшков; Они обнаружены, в частности, в гончарном 
горне в Луке-ВрублевецК:ой. Можно с уверенно~тью сказать, что этот тип· 
является не только основным или ведущим на интересующей нас террито
рии, но его следует с.читать собс.твенно галицким типом, так как за преде
лами Галицкой земли аналогичные горшки riочти не обнаружены. Исклю
чение представляют фрагменты венчиков, найденные на Волыни в городах 
Бужеск 27 и Волынь (теперь Грудек Надбужный в Польше) 28, что, веро
ятно, объясняется ближайшим их соседством с Галицкой земле И. 

У нас нет данных для уточнения времени бытования горшков 11 типа; 
на протяжении XII-XIII в.в. они сосуществуют с горшками 1 типа. 

Горшки 'III типа составляют небольшую группу сосудов и из-за отсут
ствия целых экземпл~ров -не могут быть охарактеризованы полностью 

(рис. 3, 1-7). Отличительной особенностью их является горизонтально 
срезанныИ венчик с оттяну.тым наружу краем и обычно с желобком с внут
ренней стороны; шейка плавно изогнута, реже четко выражена; плечики 
высокие, часто сильно выступающие по отношению к венчику. Судя по 
большому диаметру горла ( 16-26 см), сосуды эти, за редким исключе
нием, имели большие размеры и, возможно, служили для хранения запаса.в. 
На них нет следов закопченности и некоторые фрагменты покрыты оран
жевым ангобом. 

24 М. В. Мал ев с .к а я. О датировке нижнего горизонта Новогруд.ка. КСИА, 
вып. 104, 1965, стр. 92, рис. 34, 11, 13. 

25 П. А. f> а п поп орт. Обследование городищ в районе Киева в 1950 г. «Ар-
хеологiя», т. VII, 1952, стр. 147. 

26 М. К. К ар г ер. Древний Киев, т. I. М-Л., 1958, стр. 416, рис, 96. 
27 Материалы обследования Бужес.ка П. А. Раппопортом, 1962 г. 
28 W. В е n d е r, Е. К i е r z k о w s k а, К. К i е r z k о w s k i, J. В r о n i с k а -

R а u h u t о w а. Badania w Gr6dky-Nadbuznym w pow. Hruhieszowskiem w 1955 r. 
«Sprawozdania archeologiczny», t. III, 1957, стр. 182. 
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Рис. 3, Галицкая керамика. Горшки III и IV типов 

Тип III: 4, 3-4 - Галич; 21 6 - 7 - Леnковrды; 5 - Дарабаны. Тип IV: 8, 11 - Лука-Врублевеrдкая; 

9, 12- Ленкоацы; 10, 13-14- Галич 

Горшки 111 типа на территории Галицкой земли нам известны лишь 
в Галиче, Ленковцах и Дарабанах. Весьма вероятно, что сосуды эти суще
ствовали и на других поселенияя, но ограниченность материала не позволяет 

об этом судить. Отсутствие аналогичных горшков в других рай0нах древ
ней Руси, даже в тех случаях, где имеется большой и детально изученный 
материал, заста.вляет думать, что и этот тип горшков был наиболее харак
терен именно для Галицкой земли. За пределами Руси сосуды, близкие 
горшкам III типа, известны в XllI в. в Чехии (на городище в Давле) 29

• 

Горшки IV типа, как и 1-111 типов, составляют небольшую группу и 
также представлены очень фрагментарно (рис. 2, 8-14). Их характерной 
особенностью является простой венчИк с округлым или косо срезанным 
краем, несколько напоминающий венчики гончарных горшков IX-X вв. 
В некоторых случаях венчики с внутренней стороны имеют небольшое 
углубление (рис. 3, 13). Горшки IV типа отличаются от ранее рассмотрен-

29 J. К а v а n. Archeologicky vyskum v hradistku u Davle. «Archeologicke rozhledy·•, 
r. VIII, s. 3, 1956, стр. 377-386, рис. 172, З, 7, 13. 
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ных более разнообразной орнаментацией. Наряду с горизонтальными 
линиями .встречаются не только волнисrые, но и различные наколы (округ
лые, ногтевые и др.), а также линии, нанесенные зубчатым колесиком. 
Некоторые сосуды покрыты белым или оранжевым ангобом. Преобладают 
горшки небольших размеров с диаметром -горла 10-15 см. В Галиче эти 
сосуды отличаются от других особенно хорошим качеством теста (почти 
без примесей) и обжигом. Небольшие размеры, разнообразная орнамента
ция, отсутствие нагара и закопченности, а также иногда высокое качество 

теста и очень хоропiий обжиг (в Галиче) позволяют предположить, что 
горшки IV типа служили в основном столовой посудой. 

Горшки IV типа в небольшом количест.ве найдены на многих посе
лениях Галицкой земли: Галиче, Плеснеске, Луке-Врублевецкой, Ленков
цах, Подгородье и др. Близкие им по простому профилю венчика и орна
ментации сосуды встречаются и в других городах домонгольской Руси, где 
имеют также несколько архаичный вид. 

Пом:Имо рассмотренных выше четырех основных типов горшков, во всех 
городах Интересующей нас территории встречаются и другие разновид
ности этой группы сосудов, но в таком небольшом количестве, что не 
представляется возможным выделить. их в самостоятельные типы. 

Исследование группы горшков свидетельствует о том, что в Галицкой 
земле наряду с общерусским типом горшков (тип 1 и отчасти тип IV) 
существовали два других (II и 111), границы распространения которых, за 
редким исключением, не выходили за пределы Галицкого кнЯжества. Это 
поз.воляет считать горшки II и III типов характерными для поселений 
только Галицкой земли (собственно галицкими). 

Другие группы посуды составляют очень небольшой процент галицкой 
керамики и поэтому в маленьких коллекциях почти не представлены. От
сутствие целых экземпляров некоторых групп посуды не дает возможности 

охарактеризовать их полностью. 

С о с у д ы с · н и з к и м в е р т и к а л ь н ы м г о р л о м большого диа
метра ( 16-20 см) и иногда сильно выступающими плечиками имели боль
шие размеры и служили, видимо, для хранения зерна (некоторые иссле
довател~ их называют корчагами, рис. 4, 1-4). Сосуды эти украшены го
ризонтальными и волнистыми линиями, нанесенными иногда и на горло. 

В некоторых случаях горло слегка наклонено внутрь. На одном фрагменте 
оно опоясано валиками. Uелые экземпляры сосудов с низким горлом изве~ 
стны в Плеснеске в более раннее время (XI в.) 30• Они даЮт более полное 
представление об этих сосудах: тулово конусовидное или слегка округлое, 

плечики покатые, горло всегда снабжено дiзумя-тремя валиками; высота их 

равна 30-35 см. Как отмечает М. П. Кучера, корчаги XIl-XIII вв. 
аналогичны более ранним, но в большинст.ве случаев не имеют на шейке 
валиков. 

Фрагменты сосудо·в с. низким вертикальным горлом найдены лишь 
в Плеснеске 31

, Галиче и Ленковцах. За пределами Галицкой земли они 
обнаружены на Райковецком городище 32• Большие сосуды для хранения 
.зерна хорошо известны в Киеве, где они также имеют низкое горло с ва
ликами, но отличаются от других наличием двух ручек, высоким качеством 

теста и очень хорошим обжигом 33• . 

Крин к и ил и к у вши ц ы представлены очень фрагментарно (рис. 4, 
5-7). Характерной их особенностью является узкое вертикальное горло 

30 М. П. К у ч е р а. Керамiка древнього Плiснеська, стр. 150-151, рис. 2, 1 и 
3, 4. . 

31 М. П. К уч ер а. Дрсвнiй Плiснеськ. АП, т. XII, 1962, стр. 50, рис. 20, 9. 
32 В. К. Гончар о а. Райкоsецкое городище. Киеs, 1950, стр. 1.19, табл. XXV, 

14. 
33 М. К. Каргер. Др~вний Киев, т. I. М.-Л, 1958, стр. 418-421, рис. 100-

102, табл. XXIV. 
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Рис. 4. Различные группы галицкой керамики 
Сосуды с пизхим вертикальным горлом: 1, 3-4 - Лепков:цы; 2- fа.i\.ич. 

жшtя: 5-6 - Ленковцы; 7- Галич; кринки с J!R.Ликом для веревки: 8, 11 - Лука-Врублевецкая 
9-10, 13 - Галич; 12- Дарабаны. ' 

Миски: 14 - Лука-ВрублевеrJкая; 15 - Ле11ковцы; 16 - Плесиеск. 
Ковши: 17 - Галич 

Крышки: 18, 20-21- Гал.ич; 79- Леиховцы 



(диаметр 9-13 см) с двумя-тремя круговыми валика~и, как и у сосудов 
для хранения зерна, но горло кринок выше -4-5 см. В XII-XIII вв. 
встречаются кринки и без валиков 34

• Судя по целому сосуду более ран
него времени, найденному у Галича с кладом куфических монет IX
X вв.35, кринки имели слегка вытянутую форму, конусовидное тулово и 
покатые плечики. 

l Фрагменты кринок найдены в Галиче, Плеснеске и на Ленковецком 
городище. На одном из ленковецких сосудов сохранился след ручки; ви~. 
димо, это был кувшин (рис. 4). Аналоги_чные кринки в других районах 
древней Руси нам неизвестны. 

С о с уды с уз к им вертикальным горл ом (диаметр 8---, 
14 см) и сильно выступающим круговым валиком соста.вляют более много
численную группу, чем предыдущие (рис. 4, 8-19). Валик треугольной 
или округлой формы в сечении расположен у основания горла. Он имеет 
две выемки с противоположных сторон, через которые в виде петли выво

дилась наверх веревка, обхватывающая горло под валиком. Форма тулова, 
судя по нескольким целым экземплярам, была различная: почти шаровид

ная, как в Галиче (рис. 4, 13) 36, и вытянутая, как в Плеснеске 37
• Боль

шая часть сосудов богато украшена линейно-волнистым орнаментом или 
зубчатым колесиком, но встречаются и неорнаментированные. Некоторые 
фрагменты покрыты. желтым ангобом. 

Рассмотренные сосуды являются, вероятно, разновидностью кринок, 
которые благодаря ручке в виде петли легко было транспортировать. 

Можно предположить, что сосуды эти служили для переноса и хранения 
жидкостей (воды, молока, дегтя и др.). В целом сосуде, найденном в Га
личе, оказался деготь из березовой коры 38• 

В Галицком. княжестве, помимо Плеснеска и Галича, фрагменты сосу
дов с валиком для подвязывания веревки были обнаружены в несколь• 
ких экземплярах в Ленковцах, Луке-Врублевецкой 39 и Дарабанах, т. е. на 
всех тех поселениях, с которых имеется более или менее значительный ма

териал. За пределами Галицкой Руси аналогичные сосуды известны на до
вольно ограниченной территории - на Волыни в городах Черторыйске. 40, 

Данилове 41 и Изяславе 42
, в городе Болоховской земли Губине (район по

граничья Волынского и Киевского княжеств) 43 и в этом же районе на 
Райковецком городище 44 и в Колодяжине 45

• Вне пределов Галицкой, Во
лынской и Болоховской земель данный тип сосудов не обнаружен. 
Ми с к и ,встречаются лишь в единичных экземплярах. Это небольшие 

сосуды конической формы с прямыми или слегка выгнутыми стенками 
(рис. 4, 14-16). Верхний край косо срезан или загнут внутрь. Некоторые 
миски украшены волнистым и линейным орнаментом. На одной миске 
виден след ручки (рис. 4, 14), на другой имеется выступ с внутренней 

34 М. П. Кучера. Керамiка дрсвнього Плiснеська, стр. 151. 
35 О. О. · Р ат и ч. Древньоруськi археологiчнi пам' ятки на територii захiдних 

областей УРСР. Киiв, 1957, стр. 56, табл. II, 3. 
36 Я. Па стер на к. Указ. соч., стр. 195, рис. 81, З. 
37 М. П. К у ч е р а. Керамiка дрсвнього Плiснеська, стр. 151, рис. 2, 3. 
38 Я. Па стер и а к. Указ. соч., стр. 195. 
39 Э. А. С ы м ан о в и ч. О датировке поселений первых веков нашей эры в Луке

Врублевецкой. КСИИМК, вып. 57, 1955, стр. 24, рис. 7, 6. 
40 Материалы обследования Черторыйска П. А. Раппопортом, 1961 г. 
41 Материалы обследования городища, любезно предоставленные для ознаком· 

ления М. И. Островским. 
42 Доклад О. В. Овсянникова «0 некоторых группах керамических изделий 

Изяславля» (по материалам раскопок М. К. Каргера 1957-1964 гг.) на заседании 
Группы славяно-русской археологии ЛОИА 2 февраля 1967 г. 

4.1 П. А. Рапп опор т. Города Болоховской земли. КСИИМК, вып. 57, 1955, 
стр. 52-59; Материалы обследования Губина П. А. Раппопортом, 1963 г. 

44 В. К. Гоп чар о в. Райковецкое городище, табл. XXV, 14. 
45 Р. О. Юра. Древнiй Колодяжин. АП, т. XII, 1962, стр. 112, рис. 38, 1. 
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стороны для поддержаilия крышки. Судя по небольшим размерам мисок 
(верхний диаметр 10-13 см, диаметр дна 7-10 см, высо1·а 3-5 и бо· 
.а.ее см) они являлись .столовой посудой. Фрагменты таких мисок найдены 
в Плес~еске 46 , Львове 47, Луке-Врублевецкой 48

, Ленко,вцах и· Бакоте 49
• 

К о вши (черпаки) найдены только в Галиче и Ленковцах (рис. 4, 17). 
Эrо маленькие сосуды с диаметром устья 10-11 см и высотой 3-4 см. 
У них различаются два вида ручек: длинная слегка изогнутая и в виде 
ветли 50• Аналогичные черпаки известны и в других городах древней Руси, 
в частности в Киеве 51 • 

Кр l:>I шк и подразделяются на три типа: полусферические, конические 
и плоскоцилиндрические (рис. 4, 18-21). Они имеют маленькую головку, 
иногда со сквозным отверстием (рис. 2, 20) и большей: частью богато 
орнаментированы волнистыми и горизонтальными линиями, а также раз· 

иого рода накалами. По различной форме карнизика или его отсутствию 
:можно сказать, что крышки применялись для закрытия как горшков, таи: 

в сосудов с цилиндрическим горлом разного диаметра. Крышки обнару· 
жены в Галиче 52, Плеснеске 53 и на Ленковецком городище 54

• В других 
районах древней Руси крышки широкого распространения, видимо, не 
и:иели. Они известны на Волыни - в Данилове 55 и Изяславле 56, в Коло· 
.J.Яжине 57, а также и в более отдаленных районах, как, например, в Ста
рой Рязани 58, древнем Новогрудке 59 и др. Встречаются они и на терри
rори западнославянских земель, например в Польше (в Оттоле) 60 и в Чехии 
(Ходомысел) 61 , где бытуют в XIIl-XV вв. 

Изучение керамики Галицко:И земли Xll-XIII вв. и ее ареала позво· 
.\яет заключить, что лишь немногие виды этой керамики бытуют и в дру• 
rих ра:Ионах древне:И Руси (горшки 1 - общерусского типа, отчасти горшки 
IV типа и значительно реже большие сосуды для хранения запасов, ковши 
и крышки). Один тип сосудов (кринки с валиком для подвязывания ве
ревки) распространен, Кроме Галицкой земли, лишь на Во.!i.ынско:И и Бо
_,оховско:И землях. Основные же наиболее характерные виды галицкой 
посуды за пределами Галицкой Руси, как правило, не встречаются. Это 
особенно надо отметить в отношении горшков 11 типа, которые в Хll
первой половине XIII в. являются ведуще:И формой на поселениях Галиц· 
кой земли, соста.вляя порой до 80 % всеИ керамики поселения. 

Не менее важно подчеркнуть и то, что если аналогии отдельным фор
~ам галицкой керамики и встречаются в других районах древней Руси, 

46 Материалы обследования Плеснеска П. А. Раппопортом, 1962 r. 
47 О. Р, Рат и ч. Древньоруськi матерiали з розкопок 1955-1956 рр. на 

Замковiй горi у Львовi. МДАПВ, вып. 3, 1961, стр. 119, рис. 3, 15, 16, 18-21. 
48 Э. А. С ы м он о в и ч. Указ. соч., рис, 7, 4 и материалы раскопок Днестровско-

ВолынскоИ экспедиции 1965 г. М. А. Тихановой. 
49 Материалы разведки -И. И. Винокура 1964 г. 
50 Б. А. Тим о щук. Ленковецкое древнерусское городище, стр. 275, рис. 5, 5. 
51 М. К. К ар r ер. Древний Киев, т. I, стр. 418, табл. XXIII. 
52 Я.Пастернак. Указ. соч., рис. 81, 8, 11. 
53 М. П. К уч ер а. Керамiка древнього Плiснеська, стр. 150, рис. 2, 7-8. 
54 Б. А. Тим о щ.у к. Ленковецкое древнерусское городище, стр. 275, рис. 5, 8. 
56 Материалы обследования М. И. Островского. 
55 Доклад О. В. Овся1шикова «0 некоторых группах керамических изделий Изяс

лавля» (по материалам раскопок М. К. Каргера) на заседании Группы славяно· 
русской археологии ЛОИА 21 февраля 1967 г. 

57 Р. О. Юр а. Указ. соч" стр. 114. рис. 39, 7. 
58 А Л. МонгаИт. Старая Рязань. МИА, No 49, 1955, стр. 115-116, 

рис. 79. 
59 Материалы Новогрудской экспедиции Ф. Д. Гуревич. 
60 W. Но f u Ь о w i с z. Z badan na ostr6wku w Opolu w roku 1955. «Sprawozda

пia archeologiczny», t. III, 1957, стр. 211. 
61 К. R е i с h е r t о v а. Sti'edoveka keramika datovana mincemi. «Pamatki archeolo

gicke», L, с. I, 1959, стр. 252. 
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то весь рассмотренный выше керамический комплекс можно найти только 
-.на поселениях Галицкой· земли,· как, например, в Галиче, Плеснеске и 
Ленковцах, с ко-торых изучен значительный керамический материал. 

Все вышеизложенное поз.воляет говорить о ярком своеобразии· кера
мики Галицкой земли XII - первой половины XIII в" может быть,_ более 
самобытной, чем керамика других областей древней· Руси. -Известную~ 
роль в этом отношении могли. сыграть связи Галицкого. княжества с запад-~ 
.вьхми .землямJJ - Польшей, Чехией и Венгрией, на ·территории которых 
бытовали некоторые виды посуды, близкие к галицким. Нет сомнения, что 
дальнейшее, более полное изуч.ение керам.Йческого материала позволит 
внести уточнения в рассмотренный выше ;вопрос. 



А К А Д Е: М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТ А АРХЕОЛОГИИ 
Вып. 120 1969 год 

Ю. Jl . .ША ПО В А 

К ВОПРОСУ О ПРОИЗВОДСТВЕ СТЕКЛЯННЫХ БРАСЛЕТОВ 
В ДРЕВНЕЙ КОСТРОМЕ 

С начала 50-х годов одно за другим следовали открытия центров по 
производству сте:кла и стеклянных изделий, браслетов главным образом. 

Существование 'одних мастерских доказывалось открытием остатков 
более или менее полного производственного :комплекса· 1, существование 
других - наличием отходов производства 2 или ~:iроизводственного брака 3• 

Производство сте:к,11.янных браслетов в Новгороде доказывалось 4 поздней 
датой бытования, :когда на огромной территории Руси стеклянных изделий 
и браслетов, в частности, уже не было. ИссЛедованием составов стекла брас
летов и распределением находок по слоям удалось установить производ

ство стеклянных браслетов в Полоцке 5 и Uерковище 6 (город Воищина 
под Смоленском). Производство стекла предполагалось в Колодяжине 7, 

Городске, Райках 8, Чернигове 9 и в ряде других мест, несмотря на отсут
ствие прямых доказательст,в. 

Местное производство в Старой Ладоге, Костроме, Рязани, польском 
городе Волине. доказывается находками бракованных изделий или стеклян
ньrх сплавов разных форм. Действительно, очень хотелось бы бусину без 
дырочки рассматривать как довод в пользу ее изготовления в Старой 
Ладоге. Однако та:кое решение не всегда пра.вомерно. НапрИмер, в зем
лянке XIII в. в Киеве на полу, высыпавшись из корчаги, лежало 1339 бус 
сердоли:ковых и хрустальных. Некоторые бусы не просверлены насквозь, 
т. е. к употреблению негодны. В землянке же нет ни заготовок, ни полу~ 
фабрикатов, ни брака, ни сырья, нет и необходимого инструмента. В си:Лу 

1 В. ·А. Б о гусе в и ч. Археологические раскопки 1950 г. на Подоле в Киеве. 
КСИИМК, -вып. XII, 1951, стр. 47-48; о и же. Мастерские XI в. по произво;:\
ству стекла и смальты в Киеве. КСИА АН УССР, вьц:1. З, 1954, стр. 1.4-20; 
М. К. К~ р г ер. Древний Киев, т. 1. М., 1958, стр. 404; Б. А. Рыб а к о в. Лю· 
беч~ феодальный двор Мономаха и Ольrовичей. КСИА, вып. 99, 1964, стр. 21. 

· 2 М. В. Фе хне р. Раскопки в Костроме. КСИИМК, вып. XLVII, 1952, 
стр. 101-106. 

3 А. Л. Монгайт. С1·арая Рязань. МИА, No 49, 1955, стр. 131, 175-176. 
· 4 А. В. Ар ц их о в с кий и М. Н. Тих ом и ров. Новгородские грамоты на 

бересте (из раскопок 1951 г.). М., 1953, стр. 55; Б. А. Кол чин. Топография, стра
тиграфия и хронология Нерсвского раскопа. МИА, No 55, 1956, стр. 120:._123: 
М. Д. Пол убоя р ин о в а.· Стеклянные браслеты Новгорода. МИА, № 117, 1963, 
стр. 178-179. . 

5 Ю. Л. Щ а по в а. Стеклянные браслеты Полоцка. СА, 1965, № 2, стр. 225-
235. 

6 В. В. С е д о в. Сельские поселения Смоленской. земли. МИА, No 92, 1960, 
стр. 78-79. · 

7 В. К. Гончар о в. Древний Колодяжин. КСИИМК, вьm. XLI, 1951, стр. 52. 
8 В. К. Гончар о в. Райковецкое ·городище. Киев, 1950, стр. 130. 
9 В. А. Б о г у с е в и ч. До исторii склоробного вир.обн:ицтва в Киiвськiй Руси 

«Нариси з исторii техники», вып. 4. Киiв, 1957, стр. 134-144. 

15 



этих обстоятельств М. К. Каргер не считает себя в праве говорить о про- · 
из.водстве бус в этом жилище 10

• 

В Новгороде во время раскопок на Неревском конце найдены несколько 
лимонок без отверстий, отрезок трубочки - заготовка для полосатых бус. 
Тем не менее говорить о производстве ли·монок и полосатых бус в Новго• 
роде Х в. нельзя. 

Рассмотрение этих находок с точки зрения их форм, техники изготов· 
ления, состава показало, что ·они ничем существенно не отличаются от 

многочисленных бус" известных с огромной территории в течение всего 

первого тысячелетия 11 • В такой связи брако,ванные изделия из Старой 
Ладоги или Новгорода следует скорее относить на счет передневосточных 
мастеров, которые эти бусы делал~, а не на счет мастеров староладолжских 

или новгородских. Находки бракованных передневосточных бус в Старой 
Ладоге и Н~вгороде доказывают, очевидно, лишь одно, что бусы в это 
время возили россыпью, в сосудах, а не нанизанными на нитку, иначе 

торговец бусами заметил бы и не повез бы явный брак за тысячи кило
метров. 

Не всегда справедливы и ссылки на находки стеклянных сплавов, де· 
формированных изделий и так называемых стеклянных шлаков. 

Бесформенные стеклянные сплавы в виде капель и коротких. нитей могут 
образо,ваться в условиях случайных, никакого отношения к производству 
стекла не имеющих. Например, сильный пожар в городе или жар погре
бального· костра способны изменить до неузнаваемости и металлические 
изделия и стекло, особенно то, в составе R.оторого есть свинец. Найденные 
капли стекла в гнездовскl'!х курганах все согласно считают сплавившимися 

бусами, даже если нет и намека на их форму. Вместе с тем аналогичной по 
характеру и виду находке в городском культурном слое придается большое 
значение, часто без проверки, анализов, доказательст·в. 

Все· сказанное ,выше .и определило интерес к остаткам мастерской по 
производству стеклянных браслетов, открытых раскопками М. В. Фехнер 
в Костроме в 1951 г. -, 

В краткой публикации 12 сообщается о находке обломков стеклянных 
браслетов и остатков производственного R.омплекса (глинобитная печь). 

К сожалению, оставалось много неясного, и прежде всего не ясна стра· 
тиграфия и условия находок. Из отчета о раскопках 13 следует, что на 
площади 3 м Х 4 м «на глубине 80-100 см находился развал г линобит· 
ной печи, в :Непосредственной близости от которого были раскопаны кусок 
засты,вmей белой стеклянной массы, обломок расплавленного стеклянного 
qраслета (зеленого цвета), по-видимому, производственный брак и желез
ный шлак, применявшийся, как известно, при изготовлении стекла. Эти 
остатки, несомненно, свидетельствуют о существовании в Костроме спе
циальной мастерской стеклянных браслетов» 14• Таким образом, существо
вание мастерской ,в Костроме доказывается тремя существенными и, каза
лось бы, достаточными фактами. Рассмотрим их. 

В настоящее время коллекция вещей, составленная во время раскопок, 
хранится в Костромском музее. Здесь же хранятся материалы из раско• 
пок в Костроме 15, производившиеся в 1920 г. В. И. Смирновым. Среди 
этих материалов есть 79 обломков стеклянных браслетов. Браслеты фио-

10 М. К. К а р r е р. Новые данные к истории русского жилища. КСИИМК, 
вып. XXXVIII, 1951, стр. 11. 

ll Ю. Л. W а по в а. Происхождение некоторых типов древнерусских бус. СА, 
1960, No 1, стр. 81-96. 

12 М. В. Ф е хн ер. Раскопки в Костроме, стр. 106. 
13 М. В.· Фе хн ер. Отчет о раскопках в г. Костроме летом 1951 г. Архив ИА 

АН СССР, д. 534. 
14 М. В. Фе хне р. Отчет о раскопках .. " стр. 9. 
15 Место раскопок неизвестно. Не исключено, что эти браслеты не только . из 

Костромы. 
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лето.вые, коричневые, зеленые, желтые, бирюзовые и синие обычных 
ферм-крученые, витые, гладкие, гладкие и крученые с перевитьем. 

Нами был-и исследованы с помощью спектрального анализа составы 
всех отходов производства и готовая продукция. 

Для анализа сознательно взяты браслеты зеленые, желтые и коричне
ВЬlе (ан. 369: 10-21 см. Приложение). Дело в том, что в древней :Руси 
браслеты таких цвето;в, как фиолетовый, бирюз6вый, синий (медно-мар
rа.нцевый), изготавливались только из стекла калиево-свинцово-кремнезем
ного, главным образом в Киеве. Ни разу не встретилось ни одного исклю
чения (исследовано более 3000 браслетов). Такая строгая закономерность, 
установленная на большом числе _примеров, исключает ,возможность откло
нений, поэтому состав стекла 32 браслетов этих цветов не опреде-лялся 
специально и отнесен к классу калиево-свинцово-кремнеземных стекол. 

БрасЛ:еты коричневые, зеленые и желтые могут быть изготовлены не 
только из стекла K-Pb-Si, но и из стекл,а Pb-Si. Это очень сущест
венно, поскольку браслеты из стекла :Pb-Si не изготавливались в Киеве 
и, напротив, изготавливались в других центрах, например в Полоцке 16• 

Из стекла изготавливались браслеты под Смоленском 17, может быть, 
в Друцке 18• Возможно производство таких браслетов и в других древне
русских городах. 

Вместе с тем браслеты из стекла K-Pb-Si производились в Рязани 
и Новгороде, но в обоих этих городах, особенно в Рязани, браслеты суще
ственно отличаются от киевских набором форм и соотношением цветов. 

В связи со сказанным выше, изучение браслето,в Костромы приобретает 
особое значение. 

Из 12 браслетов, состав стекла которых определен, два-,браслета свин
цово~кремнеземных, а 10- калиево.:свинцово-кремнеземных. 

В тех городах, где делались браслеты из стекла Pb-Si, они составляют 
в сумме около трети, а в IJерковище - 95 % , в Костроме же много 
меньше (2 из 12). Следо,вательно, предполагаемое производство браслетов 
в Костроме доказать по аналогии не удается. 

Рассмотрим типы браслетов и соотноrriение ·uветов (табл. 1). 
Табл И ц а' 1 

Форма брас""етов /Фиоле-1 Кори- ] : Жел- / Бирю- ) • 1 Зеле- ) j то.вый чневый ть1й sовый Сияии вый -~~oro 

Мелкокручепые .. 3 5 - 1 1 2 12 l Крученые 3 8 1 5 3 3 23 
Крупнокрученые . 1 4 - - - 1 •' .· 6 

J 
56 

Крученые с перев. - 2 - - - 1 • 3 

Витые 2 - 1 - - - 3 4 
Гладкие. 8 14 - 4 - 3 29 l : 
Гладкие из четырех жгутоJJ - 1 - - - - 1 J 40. 
Гладкие с перев. 1 - 1 - - - 2 

И т о г о чи-ело находок 18 34 3 10 4 10 79 

Число находок, в 0/о 23 43 4 12,5 5 12,5' 100 100· 
Доверительный иuтервал . 15-32 33-53 1-10 7-21 2-11 7-21 
Киевский доверительный ИН• 20-31 19-30 3-9 12-22 12~22 8-17 
тервал 

16 Ю. Л. IJJ а п d в а. С:теклянные браслеты древнего Полоцка. СА, 19'65,' № :2, 
стр.,225-23'5. · · · · · " · " · · : · · : · · . · · ~ . 

17 В. В. Сед о в. Сельские поселения ... , стр. 78-79; 
18 Ю. Л. IJJ а u о в а. Стекляпные браслеты Полоцкой земли. КСИА, вып. 104, 

1965, стр. 47-49. 

2 КСИА, 120 r l"{)r " 
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к u ul 

Uветовая гамма браслетов остромы является почти точнои коииеи; 
браслетов Киева. Отличие составляет меньшее количество браслетов сини.х.: 
ц, напротив, очень .велико количество браслетщз коричневых. С подобным· 
явлением мы встречаемся достаточ1;ю часто. 

В Костроме· отличное от киевских соотношение браслетов гладких и 
кру!!еных: в Костроме последних 58%. Учитывая возможные (в пределах-" 
доверительных интервалов) изменения с увеличением числа находок, 
пЬ·лученные результаты можно сблизить. В Костроме более всего брасле
тов коричневых - от трети до половины. Состав шести исследованных ко-. 
ричневых браслетов одинаков, постоянно K-Pb-Si стекло (ан . .369: 10,,.. 
11, ·12, 14, 17, 19). К сожалению, среди этих браслетов нет таких, на мест· 
ном производстве которых можно было бы настаивать, правда, исследована 

лишь небольшая часть. 
Три .оплав:цвшихся ·фрагмента стеклянной массы и кусок шлака 

(ан. 369: 6-9) имеют следующие особенности состава. 
Два стеклянных спла,ва (ан. 369: 6, 7) по химическому составу принад• 

ле·жат к группе натриево-калиево-известково-кремнеземных стекол с боль· 

шоИ примесью окиси алюминия. Стеклянная масса обесцвечена находя
щеИся в составе окисью марганца. Заметим, что оба сплава, одинаковые по. 
основному составу, разные по микропримесям: в одной пробе (ан. 369: 6) 
содержится много титана; чего нет в другоИ. 

Третий бесцветный прозрачный спла.в (ан. 369: 9) по химическому. 
составу относится к группе калиево·из·вестково-кремнеземных стекол, в со• 

ставе нет марганца и алюминия. 

Шлак (ан. 369: 8)., кроме большого количества железа, содержит 
в своем составе алюминий, магний и кал1:>ций, калин, марганец и титан. 

Все домонгольское стекло, как мы видели 19, ~винцовое, кремнеземное, 

Результаты качествеив81 

" "' :.111 " " " § """' = ОПиоаиие предмета Паспорт Sr Ба Cr к Mn Са = = " " :;; ~~ :;; 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
о 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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369' 6 Сплав стекла голубоватый К-51, No 414/*529 - - - 2 3 2 
369 7 Сплав стекла бесцветный К-51, No 414/581 - - - 3 3 2 
369 8 Шлак ? К-51, No 414/113 - - - 3 3 3 
369 9 Сплав стекла прозрачный К-51, No 414/471 - - - 2 4 3 
369 10 Бр•аслет кручен':1й коричневый К-51, No 414/177 - - - 3 - 6 
369 11 )) » )) К-51, No 414 - - - 2 3 5 
369 12 » )) )) К-51, No 414 - - - 2 - 5 
369 13 )) » зеленый Кострома, раскопки - - - 2 - 5 
369 14 }) ГЛаАКИЙ коричневый В. И. Смирно.nа - - 2 5 4 
369 15 » зел-еный 1920 г. - - - 2 с s 4 
369 16 }) )) )) То же - - - - 5 4 
369 17 /) )) коричневый » - - - 2 4 4 
369 16 )) крученый желтый )) - - - 2 5 4 
369 19 » глаАкИЙ коричневый )) - - - 3 - 5 
369 ~20 )) крученый зеленый )) - - - -..,.. 5 5 
369 21 )) гладкий » }) - - - 2 5 5 

i 
i< К-51, No 414. Шифр :колле:кции, хранящейся в Ко::тромсz<ом исторнко-худоа 

'
19 М. ·А. Безбород о в. Стеклоделие в древней Руси. Минск, 1956. 



щелочное или бесщелоЧное; все сплавы, или отходы произво.дства, свинца 
не содержат. В состав.е: стекла костромских браслетов, как и в стеклянных· 
браслетах других городов, свинеЦ есть, а окиси натрия нет, в отходах же. 
производства она есть. Разница химических составо.в отходов производ-· 
ства и готовой продукции особенно очевидна из следующей таблицы. 

Таблица 2 

Ооиоввые стеJ(лообразующие Вопоъrоrательные 
~ 

Na 1 к 1 
Са 

1 

Mg 
1 

РЪ 

1 
Si Mn Al 

1 
Ti 

Готовая продукция 
стек.ляннЬ!е брас.летЬ! - + - - + + - - -

- - - - + + - - -
отходы производства + + + + - ........ -+- + ........ 

-· -+- ........ + - -+- - - -

Таким образом, «отходы производства>> не могут быть связаны с остат
ками ·производства стеклянных браслетов домонгольской поры. 

«Отходы производства» правильнее будет считать спла.вами случайного· 
происхождения, попавшими в культурный слой в XVIII и даже в XIX в., 
им соответствует характер культурного слоя на этом участке. 

Все стеклянные браслеты в Кострому привезены. Везли их и.З Киева, 
либо из Рязани, некоторые из Смоленска (ан. 369: 16, 20) и из Новго-' 
рода. Оба исследованных прозрачно~зеленых свинцово-кремнеземных брас· 
лета привезены из Смоленска·, содержат высокий процент олова J:I серебра, 
что достаточно часто не только ,в .браслетах, а и в поливе на архитектур· 
ной керамике смоленского производства. 

Приложение 

.-ектра;Льиоrо анализа · 

Со Ni тi Zn Na Ag. Cu v Sn Мо Bi Si sь Mg РЬ р As Fe In Ge 

1 
1 - 7 3 7 3 7 ! 5 - 6 6 - - - 3 - - - - - -

- - 5 - 3 - 5 7 - - - - - 3 - - - - - -
- 6 3 - 4 - 5 - 4 6 - о - 3 - - - 2 - -

1 - 5 - 4 - 4 - - 6 - - 3 ,- - - - - - - -
- - - - 6 - 4 - 4 7 - - - 7 2 - - - -
- - - - 5 - 5 - 5· 5 - с - 5 2 - - - - -
1- - - - 5 - 5 - - - - - - 6 2 - - - - -
1= 

- - - 5 6 2 - 4 ·7 - - - 5 2 - - - - -- - - 5 - 3 - 4 7 - н - 5 2 - - - - -- - 6 - 6 -· 4 - 4 7 - - - 6 2 - - - - -- 6 5 - 5 5 2 - з 7 - - - 5 1 - - - - -: - - 4 - 4 7 3 - 4 7 - - 5 2 -~ - - - -
- - 6 - 5 - 4 - 5 - .- о - 5 2 - - - - -
- - - - 6 - 4 - 5 - - - 6 2 - - - - -1 6 5 5 4 з 4 5 1 1 - - - - - - -

1 

- - - - -- 7 6 - 5 5 з - 5 7 - в - 5 1 - - - - -
1 

.ином музее. Из раскопок 1_951_ r. в r. Ко.строме под руководством М." В. Фе:хнер. 
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А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

К Р Л 'Т КИЕ ·С. О О 'Р Щ Е l-l V\. Я. \\НС. '1' V\. 'Т ':/ 'Т А -А Q ХЕ О J\:G l' V\. V\. 
Вып. 120 1969 год 

С. И. К О ЧК УРКИ НА 

КУРГАННЫЕ ГРУППЫ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ПРИЛАДОЖЬЯ 

На территории юго-восточного Приладожья, по рекам Сяси, Паше, 
О яти и их притокам расположены курганные могильники IX-XII I вв. 
На севере курганы встречаются по рекам Олонке, Видлице и Тулоксе и 
далее - на северном берегу Онежского озера 1• Курганы сгруппированы 
в группы, включающие хронологически отличные друг от друга насыпи. 

Несмотря на большое число- зафиксированных курганов в районе Прила
доЖья ( 1125) 2, погребальные об ряды изучались лишь на 345 памятниках 
(668 погребений) 3• Насыпи содержали погребения, совершенные по двум 
обр:Ядам: трупосожжению и трупоположению. 

В первой группе (66 курганов, из них 25 nострадали от грабите_ль
ских- ям и хозяйственных построек) были трупосожжения. Основная часть 
курганов этой группы расположена по р. Паше и ее притокам. Высота на
сыпей 1-2,5 м· при диаметре 9-20 м. Форма их пологая и расплывчатая, 
что объясняется, вероятно, сыпучестью грунта. Для всей группы, кроме 
13 курганов, характерны очаги в виде скопления угля на усыпанной .гра
вием глиняной подмазке, расположенные чаще всего в центре подошвы 
кургана, иногда выше. На очаге находился кухонный инвентарь: горшки, 
сковороды, лопатки, кот.л,ы и пр. 

Вторад группа представлена 29 курганами с трупосожжениями и трупо
положениями. В них обнаружено 80 погребений, из коих 41 .совершено 
по обряду кремации и 39- ингумации. Для этих курганов свойст.венны 
некоторые черты, характерные для первой группы: форма, очаги, разно
ярусность погребений. Наличие таких курганов следует объяснять, веро
ятно, сосуществованием в оnределенный промежуток времени обоих обря
дов. Может быть, сожжение трупов применялось зимой, когда насыпание 
кургана встречало известные трудности, с тем чтобы весной захоронить 
кальциниро.ванные кости. -Курганная насыпь использовалась для захороне· 
ний неоднократно. 

В третью группу входят курганы, в которых погребения совершены по 
обряду ингумации. Эта группа наиболее многочисленная. Она состоит из 
250 насыпей, из -них 63 разрушены. Большинство насыпей имеет высоту 
0,9-1,18 м. Среди них имеется группа довольно· высоких курганов от 1,5 

1 Границы распространения кургацов см.: В. И . .Р а в до 11 и к а с. Проблемы и.зу· 
ченn: культур эпвхи металла в Карелни. «Ежегодник .КГМ за 1928 г.», 1930, стр. 64. 

В. И. Равдоникас насчитал 1113 курганов, 5 известно из раскопок Г. П. Гро• 
.здилова;· автором в 1965 г. открыта группа курга11ов по дороге из дер.· Вяльгино на 
Кривой_ Наволок (Тихвннс1шй район, р .. Паша). 

3 В это число входят 120 курганов, раскопацные Н. Е. Бранденбургом, _150 -
В. И. Равдоникасом, 68-А. М. Линевским, т. е. те курганы, о которых сохранились 
дневниковые данные. 
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до 2; 13 м. Из 250 курганов в 77 оказались очаги. Наиболее распростра
ненная ориентировка погребений- головой на юг ( 138) и на запад (125 ). 
Головой -на -север захоронено 29 погребенных, на .восток - 15. В курганах 
третьей группы наблюдаются варианты в похоронном ритуале. Умерших 
хоронили или на линии горизонта, или в могильных ямах. В могилах не
однократно отмечены следы дерева от гробовищ, колод и срубов. Встре
чаются курганы, обложенные валунами. 

Выявленное разнообразие погребальных обрядов должно свидетельст
вовать не только о хронологическом диапазоне приладожских курганов, 

·но, вероятно, и их различной этнической принадлежности. Конкретное со
поставление погребальных обрядов и сопровождающих вещей подтве-рж
дает это мнение. 

Яркими особенностями погребального обряда, которые следует считать 
местными (фИ:нскими), являются многоярусность погребений, очаги в кур
ганах, меридиональная ориентировка и др. Что касается очагов, то следует 
оговориться, что они отмечены в курганах, относимых к скандинавским 

(Усть-Рьiбижна, XIX). 
Среди одиночных курганов с трупосожжением, наиболее ранним яв

ляется курган XIX у дер. У сть-Рыбижпа, в котором погребен мужчина 
с ладьей 4 • В этом кургане в средней части насыпи найдено до 100 желез
ных коротких заклепок, скобок и хвостообразных спиральных колец. За
клепки расположены в направлении с севера на юг и занимают простран

ство, соответствующее размерам ладьи (длина 9,94 м, mирина - 4,26 м). 
В Швеции, в. долине Мелара, с VII в. изве.:тны погребения племенных 

вождей в ладье с богатым инвентарем. Этот обряд погребения с сожже
нием в ладье был широко распространен в Средней Швеции в '<<эпоху ви
кингов» и сохранился до XI в.5 Такого рода погребения зафиксированы 
в Финляндии 6• 

Примеры погребений с ладьей на территории Советского Союза отме
чены в трех курганах Гнездовского могильника 7• 

Погребение с ладьей и характер сопровождающих вещей позволяют 
думать, что в кургане у дер. У сть-Рыбижна погребен скандинав. 

При определении норманской принадлежности погребенных важны же
лезные гривны, связанные со скандинавским языческим культом бога Тора 
и имевшие для норманнов важное религиозное значение 8. В приладожских 
курганах обнаружено семь железных гривещ из них пять найдены в жеи
с.ких погребениях, принадлежавших местному населению, две гривны со

провождали мужские погребения, которые, видимо,. можно отнести к скан

динавским 9 • 

4 Курган датируется IX в. на основе сопро~ождающих вещей: меч типа Е 110 

классификации Я. Петерсена (относится к первои половине IX в.), лепной горшок 
с несколько отогнутым наружу венчиком и ямочными вдавлениями. Аиалогичиый со· 
суд найден в горизонте е 1 Старой Ладоги, датирующемся VII-IX вв. (Я. В. Ст ан• 
к е_ в и ч. Классификация керамики древнего культурного слоя Старой Ладоги. СА, 
XV, 1951). Остальном инвентарь говорит о ранней дате комплекса. · 

5 Н. А r Ь m а n. Svear i ёstcrviking. Stockholm, 1955, s. 84-85. 
· 

6 Е. IJ! е п к ин. Скандинавским обряд погребения с кораблем. ЖМНП, ч. CCXCV, 
сентябрь, 1894, стр. 59. . 

7 В. И. С из о R. Курганы Смоленской губернии, вып. 1. Гнездовский могильник 
близ Смоленска. СПб., 1902, стр. 77; Д. А. А в д у с ин. Гнездовская экспедиция. 
КСИИМК, вып. 44, 1952, стр. 162; он же. Гнездовские курганы. Смоленск, 1952, 
стр. 30-34 и т. д. 

8 И. П. Ша сколь с кий. Норманская теория в современной буржуазной науке. 
М., 1965, стр. 120. 

9 М. В. Фехнер полагает, что за исключением некоторых мужских захоронений, 
которые по деталям погребального обряда могут считаться скандинащ;кими, желез11ьi·е 
гривны обнаружены в курганах местног.о населения (М. В. Ф е хне р. О происхожде• 
нин и датировке железных гривен.· «Археологический сборник. Труды ГИМ», вып. 40, 
1966, стр. 104). 
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·О вероятном норманскоИ принадлежности курганов говорит наличие -
. в погр·ебениях характерного набора женских украшениИ (двух скорлуnо· -
·образных и третьем круглом, трилистноИ или nодковообразноИ фибул 
и др.), ·типичного для одежды женщины материковом Швеции. НИ дат
ские, ни готландские женщины таких украшении не носили в IX-XI вв. 10 

·Такой специфически норманский набор украшениИ встречен в 11 погре
бениях: трех трупоположениях с ориентировкой покойного головоИ на юг 
·и восток (ориентировка третьего костяка неизвестна) и восьми трупосожже· 
ниях. Из этой группы следует выделить два оятских кургана (Яровщина, 

·4 и Валданица, 1) ·с типичным финским :набором вещен и погребальным 
обрядом. Остальные девять погребений, датируемые Х-началом XI в" 
можно отнести к скандинавским. 

Считается достоверным мнение о том, что наличие в некоторых кур· 
· ганах сломанных и воткнутых в землю мечей является характерной чертой 
скандинавского похоронного обряда. В курганах на р. Паше (Вихмес, 80 и 
Костино, 101) при погребениях находилось· воткнутое в грунт копье. Такое 
положение копья в приладожских курганах - явление необычное. По ана· 

· ·логии с расположением меча в могиле можно и эти погребения считать 
.·скандинавскими. 

Следует подчеркнуть, что скандинавские погребения по своему обряду 
·и внешним своИ:ствам не выделяются среди синхронных курганов, остав
·ленных местным финским населением. Трудность ,в выделении норман· 
. ских могил заключается в том, что они не имеют ярких особенностей (за 
исключением, по-видимому; погребения в ладье). В Западном Европе изве
·стно сравнительно немного могил «времени викингов», несмотря на обшир
·НЫе скандинавские поселения и продолжительные кампании борьбы с ви
·кингскими грабителями 11

• Скандинавы, поселившиеся в чужих землях, 
приспосабливались к нравам их жителей 12• 

Возможно, в будущем при детальном сравнительном изучении того и 
другого погребальных обрядов выявятся какие-то особенности, которые 
позволят четко определить скандинавские захоронения в массе славянских 

и финских могильников. 

О пребывании скандинавов на данной територии говорят антропологи
ческие данные. М. В. Витов отметил антропологическую близость ильмен· 
цев к жителям Северной Европы, в частности Скандинавии. Это находит 
объяснение в .весьма вероятной варяжско-скандинавскоИ примеси у русских 
Северо-Запада 13• 

Исторические данные свидетельству1;0т о том, что скандинавам была 
знакома эта территория .. Счи.тается установленным проживание какого-то 
количества норманнов в Ладоге, составлявших часть постоянного населе· 
ния города. Это' достоверно известно из скандина,вских письменных источ· 
ников 14• Следы скандинавов археологически прослеживаются на правом 

10 Н. А r Ь m а n. Skandinavisches Handwerk in Russland zur Wikingerzeit. «Medde
landen fran Lunds universitets Historiska Museum» (1959). Lund, 1960, S. 119, 134. 

11 П. Сойер находит объяснение столь примечательному факту в том, что люди 
быстро забывали свои обычаи не потому, что надолго уходили в походы из дому, 
а потому, что быстро ·усваивали христианские обычаи (Р. Н. S а w у е r. The Age of 
the Vikings. London, 1962, стр. 63-64). 

12 А. М. Стр ин н голь м. Походы викингов, государственное устройство, нравы 
11 обычаи древних скандинавов, ч. 11, 1859, стр. 288-:-289. 

13 М. В. [Витов]. Антропологические данные как источник по колонизации русского 
Севера. «История СССР», 1964, J\[o 6, стр. 97. Автор ссылается на Лундборга и 
Линдерса, по данным которых физические особенности населения Новоладожского и 
Волховского районов близ1ш среднему типу шведов. (Н. L и n d Ь о r g and F. L i n d е r s. 

·The Racial Characters of the swedisch Nation .. Upsala, 1926). 
14 Е. А. Р ы д з ев с к а я. Старая Ладога ·в древнесеверной литературе. КСИИМК, 

вып. XI, 1945, стр. 58-62. 
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берегу р. Волхова в урочище Плакун, ·где раскопано несколько небольших 
ку.рганов с типично скандинавскими погребениями Х в-. 15 . · 

Вторая группа курганов, рас1;юложенная .на р. Ояти, характеризуется 
своеобразным .обрядом погребения 16• Кальциниро,ван:ные человеческие 
«.ости вместе с золою и вещами, принадлежавшими погребенному, .завора• 
чивались в бересту, после чего сверток укладывался на заготовлен:ную 
площадку .для кургана. Если же погреб.ение совершалось по обряду ингу· 
мации, в таком случае труп заворачивали .в бересту, а сверху обсып_али 
кальцинированными костями. Для всех курганов характерны. очаги с пред· 
метами кухонного инвентаря. Для курганов с· таким обрядом погребения 
присущи вещи, происхождение которых несомневно местное. Это бронзо
вые прорезные подвески-уточки, подвески-собачки, представляющие силуэт 

четвероногого с четырьмя раз.вернутыми в беге ногами и коротким хвостом, 
миниатюрные бронзовые ключи-амулеты, бронзовые бусы. Вещи были 
в употреблении в X-XI вв. и раньше всего появились в .оятских могиль· 
никах, а .затем распространились на остальные районы Приладожья. Наи
более ярко данный погребал!'>ный ритуал в сочетании с перечисленными 

предметами отмечен в 33 курганах (десяти курганных группах: Яровщина, 
Карлуха, Мергино, Гайгово, Валда.ница, Шангеничи, Нюбиничи, располо
женные на О яти; Гиттола - на Олонке; Подъелье и Вахруше.во - на 
Паше). Комплекс вещей свидетельствует о самобытцой и оригинальной 
культуре и подт,верждает .пребывание финского населения с самого начала 

«курганной эпохи». Какое это население? · 
Для доказательства существования веси в юго-восточном Приладожье 

основательные. попытки были предприняты В. В. Пименовым 17• Исследо• 
вателем при.влечены исторические, археологические, этнографические, язы~ 

ковые и фольклорные данные, сведены воедино доказательства прежних 

исследователей. Все это делает выводы автора убедительными. В. В. Пиме
нов всем курганам приписывал весское происхождение. На наш взгляд, 
бесспорно весскими являются оятские курганы. Именно в оятских кур· 
ганах прослеживается болI?ше всего аналогий в погребальном обряде и ма
териальноi1. культуре с нижним горизонтом древнего Белоо.зера и некото
рыми курганами бассейна р. Шексны (X-XII вв.). Более того, предпола
гается проникновение групп оятского населения в соседнюю Вологодскую 
область 18• 

Третья группа памятников включает курган~r, расположенные на Оло
нецком перешейке по рекам Видлице, Олонке и Тулоксе, ·И некоторые 
оятские насыпи (рис. 5 ). В данной группе курганов имеются i::югребальные 
сооружения, сложенные .из четырех бревен венцом: Курганы представляют 
собой невысокие (до 1 м). насыпи расплывчатой формы. Иногда встреча
ются соединенные вместе две-три насыпи. В одном кургане чаще всего 
встречалось по три гробовища, расположенных на линии гори.зонта. Их 
длина 2-2,3 м, ширина 80-90 см, толщина бревен 15-25 см. Ориентира· 
ваны погребения головой на юг, юго-восток. В некоторых гробовищах се· 
верные и южные бревна по длине больше, чем .западные и восточные. Сле· 
дов кострища .в таких курганах не обнаружено. 

Горшки в гробовищах располагались в ногах погребенного. В трех слу
чаях в одном и том же гробовище были парные захоронения мужчины и· 
женщины. В одном из курганов у дер. Видлицы в срубе находились каль-

15 В. И. Р а в дон и к а с .. Старая Ладога. КСИИМК, вып. XI, 1945, стр. 40-41. 
16 06 этом подробнее см.: С. И. К очку р к ин а. Олтские могильннки X

XI в~. СА, 196&, № 2. Там же см. карту распространения весскнх курганов. 
В. В. П и м е и о в. Вепсы. М.-Л., 1965; о н ж е. Этническая принадлежность 

курганов юго-восточного Приладожья. СА, 1964, № 1, стр. 88-98. 
18 Л. А. Гол у 6 с в а. Археологические памятники веси. СА,. 1962, № 3, стр. 68, 

рис. 10. ' 
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i!инированные человеческие кости, в другом срубе были погребены несож· 
женный скелет женщины и кремированный труп мужчины (р. Тулокса). 

В четырех :Курганах на р. О яти (рис. 5) при на.Личин срубов еще со· 
храняются кострища. Кроме того, на дне сруба прослежи,вается зольно• 
углистый слой, покрытый берестой, причем в изголовье береста свертыва
лась в несколько слоев (подушка?). 

Тулокские курганы близки к курганам приладожского типа, но содер
жат срубы описанной конструкции. Все это позволяет объединить их 
в одну группу. 

· Своеобразные черты вндлицких курганов позволили В. И. Равдони
касу ,выделить их в особый, так на.зьIВаемый видлицкий тип 19

, который 
представляет промежуточное звено от курганов приладожского типа к кек

сгольмским грунтовьiм могильникам. По его мнению, названные памятн:Ики 
могут быть сближены с памятниками финнов, расположенных севернее и 

западнее, т. е. с летописной Корелой 20• Исследователь делает вывод, что 
карелы до конца XI в. жили в восточном Приладожье, а затем в конце 
XI-XII в. заселили западное Приладожье 21

• 

На наш взгляд, эта теория имеет все основания для существования. 
В инвентаре погребений указанных территорий присутствуют сходные 
вещи: литые массивные браслеты, подвески в виде крестов, пастовые 

г лазчатьlе бусы и пр. 

В литературе имеется указание, что в 1904 г. при производстве земля· 
ных раQот на железнодорожнои линии Петербург-Вологда близ 
дер. Мишкино Шлиссельбургского уезда обнаружены предметы XIIl
XIV вв., аналогичные вещам кексгольмских могильников 22• 

В курганах Олонецкого перешейка найдены вещи с так называемой 
романской орнаментацией, железные тесла и мотыги, сближающие их 
с могильниками западного побережья Ладожского озера. И, наконец, 
в районе Олонецкого перешейка известны грунтовые моrильники - форма 
погребениЯ, наиболее характерная для р. Вуоксы. Один из них найден 
на правом берегу р. Тулоксы против курганной группы у дер. Рабола, 
другой -у дер. Симон-Наволок 23• 

В курганах Олонецкого перешейка и кексгольмских могильниках упо
треблялись срубы, в которых погребали{:ь умершие. На дне срубов тех 
и других памятников прослеживались зольно-уг листые прослойки, остатки 
шкур животных и слои бересты 24• Срубные погребения Олонецкого пере· 
шейка имеют сходство с позднейшими христианскими кладбищами в Ка
релии. Семейные могилы карел в форме ~щущенных в землю срубов дер
жались вплоть до XIX в.25 На современно:\!- кладбище карел в с. Мегреге 
В. И. Равдоникас наблюдал такого рода срубы 26

• 

Не всегда удается проследить полные аналогии, что может быть 
вызвано хронологическим отличием (курганы Олонецкого перешейка да
тируются XI-XII вв., кексгольмские могильники -XII-XIV вв.), тер· 
рнториальной удаленностью и т. д. Но и приведенных здесь данных 
достаточно для того, чтобы наметить определенные связи приладожских 

19 В. И. Р а в д о н и к а с. Памятники эпохи возникновения феодализма в Карелии 
и юго-восточном Приладожье. «Известия ГАИМК», вып. 94, 1934, стр. 5. 

20 В. И. Р а в дон и к а с. Проблемы изучения культур эпохи металла ... , стр. 67. 
21 В. И. . Р а в д о н· и к а с., Археологические памятники западной части Kape.'l":o; 

Финском ССР. КСИИМК, вып. VII, 1940, стр. 11. 
22 ОАК за 1904 г. СПб., 1907, стр. 109. 
23 В. И. Р а в д о н и к а с. Памятники эпохи возникнове1rия феодализма ... , стр. 6. 
24 Т. S с h w i п d t. Tietoja karjalan rautakaudesta ja sita seuraavilta ajoilta kiikisal-" 

men kihlakunnaп alalta saatujen loytбjen mukaan esittanyt. «Suomen muinaismuistoyhdis
tyksen Aikakuskirja», XIll, Helsingissa, 1893; стр. 203-204. 

25 В. И. Р. а в д о н и к а с. Памятники эпохи возникновения феодализма ... , стр. 5. 
26 Там же, стр. 20, рис. 25. · 
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Рис. 5. Карта курганных групп юго.-восточного Приладожья 
Условные обозпач:евия: 1 - Rурrаны с порм:анским: набором укра.шепия.; 2- 1гогребсния с железными 

rриввами; 3 - sахоронение с л-адnей; 4 - nоrребеаие с воткнутым в rруат коньем.; 5 - курrа.аы вид.лиц ... 
кого типа; 6 - курганы славянские 

1- Кумбита, 8; 2- Исаева 10 (2); 3- Сязнега 60 (3); 4 ~ BJixмeo, 69 (5); 5 - Кирилино, 89; 
б - Коотино, 102; 7 - По;~ъелье, 103; 8 - Заозерье, б; 9- Залющик, I; 10 - СявIIега, 48; 11 - Сявпега; 

49; 72-Уоть-Рыбижна, 19; 13- Вихмео, 80; 14-:--Костияо, 101; 15-Акулова гора, 11 (28); 16 -Акулова 
гора, 9 (25); 17- АкуАова гора, 11 (26); 18 -Акулова гора, 17 (28); 19- дер. Красная Заря (21 курган); 
20 - о, Дрегли (восемь курrаuов); 21 - дер, Моsо.лево (10 курганов); 22- дер. Рабола (три кургана); 

23 - сел. Ви;~лицы (есмь курганов); 24 - ;icp. Большие горы (четыре кургана) 

Пр им е ч ан и е, Сначала обозначен номер кургана, затем номер :комплекса, 



курганов, особенно тех, которые расположены на Олонецком перешейке, ~ 
с кексгольмскими. 

Этнические процессы, происходившие на территории Приладожья, 
нашли отражение в том, что этнический состав этой области и iЗ насто- . ' 
ящее время отличается большой пестротой. Территория: между восточным 
берегом Ладожского озера и низовьем р. Свири заселена карельским 
населением, говорящим на ливвиковском диалекте карельского языка. 

Восточнее ливвиков узкой полосой расположились карелы-людики; еще 
восточнее, по юго-западному берегу Онежского озера живут северные 
вепсы. К югу от Свири, в верховьях Ояти и Паши, по течению р. Капши, 
а так.Же в районе Шимозера и западнее Белого озера обитают 
вепсы и т. д.27 

Исследователями-этнографами большое внимание уделено вопросам · 
карельско-вепсских культурных связей, в результате чего установлено, 
что в области хозяйственной деятельности, в гнездовом тdrie расселения, 1 

в жилищном строительстве, в традиционной карельской и вепсской 1 

одежде, в народном искусстве прослеживается много общего 28
• Сходства 'J 

в хозяйстве и материальной культуре могут быть объяснены сходными , 
географическими условиями," заимствованиями от великоруссов. И тем , 
не менее, несмотря на такое культурное родство, различия настолько су

щественны, что приходится говорить о вепсской и карельской культурах , 
как самостоятельных29• 

На наш в~гляд, различия между карелами Олонецкого перешейка и 
вепсами юго-восточного Приладожья восходят еще к XI в., когда на ре
ках Видлице, Тулоксе и Олонке появляются памятники, отличные 
от курганов П_риладожья. Эти различия не были стерты ни, сходной 
географическом обстановкой, ни одинаковь~ми социально-экономическими 
условия.ми, сложившимися в результате вхождения их в состав Русского 
государства. В свете изложенных фактов представляется возможным свя
зать видлицкий тип курганов с предками карел и ныне живущих на: Оло-
нецком перешейке. · 

Славянское влияние интенсивно начинает ощущаться в XI в., что на
шло отражение в погребальных обрядах и сопровождающих вещах. 

По-видимому, к славянским следует отнести группу из 29 курганов 
(раскопан 21) на р. Сяси против дер. Красная Заря (Бесовы Харчевни, 
рис. 5). Насыпи круглые, овальные, высотою от 40 см до 2 м при диа
метре от 5 до 13 м. Часть насыпей была обложена камнями. В 11 курганах · 
было по одно.И могильной яме, в четь!рех - по две, в двух - по три. 
В могилах неоднократно отмечены следы дерева в виде гробовищ, колод 
и срубов. В шести случаях отмечены горшки, поставленные в ногах погре
бенных. Ориентированы погребенные головоИ на запад (в одном кургщ1е 
на северо-запад). Могильным инвентарь этих курганов датируется Xl
XIII вв. Эту курганную группу, вероятно, -следует считать в основном 
славянской, учитывая западную ориентировку погребенных, обкладку на
сыпе.И камнями, отсутствие типичных финских пре.щметов. 

Поздние курганы с могильными ямами расположены у с. Дрегли и 
дер. Мозолево (рис. 5). Первая группа насчитывает до .10Р насыпе.И вы
сотой. от 30 ·см до 2,5 м при диаметре от· 4 до. 12 м. Курганы содержали 
·одиночные захоронения в могильных ямах. Некоторые женские погребе-
ния имели сопровождающие вещи XI-XII вв., в основном XII в. Неко
торые погребения вообще _не содержали вещен. 

27 Д. В .. Б у б р их. Происхождение карельского народа. Петрозаводск, 1947, -::м. 
карту 1, на стр. 8. 

28 В. В. Пиме но в. К во.просу о карельско-вепсских культурных связях. СЭ, 1960, 
No 5, стр. 33. 

29 Там же, стр. 40-41. 
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В м:озолевс:кой группе с:келеты располагались либо на земле в могиль
ной: яме, либо помещались в бревенчатые срубы - особенность курганов 
этой группы. Сопровождающий· инвентарь .цовольно типичен .цля мозо" 
ленской группы XII-XIII вв. Без сомнения, обе :курганные группы 
оставлены славянс:ким населением 30• · 

Из всего следует, что на основе археологичес:ких данных выделены 
нес:коль:ко групп памятни:ков, принадлежавших этничес:ки неоднородному_ 

населению. Этот фа:кт подтверждается данными других дисциплин: антро
пологичес:кие сведения, несмотря на общий хара:ктер ~видетельств, у:ка
залц на с:кандинавов, финское и славянс:кое население 31 , обитавшее 
на этой территории; лингвистиJ.{а выявила сохранившуюся и по насто
ящее время сложную этническую :картину; этнография :карелов и вепсов, 

современных обитателей изучаемой территории, при наличии разнообраз
ных и многогранных с.вязей между двумя народами выявила их самостоя
тельность .. для окончательного решения этнической принадлежности кур
ганов необходимы дополнительные археологические работы как в самой 
Карелии, та:к -и на территории, расположенной восточнее Приладожья. 
Имеющихся данных достаточно, чтобы представить в общих чертах этни
ческую историю, До прихода скандинавов на изучаемой территории жили 
предки современных карелов и вепсов. Пришельцы были немногочис
ленны и через некоторое время ассимилировались местным населением, 

С середины XI в. Приладожье подверглось активному славянскому. влия· 
нию, выразившемуся в проникновении значительных групп населения. 

. . 

30 W. 1. R а u d о n i k а s. Die Normannen der Wikingerzeit und des Ladogagehiet. 
Stockholm, 1930 (см. карту в конце книr!f. Бодрое о во.здеii:ств!iИ сЛавянского мира на 
приладожскую курганную культуру требует специального рассмотрения). 

31 В. В. С е д о в. Антропологические тиni:.1 населениJ1 северо-.западuых .земель 
Вt"ликого Новгорода. КСИА, вып. XV, 1952, стр. 78. · 
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 

Вып. 120 1969 го.п 

Р. М. ДЖ АН ПО Л А Д Я Н 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О СТЕКЛОДЕЛИИ ДВИНА 

Многолетние раскопки Двина, открывающие культуру средневековья 
армянского города, дают большое количество образцов стклянных изде
лий как местного изготовления, так и привозных 1• 

Наибольшее число находок разнообразной стеклянной посуды до по, 
следнсго времени было в древних ямах на территории цитадели города. 
Хронологически они не выходят за пределы X-XIII вв. Эти находки 
дали основание предполагать, что местное стеклоделие в Двине ограни
чивалось указанным временем 2• 

Однако новый материал более раннего времени, добытый раскопками 
последних лет в районе центрального квартала города 3, где до Х в. на
ходились кафедральный собор и дворец католикоса, заставляет несколько 
изменить прежнее мнение. 

В выгребных ямах, расположенных недалеко от кафедрального собора 
и дворца католикоса, была найдена в большом количестве разнообразная 
стеклянная посуда: флаконы, графины, чаши, стаканы, кубки. Весь мате
риал можно разделить на три группы: 1) бытовая посуда; 2) посуда 
культового обихода; 3) осВетительные приборы (л~мпадки, светильники, 
подсвечники). Материал этого участка датируется рейской керамикой и 
аббасидским:И монетами IX в. · 

Первая группа содержит бытовую посуду духовноij и городской знати, 
она состоит из различного рода графинов, фЛаконов, стаканов, кубков. 
Среди них имеются первоклассные образцы резной и шлифованной тех
ники, сосуды с орнаментом, нанесенным путем оттиска двухсторонних ти

сков («вафельниц») и много .других сосудов, изготовленных в двинских 
мастерских или привезенных из Ирана и Сирии. Сосуды этой группы ши
роко употреблялись и поэтому встречаются по всему городищу и имеют 
много аналогий. Но наше внимание особенно привлекает материал вто
рой и третьей групп. 

Ко второй группе, т. е. к посуде культового обихода, .мы относим 
кубки-стаканы тюльпанообразной формы и с округлым дном (рис. 6). 
Высота их 8--9,5 см, диаметр венчика, ·как правило, соответствует высоте 
сосуда. Стенки этих кубков совершенно гладкие или украшены различ
ными узорами. Подобные кубки-стаканы ~ Двине были найдены впервые 
в 1964 г. В 1965 г. недалеко от стены кафедрального собора, в неглубо
кой яме, были обнаружены 14 аккуратно сложенных таких же тюльпано-

1 К. К а фа дар я н. Город Двин и его раскопки. Ереван, 1952, стр. 237 (на 
арм. яз.); Б. А р а к ел я н. Города и ремесла Армении в IX-XII I вв. Ереван, 
1958, стр. 256-264 (на арм. яз.). 

2 Б. Ш с л к о вник о в. Керамика и стекло из раскопок Двина. «Труды Гос. 
Истор:ическог'о музея Армении», т. IV, 1952, стр. 11-21. 

3 Раскопки велись экспедицией Института археологии и этнографии АН Арм.ССР, 
руководитель раскопок К. Г. Кафадарян, начальник участка А. Калантарян. 
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Рис. 6. Стеклянные кубки из раскопок Двииа 

образных кубков-стаканов. Условия находки этой группы сосудов позво• 
ляют думать, что они были бережно спрятаны. По аналогии с кубками, 
найденными в 1964 r., их можно также датировать IX в. 

На ·этом участке в настояrций момент найдено уже более 20 таких 
кубков·ста:канов. Из них 7 экз. изготовлено из прозрачного тонкого 
бесцветного стекла с гладкими стенками. У 7 экз. стенки украiп.ены ·косым 
неравномерным рифлением. Два стакана из темно-желтого стекла отли· 
чаются особенно искусным узорчатым рифлением стенок. Есть стаканы, 
украmенные накладными нитями. Сре]!;И этого набора выделяется кубок 
из густого интенсивно-желтого стекла с узором, состоящим из квадратных 

ячеек (раскопки 1965 г.). Этот же узор повторяется и па другом бесцвет· 
ном стакане, найденном в 1964 г. Тюльпанообразные кубки·ст·аканы можно 
считать продукцией местного, двинского, стеклоделия no характерной для 
Двина фактуре стекла. Отнесение их к числу церковной утвари вызвано 
тем, что указанный тип сосудов найден только в районе церкви и не ветре• 
чается на других участ:ках. 

Весьма показательны также услов:Ия находки посуды второй группы -
14 сосудов, сложенных в неглубокой· яме-тайнике. 

Известно, что армянские ср~дневековые исторические источники при 
упоминании и перечислении различной посуды четко разграничивают 
посуду _культовую и посуду светскую. Стаканы церковного обихода: на· 
зываются «ски» 4• К ·сожалению, источники не дают ни изображений, 
ни описаний этих сосудов, но, 01;1:евидно, они были удобны по размерам и 

no форме для питья вина и поэтому м.огли· употребляться и не no nря· 

4 А. А ц у н и. Обеды и пиршество в Древней Армении. Венеция, 1912, 
стр. 70-71 (на арм. яз.). 
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мому назначению. Не случайно Церковные каноны строго запрещали 
пользование церковной утварью во время пиршества. 

На участке у кафедрального собора в 1964 г. б~rли найдены в боль
шом количестве стеклянные неглубокие чаши полусферической формы из · 
Прозрачного бесцветного стекла (высота от 3 до 5 см, диаметр верха 
от 6 до 13 см; рис. 7, 1-11). По обработке края они делятся на несколько 
групп: с утолщенным ·Краем, с краем, слегка отогнутым наружу, и чаще 

всего с загнутым наружу или внутрь краем. Как правило, дно чаши 
не имеет поддона (имеется только несколько экземпляров с тонким: 
кольцевым поддоном), дно округлое, с небольшой впадиной в центре. 
Стенки обычно гладкие, но у нескольких экземпляров рифленые; неко
торые чаши имеют. две или три небольшие ручки у верхнего борта. 

Каково назначение этих небольших и хрупких чаш? Известно, что 
еrце в римское время было принято ставить стеклянные светильники и 

лампады в металлический каркас или гнездо. На мозаиках 111-IV вв., 
а позднее на миниатюрах встречаются изображения ламп уже двух ти

пов. Один тип~ это лампы, подвешенные на маленьких ручках; этот 
тип получил особенное распространение у арабов и является прототипом: 
знаменитых украшенных эмалью и золотом ламп, которое придавали 

мусульманским мечетям особую парадность 5• 

Другой тип представлен лампадками, которые вставляли в подставку
обкладку и затем подвешивали к канделябрам или же к очень распрост
раненным в христианских церквах металлическим люстрам-коронам. 

По всей вероятности, двинокие небольшие чаши и были теми лампадами 
и светильниками, которые вставлялись в металлические подставки. В хри
стианских храмах освещению и различным световым эффектам прида

валось особое значение. Освещенный купол и особенно центральная 
люстра ·символизировали небесный свод. Известно, что византийские 
храмы украшались многочисленными люстрами-хоросами. Этот обычай 
существовал и в армянской церкви. Армянские средневековые историки 
при описании церковного интерьера или различных обрядов, связанных 

с церковноИ службой, неоднократно отмечали то впечатление, которое 
производило внутреннее освещение храмов 6• Армянская царица Катра-· 
миде для украшения кафедрального собора своей столицы Ани (в на· 
чале XI в.) не пожалела средств и выписала из Индии дорогую люстру, 
которая наряду ·С серебряным крестом: считалась украшением собора 7• 

При раскопках в Ани храма Гагика (начало Xl в.) была наИдена 
бронзовая люстра сложноИ конструкции; к круглому венцу прикрепля· 
лись в два ряда держалки для 117 шкаликов и лампадок. Лампадки и 
шкалики были изготовлены из стекла разных цветов и имели различные 
размеры. Благодаря этому они давали освещение разной интенси,вности 8• 

Остатки люстры были найдены также ·во дворц·е католикоса в Двине. 
Она состояла из металлического каркаса с 20 круглыми подставками .для 
стеклянных лампадок и подвешивалась к штанге, выступавшеИ из боковой 
стенки 9• 

Дворец католикоса и :кафедральный собор в Двине, несомненно, 
освещались подобными люстрами, которым, очевидно, и принадлежали 

описаннЬrе стеклянные чаши и лампадки. Стекло у этих чаш тонкое, 
прозрачное, 'сине-зеленоватого оттенка. Оно очень напоминает стекло 
стаканов описанной нами второй группы двинских стеклянных изделиИ; 

5 С. 1. L а m m. Das Glas von Samarra. Berlin, 1928, стр. 31-35 .. 
6 Степанос Та ронский. Всеобщая история. СПб., 1885, стр. 185 (11а арм. яз.); 

Аристакес Ласт и в ер т ц ы. Повес.твование. Ереван, 1963, стр. 55 (11а арм. яз.).~ 
7 Т. То р а м ан я н. Материалы по истории армя11ской архитектуры. Ереван, 

1942, стр. 273-274 (на арм. яз.). . 
8 Н. Я.Марр. Ани. М.-Л., 1934, стр. 64-65. 
9 К. Г. К а фа дар я 11. Указ. соч., стр. 46 (11а арм. яз.). 
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Рис. 7. Стеклянные лампады и светил:ьники из раскопок Двина 

Очень возможно, что и эти стеклянные предметы изготовлялись в Двине· 
в тех же мастерских, где изгото,влялись и кубки"ст'!-каны. 

На участке qколо щафедрального собора· найден еще один тиn освети· 
тельной посуды, представленный чашей с вертикальными сте~ками,. 
в центре ·которой помещена трубка для свечи, НИЖI;JеЙ частью прик,ре• 
пленная к дну (рнс. 7, 12). Стекло чаши толстое, плохого качества; как 
правило, оно ·покрыто патиной. Считается, что высокие борта чаши· 
не только защищали пламя от ветра, но и служили защитой от по.жара, 
так как нижнюхо часть чаши можно было наполнить водой. В средние 
века такие светильники-подсвечники были ·очень распространены. Они· 
найдены в Самарре, в Иране, как из стекла, так и из глины 10• 

В отличие от предыдущих предметов лампадки для свечей вс1·ре• 
чаются в Дв1;1не· в центральном квартале и на цитадели, что указывает· 
на их широкое распространение. с IX до XIII в. 

Таким образом, раскопки последних лет позволили расширить пред• 
ставление об ассортименте стеклянных предметов в Двине и выделить. 
еще_ две ,группы сосудоц, относящихся к церковному обиходу" Кроме того, 
теперь можно более определенно говорить о существовании в Двине 
у.же в IX в. местного стеклоделия с разнообразной техникой обработки. 

10 С. 1. L а m m. Указ. соч" No 148, 149. 



А К А Д Е М И Я· НА У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 
Вып. 120 1969 год 

Н. В. МИН К ЕВ И Ч -М У СТ А ФА ЕВ А 

МАСТЕРСКИЕ РЕМЕСЛЕННОГО КВА.РТ АЛА БАf{ЛАКАНА 

Байлакан (городище Оренкала в Мильской степи) - первый из средне
вековых городов Азербайджана, где археологическими раскопками был от
крыт и частично исследован ремесленный квартал, расположенный на юго
западной окраине города, за пределами его крепостной стены и рва. 

Здесь были выявлены остатки гончарных мастерских в виде разновре
менных обжигательных печей, относящихся к концу Vlll-нaчaлy XIII в" 
и кузнечных мастерских Xll-XIII вв. 1 В ремеслеriный квартал для про
изводственных нуЖд были подведены каналы, ·сооруженные в IX в. и 
в XII-XIII вв.2 

Неподалеку от обжигательных печей гончаров выявлены остатки по
строек, состоявших из взаимосвязанных бассейнов, чанов и четырехуголь
ных помещений (рис. 8). Различаются два комплекса разновременных по
строек. Юго-восточная часть их более ранняя, а остальная возникла 
позднее, но разница во времени их существования, видимо, невелика. Воз
можно, что некоторые части более раннего комплекса использовались и 
позже, когда были сооружены постройки более позднего комплекса. 

Ранний комплекс построек включал чаны (JII:..._IX), четырехугольное 
помещение с накло:цпым полом со ступенькой (V), большой .. глубокий бас
сейн ( I I) и два колодцеобразных углубления (I и IV - см: план). Прост
ранство между чанами VI-IX и помещением V имело вымощенный кирпи
чом и дважды оштукатуренный пол, который был сильно разрушен. 

Колодцеобразные углубления I и IV, чаны VI-IX, бассейн II были 
впущены в землю, а помещение V· и пол между чанами расположены выше 
последних на 40-80 см. Стены всех построек сложены из обожженного кир
пича (20Х20Х4; 21 Х21 Х4 см). Оба колодцеобразных углубления, из ко
торых 1 расположено выше соседнего IV, соединены двояко: протоком 
в стене и керамической трубой, заложенной в той же стене ниже протока. 
Из углубления I вода могла переливаться также в бассейн 11, в северо
западной стене которого сохранились остатки водовода из керамических 
труб, по которому вода шла в направлении с северо-запада на юго-восток. 
В чан VI вода могла поступать по трубе, -уложенной в стене на высоте 
90 см от пола, из чана VII, где она была закрыта куском кирпича, и по 
узкому прртоку, устроенному на уровне пола в стене, общей для чанов VI 
и VII. Из чана VI вода могла выливаться по водоводу, видимо, ведущему ' 
в чан III. Одно колено трубы было обнаружено в стене между чанами III 

1 Н. В. М и н к е в и ч -М у ст а ф а с в а. О ремесленном квартале Байлакана. СА, 
1958, No 4, стр. 96-106. 
. 

2 Н. В. М· и п к ев и ч -М у ст а Фае в а. Некоторые итоги изучения ремесленного 
1 квартала Байлакаиа. Сб. «Археологические исследования n Азербайдж.ане».· -Баку; 

1965, стр. 159. 
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Рис. 8. Оренкала. План сооружений для переработки фруктов 
J, JV-колодuеобраэные углубления; JJ, XVIJ, XXIII, ХХХV-бассеi!:ны для хранения воды; 

III, VI-IX, XXIII-XXVII, XXIX-XXX - чаны; Х ~разрушенная кладка; IX, XJIJ- кирцичная 

обкладка моrилi V, XIV- помещение для яавилен; XII - очажок; XXII - восьмиугольпый бассейн-

давильня; XVI - площадка чана (?); XVIII-XX водоводы; XXI, XXXIV- отводы каналов 

и VI. Как поступала вода в чаны VIl-IX, установить не удалось из-:За 
плохой сохранности верхних частей сrен этих построек. 

Стены и .полы чанов III, VI-IX были многократно оштукатурены, 
иначе говоря, ремонтировались по мере надобности. Uвет штукатурки 
в чанах VI-IX сероватый с явной примесью золы. В чане Ill, углублениях 
I и IV, а также в бассейне II и помещении V цвет штукатурки С"I:ен и по
лов розоватый, похожий на известковый ра<;твор с примесью цемянки. 

Пространство между чанами VI и IX имело два разновременных пола, 
оштукатуренных белым: раствором и отделенных друг от друга слоем 
красноватой осадочной глины толщиной в 10 см. Такие :красноваrые осадк:И 
и в настоящее время наблюдаются в отводах системы канала им. С. Орд
жо1шкидзе, по которому вода идет из р. Аракса, размывающей выше по 
течению, около ст. Джульфы, скалы красного туфа. 

Второй комплекс построек сосrоял из восьмиугольного бассейна 
(XXII), сохранившегося на высоту 55 см, семи чанов, расположенных 
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в толще стеньi (XXIII-XXVII, XXIX-XXX) (рис. 9, а), протока 
в юго-восточной стене (XXVIII}, четырех четырехугольных бассейнов 
в восточно:И: стороне (XXXII-XXXIII, XXXV), продолговатого четырех· 
угольного бассейна в юго-западной сто ране XVI I), помещения с наклон· 
ным полом со ступенькой (XIV) и круглого глиняного очажка, расположен-
ного на разрушенном полу между чанами VI-IX. · 

Пол восьмиугольного бассейна в середине понижался на 5 см ниже 
уровня его краев, благодаря чему образовался сток, ведущий через проток, 
устроенный в юго-восточной стене бассейна (XXVIII), в соседнее помещ~::~ 
ние XIV. Четыре чана (XXIII, XXV, XXVII; XXIX) глубиной около 
1 м имели полы на одном уровне с полом восьмиугольного бассе:И:на и могли 
сообщаться с пим через протоки в узких перегородках, которые можно было 
закладывать кирпичами по мере надобности. В чане XXIII проток был от• 
крытым. Три других чана (XXIV, XXVI, ХХХ), полы которых глубже 
пола XXII бассейна· на 50-80 см, отделены от него глухими кирпичными 
стенками, но соединены друг с другом при помощи керамических труб. 
По трубам водовода, уложенного в верхней части кладки стены между_ ча · 
нами XXV и XXIV, вода поступала в чан XXIV, из которого уходила по 
трубам в северном углу, в чан XXV. В южном углу чана XXIV 
перед отверстие~ выводной· трубы, расположенной на высоте 65 см от пола 
чана, был устроен небольшой своеобразный «карман» из массы известка· 
вого раствора и крупных кусков кирпича, позволявший поднимать уро· 
вень воды над полом чана до 88 см высоты, т. е. на 23 см выше отверстия 
трубы. 

В северо-западной стене чана XXVI на уровне пола имеются отверстия 
вводной и выводной труб, уложенных под полом восьмиугольного бассейна. 
Вполне возможно, что выводная труба из чана XXVI вела в чан ХХХ, где 
выявлено отверстие вводной трубы. Вода из чана ХХХ уходила по про· 
току в северо-восточной стене в соседний бассейн XXXI. В кладку стен 
вокруг чанов XXIII-XXVI был заложен водовод из керамических труб; 
здесь на расстоянии 2,25 м друг от друга было выявлено два четырехуголь· 
нь1х гнезда (12Х16Х20 см), тщательно оштукатуренн;ые внутри и прикры
тые сверху одним кирпичом. В гнездах эти трубы пе соединялись; гнезда, 
надо думать, служили для прочистки труб. Полностью выявить водовод не 
удалось, так как стенки около чанов сильно разрушены в верхней части. 
Одно колено трубы веЛо в помещение XIV с наклонным полом и сту
пенькой. 

Бассейн XVI I к юго-западу от восьмиугольного бассейна, по всей ве
роятности, служил для хранения ·воды. Он выявлен на глубину 1,40 м, но, 
видимо, был еще глубже; длина его 2,50 м, ширина 1,20 м; таким образом 
он вмещал свыше 4,2 куб. м воды. На высоте 85 см от пола в его северо~ 
западной стене имелось отверстие для вводной трубы водовода, состоящего 
из 11 колен труб, уложенных в возведенной для этого кирпичной кладке. 
Вода в водовод ·(ХХ) поступала из узкого отвода канала, устроенного 
выше боле раннего канала (XXI). В юго-западной стене бассейна XVII на 
высоте 90 см от пола было отверстие для выводной трубы другого водовода 
(XIX), от которого сохранилось несколько колен труб. Этот водовод шел 
резко под уклон и для него в более ранцем кирпичной стене, расположенной 
неподалеку, было грубо пробито отверстие, уровень которого был на 70 см 
ниже отверстия выводном трубы в бассейне XVII. При помощи этого водо
вода из бассейна XVII удалялась излишняя вода. 

К сожалению, другие стены этого бассейна были сильно разрушены, и 
где была устроена другая выводная труба, через которую вода шла по 
водоводу в чаны, установить не удалось. Около бассейна XVII сохранился 
оштукатуренным пол и незначительных размеров стена четырехугольного 
небольшого чана или бассейна, сооруженного раньше, так как этот пол был 
11спользован для укладки на нем части еще одного водовода (XVIII), шед· 
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Рис, 9. Оренкала. Ремесленный квартал 

а - вось:'l:ШуrольныИ бассейн (лXII) с чанами. Вид с .запада; б - об1ций nи/t северо-западной части: 

комuдекса :\1астерс1~нх. Снраuа внизу: [ 1 IV- КОЛIJцеобразные уг.\убления; 11 - бассейн д.нr воды; 111, 
VI- чаны; V и XIV- давильни. IIa переднем плапе - бассейн XVII д.\.Я воды с водонодо:и: ХХ; 

направо - водовод XVI!l; налево - чан XXIV с "карманом" и труба водовода в стене. Вид с северо-

запада 

шего в направлении с востока на запад и не связанного с другими водово

дами и бассейна:11и второго комплекса построек (рис. 9, 6). 
Стены бассейна XXXI, соединявшегося с чаном ХХХ, полностью не 

сохранились, но по выявленным остаткам I<ладок видно, что он был связан 

с каналом (XXXIV), расположенньш к северу от восьмиугольного бас
сейна, от которого шел небольшой отвод в сторону бассейна XXXI. В поме
rценин XXXII около стен были открыты остатки оштукатуренного пола, 
а в середине его - земля красноватого цвета, такая же, r<ак и между ча

нами VI-IX. Стены соседнего бассейна XXXIII, выявленного непол
ностью, сохранились частично; северо-западная, толrвнной 40 см, сохрани
.>\ась на высоту до 1 м, а юго-восточная, толщиной 22 см, служила общей 
стеной для помещения XXXII и XXXI II и сохранилась в высоту до 30 см. 
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К юго-востоку от помещения XXXII находился еще один четырехуголь
ный бассейн (XXXV), а к северо-востоку от бассейнов XXXIII и XXXV 
сохранилась часть стены толщиной 1 м (XXXVI). Это была, по-види
мому, часть ограды, окружавшей весь комплекс построек мастерской. 
С противоположной стороны, к юго-западу от бассейна 11, сохранились 
незначительные остатки другой стены (XXXVII) также толщиной в 1 м. 
К сожалению, следов стен с других сторон не сохранилось, но можно 
полагать, что мастерская была ограждена ·со всех сторон и, вероятно, 

только для отводов каналов были оставлены проемы в стенах. 1 
Первая группа построек была немного больше углублена :В землю, чем 

вторая, и сильнее разрушена. Наличие на разрушенном полу между чанами 
VI и IX глиняного круглого очажка (Xll) с керамической трубой для 
доступа воздуха позволяет считать, что первый комплекс сооружен раньше, 
чем второй, связанный с восьмиугольным бассейном. 

Оба комплекса построек созданы в Xll-XIII ,вв., что хорошо под~ 
тверждается находками характерной для этого времени глазурованной по
лихромной керамики с гравированным рисунком 3 и монетами атабеков 
эльдегизидов Абу-Бекра (1191-1210) и Узбека (1210-1225) 4

• 

Назначение описанных комплексов из-за плохой их сохранности не 
вполне ясно·. Сначала, исходя из плана восьмиугольного бассеИна и связан
ных с ним построек, возникла мысль, что это развалиньt бани, но ·это пред
положение быстро отпало, так как нигде в наружных стенах не ,видно было 

следов обогревательных каналов и отсутствовала топка, необходимая для 
бани. Размеры чанов, не превышающие по площади 1 кв. м, также не соот
ветствуют размерам помещениИ бань с центральным восьмиугольным 
залом 5. 

Наличие водоводов из керамических труб, связывающих бассейны и 
чаны и таким образом позволяющих их промывать, наталкивает. на мысль 
о том, что это был комплекс построек производственного назначения; здесь 
происходил процесс, требующий систематической промы.вки чанов и бас
сейнов. 

В археологической и этнографической литературе мы не встретили све
дений о подобных памятниках. Некоторые соображения об устройстве от
дельных помещении возн.икли при изучении виноделен Крыма и Средней 
Азии. Выше указывало·сь, что штукатурка, котороИ были обмазаны стенки 
и полы некоторых бассейнов (Il, XII, XXXI, XXXIII), колодцеобразных 
углублении (1, IV) и помещений с наклонным полом (V, XIV), была ро
зоватого цвета. 

С этим можно сопоставить четырехугольные винодельни II-IV вв. и 
IV-VI вв., открытые в Херсонесе Г. Д. Беловым; полы и стены виноделен 
были также оштукатурены розоватым раствором известки с примесью 
мелкотолченной цемянки. По мере изно·са обмазка раствором возобновля
лась. Г. Д. Белов выявил до шести-семи слоев такого раствора 6• 

Да:аильни, расположенные с чанами или цистернами, наблюдались также 
и в Херсонесе. Помещения V и XIV оренкалинского сооружения с наклон
ным и ступенчатым полом похожи на давильни для вина VII-VIII вв., 
выявленные в Пенджикенте 7• 

3 А. Л. Я к об с он. Художественная керамика Байлакана {Оренкала). МИА, 
№ ~7. 1959, стр. 254-256 (группа 7А); стр. 262-264 (группа 7В). 

Монеты из раскопок 1959-1964 гг. определены научным сотрудником Музея 
истории Азербайджана Л. В. Рагимовым. 

5 Бани с восьмиугольными помещениями на Апшероне известны в селах Балахны 
XIV в., Маштаrи XVII в. (см. И. П. Щ с б лык ин. Памятники азербайджанского 
зодчества эпохи Низами. Баку, 1943, стр. 32). 

~ Г. Д. Б е А о в. Херсонссские винодельни. ВДИ, 1952, № 2, стр. 227, 230, 232. 
О. Г. Б о л ь ш а к о в и Н. Н. Не r м а т о в., Раскопки в пригороде древнего 

Пенджикснта. МИД, № 66, 1958, стр. 190. 
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Расположенные неподалеку друг 
от друга гончарные печи и давильни 

винограда, а также остатки водоводов 

из керамических труб были обнару

жены в Киргизии в рабадах средне
вековых городов Сарыга и Сулука, 
датируемьJх Xl-XII вв.8 
Т щательпая многократная штука

турка стен и полов помещений и ча

нов рассмотренных построек, наличие 

водоводов для их промывки, остатки 

извести на полу чана XXV, очажок, 
устроенный рядом с комплексом вось
миугольного бассейна, позволяют вы
сказать предположение, что описан

ные постройкИ были мастерской для 
выдавливания соков из винограда и 

других фруктов и изготовления из 

них сладостей и вина. 
У арабских авторов Х в. Ибн

Хаукаля и ал-Истахри имеются дан
ные о .богатых плодородных садах 
Байлакана 9• Ал-Мукаддаси отмечал, 
что в Байлакане выделывали отлич
ные сладости (орехи в меду, леденец, 

Рис. 10. Оренкала. Бронзовая печать 
из бассейна XXXI (увеличено в четыре 

раза) 

варенье и др.) 10
• В анонимном географическом сочинении XIll в. гово

рится о том, что город Байлакан торговал хорошими гранатами и вино
градом 11 • Эти сведения косвенно подкрепляю'!' мнение о том, что описан
ные комплексы построек были мастерскими для изготовления изделий из 
фруктов или вина. Восьмиугольный бассейн мог служить давильней. 
В чанах отстаивался сок ягод, их мог ли держать в известковом растворе до 
варки, что и теперь практикуют в Азербайджане при изготовлении варенья 
из инжира и других ягод. На очажке в котлах варили ягоды и вываривали 
до цеобходимой густоты соки. Чаны и бассейны, связанные с таким про
изводством, должны были тщательно промываться, для чего и была 

устроена в толще стен сложная система водоводов из керамических труб. 
В бассейне XXXI была найдена бронзовая четырехугольная печать от 

перстня ( 1,5 Х 1,3 см) с надписью арабскими буквами «Аллах Мухаммед» 
(рис. 10). Надпись либо означала имя владельца печати Мухаммеда, раба 
Аллаха, либо такое сочетание слов имело значение амулета или обращения 
к богу и его пророку Мухаммеду для благословления в делах владельца 
перстня с печатью 12• Возможно, что печать принадлежала владельцу опи
санной мастерской. 

Наз па чепие двух колодцеоб разных взаимосвязанных углублений ( 1-
IV), относящихся к первому комплексу, пока неясно. Чаны llI, Vl-IX 
мог ли служить отстойниками. Помещение V с наклонным ступенчатым по
лом могло быть давильней. Бассейн 11, судя по его размерам, скорее всего 
использовали для хранения воды. Кирпичные стены около водоводов 
XVI Il и XIX сооружены были раньше второго комплекса построек, так как 

8 «Чуйская долина. Труды Семиреченской археол. экспедиции». МИА, № 14, 
1950, стр. 20, 28, 43---44, 90, 93--94, 97. 

9 Ибн-Хаукаль. СМОМПК, вып. XXXVIII, 1908, отд. I, стр. 85-92; Ал-Истахри. 
СМОМПК, вып. XXIX, 1901, отд. I, стр. 18-19. 

10 Ал-Мукаддаси. СМОМПК, вып. XXXVIII, 1908, отд. 1, стр. 9. 
11 Н. Д. Ми кл ух о -Мак л а й. Географическое сочинение XIII в. на персид

ском языке. «Ученые записки ИВАН», т. IX, 1954, стр. 202. 
12 Н. В. Мин к ев и ч. М у с т а ф а ев а и А. В. Р а г им о в. Перстни с печа

тями' из Байлакана. «Доклады АН Азерб. ССР», т, XXI, № 9, 1965, стр. 89-91. 
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кладка, на которой лежит водовод ХХ, разрушила кирпичную северо-за
падную стену и на западном ее углу сохранились следы раствора, в котором 

были уложены трубы водовода XVIII, также не связанного с более позд
ним комплексом построек для переработки фруктов или изготовления 1 
вина. Назначение этих кирпичных стен, сохранившихся на высоту до 
1,75 м, также пока неясно. 

Описанные мастерские, как и весь незащищенный рабад на юго-запад
ной окраине Байлакана, сильно пострадали во время нашествия монголов, 
разрушивших город в 1221 г. 13 Несмотря на сооружение Тимуром новых 
стен па территории города, окружавших сохранившуюся его часть 14, рабад 
на юго-западной окраине не был восстановлен. На его месте образовалось 
кладбище с небольшими мавзолеями. Устройство могил и сооружение над
могильных мавзолеев на кладбище, выявленном в верхнем слое городища, 

еще больше способствовало разрушению мастерских рабада. 
По обнаруженным в верхнем слое монетам, чеканенным ху лагуидами 15 

и правителями династии Ак-Коюнлу 16
, можно полагать, что кладбище обра

зовалось во второй четверти XII I в. и просуществовало до конца ХV-на
чала XVI в. 

13 Ибн-ал-Асир. Тарих-ал-Камил, XII, 1958. Баку, 1940, стр. 140. 
14 Г. М. Ах мс до в. О «Тимуровской стене» города Байлакана. СА, 1964, No 1, 

стр. 273-278. 
15 Монеты хулагуидов чеканены в Тебризе от имени Абу-Саида (1316-1335). 
16 Монеты 11равителей дцнастии Ак-Коюнлу чеканены от имени Якуба (1479-

1490). 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБl,UЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 
Вып. 120 1969 год, 

!О. А. 3 АД НЕ ПР О В С К Ий 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ РАСПИСНАЯ КЕРАМИКА ФЕРГАНЫ 

В ряде областем Среднем Азии в период, предшествующим монголь
скому завоеванию, наряду с ремесленной керамикой высокого качества была 
распространена лепная расписная посуда архаического облика. Впервые об
ратил внимание на лепные сосуды из Афрасиаба В. Л. Вяткин, сопоста
вивший их с керамикой трипольской культуры 1• В литературе, по•:QИДИ· 
мому, первым высказал сомнение относительно такой датировки афрасиаб
ских находок Б. П. Денике 2 

•. Позднее было окончательно установлено, что 
никакого отношения к неолиту лепная посуда типа «афрасиабского ТРИ· 

полью~ или «псевдо'Грипольская» не имеет и датируется она средневековым 
периодом - X-XII вв.3 

В Ферганской долине средневековая расписная керамика намдена в раз
ных пунктах. Наибольший интерес представляют материалы из У згенского 
оазиса в Восточной Фергане. Большая коллекция добыта в слоях Xl
XII вв. па Узгенском городище во время раскопок А. Н. Бернштама 
в 1945 г.4, Н. Н. Забелиной в 1953 г.5 и ю: А. Заднепровского в 1954 г.6 

Эта керамика Узгена своеобразна. Сосуды сформованы от руки. Поверх· 
ность их покрыта светло-желтоватым или сероватым ангобом и .залощена, 

роспись монохромная. Расписной орнамент встречается на сосудах различ
ных форм: корчагах, кувшинах, кружк.ах с петлевидными ручками,. на вазо

видных сосудах и др. Узор наносился буро-коричневом или черноватой 
краской. Выделяется лишь фрагмент крупного сосуда с двухцветной рос
писью красноватой и коричневой красками. Судя по имеющимся фрагмен
т.ам, орнамент покрывал почти всю поверхность сосуда, включая носик и 

ручку. В росписи преобладают криволинейно-растительные мотивы, сво· 
бодно и причудливо .заполняющие поверхность сосуда. Чаще всего встре
чаются следующие элементы: две взаимопересекающиеся волнистые линии 

(«веревочка»), зигзагообразны~ линии, растительные побеги с завитками, 
волнообразный, а также меандровый узор и др. При монохромной росписи 
художественный эффект достигался контрастом светлого фона и темного 

1 В. Л. Вятки н. Афрасиаб -городище былого Самарканда. Ташкент, 1928, 
стр. 38-40. 

2 Б. П. Дени к е. Прикладное искусство СреднеИ Азии. «Художествещ~ая куль
тура Советского Востока». М.-Л., 1931, стр. 54-55. 

3 А. Н. Берн m там. К пересмотру формально-т1щологических схем. КСИИМК, 
uып. 29, 1949, стр. 19; В. Ф. Гайдуке в н ч. Работы Фархадской археологической 
экспедиции в Узбекистане в 1943-1944 гг. -КСИИМК, вып. 14, 1947, стр. 108. 

4 А. Н. Берн щ там. Историко-археологические очерки центрального Тянь-Шаня 
а Пам!fро-Алая. МИА, № 26, 1952, стр. 258-261. 

5 Материалы Н. Н. ЗабелиноИ не опублнковань1 и только частично использованы 
автоfом статьи. 

Ю. А. З а lt н е пр о в с к и й. Археологнqескне работы в ЮжноИ Киргизии 
в 1954 г. «Труды КА8Э», т. IV, 1960, стр. 226. 



узора. Очень часто орнаментальные узоры образованы светлым фоном, 
выделенным на окрашенной поверхности. Обращают на себя внимание слож
ные криволинейные фигуры с завитками, поверхность которых заштрихо
вана сеткой. Следует отметить тщательность исполнения узора и большое 
разнообразне орнаментальных мотивов. Одыако ввиду фрагментарности ма~ 
териала представить композиционное построение узора в целом невоз

можно. 

Небольшое количество средневековой керамики с росписью найдено на 
городище Шурабашат, расположенном в 10 км к северо-западу от У.згена 
на правом берегу р. Яссы. В восточной части древнего поселения выявлены 
культурные слои средневекового периода. В комплексе с поливной и обыч
ной для У.згена неполивной посудой оказались .замечательные образцы 
расписной керамики 7• Один из них - это широкогорлый невысокий гор
шок .с низкой горловиной и слегка отогнутой закраиной, выпуклым туло
вом, на небольшом низком поддоне. Композиция орнамента, выполненного 
коричневой краской, тесно связана с формой сосуда. Верхняя его· часть 
(шейка) опоясана орнаментальным фризом геометрического узора. Тулово 
украшено светлыми :крупными завитками и кругами, выделенными путем 

закрашивания фона и пространства между ними. Узкая светлая полоска 
отделяет шейку от тулова. Внутренняя поверхность поддона поделена 
перекрещенными линиями на сектора, в каждом из которых помещено по 

кружку-горошине. Края поддона, как и края венчика, также окрашены 
(рис. 11, З; рис. 12, З). 

Другой сосуд- с широкой горловиной и сужающимся к дну туловом, 
на небольшом массивном поддоне. в верхней части тулова сохранились 
остатки небольшой петлевидной ручки с прямоугольной пятой. Форма со
суда отличается изяществом и легкостью. Вся поверхность его (кроме под
дона) покрыта узором в виде :вьющихся спиралью растительных побегов, 
нанесенных в виде 'I:ОНких линий буро-коричневатой краской по светлому 
фону. Края _поддона и венчика окрашены. Обращает внимание плоская 
крышка с небольшой кнопковидной ручкой в центре, сплошь расписанная. 
Кр.асновато-коричневой краской по светлому фону исполнен узор, состоя
щий из концентрических полос с .зигзагообразной линией и заштрихован
ными выступами. Край бортика окрашен. Орнамент нанесен небрежно 
с неравномерным делением окружности. Декоративный эффект создается 
хонтрастом темных и светлых элементов узора (рис. 11, 5; рис. 12, 2). 

По характеру украшения резко выделяется другая плоская крышка 
с массивной конической ручкой. В отличие от предыдущей крышки .она не 
покрыта ангобом, поверхносrь ее красноватая. Узор в виде радиальных по
лос небрежно нанесен белой краской. Края крышки украшены косыми 
насечками. Своеобразие у.Зора и цветова.Я гамма Позволяют отнести эту 
:крышку к особой разновидности расписной керамики (рис. 11, 6). 
· Наряду с лепной расписной посудой в Шурабашате обнаружено не
сколько образцов сосудов, изготовленных на гончарном круге и украшенных 
несколькими вертикальными полосами коричневой краски 8• 

Своеобразная расписная :керамика открыта автором в 1964 г. на К.зыл
Октябрьском городище, находящемся в 6-8 км к северо-западу от У .згена, 
на левом берегу р. Яссы, почти напротив Шурабашата. Обращает внимание 
лепной кувшин (рис. 11, 2) с туловом биконичес:кой формы, с высокой гор
ловиной, петлевидной ручкой и плоским дном. Тесто сосуда-с грубой при
месью; поверхность его неровная, шероховатая и с трещинами. Сосуд асим-

7 Ю. А. Зад не пр о в с кий. Работы Южно-Киргизского отряда в 1956 г. 
ТИИ АН Кир.ССР, V, 1959, стр. 158, 160, рис. 11,а,б; 12. 

8 Там же, рис. 12. Сходные узоры на станковой посуде отмечены в керамике 
городища Карабулак; Ю. Д. Бар узд ин, Г. А. Брык ин а. Археологические па
мятникИ. Баткена и Ляйляка. Фрунзе, 1962, стр. 114, рис. 7, 5. 
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метричен. Снаружи 011 покрыт красноватой краской и украшен узпром 
в виде нескольких рядов звездочек-клякс, нанесенных белой краской при 
помощи штампа (на высокой горловине - два ряда звездочек, на верхнеИ 
половине тулова - три). Нижняя половина сосуда. не украшена. Подоб
ные же звездочки помещены на плоской ручке. В месте соединения горло
вины и тулова проходит полоса горошин-перлов. 

Второй, также лепной, плоскодонный кувшин резко отличается и щ) 
форме и орнаменту (рис. 11, 1; рис. 12, 1). Это сосуд с приземистым ту-
11.овом, высокой конической горловиной, посаженной не в центре, а сбоку 
тулова. Кверху горловина слегка расширялась и заканчивалась фигурным 
сливом, который обломан. Возле основания ручки имеется в тулове отвер
стие и отпечатки некогда находившегося здесь носика. Поверхность кув
шина покрыта бело-розоватым ангобом, залощена и украшена своеобразным 

узором, нанесенным коричнево-красноватой краской. Основание горловины 
и носика отдельно обведены кружевным узором из концентрических полу
дужек. Ниже на тулове располагается ряд «елочек», разделенных кружками. 
Горловина также расписана растительным узором в. виде «елочек~,. 
На ручке имеется резной узор, косой крест и ямки, /а также несколько 
горизонтальных полосок краски. 

На городище Кзыл-Октябрь найдено еще несколько фрагментов с узо
ром из звездочки, нанесенным белой краской, что позволяет говорить о ти
пичности этого мотива. Здесь же представлена и другая разновидность 
дтого узора, когда звездочка изображена более правильной и иной - буро

коричневой краской по беловатому фону. Еще один вариант орнаментации 
представляет собой оригинальный узор в виде шеврона и примыкающего 
сбоку зигзага, исполненный белой краской (рис. 11, 4). 

В Узгенском оазисе средневековая расписная посуда встречена на трех 
поселениях и представлена несколькими разновидностями. Керамика каж
дого из этих поселений своеобразна - ц по форме, и по орнаменту, И по 
цветовой гамме. Мотивы росписи шурабашатских сосудов· не выходят из 
круга узоров, встреченных в Узгене, однако они не находят прямых анало
гий в узгенском комплексе, в котором не обнаружено _сосудов с белой 
росписью, а также расписной станковой посуды, как в Шурабашате. Кера
мика из Кзыл-Октября отличается от узгенской, для которой не характерен 
узор в виде звездочки и шеврона, и где отсутствуют растительные мотивы, 

подобные росписи кувшина из Кзыл-Октября. По формам сосудов и прна
мептальным мотИ,вам посуда Кзыл-Октября не похожа также и на шураба
шатскую, хотя в обоих поселениях встречен прием украшения керамики бе
лой краской. В целом лепная расписная посуда ;каждого поселения своеоб
разна, несмотря на малочисленность находок, бросается в глаза однород

ность керамики и отсутствие привозной расписной посуды. 

Рассм.атриваемая расписная керамика относится к одному времени~ 
XI-XII вв., т. е. к домонгольскому периоду. В каждом случае дата уста
навливается по комплексу· находок. Следовательно, различие расписной по
суды в поселениях У згенского оазиса, расположенных очень близко друг 
к другу, нельзя объяснить хронологическими различиями. 

Имеющиеся материалы позволяют предположить существование на 
каждом из этих поселений своего местного производства лепной расписной 
посуды и таким образом говорить о существовании в небольшом У згенском 
оазисе по крайней мере трех центров домашнего гончарства. На основании 
приведещ1ых фактов можно примерно определить ареал гончарных изделий 

местного· (домашнего) производства. Конкретные археологические наблю
дения относительно района сбь!та продукции ремесленников Средней Азии 
пока весьма незначительны и поэтому данные по У згенскому оазису заслу
живают особого внимания. Очевидно, что лепная грубая посуда широко 
употреблялась в быту населения У згенского оазиса, - как городского, так 
и сельского. Мастера должны были учитывать вкусы потребителя. Можно 
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Рис. 11. Средневековая расписная керамика Ферганы 

7, .! 1 4 -- городИI!!С Кзыл~Ок·rябрь; 3, 5, 6 - н>родиrQе I.llypaGaшaт 
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Рис. 12. Средневековая расписная керамика городи1ца Шура
башат 

полагать также, что лепную посуду изготовляли для нужд всего селения 

или самых ближайших селений. Судя по расположению городищ и отсут
ствию там привозной расписной посуды, распространение местной не выхо
дило за пределы небольшого района радиусом 8-10 км. Это археологиче
ское наблюдение очень близко к наблюдениям этнографов. Так, например, 
радиус райоца распространения глиняной посуды в горном Таджикистане 
составлял в среднем 15-20 км.9 

У зген в домонгольский период являлся большим торгово-ремесленным 
центром, главным городом Ферганского удела караханидского государства. 
Нет сомнений, что изделия ремесленных гончарных мастерских У згена, про
изводивших поливную и другую посуду высокого качества, широко распро

странялись по всему Узгенскому оазису. Другое дело лепная расписная 
посуда, которая употреблялась главным образом на месте и, вероятно, не 
вывозилась. Во всяком случае в керамических материалах из Кзыл-Ок
тября и Шурабашата полностью отсутствуют образцы расписной посуды, 
распространенной в самом У згене. И это понятно: Шурабашатское средне
вековое поселение было небольшим рядовым сельским селением У згенского 
оазиса. Вряд ли в нем существовало ремесленное производство посуды. 
Кзыл-Октябрьское городище представляет собой остатки небольшой воен
ной крепости. Здесь также не выявлено наличие ремесленных мастерских. 

9 Е. М. Пе rц ер с в а. Гончарное пр_оизводство Средней Азии. ТИЭ ЛН СССР, 
r. XLII, 1959, стр. 18. 
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Поэтому можно предполагать в этих поселеннях только домашнее гончар

ство, но не ремесленное (товарное) гончарное производство, которое был() 
развито в У згене. · . 

Вопрос о сосуществовании домашнего. и ремесленного керамического 
производства, а также вопрос о причи11ах возрождения традиции изготов

ления лепной посуды с росписью в Xl-XII вв. уже привлекали внимание· 
исследователей. В литературе высказан ряд предположений. А. И. Тере
ножкин, основываясь на факте нахождения лепной посуды в точно датиро
ванных слоях Тараза, пришел к заключению об одновременном существова

нии в предмонгольский период ремесленного и домашнего производств& 

глиняной посуды 10. Это положение было поддержано А. Н. Бернштамом~ 
который сопоставил афрасиабские cocyJ,J;ы с «женской» керамикой, изучен-
ной этнографами в горном Таджикистане 11

• . • 

Попытку объяснения широкого распространения лепной посуды в рас
сматриваемое время сделал Б. А. Литвинским, писавший следующее: 
«На основании выдвинуто~о нами положения о массовом притоке в этот 
период сельского таджикского населения в города, вызванном рядом со

циально-экономических причин, мы утверждаем, что расписная керамик& 

в керамических комплексах Хульбука, Самарканда и др. - следствие и сви
детельство переселения в города в Х в. и, о·собенно, в Xl-XII вв. крупных 
масс крестьянства, принесшего с собом излюбленные формы и приемы гон
чарном техники» 12• 

Возражая против столь категорического утверждения, мы уже обратили 
внимание на отсутствие археологических материалов по керамике сельского· 

населения и на факт отсутст,вия таджикского населения в ряде рамонов. 
Среднем Азии, где известна расписная керамика XI-XII вв. 13 

Еще дальше пошел Б. Я. Стависким, которым считает: « •.. расписную 
керамику конца X-XII вв. одном из характерных особенностем древне
таджикской культуры» и предподагает,. что «находки ее в Кухистане сви
детельству'ют о прив:адЛежности б·ольшой группы археологических памят
ников верхнего Зеравшана этого периода прямым предкам современных 
горных таджиков» 14. 

Вновь опубликованные материалы позволяют возвратиться к вопросу 
о распространении расписном средневековой керамики на территории Сред
ней Ази1;1. Эта керамика встречена на ряде поселений в Южном, Северном 
и Uентральном Таджикистане, в долине Зеравmана (Афрасиаб, Кулдор
тепе), в Ташкентском оазисе, на средней Сырдарье, в Северном Киргизии 
(в долине Тала са). В имеющихся публикациях полностью отсутствуют 
указания на находки расписной керамики в Хорезме и Южной Туркмении. 
Если это действительно так, то намечаемый ареал в общем совпадает с гра
ницами караханидского государства XI-XII вв.15 

Почти во всех случаях исследователи датируют расписную керамику 
XI-XII вв. 16 И только находки на Кулдор-тепе отнесены к концу Х в. 

10 А. И. Тер е нож к ин. Литература по археологии в Узбекистане. ВДИ, 1939, 
No.1, стр. 190-191. 

11
· 'А. Н. Берн шт а м. К пересмотру формально-типологических схем; 

М. М. Д ь ЯI< он о 1!. Работы Кафирниrанского отряда. МИА, No 15, 1950, стр. 179; 
см. также: Е. М. Пе щ е р е в а. Указ. соч., стр. 234. 

12 Б. А. Литвин ·с кий. АрхеологичесRое изучение Таджикистана советской 
наук1~й. ТИИАЭ АН Т&дж.ССР, XXVI, 1954, стр. 62. 

Ю. А. Заднепровский. УRаз. соч. Труды КАЭЭ, т. IV 1960, стр. 245. 
14 Б. Я. С т а в и с к и й. Основные этапы освоения земледельч~ским населением 

горных районов верхнего Зеравшана (Кухистана). «Материалы по этнографии», 
вып. I, 1961,-стр; 48. 

~~ «ОчерRи истории СССР. Период феодализма IX-XIII вв.». М., 1953, карта 3. 
Нам удалось найти в литературе тольRо одно указание о находке в Хорезме 

более поздней керамики, украшенной мазками красно-коричневой краски: на городище 
XV-XVII вв. в Ургенче. В других районах Средней Азни существование в столь 
позднее время расписной керамики пока никем не отмечено (см.: Н. Н. В акт у р-
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У нас · пока нет lUiKaкиx данных о существовании расписной керамики 
в саманидский период IX-X вв. Она неизвестна в раннесредневековых 
комплексах в Сог де и Кашкадарье, например в Пенджикенте. Все это по
зволяет предполагать, что расписная керамика не была характерной для 
материальной культуры предков таджикского народа и поэтому нет серьез
ных оснований связывать распространение ее в XI-XII вв. с появлением 
в городах масс «сельского таджикского населения». • 

Вопрос о причинах возрождения традиции J!Зготовления лепной распис
ной посуды является сложным и не может быть решен однозначно. Необхо
.димо обратить внимание на истоки растительной орнаментации этой кера
мики, которые, по всей вероятности, восходят к предшествующему тюрк
екому периоду. Растительные узоры, по заключению А .. Н. Бернштама, 
занимали большое место в орнаменте карлукской керамики Семиречья 17• 

Эти мотивы широко использовались и для украПi:ения металлических изде
.лий, таких, как предметы Кочкорского клада 18• 

Вероятно, не случайно растительные мотивы становятся излюбленными 
11 орнаменте поливной кераМИl\И караханидского времени. Некоторые ис
·следователи справедливо ставят вопр,ос о влиянии культуры кочевых наро

дов на появление некоторых групп поли.вной керамики этого времени 19• 

Все сказанное, принимая во внимание также время и ареал расписной 
керами~и Xl-XIII вв. на территории Средней Азии, приводит к предпо
.ложению о какой-то связи появления этой керамики с влиянием тюркского 
кочевого населения. Но этот .вопрос нуждается ,в дополнительном изучении. 

Рассматривая истоки орнаментации средневековой керамики Ферганы, 
нельзя пе обратить внимания на некоторое сходство ее с расписной керами
-кой шурабашатского периода (последние века до н. э.) 20• В орнаменте ке
рамики древней Ферганы отмечается переход от господствующих геомет
рических мотивов, характерных для чустской культуры и для актамо-эй-

11.атанского периода, к растительным узорам, получившим распространение 

впервые в шурабашатское время. 
Такай переход обычно считают закономерным в развитии орнамента. 

·причины смены и широкого распространения растительных мотивов еще 
не раскрыты, хотя в литературе высказано предположение, что такого рода 

мотивы ближе к мировоззрению земледельческих народов 21 • Во всяком 
елучае по ферга·нской керамике. можно наблюдать эволюцию орнамента. 

Узоры .в виде звездочек, встреченные. в слоях домонгольского периода 
на городище. Кзыл-Октябрь, являются излюбленными мотивами украше
ния и в современной керамике Ферганы и других районов Средней Азии. 
Подоб1Iые узоры имеются на поливном сосуде ХIХ-наЧала ХХ в. из 
У ра-тюбе, нижняя половина которого украшена тремя рядами звездочек 22• 

Очень широко используется мотив звездочки гончарами Риштана в нашн 
.дни 23

• Тот факт, что этот мотив существует до сегодняшнего дня, еще раз 
свидетельствует об устойчивой и непрерывной традиции развития куль
туры земледельческого населения Ферганы. 

с к а я. Хронологическая классификация средневековой керамики Хорезма (IX
XVII вв.). ТХЭ, IV, 1959, стр. 332, рис. 32, 1, 2. 

17 А. Н. Бернштам. Историко-археологические очерки ... , стр. 155-157; 
-ср. также орнамент керамики «боло1·ных городищ» Приаралья (С. П. Толст о в. 
Города гузов. СЭ, 1947, № 3, рис. 13-14). 

18 А. Н. Берн шт а м. Историко-археологические очерки ... , стр. 89-94. 
19 Б. В. В е й м а р н. Искусство Средней Азии. М.-Л" 1940, стр. 172, прим. 16. 
20 Ю. А. Зад не пр о в с кий. Древнеземледельческая культура Ферганы. МИА, 

№ 118, 1962, табл. LII, 1; LIX, З; LXII, 6. 
21 О. А. С ух аре в а. К нстор:ии развития самаркандской декоративной вышивки. 

«Литература и искусство Узбекистана», кн. 6, 1937, стр. 128; Н. А. Бел ин с к а я. 
Декоративное искусство rор:иого Таджикистана. Душанбе, 1965, стр. 47-50. 

22 «Народы Средней Азии и Казахстана», т. 1. М" 1962, рнс. 6 на табл. к стр. 396. 
23 Н. Бурду к о в. Гончарные изделия Средней Азии. СПб" 1904; Л. Жадов а. 

Современная керамцка Узбекистана. М" 1963. 
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 

Вып. 120 1969 год 

• 

Г. В. Б О РИСЕ ВИЧ 

РОЛЬ МАКЕТ А В РЕКОНСТРУКUИИ 
ДРЕВНЕРУССКОГО ЖИЛИЦ(А 

ЗавершающиИ: этап археологического изучения древних поселений· 
составляет систематизация материалов раокопок и реконструкция бь1та 

и культуры, среди которых важное место занимает реконструКЩfЯ жи~ 

лища. Особый интерес представляют сам процесс создания реконструк~ 
ций и принципы вьiбора аналогий для их обоснования. 

Решение последнеИ задачи связано ·с воссозданием верхних частей 
зданий, которые не всегда могут быть полностью обоснованы только 
археологическими данными. Необходимо привлечение исторических све~ 
дений и описании, синхронных с исследуемым памятником, дополненных 
этнографическими парал;\елями. 

В 1963-1966 гг. было археологически изучено неукрепленное пасе~ 
ление VII в. около хутора Т етеревского Житомирской области. В нем 
было открыто 18 сооружений различного назначения: жилые каморы, 
стоящие отдельно или соединенные с хозяйственной постройкой, отдель.но 
стоящие хозяйственные постройки и, кроме того, были зафиксированы 
следы от столбов навесов и ограждений 1.-

_Все жилые помещения имеют прямоугольный план, приближающийся 
к квадрату со сторонами от 3 до 4 м. В углах - следы от опорных ст·ол~ · 
бов. В нежилых постройках, соединенных с каморой, были применены 
аналогичные конструкции. 

В от.дельно стояц.JИХ хозяйственных ростройках конфигурация плана 
отходила ·от прямоугольной и имела криволинейные очертания, близкие 
к овалу, полуовалу и мноr·оугольнику (рис. 13, 1, 2). На углах много
угольников обнаружены следы столбов. В геометрических центрах ова
лов или многоугQльников на расстоянии 1,5-2 м стояли центральные, 
более мощные по диаметру столбы. 

Покрытие этих построек можно реконструировать следующим обра
зом: центральные столбы, вероятно, соединялись мощной балкой, на нее 
и на центральные столбы с периметральных опор укладывались пучки 

балок. Все это вместе. составляло несущий каркас здания (рис. 13, 2). 
На qалки укладывались прогоны, которые, вероятно, крепились лозой 
к бал:кам. Поверх прогонов настилалась крQвля из тростника или травы. 
Овальные ·стены в материке оставили неглубокие канавки от близко рас~ 
положенных ямок, вероятно, следов плетня. Изогнутый плетень, вкопан~ 
ный в землю, представлял собой относительно жест·кую систему в маЛ:ень~ 
ких по площади постройках. Этим объясняется отсутствие столбов 
на криволинейных участках стен. В полуовальных стенах столбы нахо~ 

1 И. К. Фрол о в. Поселение Тетеревка I. КСИА, вып. 110, 1967, стр, 30-35. 

46 



о 1 
1 

. f 
1 
1 
1 
1 

Соорgжение N :н· 

~ 
ш 

t 

Соор!Jжение 11 J.J 

r:h 
щ 
Соор!fженце N~ 

3 

о 

"Соорgженце N8 

л~ 
~ 

4 
Рис. 13. Тетеревка I. Конструктивные схемы построек 

1, 2- несущий остов хозяйственных построек; 3, 4 - весущи:И остов полуземлянок 

каркасноrо типа 

дятся· в месте по:церечного диаметра овала и на прямолинейных участках. 
В некоторых случаях сохранились остатки опор за периметром стен со
оружения, которые можно считать подпорками столбов несущего каркаса 
или плетня, защищаю1цего от ветра и случайных нагрузок (рис. 13, 1). 

Древние плетневые постройки имеют много общего по конструкциям 
с хозяйственными постройками Украины 2 и простейшими постройками 
народов степной полосы и Кав'Каза 3• 

Несущий остов жилых камор и углубленных в землю хозяйственных 
сооружений осуществлялся по тому же принципу, что и в отдельно стояв
ших хозяйственных постройках. Укрепление стенок полуземляных соору
жений явно недостаточно надежно предохраняло от осыпания краев ямы. 
Отсутствие следов стен позволяет предположить, что они были сделаны 
из плетня, но без обмазки. На селище не было ни одной землянки. 

Колебание уровня пола от поверхности земли от 30 см до 1 м в жи
лых помеII_J;ениях, применение угловых столбов малого ·диаметра и сред

ние размеры стоящего человека {1,70-1,80 м), а также более чем ве
роятный способ отопления «по-черному», говорят о жилых каморах, как 
легких хижинах. Они имели теплый зе..'1\1:ляной пол, опуIIJ;енный до уровня 
промерзания грунта (рис. 13, 3). 

Помещения с плетневыми стенами, пригодные. z~ля жилья, на зиму 
должны утепляться. Самый простой и наиболее вероятный способ -
обкладка стен хворостом, тростником, камышом и т. п. Эта обкладка 
одновре..'1енно была и запасом топлива, и корма для скотины на зиму 4• · 

Для этого приема характерен большой вынос крыши, которыИ легко 
осуществляется путем увеличения консоли балки,. лежащей на столбах, 
а также дополнительным креплен.нем утеплителя вертикально стоящими 

жердями, воткнутыми в ·землю. Следы их, повторяющие контуры ямы 
каморы, обнаружены в материке (рис. 13, 4). 

Реконструкция древней архитектуры основана на археологических на
ходках и .аналогиях, которые позволяют воссоздавать недостающие части. 

Научная аналогия основывается 1ffi :объективном сходстве двух раз
личных по своей природе систем, поэтому аналогия уместна тогда, когда 

2 Е. Э. Б лом к в ист. Крестьянские постройки русских, украинцев и белоrуссон. 
·Восточно-славянский этнографическиИ сборник». М., 1956, стр. 197, рис. 41. 

3 С. А. Токарев. Этнография народов СССР. М., 1958, стр. 186, 188, 191, 
249, 259. 

4 На Украине этот способ утепления стен применяется в дсре~нях до настоящсrо 
времени. 
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Рис. 14. Рабочий макет застройки древнерусского 
селища VII в. Тетеревка I 

уже выяснены принципиальные вопросы их сходства и различия и точно 

определены границы соответствия 5• 

Прямое перенесение отдельных типов существующих построек в ка
честве готовой реконструкции древних сооружений только на основании 
сходства конструкций, прослеживаемых при раскопках, без учета целе
вого назначения строений может привести к ошибкам. Так, например, 
из-за сходства плана древнерусской землянки с планами современных 
погребов без учета размеров человека реконструированное поселение 

IX в. получилось похожим на огромпы.й «курганный могильник», кото
рый «оживляли только печной дым между жилищами, да люди» 6

• Здесь 
нарушен принцип аналогии, и древние жилые сооружения отождеств

ляются с современными постройками другого функционального назна
чения 7• 

Использование современных образцов народного зодчества для рекон
струкции древних построек возможно и необходимо. Неизменность и 
архаичность их образа, его устойчив·ость в значительных хронологиче
ских пределах проявляется целиком и полностью в хозяйственных по
стройках с элементарным планом, выражая целиком их утилитарные 
признаки (например, амбары, овины, погреба, бани и т. д.). Т радицион
ность облика такого сооружения имеет материальную основу. Ее опреде
ляют, во-первых, строительные матерй:алы и их свойства (распростра
ненность их в природе, размеры примененного строительного леса, его 

несущая способность и т. д.); во-вторых, комплексом применяемых 
инструментов и орудий труда (они определяют обработку материалов, 
конструкции, крепление деталей, отделку и качество работ, технологию) 
и, в-третьих, назначение и характер использования помеrnений, функция 
зданий (они определяют этажность построек и кубатуру помеrцений). 
Строительный объем постройки определяется совокупностью этих при
знаков. Более изменчивы, чем хозяйственные постройки, обычные жи
лища. В них в процессе развития общественного быта и практики строи
тельства появляются новые конструкции и бытовые узлы, которые также 

постепенно становятся устойчивыми. Домостроительные традиции со
стоят, таким образом, в передаче и развитии технических и других зна

ний от поколен:ия к поколен:ию. 
Совпадение древних функциональных схем с аналогичными функцио-

нальными схемами «живой старины» позволяет представить себе общий 
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5 В. А. Шт о ф ф. Роль моделей в познании. Л., 1963, стр. 53. 
6 И. И. Ляп ушки и. Городище Новотроицкое. МИА, № 74, стр. 194-210. 
7 В. А Штоф ф. Указ. соч., стр. 30-50. 



Рис. 15. Вариант реконструкции фрагмента селища Тетеревка I 

вид большей части древних .сооружений как строительнь1х типов, переда
вавшихся по традиции. 

В поселениях феодального периода меньшую часть построек состав
ляют специализированные типы сооружений, как, например: терема, пu
валуши, вежи и т. д., которые трудно выявить только на основании чер

тежей раскопов. Они в местах, доступных для археологических обследо
ваний, могли быть построены по правилам возведения традиционной 
группь1 сооружений и в своих нижних частях иметь сходные функцио
нальные и конструктивные связи. Эта группа сооружений на определен
ных этапах развития феодального зодчества перест.ала быть традицион

ной и не дошла до наших дней в неизменной объемной форме в составе 
крестьянского жилища. Эти сооружения могут быть выявлены только 
в результате градостроительного и планировочного анализа части города 

или поселения, группы дворов или отдельного хозяйства. 
Широкие вскрытия территорий древнерус.ского города и исчерпы

вающие раскопки маленьких поселений ввели в науку новый тип архео
логических источников - планировку древних поселений. 

Реконструкция планировки и застройки имеет пе меньшее значение, 
если не большее, чем реконструкция отдельного сооружения. Эти задачи 
плодотворно могут быть решены только на макетах. 

Некоторый опыт моделирования на рабочих макетах уже накоплен 
в Новгородской, Черниговской и Житомирской экспедициях при рекон
струкции различных градостроительных образований: части посада Нов· 
города X-XV вв.8, княжеского замка XI в. Любеча 9, древнеславян
скогq поселения \/II в. Тетеревка I 10• 

Создание объемной модели поселения в этой стадии исследования 
сразу же выявляет основные архитектурно-планировочные задачи древ

них зодчих, что значительно упрощает сам процесс реконструкции и 

8 Г. В. Б о р и се в и ч, В. П. Тюри н, Г. П. Ч и ст я к о в. Оныт реконструкции 
деревянной жилой застроiiки Новгорода. «Архитектурное наследство», № 15, 1963, 
tтр. 28-37. 

,
9

0 
Б. А. Р ы 6 а к о в. Киевская Русь. «История СССР», т. 1. М., 1966, стр. 529. 

' Рекопструкuия Г. В. Бориссвича и И. К. Фролова. И. К. Фрол о в. Поселение 
Тстеревка I, стр. ЗQ-.35. 
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позволяет в общем виде решить ряд вопросов, связанных с взаимным 
расположением построек. Воссоздание высот в объемной форме, сделан
ное на основе точного генерального плана, заставляет с максимальным 

·вниманием произвести анализ чертежей раскопов, позволяет уточнить . 
с большой вероятностью местоположение входов и дает возможность 
лучше представить себе. хозяйственно-бытовые коммуникации. 

В ходе исследования возникает в строгой последовательности целая 
цепь отдельных промежуточных реконструкций и поясняющих схем 
составных частей и узлов, определяющих основные параметры построек. 
Они непосредственно вытекают из археологического и ист-орического 
материала и определяют границы научной фантазии. Сам процесс созда
ния рабочего макета становится частью исследования древней архитек-
турно-планировочной среды. · 

Рационально выбранный материал и масштаб макета в пределах своих 
возможностей и свойств максимально отображают сходство с оригина
лом в полном соответствии с известными научными сведениями 

об объекте исследования. Материал макета должен быть удобен для ра
боты и легко поддаваться обработке, чтобы в нем можно было осущест
влять изменение объемов зданий, форм ·кровель, уменьшение или увеличе
ние высот, членение фасадов и т. д. Сложность решения объемов здания 
и их частей, в особенности технически неудовлетворительный водоотвод 
с крыш, часто указывают при этом методе па сомнительность про,веряе

мого варианта и на необходимость разработки более прос:rого объемно
пространственноrо решения или на разновременность изучаемых по

етроек. Масштаб имеет не менее важное значение, так как он определяет 
степень обобщения и сходства модели и оригинала, а также соответствие 
пропорций. Модель в этом случае обладает условностью, свойственном 
современному планировочному макету (рис. 14). Тем не менее она позво
ляет произвести оценку полученных в процессе моделирования системы 

вариантов и выбрать наиболее типичный. 
Фотографирование макета является составной частью исследования 

поселения, дающего реконструкцию его в целом и по частям, по ком

плексам 11 • По готовым фотографиям и рабочим схемам очень просто. 
осуirJествляются образные графические реконструкции или создается 
подробный демонстрационный макет, если есть достаточные основания 
для детальной разработки. Этот прием позволяет с максимальной точ
ностью передать пространство с фоном из конкретных построек, макси

мально включая их в реконструкцию, позволяя найти наиболее характер-
ные точки наблюдения (рис. 15 ). · 

Построение макета как способ исследования - творческий процесс, 
который содержит элементы научной фантазии, ограниченном рамками 
приводимых аналогий, наблюдений, фактов. Модель на конкретном при
мере упорядочивает сведения ·о древней планировке и застройке. Углуб
ленное изучение материала стен, конструкций и деталей, выяснение 
назначения· и использования строений на основе разработки макета поз
воляют наглядно представить каждую постройку в естественном окру
жении. Чем больше фактов, свойств и аналогий в:н.лючено в реконструк
цию, чем полнее изучены фактические данные археологии, тем точнее 

реконструкция и тем ближе опа к типичному оригиналу прошлого. Мел
кие отклонения модели в некоторых частях от действитель.ности 
на отдельных постройках не могут значительно ис1казить общую типич
ную картину древней ,застройки, если правильно учтены все условия. 

11 Г. В. Бор и се в и ч, В. П. Тюри н, Г. П. Чист я к о в. Указ. соч, рис. 1, 
стр. 4-16. 
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 
Вып. 120 1969 ГОД 

П. ПОЛЕВЫЕ И .ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В. И.РАС ПОЛОВА 

БРОНЗОВЫЕ СЕРЬГИ ПЕНДЖИКЕНТ А 

Бронзовые серьги из Пенджикента - хорошо датированная коллек
ция вещей, предс·rавляющая значительный интерес для средневековой 
археологии Средней Азии. 

За. время раскопок в Пенджикенте с 1947 по 1966 г. включительно 
найдено 24 бронзовых серьги как целых, так и во фрагментах. Все они, 
за ис·ключением- одного экземпляра, литые. По форме . их можно разде
лить на следующие группы: 

I. Несомкнутое кольцо с отростком в верхней части и колечком 
внизу, к которому прикреплялась подвеска. На отросток надевалась бу
синка; на данной серьге (рис. 16, 1) ·бусина -жемчужная. Серег такого 
типа найдено четыре (рис. 16, 1-4) 1• 

11. Несомкнутое кольцо, на которое надевалась подвеска (таких най
дено три1 экз.емnляра: рис. 16, 5-7). 

111. Несомкнут-ое кольцо с утолщением посередине, разрыв в кольце 
находится над утолщением (най-дено три экземпляра: рис. 16" 8-10). 

IV. Несомкну'rое кольцо с утолщением посередине и с отростком 
у разрыва в кольце (найдено два экземпляра, рис. 16, 11-12.). 

V. Несомкнутое кольцо с разрывом наверху и с утолщением, которое 
переходит ·в неподвижную «подвеску» в. виде двух шариков, отлитую 
вместе с серьгой (рис. 16, 13). 

VI. Не•сомкнутое кольцо; в отличие от серег первой группы утолще
ние-'--- посередине; к нему примыкает колечко длн подвески (найдено 
два экземпляра, рис. 16, 14, 15). На одной из этих серег подвеска сохра• 
нилась 2• 

К разновидности э~оИ группы относится фрагмент серьги (рис. 16, 16), 
у которого имеется не одно колечко для подвески, а два - одно за дру

гим. Через них продевалось колечко подвески. 
VII. Несомкнутое кольцо с биконическим утолщением, внизу от утол~ 

щения отходит о1:росток, который, вероятно, служил для прикрепления 
бусинки (найдено два экземпляра, рис. 16, 17, 18). 

Как сказано, одна серьга (рис. 16, 14) найдена вместе с подвеской. 
Подвеска цельнолитая удлиненной конической формы с колечком вверху 
и ·стерженьком внизу. Под колечком -утолщение. На стерженек, ви
димо, надевалась бусинка. Найден еще один экземпляр точно такой же 
подвески (рис. 16, 19) 3• . 

1 Серьга (рис. 16, 4) при реставраци:~~: частично ра.эвалилась. 
2 А. М. Белен и цк и й. О р.аскопr<ах городища древнего Пеиджикента в 1956 r. 

«Археологические работы в Таджикистане в 1956 r" вьiп. IV. Трудь~ АН Тадж.ССР», 
r. XCI, 1959, стр. 99, рис. 8. _ · 

3 А. М. Б еле и и цк и й. О работе Пенджикентского · отряда Т АЭ в 1959 г. 
«Археологические работы в Таджикцстаие, вып. VII. Труды Ин-та истории 
АН Тадж.ССР», т. XXXI, 1961, стр. 86-87, рис. 9. 
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VIII 
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9 
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Мес.то находки 

1 rруппа 

Помещение 6; 30 см пад 
полом у северной 
стены 

Помещение 45, в вер-

хнем слое завала 

Помещение 4, из за-

вала 

кв. II, яр. 3 

Помещение 6 входит в один комплекс 
с помещениями 1-8; на полу их най
,1J;е11ы монеты Тургара П типа 

Верхний слон завала датируется фель
сом, найденным в 20 см ниже при
толоки двери 

Помещение 4 входит в тот же жилой 
комплекс, что и помещение 16. В по
мещеции 16 па верхнем полу наЙ,1J;е
но два фельса 

Найдена в слое, который датируется 
временем не позже начала VIII в.4 

11 rруппа 
Помещение 2 

Усадьба 3, к востоку 
от помещения 3, в 
завале 

Помещение 40 в дерно
вом слое 

Помещение 38, в зава
ле у восточной стены 

Найдена вместе с монетой Тургара5 

Северная часть здания 3 погибла от 
пожара не ранее 760-761 гг.6 

В дерновом слое одного из помещений 
комплекса, в который входит поме

щение 40, найдена монета Тургара 

В завале ломещения найдены монеты 
Вархумана, Бидиана и пенджикент
ской царицы 

111 rруппа 

Помещение 1, в 20 см 
над полом 

·Помещение_ 144, глуби
на 1 м, северо-восто
чный угол 

На полах помещений жилого компле
кса, в который входит помещение 1, 
найдены монеты Тургара и фельсы 

В завале втого помещения найдены 
фельсы 

IV rрупп_а 

Помещения 4 и 5, возле 
северо-восточного уг

ла нижнего этажа на 

полу. 

Помещение 2, глубина 
25-30 см в завале 

Помещения 4 и 5 входят в тот же жи
лой комплекс, что и помещение 127, 
на полу которого найдена монета 
Да'уда сына Гурilза8 

В завале поме1мения 2 на глубине 3, 15 м 
найдена монета. ал-Джунайда9 

V rруппа 

Помещение 3 в завале 
на 25 см выше уро
вня пола 

В доме 9 в помещении 1, которое слу
жило передней и соединяло все 

остальные помещени.я домаlО, на 
суфе найдена монета А ал-Аш acall 

VI rруппа 

Помещение 82, к вос
току .от _пего, в за

вале 

К востоку от помеr.цения 82, в завале, 
в 10 см над полом найдена монета 
Тургара12 
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хш 

хш 

XVII 

хш 

XVI 

хш 
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3дание 

VI 

Место J18.Ходки 

Помещение 21, в зава
ле, на глубине 4,8 м 

Помещение .26, над по
лом в юго-восточном 

углу 

( Продо.лжение) 

Поздний этап жизни помещения 21 
датируется монетой Typrapa13 

На полу помещениs найдена монета 
ал-Джун айда 

VII rруппа 

Помещение 49, у юж
ной стены, на глуби

не 10 см выше репера 

Помещение 12, над 
полом среди гумус

ных nрослоек 

В комплексе, в который входит поме
щение 49, не найдено монет моложе 
первой четверти VIII в. (чекана 
пеНАЖикентской царицы) 

В комплекс, кроме помещения 12, вхо
дит еще nомещею1е 11. Из этих 
помещений происхоАят две монеты 
чекана nенджикентских цариц и 

монета Бидиана 

Подвески 

Помещение 25, завал, 
на глубине 3,4 м 

Помещение 31а, в за
вале кирпичей на 
10 см н.ыше пола 

Помещение 52 в юго-за
падном углу на глу

бине 70 см от репера 

Помещение 17, в за
вале 

В завале nомещения: найдены монеты 
Тургара и фельсы 

Помещение 31 а входит в один ком
плекс с помещенаем 10, на полу 
которого на~депа мо.нета Тургара 

В завале nомеrы;ен.ий этого комплекса 
найдены монеты царицы, а в дер
новом слое - монет.а Тургара 

В жилом комплексе, н который входит 
помещение 17, на полах найдены 
фельсы 

Помещение 3, на глуби- Монет найдено не было 
не 1, 70 м (uод дном 
хума) 

У мrца к западу от по
мещения 40 у южного 
среза входа в nоме

щение 40, на 2 м вы
ше помещения 40 

В компле!(се, в который входит поме
щение 40,. в завале над верхи.им 
полом был найден клад из пяти се

ребряных аббасидских монет - под

ражаний Бухар-худат~м 

4 Б. И. М а р ш а к. Отчет о работах на XI 1 объекте за 19 5 5-1966 гг. МИА, 
No 124, 1964, стр. 224-227, 237. 

5 А. И. Тер е н о ж !( ин. Раскопки н кухендизе Пспджикента. МИА, No 15, 
1950, табл. 42, в, стр. 83. · 

6 О. Г. Б о л- ь ша к о в и Н. Н. Нег мат о в. Раскопки в пригороде древнего 
Пенджнкента. МИА. № 66, 1958, стр. 168. 

7 В. Л. В о р он ин а. Архитектура древнего Пснджикента. МИА, No 124, 1964, 
стр. ~7, рис. 5. 

8 О. И. Смирн о в а. Монеты древнего Пснджикента. МИА, No 66; 1958, 
стр. 227, 237, No 437. 

9 О. И. Смирн о в а. Каталог мо11ет с городища Пенджикент. М., 1963, N11 938. 
10 О. Г. Б о л ъ ша к о в и Н. Н. Нег м а то в. Указ. соч., стр. 179. 
11 О. И. См и р 11 о в а. Каталог ... , No 837. 
12 Там же, No 192. 

13 Б. Я. Ст а в и с кий. Раскопки квартала жилищ знати в юго-восточной части 
Пенджикентского городища (объект VI) в 1951-1959 гг. МИА. No 124, 1964, 
стр. 176. 



Интересны подвески, состоящие из бронзового стерженька, заканчи
вающегося наверху глухой петлей. На стержень надеты бусины: в одном 
случае - крупная коралловая и на конце мелкая жемчужина (рис. 16, 20), 
в другом - бусина синего стекла с белыми глазками, нижняя бусинка 
не сохранилась (рис. 16, 21); в третьем - бронзовая и стеклянная бу
синьi: {рис. 16, 22; но эта подвеска, видимо, :сохранилась не полностью); 
в четвертом случае~ крупная стеклянная бусина и на конце !Мелкая 

жемчужина (рис. 16, 23). По всей вероятности, к этой же категории ве-
1цей можно отнести и бронзовую литую подвеску шаровидной формьх 
с колечком сверху для подвешивания и маленьким шариком внизу 

(рис. 16, 24). Эти подвески могли' принадлежать к различны:vf группам 
серег. При изготовлении серег стерженек подвески, вероятно, пропу
скался: сквозь колечко серьги, затем он закреплялся наглухо и па .него 

нанизывались бусины. Бронзовые цельнолитые подвески надевались 
на колечко. серьги.· Колечко, :как показывает одна из серег (рис. 16, 14), 
несомкнуто. 

Серьги Пенджикента найдены в хорошо датирщшнных монетами жилых 
комплексах. Благодаря этому впервые значительную коллекцию серег из 
оседлого посел.ения Средней Азии можно датировать с точностью почти 
до полувека. Пенджикентская коллекция серег, как и коллекции многих 
других предметов из этого городища, может поэтому стать эталоном при 

датировке подобных ,вещей. Для .обоснования даты серег целесообразно 
привести стратиграфические данные относительно каждой из них и ука

зать сопровождающий нумизматический материал (см. стр. 52-53). 
Приведенные Данные показывают, что появление серег 1 группы 

в Пенджикенте относится ко времени не позже начала VI II в., они бы
"I:овали до конца существования города, т. е. до 70-х годов VIII в. 
Серьги. II группы относятся к середине - второй половине VIII в. 
Серьги 111 группы появляются не позже первой трети VIII в. и бытуют 
до конца существования города. Серьги IV группы найдены в комплек
сах третьей четверти VIII в. Единственная серьга V группы найдена 
в доме с монетой чекана 761-762 rг. Серьги VI группы появились 
не позже середины VIII в. и бытовали до гибели Пенджикента. Серьги 
VII группы, видимо, следует относить к первой четверти VllI в. 

Подвески к серьгам, состоящие из бусин, и имитирующая их литая 
подвеска появляю'l'ся в Пенд:жикенте не позже середины VIII в. и бы
туют до конца существования Пенджикента. 

Таким образом, большинство бронзовых серег связано с последним 
периодом жизни Пенджикента, хотя вполне возможно, что бытование 
отдельных вещен было длительным. 

На:хюдки серег при раскопках других памятников Согда мне неиз
вестны, но они встречались на соседних территориях СреднеИ Азии: 
в Фергане, в Семиречье, в Хорезме и в низовьях Сырдарьи. К VI типу 
серег относятся серьrи из грунтового погребения в урочип.Jе Хозина
хона 14 и с городища КаИноват 15 в Фергане, две серьги с городища 
Ак-Бешим в Чуйской долине 16• 

Е. Е. Неразик сопоставляет серьгу, найденную в Якке-Парсане. 
с серьгой VI типа из Пенджикента (рис. 16, 14) 17• Однако серьга 

14 Б. А. Латынин. Некоторые итоги работ Ферганской экспедиции 1934 г. 
«Археологический сборник Гос. Эрмитажа», вып. 3, 1961, стр. 158-159, рис. 29, 2, 3. 

15 Т. Г. О б о л д уев а. Отчет о работе первого отряда археологической экспеди· 
ции на строительстве Большого Ферганского канала. «Труды Ин-та истории и архео
логии АН Узб.ССР», т. IV, 1951, табл. VI, 12. 

16 Л. Р. К ы зла с о в. Остатки замка Vl-VII вв. на городище Ак-Бешим. СА, 
1958, № 3, стр. 156-157, рис; 6, 1; он же. Археологические исследования на горо
дище Ак-Бешим в 1953-1954 гг .. «Труды КАЭЭ», т. 11, 1959, стр. 216, рис. 45,24. 

17 Е. Е. Не раз и к. Раскопки Якке-Парсана. «Материалы Хорезмской экспеди
ции», вьш. VII. М., 1963, стр. 30, табл. 14, 6. 
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Рис, 16, Бро!l.зовые серьги Пен,1tЖикеита 
1-4 - серьги I группы; 5-7 - оерьrи П rрупuы; 8-10 - cepьril III rруuпы; 11-12- серьги lV rруnпы; 

13 - серьга V группы; 14 - 76 - серьги Vl группы; 
17-18 - серьги VII rруuпы; 19-24 - ПО/!Вески к серьгам 

из Якке-Парсана не находит прямых аналогий в Пенд~икенте и поэтому 
связывать ее с этоИ группой нельзя. 

Близка к VII груцпе пепджикентских серег серьга с такыров Беркут
калы, но в отличие ·~от них у последней разрыв в кольце находится 
над утолщением, притом отросток гораздо. длиннее 18• Серьгу V группы 
напоминает изданная С. П. Толстовым серьга из Беркут-калы 19

• Две 
фрагментированные серьги с такыров Беркут.-калы, состоящие из кольца 
с надетым на него «колесиком», от которого отходит подвеска, очень 

близки к серьге из кургана 3 второй группы Курая , на Алтае 20; 

18 С. П. Толст о в. Древний Хорезм. М., 1948, рис. 73. 
19 Там же. 
20 Там ·же. Ср.: Л. А. Ев тюх о в а и С. В. К и селе в. Отчет о работах 

Саяно-Алтайской археологической экспедиции в 1935 г. · «Труды ГИМ», вы:п. XVI, 
1941, стр. 97, рис. 17. · · · 
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Вероятно, к этой же группе относится серьга из Куюк-калы, но ее опи- ~ 
сание отсутствует, а воспроизведение недостаточно четко 21 • , 

В замке 28 Беркут-калинского оазиса найдена бронзовая подвеска 
от серьги, представляю11._!ая собой шарик с колечком, прикреп-ленным 1 
к нему для подвешивания; подвеска отдаленно напоминает подвеску j 
из Пенджикента 22• Замок датируется VIl-серединой VIII в.23 

Фрагмент серьги с верхнего горизонта «Большого дома» Джеты-Асар 1 

3 затруднительно отнести к какому-либо типу из-за плохой сохранности 
вещи 24

• 

Некоторые исследователи объясняют появление серег : подвесками· 
в Средней Азии связями ее с Хазарией и подвластными еи землями 25

• 

Однако те и другие серьги имеют существенные отличия. Серьги салтово· 
маяцкой культуры имеют более удлиненные пропорции, чем среднеазиат
ские, отросток в верхней части их расположен ближе к середине, 

подвеска - другой формы 26
• 

Салтовские и среднеазиатские серьги находят аналогии в сибирском 
материале. Некоторое влияние алтайских образцов на развитие серег 
салтово-маяцкой культуры в раннее время отметил Н. Я. Мерперт 27• 

Серьги из Пенджикента VII группы близки к серьгам из кургана 
5 Катанда II на Алтае, которые, однако, отличаются более длинным 
отростком внизу и наличием отростка на верхней части кольца. Этот 
курган по инвентСJрю А. А. Гаврилова относит к ранним катандинского 
типа 28• Интересно, что этот тип серег встречается не только в сибир
ском тюркском погребении. Найденная в тюркском погребении 
на Тянь-Шане в кургане 69 Аламышик бронзовая серьга близка к VII 
пенджикентской группе, но отличается от нее отсутствием ребра утол

щения 29• А. Н. Бернштам датировал это погребение временем не ра
нее VIII в. Пользуясь классификацией А. А. Гавриловой, это погребе
ние следует отнести к VII в. и во всяком случае ко времени не позже 
начала VllI в. 

Таким образом, наиболее полные аналогии серьги Пенджикента 
находят в Фергане и Семиречье, более отдаленное сходство наблюдается 
с материалом из тюркских погребений Средней Азии и Сибири. Сущест· 
венно отличаются от пенджикентских серьги из Хорезма, которые в свою 
очередь· ближе к серьгам салтово-маяцкой культуры, чем пенджикент
ские. 

Сделанное с_равнепие коллекции пенджикентских серег ,показало, что 
соотношения тех и других - гораздо ·сложнее, чем это представлялось 

по отдельным находкам. Серьги Средней Азии не столь близ.кн к серьгам 
салтово-маяцкой культуры, как это казалось раньше. 

21 Е. Е. Неразик, Ю. А. Раппопорт. Куюк·кала в 1956 г. Полевые ис
следова1шя Хорезмской экспедиции в 1954-1956 гг" вып. 1. М" 1959, рис. 9. 

22 Е. Е. Н е р а з и к. Сельские поселения афригидского Хорезма. М" 1966, 
рис. 67, 6. 

23 Там же, стр. 143. 
24 Л. М. Л е вин а. Керамика и вопросы хронологии памят!Iиков джеты·асарской 

культуры. «Материальная культура народов Сред!Iей Азии и Казахстана». М" 1966, 
стр. 66-68, рис. 13, 15. · 

25 Б. Я. Ст а в и с кий. О между!Iародных связях Средней Азии в У-середине 
VIII в. (в свете данных: русской ёрхсологии). «Проблемы востоковедения», 1960, 
№ 5, стр. 117. 

26 См. последнюю обобщающую работу о салтово·маяцкой культуре: С. А. Пл е т
и ев а. От кочевий к городам. Салтово·мая!!кая культура. М" 1967, стр. 197. 
1·абл. 4, 36. 

27 Н. Я. Мер пер т. О генезисе салтовской культуры. КСИИМК, вып. XXXVI, 
1951, стр. 30. 

28 А. А. Га в р н лов а. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских 
племен. М.-Л" 1965, стр. 61 и ел" рис. 7, 4, 5. 

29 А. Н. Б с р н шт а м. Историко-археологические очерки центрального Тянь-Шаня 
и Памиро-Алая. МИА, No 26, 1952; стр. 83, рис. 45. 



АКАДЕМИЯ НА У К с с с р 

' КРАТКИЕ СООБWЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 
Вып. 120 1969 год 

Д. А.ТА ЛИС 

РАСКОПКИ БАКЛИНСКОГО ГОРОДИIJJА В 1961-1965 гг. 

Баклинское городище находится в Бахчисарайском районе Крымской 
области, на второй гряде Крымских гор, над долиной, расположенной 
между течением рек Альмы и Бодрака, в 2,5 км к северо-востоку от Ска
листого. Это городище в ряду других так называемых пещерных городов 
юго-западной Т аврики: известно давно: оно упоминается еще П. Кеппе
ном в 1837 r. Однако раскопкам этот памятник никогда не подвергался. 
Лишь в 1929 r. Н. Л. Эрнст произвел здесь небольшую шурфовку, 
на основании которой ошибочно датировал городище позднесредневеко
вым временем. 

В настоящей публикации излагаются некоторые результаты раско
пок, проведенных на Баклинском городище экспедицией Государствен
ного Исторического музея, работавшей в течение трех раскопочных се
зонов совместно с Бахчисарайским историко-археологическим музеем 1. 

Описываемый памятник состоит из цитадели и примыкавшего к ней 
поселения. Раскопками выяснено, что Баклинское городище было укреп
лено боевыми кладками и высеченными в скале пещерными сооруже

ниями, несомненно, бое1юго назначения. 

Оборонительные наземные сооружения состояли из двух линий стен. 
Более древняя кладка состояла Из двух панцирей с забутовкой между 
ними (минимальный: размер камней панциря-50Х60Х50 см, макси
мальный-100Х80Х70 см), толщина порядка 1,5 м .. 

Позднейшая кладка является утолщением первой. Пр_остранство 
между ними (шириной 30-40 см) залито известковым раствором. 
Эта кладка сложена из массивных хорошо отесанных блоков известняка 
размером 90 Х 60 Х 40 см, но есть еще массивнее. Известковый раствор, 
скрепляющий кладку, очень хорошего качества. 

Юго-восточный фланг боевых стен . упирался в обрыв. Здесь выяв
лены следы ка~1.Ого-то сооружения, замыкавшего оборону: башни или 

боевой площадки. 
Среди оборонительных сооружений, высеченных в скале, интересен 

тоннель, связанный с казематом. Из каземата, кроме тоннеля, был выход 
прямо наверх, в Цитадель. 

В северном углу цитадели .выявлены остатки прямоугольной. надврат
ной башни. Ее мощный фундамент выложен из плит, Пространство между 
которыми заполнено крупным бутом и залито известковым раствором. 

На юго-западном участке цитадели раскопок не производилось, 
однако границы цитадели прослежены. Здесь также были боев-ые ком-

1 В состав экспедиции Государственного Истqрического музея входил;и Д. Л. Та· 
лис (руководитель экспедиции), В. С. Дедюхина и С. П. Маркелова. 
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плексы. Некоторые пещеры имели люки, которыми они ,сообщались 
с поверхностью, другие - ступенчатые выходы на склон горы. 

Первым строительным период на раскопанном участке городища преk 
ставлен винодельческим' комплексом, которым находился под навесом 
на деревянных ·Столбах. В этот комплекс входили цистерны, тарапаны, 
чаны, водоотводные желобы. Втором строительным период обозначается 
слоем зеленовато-серой глинистой: земли, который перекрывает часть 
сооружениИ: винодельческого комплекса. В этом слое сохранились кое-где 
остатки кладок. В третий строительный период входят кладки боевых 
стен и башен. 

- Наиболее ранние находки относятся к концу 111 в. н. э. и к IV в. н. э. 
Это конические грузила из необожже~ноИ глины, имеющие аналогии 
в Неаполе Скифском, реберчатые ангобированные а.."1:форы со сложно 
профилированными ручками, многочисленные аналогии которым -имеются 
на городищах позднего античного времени 2• У далось склеить одну ам
фору, которая сочетает в себе форму венчика, профиль ручек, характер 

обработки поверхности, структуру теста, присущие амфорам 11-111 в.в., 
с такой относительно более позднем чертом, как шаровидная форма 
тулова 3• Датировка этой а,мфорь1 IV в. н. э. представляется наиболее .ве
роятной'. К этому же времени можно отнести И обломки корчажек 4• 

· Надпись на обломке мраморном плиты не читается, но эпиграфиче
ские особенности начертаний букв не выводят за пределы IV в. н. э., 
а скорее относятся к 111 в. н. э. Для средневекового времени такие 
начертания букв совершенно неизвестны 5• Интересном находкоИ: этого же 
времени являются обломки ·глиняных расписных плит, или кирriичей, 
выполнявших роль мозаичных плиток. 

Поскольку все эти вещи найдены в слое зеленовато-серой глинистой 
земли, то тем- самым определяется дата первого строительного периода -
винодельческого комплекса - вторая половина или середина 111 в. н. э. 

Наиболее поздний материал, который встречен в этом слое, - это 
обломки амфор с густым и часть1м рифлением, датируемые IV-VI вв. н. э. 
Это и определяет дату ante quem non первой оборонительной линии· 
(рис. 17, 1, 2, 7, 8). 

Датой post quem non является время сооружения второй оборони
тельной линии. Кладка этой стены .перекрывала цистерны, а потому 
наиболее поздний материал из цистерн определяет время, не ранее ко
торого была сооружена вторая линия обороны. Из этого материала наи
более характерны следующие вещи. Обломки стенок сосудов с гребен
чатым, линейно-волнистым орнаментом и горшков, покрытых сплошным 
рифлением. Время бытования обоих типов сосудов-VllI-IX вв., 
возможно, начало Х в. К этому же времени следует отнести обломки 
кувшинов со сливом того типа, который известен из раскопок Херсо
неса и Скалистенского могильника. Не противоречат этой дате и обломки 
черепиц с горизонтальным верхним срезом из· плотном красном глины 
с большим количеством включении черно~о и коричневого цвета. Полив: 
ной кермики в материале цистерн не было наИ:дено вовсе, хотя в слое 
IX-X вв. на других уча·стках городища обломков белоглиняноИ: полив
ной керамики встречено немало (рис. 17, 9, 10). 

Таким образом, утолщение боевой стены было построено не· ранее 
IX в. н. э. и, соответственно, первая линия обороны была сооружена 
позже IV-VI вв. и ранее IX в; Но этот промежуток времени можнu 
значительно сузить, ибо материал, залегающим под этом первой клад-

2 И. Б. З ее ст. Керамическая тара Боспора. МИА, № 83, 1960, стр. 36, 
табл. XI, 101, 102, б. 
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3 Ср.: И. Б. З ее ст. Указ. соч., табл. XXVIII, 96, 97. 
4 Там же, табл. XXXIX, 98, а, 98, б, 99, б. 
5 Датировка надписи принадлежит Э. И. Соломоник. 
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Рис. 17. Керамика Баклинского гороАища 
1, 2, 7, 8 - вторая половина III-IV вн. н. э.; З - высокогорлый кувшин с плоской ручRой. Из слоя 

1Х-Х вв" 4-6 - из слоя XII-XIll вв.; 9, 10- обломки лепных rоршков (VIII-IX вв.); 11- обломок 
чсрliолощеного кувwина (VIII-X вв.) 

.кой, дает не. только termi·nus ante quem non, но и ближайшую дату. 
Кладка, которая подстилается слоем, близка по времени к наиболее 
позднему материалу из слоя. 

Итак, первая линия обороны была воздвигнута не ранее VI в" вторая 
линия обороны - во второй половине IХ-начале Х в. 

В пределах больших строительных периодов были переделки и пере
планировки, что, в частности, прослеживается и по примыкавшим к обо
ронительным ·стенам кладкам помещений._ 

Так, ко времени, предшествующему сооружению стены, относится по· 
мещение с кладкой, выложенной в технике квадровой кладки. Во время 
функционирования оборонительной стены помещение продолжало су· 
ществовать, и здесь находилась кладовая с пифосами, которые были на

полнены зерном. 
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Рис. 18. Баклипское городище. Кладка 4. Строи· 
тельный шов отделяет часть ее в технике "ква• 

дровой кладки" 

После разрушений конца IX или Х в" в XI-XI I в.в. здесь вновь 
были произведены перестройки, о которых говорит сохранившаяся часть 
кладки, выстроенная в технике, близкой к технике стен церкви в Лаках 
и так называемой базилики Леонтия в Херсонесе 6 (рис. 18). Последний 
строительный период следует здесь отнести к XIII в.; в результате 
строительства ранее существовавшие стены помещений оказались частью 

новых сооружений. Все сооружения этого участка раскопок погибли, судя: 
по поливной керамике, вероятнее всего, в XIV в. 

Среди материала осыпи, под обрывом, который являлся результатом 
сброса с городища, преобладает керамика VII I-IX вв., что говори.: 
об усилении строительной деятельности в Х в. 

Наступившее в это время оживление обозначается и большим коли~ 
чеством привозной. константинопольской· поливной белог линяной кера
мики. К этому же периоду относится и очень редкая находка клейменой 
средневековой амфорной ручки, датируемой по аналогии с клеймеными 
амфорами из дворца в Манганах в Константинополе второй половиной 
IХ-первой половиной XI в.7 

Интересны еще не законченные раскопки здания, стоявшего вне цита
дели. Его длина 19 м. В непосредственной близости от здания в скале 
высечены гробницы. 

Здание это погибло в сильном пожаре пе позднее Х в., так как в верх
нем слое, перекрываюrцем обломки черепиц, упавших с крыши, были 
найдены фрагменты сосудов, хорошо датирующиеся VIII-X вв. (рис. 
17, 11), и много черепицы с метками . 

.Ра_скопанны:И жилой комплекс отuосится к двум последним периодам · 
существования городища. 

Дом состоял из двух небольших поме1цений: одно 3,75 Х 4 м; дру
гое - 3,25 Х 3,5 м. Максимальная высота сохранившихся -стен - 140 см. 

6 А. Л. Я к об с он. Uерковь в селе Лака. ПИДО, 1934, № 11-12; В. Ф. Гай
д у к с в и ч. Мнимая базилика Лаврентия-Леонтuя. МИА, No 34, 1953. 

1 См.: Д. Л. Тал и с. Средневековая клейменая амфорная ручка из раскопок 
. Баклинского городища. «Археологический сборник. Труды ГИМ», вып. 40, 1966. 
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Рис. 19. Баклинское городище. Жилой комплекс. 
Помещение I 

Кладка состоит из камней разной величины, а иногда прослежива~ 
ются отличия и в самой технике кладки. 

В стенах помещений наблюдается кладка «в елочку». Камни, входив~ 
шие в кладку этих стен, как правило, небольшого размера, с лицевой 
стороны подтесанные (рис. 19). 

В последний период своего суч1ествоаания дом являлся двухэтажным, 
что устанавливае1ся высотой лестницы, которая вела в верхний этаж 
(90 см). Нижние этажи обоих помещений являлись нежилыми; .в поме~ 
щении I нижний этаж представлял собой углубленное в землю помеще~ 
ние, в которое вела каменная лестница из трех ступеней. В поме1цении 
II пол нижнего этажа находился на уровне наружного пола. Очагов 
ни в одном из помещений: не было. В помещении I пол подвального поме
rцения был устлан брусьями, почти квадратными в сечении. Здесь, оче
видно, хранили зерно, тait :как непосредственно . на этом настиле были 

выявлень:~. большие ·скопления зерен пшеницы. На полу второго поме
щения деревяннсго перекрытия не было. 

Этим помещениям предшествовали сооружения другого строительного 
периода, которые представлены, в частности, кладовой с пифосами. Гор
ловины пифосов находились в желтоватом глинистом слое, который зале
гал под деревянным полом. 

Следует отметить, что хронологически эти два строительных периода 
довольно близки. 

В верхнем слое найдены многочисленные обломки сосудов, которые 
удалось реставрировать (рис. 17, 4, 5, 6). Керамика имеет близкие ана
логии в формах кувшинов, горшков, мисок с найденными в ооответству

ющих слоях Херсонеса, где она датир~ется XIII-XIV вв.8 Но хотя 
формы сосудов и близки херсонесским, баклинские выполнены на ручном 
круге, а некоторые образцы лепные. Вместе с тем в слое найдены! и пред
меты херсонесского импорта - амфоры и обломки красноглиняной полив
ной керамики, 

8 А. Л. Я к о 6 с он. Средневековый Херсонес. МИА, 1"'0 17, 1950, стр. 111, 
рис. 68-69. 
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В слое., стратиrрафически пред
шествовавmем верхнему, были най
дены сосуды, подобные сосу дам выше

лежащего слоя в форме и в технике

выполнения. Отметим кувшин с ойно
хоевидным венчиком и штампованным 

орнаментом в виде че'I'ырехчастног() 

круга. Подобного типа кувшины из
вестны в Херсонесе и в Закавказье
и могут датироваться XII-XIII вв. 
К этому же времени необходимо от
нести и обломки се рог линяных рифле

ных амфор с ручками, почти горизон

тально отходящими от горла и под 

прямым углом спускающимися вниз. 

Круг аналогий не исчерпывается: 
только. позднесредневековым Херсо
несом, но связывае'I' этот памятник 

с другими городищами горной Тав
рики, прежде всего с Эски-Керме
ном 9• 

,Рис. 20. Баклинское городище. Кувщин 
из раскопок верхнего слоя 

Особенно характерна орнаментика
сосудов - чаще всего в виде врезной 
многорядной или одинарной волни
стой линии, которая связывает этот 
орнамент с украшениями, бытовав-

указывает на генетические связи 

гих цимлянских городищ 10. 

шими в Таврике в VIII-IX вв., и 
с керамикой Саркела и некоторых дру-

Вместе с тем наличие сосудов свqеобразной формы, не находящих 
прямых аналогий с синхронными изделиями в других районах, указывает 
на существование собственных, достаточно долго развивавшихся тради
ций изготовления керамики (рис. 20). 

В верхнем слое описываемого жилого дома был найден большой и 
очень интересный комплекс железных орудий: зубатки, кайла, мотыжки. 
топоры, двойное орудие секира-кайло (рис. 21). Набор орудий указывает 
на занятие обитателей этого дома - это был, очевидно, мастер-каменотес. 
обитавший около боевых стен и следивший за их состоянием. Важна на
ходка секиры-кайла- сель·скохозяйственiюго орудия, приме~явшеrося 
в специфических условиях горно-лесной местности. 

Интересную находку предста.вляет крица типичной двурогой формы. 
с большим содержанием неотшлаковавшихся углистых включений, весом 
7,5 кг. 

Описанное жилище погибло в сильном пожаре, судя по керамике. 
в XIII-XIV вв. 

Подведем неrюторые итоги раскопок. Поселение, возникшее здесь во 
второй половине I 11 или в начале IV в. н. э., было неукрепленным по 
меньшей мере в течение полутора, а то и двух столетий. Это является 
указанием на благоприятную политическую ситуацию, существовавшую 

тогда в рассматриваемом районе Таврики. 
' 

9 н·есколько сосудов издано А. Л. Якобсоном (Указ. соч., рис. 49, 50, 52, 54, 55). 
Н. И. Реп ни к о в. Эски-Кермен в свете археологических разведок 1928-1929 1т. 
ИГАИМК, т. XII, вып. 1-8, 1932, стр. 169, рис. 87. Большая часть материала из 
раскопок Эски-Кермена не издаца. 

10 См.: С. А. Плетне в а. Керамика Саркела-Белой Вежи. МИА, № 75, 1959. 
стр. 221, рис. 9. 
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Рис. 21. Баклинское городище. Железные изделия из. раско• 
пок вер~него слоя 

1 - ~екира.-кайло; 2- зубатха; 3- кв.йло; 1- 'I!on.opi 5 - замок 

Крепость стратегически расположена плохо, именно: в радиусе дося
гаемости стрел, пущенных сверху, ·С горного плато, нависающего над 

крепостью, откуда опа видна.как на ладони. 

Строительство здесь укреплений было обусловлено необходимостью 
в убежище. Как убежище крепость расположена удобно, ибо горная 
гряда, с которой ее можно обстреливать, прикрывала крепость с севера. 

Особенности . местоположеция Баклинского городища не позволяют 
связывать возникновение крепости с деятельностью византийской адми
нистрации и причислить памятник к limes tauricus, ибо он выстроен 
с нарушением ас1ющюго фор_тификационного принципа: не подставлять 

крепость под обстрел сверху. 

Вместе с тем наличие в технике строительства ряда приемов, восходя
щих к византийским образцам, может указывать на участие в ·Строитель
стве в известные периоды и херсонесских или византийских строителей. 

Большое количество белоглиняной поливной керамики IX-X вв. 
на Баклинском городиn_Jе, а это керамика. не херсонесская (там ее в это 
время не производили), а константинопольская, свидетельствует о связях 
с Константинополем, вероятно через Херсонес. 

Город погиб скорее всего в XIV в., в результате сильного разру
шения и пожара. 



А К д·д ЕМ И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 
Вып. 120 1969 год 

Э. А. СЫМОНОВИЧ 

ПОСЕЛЕНИЯ ·vI-VII вв. НА ЧЕРНИГОВI,!!ИНЕ1 

На склоне первой надпойменной террасы правого берега р. Малотечи, 
небольшого притока р. Десны, между селами Стахорщина и Кудлаевка 
Новгород-Северского района Черниговской области открыто поселение 
без явных признаков укреплений 1. Территорию селища с запада ограни
чивает овраг; с севера - невысокий уступ берегового склона; на юге посе
ление прорезает ложбина, возможно, позднего происхождения, поскольку 
и за нею на по.верхности встречаются обломки лепной посуды; с востока 
склон пологий. Находки встречаются, начиная от обрыва берега па юг на 
расстоянии до 80-100 м. Обломки керамики на поверхности мелки и не
многочисленны, а кости древних животных не встречаются. С остатками 
поздней усадьбы, возможно, связаны отдельные фрагменты сероглиняной 
гончарной посуды XVII-XVIII вв. 

На площади дре.внего поселения были заложены три траншеи: две в се
верной стороне (№ 1 и № 3) над обрывом берега и одна (№ 2) в глу
бине, южнее, возле конца оврага, ограничивающего поселение с запада. 

Мощность культурного слоя во всех траншеях не превышала 
0,20-0,25 м. Подстилающим был желтый песок, переходящий на глубине 
0,45-0,50 м н плотную красноватую супесь. В северны~ траншеях No 1 
и № 3 на площади 10 Х 2 м было небольшое число мелких и невырази
тельных обломков лепной керамики. Две округло-цилиндрические плоско
донные ямы диаметром 1,20 и 0,50 м при глубине 0,60 и 0,21 м лишены 
были каких-либо находок. · 

Самые интересные материалы дала южная траншея № 2, превращен
ная .в раскоп площадью 66 кв. м. Культурный слой там оказался более на
сыщенным обломками керамики. В северной части траншеи зачисткой была 
выявлена большая сужающаяся книзу яма, размерами 1,50 Х 1,32 м при 
глубине 0,62 м. Она содержала 30 обломков лепной посуды, угольки и 
в верхних слоях заполнения -железное кольцо (рис. 22; рис. 23, 14). 

На юг от ямы было прослежено пятно полуземлянки. С ее заполнением 
связано большинство сделанных на поселении находок. Постройка была 
ориентирована по странам света и имела форму почти Правильного квад

рата со сторонами 4,80 м с выступом на месте входа в юго-восточном углу. 
Стенки почти отвесные. Пол довольно ровный, утрамбованный, залегал на 
глубине 0,75 м от современной поверхности, углублен в материк на 
0,25-0,45 м. Угловых столба.в не было, крыша, по-видимому, поддержива
лась столбом в центре, где была выкопана округлая цилиндрическоИ 
формы столбовая яма глубиною 0,38 м. Вероятнее всего, кровля была 
шатровая. Опоры шатра упирались ,в почву и не были прослежены. 

1 Поселение было обнаружено в урочище Левкин Бугор во время работ Юхнов
ского отряда Ид ЛН СССР 1966 г., произведены пробные раскопки, вскрыто 106 м2• 
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В центре ближе ко входу, где было черное углистое заполнение, находился 

очаг округлой формы. Его место отмечено прожженным участком пола, 
углями и обломками двух днищ лепных сосудов. Небольшие ямки вокруг 
очага скорее всего были связаны с внутренним устройством жилища. 
Овальная яма в северо-западном углу имела плоское дно и бедное запол· 
нение (два обломка керамики). Это, видимо, была хозяйственная яма. Под 
западной стенкой, где прослежены неглубокие ямки, па полу была найдена 
часть лепного горшка, профиль которого восстанавливается полностью 

(рис. 24, 3). В пределах постройки найдено много керамики: в первом 
слое заполнения - 302 фрагмента, во втором- 151 фрагмент и на полу 
полуземлянки - 71 фрагмент. Некоторые находки достаточно вырази
тельны и позволяют составить представление о господствовавших формах 

посуды. Все венчики принадлежали лепным нелощеным горшкам, миниа
тюрным и крупным, сделанным из глины преимущественно с примесью 

мелкозернистого песка. Кроме горшков, встречены обломки двух сковородок 
или крышек (рис. 28, 8). 

Увет поверхности серовато-желтый и коричневатый. Видн~I следы, 
оставленные при заглаживании пальцами 2• Края венчиков небрежно еде· 
лапные, слегка отогнутые. Нижняя часть сосудов обработана грубее. 
Наиболее распространенным было заглаживание низа горшка вертикаль· 
ными полосами щепочкой либо пучком травы, потому нередко края 
днищ - неровные, с закраинами. Дно снаружи иногда имеет негладкую 
поверхность от подсыпки песка, на котором лепили сосуды. Сосуды без 
орнамента, техника формовки - ленточная. Наряду с полностью восста· 
навливающимся горшком были баночные тюльпановидные сосуды, с почти 

цилиндрическими донцами и стенками, слегка расширяющимися кверху. Во 
всех случаях края сосудов, округлые или слегка угловатые, в профиле не 

были утолщены. Их от тулова отделял легкий перегиб, с постепенным 
переходом в пологие плечики. Максимальный диаметр венчика горшка был 
около 23 см. 

Кроме обломков посуды, в пределах жилища было найдено 11 глиняных 
пряслиц или их обломков. За исключением одного уплощенно·округлого, 
все они биконические, более или JVJeнee ,вытянутые, с большими отвер· 
стиями. Они были от желтоватого и серого до темно-коричневого, почти 
черного цвета. Сделали их из глины с примесью песка, но иногда более 
тонкого состава, чем в сосудах. Поверхность пряслиц шероховатая или за~ 
глаженная. Некоторые из них не вполне симметричны (рис. 23, 1-13). 

Два небольших железных ножа, один из которых· имел сильно сточен· 
пое лезвие и обломок кремня, возможно от кресала, - вот все, что еще 
было обнаружено в пределах полуземлянки (рис. 23, 15-16). Форма по~ 
стройки, находки из железа и глины, в частности баночные формы горП1· 
ков, позволяют относить поселение на Лев:кином Бугре приблизительно 
к VI-VII вв. н. э. 

Близкую по форме керамику дали разведки 1965 г. в поселении Фо
ростовичи Новгород-Северского района, в урочище Селище, расположен· 
ном в условиях, сходных с Левкиным Бугром, где найдены обломки лепной 
керамики третьей четверти I тысячелетия н. э. В северной же части посе· 
ления были встречены многочисленные фрагменты гончарной посуды 
эпох.и Киевской Руси. Лепная посуда древн~го периода принадлежала ба· 
ночным горшкам с полого спускающимися плечиками и почти тюльпано· 
видными формами сосудов. Форма днищ и обработка поверхности нижних 
<1астей сосудов напоминает керамику из Левкиного Бугра, но имеет примеси 
шамота (рис. 24, 10, 11, 14, 16). Некоторые случайные находки из ближай-

2 А. В. Кирьянов и Н. А. Кирьянова обнаружили на двух обло~1ках сосудов от
nечатки растителы1ых волокон, на внутренней поверхности одного из сосудов - отпе
чаток зерна, видимо, мягкой ПШеlШЦЫ. 

5 КСИА, 120 65 
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ших областеИ Левобережья, возможно, о~носятся к тому же периоду. Леп· 
нон горшок, наИ:денныИ в раИ:оне г. Конотопа 3, чрезвычайно близок сосу· 
дам Акатовского могильника под г. Смоленском 4 и находкам на городище 
Колочин 1 на Гомельщине 5• Другой лепной горшочек, из с. Трифонова, 
найденный в районе обнаружения Харьевского клада, хранится в Путивль
Сl(ом музее и находит• аналогии ,в среднедпепррвских материалах Потяс• 
минья 6 (инв. № 1405). Ближе всего сосуду из полуземлянки сосуд из по
селения Большие Будки в Посулье 7, но он сделан из глины с примесью 
шамота. 

3 Хранится в местном музее, инв. № 404. 
4 Е. А. Шмидт. Некоторые археологические памятники Смоленщины второИ 

половины I тысячелетия н. э. МИА, № 108, 1963, стр. 61, рис. 11, 2. 
5 8. А. С ы м он о в и ч. ГородШJ!е Колочин I на Гомельщине. МИА, No 108, 

1963, стр. 119, рис. 17, 7. 
6 Д. Т. Берез овец. Поселения уличеii: на р. Тясминс. МИА, No 108, 1963, 

· стр. 161, рис. 9, 6. 
7 .Разведки В. А. Ильинской и А. И. Тереножкина в 1966 г. Подобные формы 

горшков известны в Стецовке I (Среднее Приднепровье) (см.: В. П. Пс т ров. Посе
дение Стецовка. МИА, No 108, 1963, стр. 224, рис. 8, 2) и на поселении у с. Скиб
ницы (Южный Буг) (см.: П. И. Ха в люк. .Раннеславянские поселения в средней 
части Южного Побуж.ья. СА, 1961, No 3, стр. 190; рис. 4, 2, 3). 
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Рис. 23. Поселение Левкин Бугор. Находкв щ1 раскопок 
1-13- rливяиые пря.САиц&.: "14- ж.елв.вяое колъ:цо; 15, 16 - :железные ножи; 17 - лепной сосу,д: из 

с. Трифоново; 18 -·лепной сосуд из района r. Копот011а 

Основным же публикуемым материалам, полученным из Новгород-Се
верского района, имеются -параллели в областях Белоруссии, Брянщины, 
Смоленщины, Западной Украины и Среднего Поднепровья. Тюльпановид
ные горшки и днища с неровными выступами по краю .вполне аналогичны 

керамическим материалам из Акатова, Кветунь-Макорзно, Колочина 1 и 
Тушемли 8• Более определенlю указать направление ,культурных и торго
вых связен населения, оставившего памятники в раИоне. r. Новгород-Север
ского, в настоящ_ее время не.возможно, так ·как не получено никаких дан

ных об их существовании вообще. До сих пор было совершенно не ясно, 
что представля·ло собоИ черниговское Подесенье в середине 1. тысЯчеле-

8 Е: А. Ш ми д т. Нек9торые археологические памятники, стр. 61, рис. 11.; 
Л. В. Л рт и ш ев с к а я. Могильник раннеславянского времени на · р. Десне. МИА, 
ч. 108. 1963, стр. 90, рис. З, 8; Э. А. С ы м он о в и ч. Городище Колочин I, 
стр. 128;_ рис. 23;· · В .. Д. Б.а ран. .Раннеславянс:кое поселение, стр. 363, . рис. 9; 
П. Н. Т р е. т ь я :к о в. Древние городища Смоленщины. Сб. П. Н. Т р е т Ъ я :к о в, 
Е. А. Шмидт; Древние городища Смоленщины. М.-Л., 1963, стр. 69, рис. 29. 
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Рис. 24. Лепная посуда 
1-9, 12, .13 - поселение Левкин Бугор; 10, 11, 14, 16 - Форостовичи 

тия н. э. Обнаружение первых следов поселений оседлых племен третьей 
четверти 1 тысячелетия н. э" безусловно предшествовавших роменским. 
опровергает предположение И. И. Ляпушкина о сущест,вовании полукоче
вого· населения на Левобережье и отсутствии следов оседлости 9• Новые 
раскоmш и сборы являются, таким образом, еще одним звеном в цепи 

памятников лесной зоны, отражающих историю племен в I тысячелетии на 
территории Подесенья. _ 

• 
9 И. И. Л я п у ш к и н. Днепровское лесостепное Левобережье в эпоху железа. 

МИА. No 104, 1961, стр. 182, 352. 
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КРАТКИЕ СООБJЛЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 
Вып. 120 1969 год 

А. А. БОБРИНСКИй 

Г ЛИНЯНЫй НОЖНОЙ ГОНЧАРНЫЙ КРУГ ИЗ А.РМЕНИИ 

В фондах Государственного музея истории Армении (Ере.ван) хра
нятся четыре образца различных по конструкции глиняных гончарных 
кругов, обнаруженных при раскопках в Двине. Три из них представлены 
целыми экземплярами ручных гончарных кру

гов. От одного круга - четвертого - сохрани
лась лишь верхняя часть. Однако по некото
рым деталям в устройстве его тоже оказалось 
возможным связать с определенным типом 

гончарного круга. 

Этот обломок круга обнаружен в ·раскоп
ках 1962 г. 1 От него сохранился рабочий 
диск и Часть стенок корпуса (рис. 25, 1, 2, 3). 
Диаметр диска 34 см, толщина 5 см. Торец 
его немного скошен к центру верхней плоско
сти. Корпус представлял собою полый ци
линдр, сужавшийся книзу. Диаметр его под 
рабочим диском 28 см. Стенки корпуса сохра
нились. на высоту 10-12 см. Они имеют тол
щину около 2 см. Под самым диском в цилин
дрическом теле корпуса при изготовлении ору

дия было вырезано специальное окошко пря

моугольной формы шириной 9,5 см. В центре 
диска находится сквозное конусовидное отвер

стие диаметром па выходе к нижней стороне 
6 см, к верхней - 2· см. На верхней плоскости 
вокруг отверстия поверхность диск·а оказалась 

сколотой. Корпус украшен под диском од:Иноч
ной волнистой линией, а немного ниже - на
лепным валиком с защипа.ми. Uвет обломка 
коричневато-красный. Руководитель раскопок 
в Двине К. Г. Кафадарян, любезно предоста
вивший эту находку для публикации, дати
рует ее IX-X вв. 

При ее осмотре выяснилось, что на стен-
ках конусовидного отверстия, расположенного 

Рис. 25. Обломок верхней части 
rлинm1оrо гончарного кру.rа 

с окошком из расколок в Двине 

а - вид сверху; б - вид сбоку; в -
вид свиву 

в центре диска, имею-rся многочисленные царапины в виде концентри

чески замкнутых окружностей или различной длины дуг этих окружностей. 

1 Фонды археологического отдела Государстве1шоrо музея истории Армении, шифр 
2243: 302 

хранения: Д: 1962 r. 
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Рис. 26, Э'fноrрафический образец глиняного гончарного круга с окош
коJ\'1 (с. Мегри, южная часть АрJl'lении) 

Такие следы могли образоваться только при :вращении круга в резуль
тате длительного трения стенок отверстия о неrtодвижную ось с Заостреu
ным J.(ОНЦОМ. 

Сколы вокруг отверстия на выходе его к рабочей плоскости свиде
тельствуют о том, что первоначально в центре нижней плоскости диска 
было сделано небольшое углубление для верхнего конца оси. Оно играло 
роль опорного подшипника. Круг, одетый на ось, должен был опираться 
всей своей массой на верхний конец оси, помещениой в такое углубление. 
При ·вращении орудия из-за постоянного трения стенок углубления об ось 
первоначальные размеры и форма опорного подшипника менялись. Посте
пенно он становился все более глубоким, пока под тяжестью круга не 
оказался продавленным насквозь. Именно с таким продавливанием связано 
образование сколов вокруг отверстия на выходе его к рабочей плоскости. 

Удерживать равновесие при вращении это орудие практически могло 
только имея два подшипника - опорныi-i и скользящий. Второй подшиn• 
ник должен был располагаться в нижней части корпуса. 

Эти наблюдения · позволяют заключить, что находка представляет 
собою :верхнюю часть изношенного глиняного гончарного круга, который 
имел неподвижную ось, два подшипника (опорный и скользящий), полый 
корпус, украшенный орнаментом и снабженныИ сбоку специальным 
окошком. 

Из. раскопок в Двине происходит и целый экземпляр глиняного диска 
с полым корпусом от ручного гончарного круга меньшего размера, кото

рый ~ходен с рассматриваемоИ находкоИ. Однако между ними есть и раз
личия, причем одно из них весьма существенное. В корпусе целого диска 
от ручного круга нет специально вырезащrого окошка, какое есть 

.в верхней части корпуса обломка. Окошки служили для точной и быстроi{ 
установки .орудия на оси. Таких своеобразных приспособлений для уста~ 
новки не известно ни у одного ручного круга, найденного в раскопках или 
зафиксированного этнографически на территории СССР и за его преде-
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лами, хотя и из раскопок, и по данным этнографии мы знаем немало 
разных по конструкции ручных гончарных круrов. Это обстоятельство 
позволяет предполо~ить, что рассматриваемая находка не является 

частью ручного круга. 

Для ее интерпретации большой: интерес представляет целыИ образец 
глиняного гончарного круга с такими же конструктивными признаками, 

хранящийся в фондах этнографического отдела музея истории Армении 
(рис. 26) и доста,Вленный сюда в 1932 г. из с. Мегри (на юге Армении), 
где им пользовались местные_ гончары 2• 

Он состоит из трех частей: плоского каменного основания круглой 
формы с грубо обитыми боковыми сторонами и сквозным отверстием 
в центре для укрепления нижнего конца оси, деревянной цилиндрической 
оси с .Заостренным верхним концом 3 и глиняного тела самого круга, вра
щавшегося на такой оси. 

Глиняное. тело орудия изготовлено с помощью другого гончарного 
круга и затем обожжено. Диаметр его рабочего диска около 20 см, тол
щина 4,5 см. Торец немного скошен к центру верхней плоскости и опоясан 
у нижнего края валиком высотой около 1 см. Сразу под валиком начи
нается круглое полое тело корпуса, диаме11ром около 24 см, которое кн:Изу 
расширяется до 27 см. Внизу на расстоянии 25 см от рабочего диска 
к корпусу примазан ,второй диск диаметром около 40 см. Т олщ:Ина его 
у корпуса около 3,5 см. Он имеет небольшой наклон к краям, у которых 
становится толщиной 1,5 см. Нижняя сторона большого диска у краев 
плоская, но ближе к центру имеет выпуклую форму. В центре этой вы
пуклой части сделано сквщшое отверстие для оси диаметром 5,5 см. Оно 
обклеено мешковиной, пропитанной дегтем. В самом теле подшипника под 
рабочим диском имеется специально выразанное при формовке окошко. 
Оно расширяется немного книзу. Ширина его у верхнего края 7 см, 
у нижнего - 8,5 см, высота 7,5 см. На уровне окошка корпус опоясывают 
два валика, украшенные защипами. На нижней стороне большого диска 
тоже имеется орнамент ,в виде валиков с защипами и волнистоИ линии. 
При осмотре следов износа было замечено, что на верхнеИ стороне боль
шого диска оказался стертым первоначальный рельеф следов, тогда как 
на нижней стороне следы износа -совершенно отсутствуют. Здесь сохра
нился рельеф следов, образовавшийся при изготовлении круга. Эти осо
бенности важны для установления способов приведения орудия во вра
щательное движение. Если бы оно приводилось в движение рукой, которой 
вращали нижний диск, то мы наблюдали бы стертость первоначального 
рельефа. не только на верхней, но и на нижней стороне диска. Однако 
этого нет. Следы износа оказались лишь на верхней стороне, и это дает 
основание для заключения, что круг приводился ,в движение толчками 

ноги. Перед нами, таким образом, один из любопытнеИших этнографи
ческих образцов ножн~го гончарного круга. 

То обстоятельство, что и на обломке круга, обнаруженного в Двине, 
имеется окошко - деталь, не свойственная ручным кругам, позволяет 
предположить, что рассматриваемый здесь обломок является ,верхней 
частью ножного круга, аналогичного по своему устройству этнографиче
скому образцу глиняного нож_ного круга из южных районов Армении. 
От сохранившегося до наших диен орудия двинская находка от ли чается 

2 Согласно устному сообщению сотрудников Музея, круг был приобретен этногра
фической экспедицией под руководством С. Д. Лисициана. Номер хранения: 3332 
(старый номер-324). 

3 Каменное основание, на котором смоптирGвано орудие, по-видимому, было до
с1·авлено вместе с кругом, а конусовидная ось изготовлена_ в музее при подготовке 

орудия к экспозиции. Однако. точнь1х сведений о пронсхожде.нии этих двух деталей 
и их соответствии _первоначальным оригиналам, какие были у круга, не сохранилось. 
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Рис. 27. Очертания глиняных гончарных 
круго.в в разрезе 

1 - этвоrра.фический образец; 2 - архео.З1;;огиче
ский обр&.зец и nредполц.rаем~я реконструкция его 

формы 

лишь б6льши~и размерами и фор· 
мой корпуса (рис. 27). Двинская 
на.ходка - первое археологическое 

свидетельство применения ножного 

круга в Закавказье 4• По своим 
техническим данным это орудие не

намного уступало ножным гончар

ным кругам той же конструктивной 
схемы, которые в эпоху средневе

ковья были известны во многих 

районах Западной и Восточной: 
Европы. Но в армянском средневе
ковом круге, если судить по этно

графическому образцу, должны 

были сохраниться некоторые признаки, указывающие на его эволюцион

ную связь с ручными кругами. Он очень низок, а на нижней с·тороне 
большого диска, по~видимому, имел шаровидную выпуклость - деталь, ко

тором характеризуются именн:о ручные круги, известные на Кавказе по 
данным этнографии и обнаруженные в Армении при раскопках Кармир
Блура 5• 

Однако у нас нет основапин рассматривать это орудие как одно из 
изобретений средневековых армянских мастеров керамики. Своим про
исхождением оно, по-видимому, связано со странами зарубежtюго Востока, 
где было известно задолго до появления .в IX-X вв. на территории 
Армении. Об этом, в частности, свидетельствуют рельефы на стенах 
храма в святилище Осириса, расположенного на о. Филе в Верхнем 
Египте. На восточной и западном стене здесь имеются два изображения 
вожных кругов с такими же коническими корпусами, как и у армянских 

орудий, по относящихся к 111 )З. до н. э. 6 

4 В этоИ связи хотелось бы заметить, что интерпретация одного из глиняных 
дисков грибовидной формы, найденного в Двине в 1949 г., как детали от ножного 
гончарного круга с подвижном осью, предложенная К. Г. Кафадаряном, вызывает 
возражение (см.: К. Г. Кафадарян. Двин и его раскопки с 1937 по 1950 г. Ере· 
ван, 1952). При осмотре этого диска выяснилось, что он имеет в торце глухое конусо
видное отверстие, на стенках которого сохранились многочисленные следы вращения 

диска на неподвижной оси. Такие следы могли возникнуть только при: использовании 
диска в качестве детали ручJiого, а не ножного круга. Вообще же грибовидные диски 
такого же вида действительно применялись в качестве рабочего стола для формовки 
у ножных кругов с подвижной осью. Но они глухо крепились при этом на оси, для 
чеrо отверстие в них делалось обы~но не круглое, не конусовидное, а квадратное или 
многогранное. 

5 А. А. Бобр ин с к и Йо Гончарный круг с мраморным диском цз городища 
Роксоланы. СА, 1966, N11 3, стр. 238-239, рис. 3, 4. 

Б А. Р i е t h. 5000 Jahre Topferscheibe. Thorbecke ( 1960), стр. 48, рис. 72, 73. 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБIДЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 

Вып. 120 1969 год 

В. А. КУ ЗН EllOB 

РАСКОПКИ НИЖНЕ-АРХЫЗСКОГО ГОРОДИQ!А 

В 1963-1964 гг. было продолжено археологическое исследование 
Нижне-Архызского городища X-XII вв., начатое в 1960 г. 1 

В 1963 г. основной раскоп был заложен в пределах Подгорной улицы:> 
города, идущей параллельно подощве хребта Ужум, где расположены 
были две постройки, представлявшие ,всхолмления с массой битого -камня 
под дерном. Одновременно был вскрыт небольшой участок улицы, при
мыкающей к постройкам. 

Средняя ширина улицы соста.вляет 3 м; следов вымостки не просле
жено. 

Здания со стороны улицы были отделены каменной оградой с закруг
ленным углом (рис. 28). Ширина ограды 0,60 м, сохранившаяся высота 
до 1,0 м, следов проемов нигде не было. 

Здание А в плане представляет вытянутый четырехугольник, 
ориентированный с северо-запада на юго-запад. Длина здания 10, 10 м, 
ширина 6,70 м (внешний обмер), ширина стен 0,60 м. В западной и 
юго-западной частях высота стен достигала 1,70 м. Кладка сухая, следов 
штукатурки нет. Внутри здание было разделено на три помещения, 
имевших общую площадь около 68 кв. м. 

Помещение 1 находилось в северном углу здания. Размеры внутри 
.S,55 Х 2,60 м. Пол (земляной) открыт на глубине 1,0 м, на полу у юго
восточной стены лежала большая плоская плита, возможно служившая 
столом. Около нее обнаружена плита с чашеобразным углублением 
0,33 Х 0,26 м - ступа и курант. Все это позво·ляет считать помещение I 
хозяйственным. 

Помещение II, вероятно, было жилым (рис. 28). Пол его земляной. 
Никаких сооружений хозяйственного назначения не обнаружено (в том 
числе и остатков очага). В завале на глубине 0,7.S м найден обломок гли
няного котла с внутренним ушком (рис. 29, 6). На том же уровне и не
сколько глубже обнаружены сломанное железное шило и обломок синего 
стеклянного браслета, круглого в сечении (рис. 29, 5). На полу помещения 
найдены два обломка мельничных жерновов; в завале и на земляном 
полу-фрагменты керамики, кости Животных, железные шлаки, обломок 
стенки тонкого стеклянного сосу да, железное колечко. 

Помещение I I 1 расположено в южном углу здания. Размеры его 
2, 10 Х 2,0.S м, стены выложены вперевязь со стенами здания. Следов 
проемов нет, вь1сота стен - до 0,80 м. 

1 Работы проводились .Эеленчукским отрядом Северокавказской экспедиции ИА 
(начальник экспедиции Е. И. Круппов). 

2 Наше условное наименование улицы, объясняющееся ее т6пографическим поло
жен:исм. 
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Рис. 28. Нижне-Архызское городище. План раскопа с остатками зданий 

Можно полагать, что маленькое помещение II I играло роль домашней 
кладовки. Здесь необходимо обратить внимание на один примечательный 
факт- ни в одной из стен здания (несмотря на более чем 1,5 м высоту} 
нет дверных проемов. Это на.водит на мысль, что проемы были выше, 
а мы вскрыли нижнюю глухую часть здания - подклет. В пользу такого 
предположения говорит и каменное крыльцо, пристроенное к северо

восточной стене (рис. 28). Аналогичная картина наблюдалась в 1962 г. 
при раскопках церкви № 4 3• Вероятно, кладовая была .выделена лишь 
в подклете, перекрытом деревянным полом большого жилого помещения 11. 
При высокой влажности местного климата поднятие пола . жилого поме
щения было весьма вероятным. 

З д а н и е Б расположено на рассто.~шии 6,5 м к северо-востоку от · 
здания А. Состояло из двух помещений· (рис. 28). Длина здания 10,5 м, 
ширина помещений неодинакова. К южному углу здания почти вплотную 
подходит ограда, а образовавшийся промежуток закрыт тремя большими 
валунами. 

Юго-восточная стена помещения 1 фасадом обращена на улицу. В ней 
сделан проем шириной· 1,82 м, поднятый над полом помещения на 0,22 м. 
Перед входом - вымостка из плит, а вдоль стены пять валунов. В север
ном углу открыт второй вход, но очень узкий-0,68 м. Он вел во двор. 
Размеры помещения I 5,25 Х 3,35 м. Пол его выложен плоскими плитами. 
При расчистке пола найдены: обломок ручного мельничного жернова 
с отверстием для ручки у края, фрагменты керамики, кости животных, 

железные шлаки, осколок донца стеклянного сосуда (рис. 29, 8), каменные 
«колесики» (рис. 29, 1). 

Ничтожное количест,во находок и то, что помещение 1 не было под
клето:м, дает основание считать его приспособленным для хозяйственных 

ну:Жд. Обращает на себя внимание то~ что со стороны улицы помещение 
имело необычно широкий вход, тогда как средняя ширина дверных прое.· 
мов на городище не достигает и 1 м. Полагаем, что ·описанное помещение 
было предназначено для содержания крупного рогатого скота, на что ука
зывает и каменный пол, удобный при очистке помещения от навоза. 

3 В. А. К у з нс ц о в. Раскопки аланских городов Северного Кавказа. КСИА, 
вып. 98, 1964, стр. 112. 
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Рис. 29. Ниж11е-Архызское городище. Находки из раскоnок 

Помещение 11 жилое. Его внутренние размеры 5,20 Х 4,30 м, стены 
сохранились в высоту до 1,05 м. Кладка сухая. Дверных проемов нет, нет 
и следов очага. При разборке каменного завала и земляного пола поме
щен-и.я найдены: фра:Гменты керамики, кости животных, круглые каменные 
.«колесикю>, каменные оселки, фрагменты стеклянных браслетов. Около 
южной стены на полу найден. железный палеmник от примитивного дере-

. вянноrо плуга 4• Длина 19,5, mирина-6 см (рис. 30). В южной части 
помещения найдена бронзовая булавка с серебряной головкой (рис; 29, 
7). Точные аналогии ей можно указать в материалах Змейского ката-
комбного могильника XI-XII вв.5 · 

Раскопанные нами здания сравнитеЛьно незначительны по размерам и, 
возможно, принадлежали отдельным семьям, находи.вшимся в определен

.ной род~твенной связи между собой. На это указывает общая ограда и 
Qбщий двор. Интересной деталь10 зданий является наличие подклетов. 

Оборонительная стена, открытая в 1963 г., отделяла центральную 
часть города от северной части .. Стена тянется от подошвы хребта Ужум 

4 Орудие определено А. В. Кирьяновым. . 
5 В. А. К уз не ц о в. Змейский катакомбный могильник (по раскопкам 1957 г.). 

«Материалы по археологии и древней истории Северной Осетии», т. 1. Орджоникидзе, 
~961, стр. 22, табл. XII, 9~ · 
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Рве. 30. Нижне-Архызское ·городище. Железный пале1шшк из помеще• 
ния П, здания "Б" 

до реки почти на 200 м, имея направление с севера на iог. Кое-где высота 
стены сохранилась до 1, 10 м, ширина 0,75-0,82 м, кладка сухая. 

В 1964 г. было раскопано здание, пристроенное к оборонительной стене 
города у северного Зеленчукского храма. Оно оказалось руинами дре.вне• 
христианской церкви (№ 11 по наnrсй нумерации). По своему плану и тех
нике кладки церковь ничем не отличается от небольших капелл, иссле· 
дованных в Нижнем Архызе в прошлые годы: одна апсида подковообраз· 
ной формы, обращенная на восток, квадратный ( 4 Х 4) притвор, 
небольшой наос с двумя входами с севера и юга, сухая кладка стен из 

битого и подтесанного камня с щебеночной забутовкой посередине. Алтар
ная преграда отсутствовала. Новым элементом является так называемое 
«горнее место}} - сплошная каменная вымостка высотой около 0,60 м, 
занимаю'щая большую часть апсиды. Пол в наосе был выложен плохо 
подогнанными плоскими плитами. Под полом в юго-западном углу цент· 
рального помещения обнаружен небольшой каменный ящик с совершенно 
истлевшим детским скелетом и без вещей. 

При раскопках церкви No 11 были обнаружены: обломок плоской 
средневековой черепицы с прямым бортиком, обломок стеклянного сосуда 
светло-зеленого цвета и пластинка от железного клепаного креста. 

К северной стене притвора примыкает упомянутая оборонительная 
стена. Кладка впритык, связи между стенами нет; судя по сочленению, 
оборонительная стена возводилась позже церкви. Ширина стены 1,70 м, 
далее в наилучше сохранившихся участках она достигает 2,0 м ширины и 
от церкви № 11, делая острый угол, направляется в глубь Uерковной 
балки, доходя до подошвы горы. На скалистом склоне горы Три сосны 
(против горы Uерковной), примерно на высоте 50 м обнаружены руины 
небольшого четырехугольного здания. По местонахождению здание при
урочено к стене и могло быть боевой и наблюдательной башней, позво
лявшей вести фланкирующий обстрел вдоль стены. 

В центральной части города. были исследованы руины большого камен
ного здания, расположенного около раскопа 1962 г. и в 17 м к западу от 
раскопа В. М. Сысоева 1895 г" ориентировано здание с северо-востока 
на юго-запад, длина 13,70 м, ширина в среднем 5 м (.западная стена 
сильно деформиро,вана и оползла). Таким образо:\1, общая площадь зда
ния составляет около 70 кв. м. В плане оно представляло вытянутыИ пря
моугольник с единственным входом в восточной стене. Кладка стен сухая 
и довольно небрежная, ширина стен 0,70-0,73 м, в высоту стены сохра
нились до 0,77 м. Пол помещения земляной. При разборке завала наИдены 
кости животных, фрагменты керамики, осколки стекла, обломок железного 

шила, фрагмент темно-зеленого стеклянного браслета, треугольного в се· 
чении. 

Судя по очень не.значительному числу находок и отсутствию подклета. 
а также большой площади здания, не разделенной на отдельные помеще· 
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Рис. 31. Нижне-Архызское городище. Фрагмент надгробья с арабской 
надписью 

ния, это было хозяйст.венное сооружение. В пользу такого предположения 
говорят отсутствие очага и грубая кладка стен. 

Датировка исследованных в 1963-1964 гг. зданий определяется по 
керамике и стеклянным браслетам XI-XII вв. По последним наблюде
ниям на Северном Кавказе (в Тмутаракани) стеклянные браслеты были 
наиболее распространены в XI в. 6 Выше мы упоминали другой хорошо 
датированный предмет - булавку с серебряной головкой, точно по.вто
ряющую формы булавок из Змейского катакомбного могильника XI
XII вв. К тому же времени -XI-XII вв. - следует отнести и церковь 
№ 11. Основанием для ее датировки является архитектурно-стилистиче
ская и конструктивная общность церкви № 11 с другими нижнеархыз
скими церквами, из которых церковь № 10 датирована арабскими куфи
ческими надписями серединой XI в. 7 

Под каждым из описанных выше зданий были· обнаружены более или 
менее сохранившиеся остатки стен от более ранних построек (рис. 28). 
Имеющийся материал не дает оснований для хронологического отделения 
нижнего строительного яруса от верхнего. Как и раньше, мы относим 
нижний строительный ярус к X-XI вв" считая жизнь на городище 
непрерывной. 

В 1964 г. на могильнике, расположенном в лесу у подошвы Uерков
ной горы, нами было вскрыто пять каменных ящико.в. Все скелеты почти 
поЛностью истлели, но по остаткам можно было установить христианский 
обряд погребения - вытянуто на спине, головой на запад. Инвентарь 
чрезвычайно немногочисленный - несколько маленьких стеклянных бу
синок, бронзовое ·височное кольцо· из проволоки,. бронзовые литые бубен
чики и нательный крестик (рис. 29, 9-11). На основании этих находок 
могильник может быть суммарно датирован X-XJI вв. Интересно отме
тить, что около могильника расположены две церкви: No 5 и 7, - из кото
рых последняя, очевидно, играла роль кладбищенской часовни. 

В заключение упомянем случайно найденный в кустах у шоссейной 
дороги, ведущей из станицы Зеленчукской в Архыз (левый берег 
р. Б. Зеленчук), обломок серой песчаниковой плиты с· выбитой на ней 
арабской надписью и элементами растительного (?) орнамента (рис. 31). 
По заключению Л. И. Лаврова, на , плите была высечена популярная 
мусульманская формула: «Нет божества кроме бога, Мухаммед посланник 
бога» 8• 

6 Ю. Л. Щ а по в а. Стеклянные изделия средневековой Тмутаракани. «Керамика 
н стекло древней Тмутараканю>. М., 1963, стр. 103. 

7 Л. И. Лав ров. Новые материалы по арабской эпиграфике на Северном Кав
казе. СМАЭ, т. XXI, 1963, стр. 267-269, рис. 1-2; В. А. Кр а ч к о в с к а я. 
Два фрагмента арабских надписей из Нижнего Архыза. «Эпиграфика Востока», XVI, 
1963, стр. 131-134. 

8 Письмо Л. И. Лаврова ,от 17 сентября 1964 1'. От датировки надписи Лавров 
воздержался. 
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 
Вып. 120 1969 rод 

А. Е. А ЛИ ХОВА 

ГОНЧАРНЫЕ ГОРНЫ ГОРОДА МОХШИ-НАРУЧАДЬ 

(Наровчат Пензенской области) 

Первый исследователь золотоордынского города Мохши А. А. Кротков 
в своей рукописи 1, на материалах которой В. И. Лебедевым написана 
книга «За~тадочный город Мохши» 2, говоря о топографии города, ,выска· 
зал мнение, что на месте бывшего собора стояла в XIV в. соборная мечеть. 

Примерно 100 лет назад при постройке собора натолкнулись на 
остатки монументального сооружения, от которого сохранились большие 
облицовочные хорошо обработанные, с резным орнаментом глыбы белого 
камня 8• По мнению А. А. Кроткова, это была соборная мечеть. Частые же 
находки монет около нее исследователь принял как указание на наличие 

здесь базарной площади. 
В 1956 г. на краю бывшей соборной площади против больницы при 

прокладке водопровода на дне г лубоко:И: траншеи был обнаружен горн. 
Его детально обследовала директор музея М. Е. Афинотенова. В 1957 г. 
были предприняты раскопки этого горна и продолжены в 1959 г.4 Здесь 
был найден производственный комriлекс, состоявший из двух горнов. 
выходивших жерлами топок в одну общую большую околотопочную яму 
(рис. 32). Эти горны были расположены на расстоянии 56 м к северу от 
места предполагаемой мечети того же времени, обнаруженной при по· 
стройке собора в XIX в. 

Горн № 1 оказался очень хорошей сохранности (рис. 33, 1). Это 
обЪясняется тем, что он был углублен в материковую глину на 2 м, по.верх 
которой залегает культурный слон толщиной в 1,2 м. Однако горн был 
примерно наполовину разрушен при прокладке траншеи. Это двухкамер· 
ный горн с опорным столбом в середине нижней камеры, соединенный 
коротким устьем (длиной 30 см) с околотопочной ямой. Устье топки 
овально:И: формы размером 24 Х 35 см. Горн имел цилиндрическую форму 
диаметром в 2 м. Стенки этой камеры, слабо обожженные, толщиной 
в 10-20 ·см, сливаются с окружающем ее материковой глиной. Ее верх· 
няя часть, расположенная в культурном слое выше глины, после того как 

горн был заброшен и больше чем наполовину засыпан, протнулась внутрь. 
Высота ,верхней камеры 1, 1 м. 

Стены нижней камеры и опорный столб были выложены из кирпича, 
границы между отдельными кирпичами трудно прослеживаются (наме· 

1 А. А. Крот к о в. Наровчат и его окрестности в историко-археологическом от· 
н~шении. Архив Наровчатского краеведческого музея, д. 21. 

2 В. Л е б с де в.• Загадочный город Мохши. Пенза, 1958. 
з Там же, стр. 28. 
4 Раскопки были организованы ИА АН СССР, Мордовским НИИЯЛИЭ, Управ· 

лением культуры Пензенского Облисполкома и Пензенским Педагогическим институтом 
. им. Белинского. 
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Рис. 32. Производственный комплекс. Г. Мохmи-Нару'Iадь 
1 - план расположениs rорпов; 2 - разрез rорпа No 1 

чается 10 рядов кирпича толщиной в 5-7 см и длиной в 22 см). Свод 
выведен при помощи трех рядов выступающих кирпичей, поверх· которых 
лежал ряд кирп;ичей пода, обмазанных снаружи глиной. Горячий воздух 
передавался ,в верхнюю камеру при помощи продухов диаметром в 5 см. 
В сохранившейся части их было семь. · 

Опорный столб стоял не строго в середине нижней камеры. В связи 
с втим щирина кольцевого хода нижней камеры колеблется от 40 до 
75 см при высоте в 1 м. Ширина опорного столба 50 см, а длина сохра
нившейся части 65 см. Толщина пода нижней топочной камеры 8 см. Ниже 
прослеживалась золистая прослойка в 4 см и под ней слой обожженной 
глины в 8 см. По мнению Б. А. Рыбакова, тонкий слой золы под горном 
следует рассматривать как теплоизоляцию 5• 

Горн No 2. От втого горна сохранилась лишь небольшая часть бо
ковой стенки на ,высоту 1,95 м и жерло топки (рис. 33, 2). О внутренней 
конструкции и общей форме горна судить крайне трудно, так как разру· 
шению подверглась вся его внутренняя часть. Однако можно предполо
жить, что он был построен по одному образцу с горном No 1. Он был 
так же углублен в материковую глину. В сохранившейся части горна, за 
исключением жерла, никаких следов кирпичной кладки не прослежива
лось. Небольшой уступ в разрушенной стенке, расположенный на высоте 
1 м от пода, с внутренней стороны горна, вероятнее всего я.вляется остат
ком перегородки, .делившей горн на две камеры - верхнюю и нижнюю. 

5 Б. А. Рыб а к о в. Ремесло древней Руси. М., 1948, стр. 350. 

79 



Рис. 33. Горны Г. Мохши·Наручадь 

1 - горн Хо l; 2 - горн No 2 

Жерло топки, как и в соседнем горне, было устроено в глине, отделявшей 
горн от околотопочной ямы. Судя по длине жерла, расстояние это было 
равно 65 см. В жерло топки в противоположность соседнему горну были 
вмазаны обломки шлакированного кирпича и пода от старого разрушен

ного горна и часть квадратного кирпича тоЛiциной в 5 см и длиной 
в 24 см. Устье топки было кверху прямоугольной формы размером 
30 Х 55 см. В направлении горна топка расширялась внизу до 50 см, 
а наверху до 74 см при высоте в 65 см. 

Устья топок обоих горнов выходили в общую околотопочную яму 
с южной стороны, располагаясь на расстоянии 1,6 м одно от другого. 

Околотопочпая яма овальной формы, в нижней части ( н плане) кверху 
слабо расширялась. Ее глубина от современной поверхности 4,1 м. На глу
бине 2,8 м ее размер был 3,7 Х 3,9 м. Судя по профилю, спуск в яму был 
с северо-западной стороны - в верхней части по земляным ступенькам, 

а ниже, очевидно, по приставной лестнице. Крыша над я:11ой опиралась на 
центральный столб диаметром в 15 см. 

В яме было встречено большое количество находок. До глубины 2 м 
шел культурным слой XVII-XIX вл. Ниже заполнение ямы сос':'ояло 
исключительно из золотоордынского материала. Особенно много находок 
было на глубине 2,8 м. Среди них были татарские монеты середины XIV в. 
и примерно ноловина монет с чеканом «Мохшю> без дат. 

Присутствие горнов в непосредственной близости от предполагаемой 
мечети, а может быть и крупного мавзолея, рядом с базарной площадью 
ставит вопрос об их разновременности, но о последователыюсти их быто

пания пока говорить трудно. 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТ А АРХЕОЛОГИИ 

Вьш. 120 1969 год 

А. Я. БРЮСОВ 

ФИНСКОЕ ПОГРЕБЕНИЕ X-XI вв. в дер. ПОГОСТИЦ!Е 
КИРИЛЛОВСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Хорошо из.вестпо, что север Европейской части СССР .издавна был 
заселен финскими племенами, предками эстов; карел, вепсов и т. д. Они 
оставили заметный след своего пребывания в русском языке и во многих 
чертах быта. К сожалению, их памятник.и, относящиеся ко II тысячеле
тию н. э., ·очень редко изучаются, в то . время как славянские городища, 
селища и могильники X-XIV вв. привлекают к себе неустанное .вни
мание. 

Ввиду этого я хочу описать одно богатое финское погребение, которое 
встретилось мне всi время моих работ на севере и относится, 'По-видимому, 

к X-XI вв. 
Я производил раскопки в дер. Погостище, находящейся на левом бе

регу р. Модлоны против впадающей в эту реку с правой стороны 
р. Ухтомки (не путать с р. Ухтомкой, впадающей в Белое озеро). Место 
это было чрезвычайно выгодно для поселения, так как связывало его· 
водными путями со многими пунктами, имевшими значение в то время. 

Обе У хтомки сходятсЯ своими верховьями у оз. Волоцкого, а весною 
даже сливаются; таков путь на запад, в Волгу и к Балти'йскому морю. 
Модлона впадает в оз. Вожа, из которого р. Свидью, оз. Лача и р. Онегой 
можно попасть в Б.елое' море. Различными реками к югу можно попасть 
в Кубенское озеро. . 

Понятно, что благодаря этому здесь издавна возник узел торговых 
путей. Недаром недалеко от дер. Погостище на том же левом берегу 
Модлоны находится участок, который называется «Гостиный Берег», 
а местные жители объясняют это название так: «Здесь гости-купцы то·
вары перегружали». Недалеко от Погоста находится Волок-Славенский. 
А сама дере.вил раньше была складочным и перегрузочным пунктом 
зерна. По берегу стояли большие сараи, вдоль которых был устроен 
деревянный помост; к этому помосту от р. Модлоны были проведены ши
рокие копани через довольно широкий И сильно болотистый луг. Следы 
этих сооружений были обнаружены во время раскопок. 

В настоящее время дepeBHJJ опустела. Большая часть изб не занята, 
многие развалились. Оставшнеся жители заняли лучшие дома. Один 
такой дом, принадлежавший ранее какому-то купцу, занял Н. И. Махалов. 
Когда я пр:Иехал в Погостище, Н. И. Махало.в сообщил мне, что при 
копке им в подвале дома ямы для установки подпорного столба он на

ткпу лся на два человеческих черепа,. которые находились на глубине около 

1 м. Были ли там другие находки, Н. И. Махалов не обратил .внима
ния. Естественно было думать, что Н. И. Махалов наткнулсЯ на погре
бение. Но какого времени? И какого народа? В Погостище есть мез.оли-

6 КСИА, 120 81· 



Рис. 34. Дер. Погостище, Вещи из финского погребения 

тическая стоянка, в Погостище есть и неолитическая стоянка, мог ли быть. 
и русские сравнительно поздние .захоронения . 

.Решено было заложить траншею параллельно стене дома, в подвале 
которого были наИ:дены черепа, В 3 м от стены была проложена траншея 
длиной 10 м и шириною ,в 1 м. Она пролегала почти рядом и параллельно 
центральной улице деревни. До глубины 1,20 м шел большой паброс 
1,цепы, обломков досок и прочих остатков от строительства дома. Ниже 
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начиналась плотная нетронутая глина, с трудом поддававшаяся лопате. 
Глубина траншеи была доведена до 1,45 м. Никакого Погребения не б:ыло 
обнаружено. · 

Тогда была заложена вторая траншея, параллельная первой, в 4 м 
к востоку от нее; она пришлась прямо по центраЛьной улице деревни. 
Величина ее была та же. Поч.ва представляла собою плотно утрамбован• 
ную глину. Здесь на глубине ,всего 0,45 м в 2,50 м от южного края тран• 
шеи и было обнаружено погребение. 

Костяк находился в вытянутом положении, головой на восток, причем 
голова упиралась в восточную стенку траншеи., а ноги уходили под за

падную стенку. Это заставило сделать в западной стенке прирезку 
в 1 Х 1 м. Сохранность к0стяка очень плохая; от головы сохранился 
только кусочек затылочной части, левая половина совсем не сохранилась; 
остальные кости сохранились только частично; но пяточные кости сохра

нились, и это позволило измерить длину костяка - 1,55 м. Погребение, 
судя по сопро,вождающим его украшениям, женское. Но оно оказалось, 
вопреки предпол.ожениям, не мезолитическим, не неолитическим, не сла
вянсю!м, а фццским (рис. 34). 

Вокруг костяка были замечены темные полосы тлена от гроба, о нали
чии которого можно было также судит11 по находкам крупных кузнечных 
железных гвоздей. На костяке было на:Идено большое количество различ
нь1х украшений, рассыпанных в области груди и ниже, преимущественно 
бус;: ц подвесок от ожерелья. За затылком оказались превращенные в под
вески маленькие круглые бронзовьrе образки и два змеевика. На· правой 
руке - бронзовый лож.повитой браслет. У пояса клинок железяого ножа. 
Всего 300 предметов, не считая железных гвоздей. 

Судя по обломку бронзо.вой решетчатой подвески и по массивной брон
зовоИ подвеске-уточке с рядом привесок, погребение это относится к XI в. 
Оно представляет интерес как первый финский могильник, обяаруженный 
в этом районе. 

Надq сказать, что эта северная часть деревни составляет по преданmо 
самую древнюю часть ее. По-видимому, дер. Погостище сменила зд-есь 
более древнее финское поселение. 



АКАД·ЕМИЯ Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ. СООБWЕНИЯ ИНСТИТУТ А АРХЕО логии· 
Вып. НО 1969 год 

В. А .. М О Г И JI. Ь Н И К. О В 

ИССЛЕДОВАНИЕ МАЛОТЕБЕНДИНСКИХ КУРГАНОВ 

В· 3 км к северу от дер. М. Т ебендя У сть-Ишимского района, по до
роге в дер. Саургачи, на невысокой надлуговой террасе, вдоль берега 
пойменного заросшего озерка Атак протянулась с севера на юг цепь из· 
40 курганов; форма курганов круглая или овальная, диаметр 8-18 м, 
высота 0,3-1, 7 м. В центре большинс~ва насыпей находятся воронки -
следы -старых грабительских шурфов. Все насыпи задернованы и поросли 
более или менее крупными деревьями и кустарниками. Впервые эта кур
ганная группа упоминается С. К. Паткановым i, данные которого исполь
зовала И. А. Талицкая при составлении археологической карты При
обья2. В 1961 г. при осмотре ТебендИнских курганов было. установлено. 
что эта группа относится· .к числу немногих сравнительно хорошо сохра

нившихся больших курганных могильников Омского Прииртышья. 
В 1966 г. был раскопан один· из кургано,в, расположенный "почти 

в середине цепочки. Его насыпь имела овальную форму, диаметр 10-11 м 
и высота 0,6 м. Большая часть насыпи была задернована, на западном , 
склоне ее рос.Ли крупные березы. Следов ограбления кургана в виде ям · 
от шурфов не преслеживалось. . 

Насыпь сложена из чернозема, по цвету не отличающегося от погре
бенной почвы. В центре курrана темный слой насыпи от погребенной поч,вы 
отделялся прослойкой песка, смешанного с черноземом, представляющей 
выкид из могильной ямы. Максимальная мощность выкида 0,26 м 
(рис. 35). В кургане обнаружено три погребения. 

Погребение 1, ,впускное, находилось на глубине 0,3 м от Поверхности 
кургана. Контуры могильной ямы в черноземе насыпи не прослеживались. 
Захороненный лежал на спине, вытянуто головой на ЮЮВ. Костяк пло
хой сохранности. В анатомическом порядке лежали кости ног. Верхняя 
часть ·костяка, по-видимому; потревожена грабителями. Нижняя челюсть 
находилась на месте. Черепная коробка, лежавшая· сводом вниз, сравни
тельно хорошей сохранности, найдена около центра кургана, на глубине 
0,3 м от поверхности насыпи, в 1,6 м к западу от ног погребенного, вбли
зи которых находились три глиняных сосуда. Один из сосудов стоял 
вертикально (рис. 36, 1), а два других- лежали на боку (рис: 36, 2, 3). 
В О, 15 м от сосуда найдены два круглопроволочных браслета из белой 
бронзы (рис. 37, 1, 2) и бронзовая бляшка. С правой стороны, у изго
ловья, лежал железный боевой топор (рис. 38, 8), кусок бронзовой оковки 
(рис. 37, 5), железный трехлопастный наконечник стрелы и бронзовая 
бляшка с изображением медведя. Три бронзовые подвески (рис. 37, 9, 10) 

1 С. К. Пат к ан о в. Краткий отчет о поездках в Тобольскую губернию с архео
логическими целями в 1887·-1888 гг. ОАК .за 1882-1888 rr. СПб., 1891, 
стр. CCCXVI. 

2 И. А. Тал и цк а я. Материалы к археологической карте Нижнего и Ср~днего 
Приобья. МИД, № 35, 1953, стр. 270, № 137. 
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найдены в области шеи. ВбЛизи них, с левой стороны погребенного и в об
ласти груди, лежали бронзовые браслетьi (рис. 37, 3, 4) и железные трех
лопастные наконечники стрел. Слева от таза и бедренных костей нахо
дились железные нож и тесло, а несколько глубже, в насыпи под погре
бением, боевой топор (рис. 38, 9) с отломанным бойком и железное шило. 
На 0,7 м к западу от погребенного, на 0,2 м глубже уровня его залегания, 
найден глиняный сосуд (рис. 38, 4), лежавший на боку. 

Погребение 2 располагалось в центре кургана, в подпрямоугольной яме 
размером 2,35 Х 1,45 м, ориентированной с. ССЗ на ЮЮВ и углубленной 
в материк на 0,2-0,4 м от уровня древнего горизонта. Стенки могильной 
ямы несколько наклонные, дно плоское (рис. 35 ). Кости почти не сохра
нились. По наличию черепа .в северной части могилы (рис. 35) можно 
говорить о северной или ССЗ ориентировке погребенного. В юго-восточ
ном углу ямы найдены наременное кольцо (рис. 37, 7) и сердцевидная 
бронзовая бляшка типа хорошо известных на поясных наборах VIII
IX вн.3 Около центра могилы встречены железные кольчатые удила 
(рис. 38, 1), три· железных трехлопастных наконечника стрел (рис. 38, 
2-4). Фрагменты глиняного сосуда с антропоморфными изображениями 
(рис. 39) находились ,в середине и у южного крал могильной ямы. Беспо
рядочное расположение инвентаря и остатков костей человека указывает, 
что погребение 2 было разграблено. . 

Погребение 3 залегало в 1;8 м к ЗЮ'З от погребения 2. Могильная яма 
подпрлмоугольной формы размером 2 Х 0,9 м, при глубине около 0,35 м 
от уровня древнего горизонта, ориентирована с ССЗ на ЮЮВ. Костяк 
почти полностью истлел. В южной части могилы сохранилась нижняя 
челюсть с бронзовой подвеской (рис. 37, 8) около нее, а в северной 
части - раздавленный глиняный сосуд (рис. 36, 5), стоявший, очевидно, 
в ногах погребенного. Ориентирован головой на Ю.ЮВ. 

Из плана кургана .видно, что все три погребения расположены в один 
ряд, тянущийся с ЗСЗ на ВЮВ. Могильные ямы ориентированы с ССЗ 
на ЮЮВ. Основное погребение 2 ориентировано головой на ССЗ, два 
впускных 2 и 3-диаметральпо противоположно. Погребение 1, судя по 
наличию в его инвентаре ору:щия, являлось погребецием мужчины-воина. 
Мужским бьiло, очевидно, основное погребение 2, располагавшееся в наи
большей могиле, и также снабженное оружием - наконечниками стрел и 
предметами конского убора. Погребение 3 было, .вероятно, женским. Его: 
сопровождали бронзовая подвеска (рис. 37, 8) и глиняный сосуд: 
(рис.· 36, 5). Близость инвентаря и погребального ..РИ':!'уала ра<:смотренных 
погребений позволяет счи·тать, что захоронения в данном кургане совер
шены в течение относительно небольшого отрезка времени. Погребение 1, 
по-видимому, относится к VIII-IX вв. Встреченные среди инвентаря 
этого погребения трехлопастirые наконечники стрел имеют аналогии в ма
териале из кочевнических погребений 4 и поселений этого периода 5• 

К этому же .времени в Сибири относится представленный в погребении 
тип мотыж1ш с уплощенным лезвием 6• Топор с обушком (р.ис. 38, 9) по 
аналогии датируется VIII-X в.в.7 Инвентарь показывает хронологиче
скую близость погребений 1 и 2. Железные трех:11.опастные наконечники 
стрел из погребения 2 идентичны стрелам из погребения 1. Простые коль-

3 А. А. Сп и ц ы н. Древности камской чуди по коллекции Теплоуховых. МАР, 
вып. 26. СПб" 1902, табл. XVII, 30. 

4 С. Л. П л ·е т н с в а. Печенеги, торки и половцы в южнорусских степях. МИА, 
No 62, 1958, рис. 3-5; М. П. Грязно в. История древних племен Верхней Оби. 
МИА. № 48, 1957, табл. VI, 3, 9; VII, 3. 

5 И .. И. Ляп у ш :к ин ... Памятники салтово-маяцкой культуры. МИА, № 62, 
1958, рис. 16. 

6 М. П. Грязно в. Указ. соч" таб11.. VII, 16. 
7 В. А. Об ори н. Некоторые проблемы изучения родановской культуры. УЗПУГ, 

т. 11, вып. 3, 1956, рис. 1, 39. 
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Рис. 35. Курган у с. Малая Тебе114я. План и разрезы 

Условные обозначения: 1 - слой дерпа; 2- насыпь; 3- цесох о черноземом:; 4 - погребенная почва; 

5 - материковый песок 

чатые удила, бронзовая сердцевидная бляшка и наременное кольцо находят 
аналогии в материале памятников VIII-IX вв.8 Подвеска из погребения 
3 (рис. 37, 8) позволяет датировать его IX-X вв. 

8 М. П. Гряз !I о в. Указ. соч., табл. IV, 5; А. Х. Хал и к о в и 
К. А. Безухов а. Материалы к древней истории Поветлужья. Горький, 1960, 
рис. 34, 5; 45, 6; А. А. Сп и ц ы н. Указ. соч., табл. ХХ, 30, XXIII, 17. 
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Рис. 36. Керамика из кургана у с. Малая Тебепдя 

7--3 - погребение № 1; 4 - из насыпи; 5 - погребение № 3 

Материал, добытый при раскопках кургана, представляет существенный 
интерес для изучения культуры племен таежного Прииртышья в эпоху 
средневековья. Керамика погребений (рис. 36) находит полные аналогии 
в керамике с синхронных городищ указанного района - Новоникольские 
I и IV, Аксеповское, Белоярское и др. Это подтверждает высказанную 
нами ранее точку зрения о наличии курганного обряда погребения у племен 

южной части Прииртышской тайги 9 в отличие от захоронений на грунто
вых могильниках у племен более се.верных районов Приобья 10• 

Для курганных могильников таежного Прииртышья конца 1-начала 
11 тысячелетия н. э. типично преобладание северной: ориентировки захоро
нений с отклонениями от нее на запад и восток. Значительно реже встре
чается диаметрально противоположная ориентация, как в рассмотренном 

нами случае. 

Преобладание северной: ориентировки с отклонениями от нее просле
жено также на грунтовых могильниках Нижнего Приобья этого 

9 В. Л. М о гиль ни к о в. Население южной части лесной полосы Западной Си
бири в конце I-начале 11 тысячелетия н. э. Автореферат канд. дисс. М., 1964. 

10 Т. J. А r n е. Barsoff Gorodok. Stockolm, 1935; Б. Н. Город к о в. Поездка на 
Салым. «~:;:ЖСГОДНИК тгм", вып. XXI, II отд. Тобольск, 1913, стр. 1-100. 
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Рис. 37. Бронзовые вещи из кургана у с. Малая Тебендя 

7~6, 9, 70 - погребение l; 7 - погребение 2; 8 - поrребсвие 3 

времени 11 и более поздних хантыйских погребениях 12, что сближает се
верную и южную группы населения Приобья. Эта близость дополняется 
составом погребального инвентаря, ·включающего керамику, украшения 
и орудия труда, тождественные в обоих районах. Особый интерес пред
ставляет идентичност·ь формы и орнаментации ряда типов глиняной 
посуды племен на севере Приобья и юге тайги, которая наряду с общими 
чертами погребального обряда несомненно свидетельствует о том, что лес
ное Прииртышье к северу. от р. Тары и Нижнее Приобье во второй поло
вине !-начале II тысячелетия н. в. было населено· древними хантами 13, 

разделявшимися на се.верную и южную группы. 

При наличии ряда общих черт в материальной культуре природные 
особенности обширных районов их обитания и различные этнические кон
такты обусловили специфику хозяйства и идеологии северной и южной 

11 Т. J. А r n е. Указ. соч" стр. 12. 
12 С. И. Руд е н к о. Предметы из остяцкого могильника возле Обдорска. Мате

риалы по этнографии, т. II. СПб" 1914. 
13 В. Н. Ч' ер не ц о в. Нижнее Приобье в 1 тысячелетии н. э. МИА, № 58, 

1958, стр. 180. 
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Рис. 38. Железные вещи из кургана у с. Малая Тебепдя 
1-7 - погребение 2; 8-74 - 11огребе1ше 1 

групп хантыйских племен. Проявлением этого в области идеологических 
воззрений является отмеченный выше обряд захоронения умершего под 
курганными насыпями на юге и в грунтовых могильниках - на севере. 

Следует отметить, что появление обряда захоронения под курганами 
у древних хантов Прииртышской тайги восходит, по-видимому, к эпохе ран
него железа, когда лесостепные скотоводческие племена саргатской куль
туры с курганным обрядом погребения во второй половине I тысячелетия 
до н. э. проникают по широкой долине Иртыша далеко на север, до То
больска., и даже ниже устья Аремзянки. По Оби или через Васюганье они 
доходят до Сургута. В дальнейшем в первой половине 1 тысячелетия н.' э. 
это население, судя по характеру материальной культуры, смешалось 
с лесными аборигенными племенами, которые переняли от него некоторые 

обычаи, в том числе курганный обряд погребения, распространившийся 
в южной части тайги. В этой связи интересно, что северный предел про
никновения саргатского населения в Прииртышье .в районе Тобольска 
почти совпадает с северной границей распространения древнехантыйских 
курганов второй половины I-начала II тысячелетия н. э. Контакт с лесо
степньхм населением не ограничился восприятием отдельных идеологиче

ских воззрений. Гораздо большую роль играли явления экономического 
порядка. Остеологический материал второй половины 1-начала 11 тысяче
летия н. э., а т·акже фоль•клор иртышских хантов свидетельствуют о до

вольно развитом скотоводстве древних ха нто в лесного Та рско-Т обольского 
Прииртыmья. Надо полагать, что скотоводство, восприня'I'ое здесь еще 
в эпоху бронзы, с приходом во второй половине 1 тысячелетия до н. э. 
ското.водческого лесостепного населения получает толчок к дальнейшему 
развитию, чему благоприятствовало обилие пастбищ в пойме Иртыша. 
По-видимому, с коневодческими традициями, воспринятыми от степных 
Племен, связано и месторасположение курганных могильнИков. Так боль-
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Рис. 39. Курган у с. Малая ТебендЯ. Фрагмент _сосуда нз погре· 
бения 2 

шинство известных нам курганов лесной .зоны Омского Прииртышья вто• 
рой половины I-начала 11 тысячелетия н. э. (Эбаргуль, Утьма, Утузы, 
A u t) u 
иткулово и др. находится на сравнительно невысоких надпоименных 

террасах, приуроченных к широкой пойме с ее лугами и озерами, т. е. 
местам, с которыми связана жизнь скотовода. Такая топография напоми
нает местоположение курганов племен саргатской культуры, сооружав

шихся вблизи открытых пространств, служивших пастбищами для скота. 
Приведенный выше материал иллюстрирует специфику культуры древ

них угров Прииртышья. В оформлении этнографических особенностей юж• 
ной ветви ханто,в определеннуiо роль сыграло лесостепное .население, в ка· 
кой-то степени наслоившееся на более или менее единый древний прахан• 
тыйский субстрат, поглотивший пришельцев, но в то же время перенявший 
ряд _элементов их культуры. 

Во II тысячелетии н. э. в связи с появлением татар значительная часть 
хантов Тарско-Тобольского Приирть1шья отодвигается далее на север 
в низовья Иртыша и Конды, образуя здесь особую этническую Группу, 
отличающуюся м~огими этнографическими чертами от северных хантов 

нижнего Приобья 14• 

14 С. К. Пат к ан о в. Стародавняя жи:знь остяков и их богатыри по былинам 
и сказаниям. «Живая старина», вып. III, 1891, стр. 96. 
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 
Вып. 120 1%9 год 

В. В. С ЕДОВ 

КАЗИХИНСКИЕ КУРГАНЫ НА р. ВЕЛИКОЙ 

Один из старейших кривичских районов - бассейн верхнего течения 
_р. Великой - весьма насыщен курганными могильниками, содержащими 
длинньlе погребальные насыпи. Таких могильников здесь насчитывается не 
менее 60-70. Пожалуй, на кривичской территории нет больше участка, 
столь плотно насыщенного длинными курганами. Между тем эти памят
ники здесь почти не подвергались раскопочным исследованиям. Поэтому 
в 1966 г. Кривичский отряд Института археологии АН СССР совместно 
с Себежским краеведческим музеем начал систематическое изуч.ение длин
ных курганов в бассейне Великой. 

Исследованный в 1966 г. могильник расположен южнее дер. Казихи 
(Максютинский сельсовет Себежского района), на расстоянии 1,,5 км от 
р·. Великой. Впервые Казихинский могильник был обследован А. А. Спи
цыным в 1928 г. во время его поездки по Себежскому краю 1• В 1952 г. 
могильник был осмотрен экспедицией Ф. Д. Гуревич, насчита,вше.И здесь 
24 круглых и длинных кургана 2• В настоящее время в сост·а,ве могильника 
имеется 43 кургана, среди которых 19 длинных. Последние вместе с шестью 
круглыми в плане насыпями составляли южную, древнейшую. часть мо
гильника (рис. 40, в). Все длинные курганы, .за исключением одного, вы
тянуты вдоль дороги, идущей из дер. Барки в дер. Кицково. Аналогичное 
положение (в стороне от водоемов, на сухопутных дорогах при вытяну
тости .валообразных насыпей вдоль последних) характерно для всех древ
nих кривичских могильников Себежского. края. Северную часть Казихин
ского могильника образуют две группы: одна из 11 круглых насыпей нахо
дится на расстоянии около 100 мот древнейшей группы, вторая, состоящая 
из семи круглых курганов, расположена далее .. на север на расстоянии 

200 м. 
Длинные курганы Казихинского могиль~ика сравнительно невысокие -

от 0,5 до 1,5 м. Четыре насыпи вытянуты на .31-37,5 м, семь -на 20-
30 м, о.стальные восемь - на 15,5-20 м. Ширина насыпей 6,5-9 м. 
Весьма разнообразны по размерам и круглые курганы. Шесть самых мел
ких насыпей имеют высоту 0,4-0,8 м при диаметре от 5 до 9,8 м, осталь
ные возвышались на 1-1,9 м при диаметрах от 8,5 до 12,5 м. Несколь.ко 
круглых кургана.в имеют следы давних кладоискательских раскопок, от
дельные длинные насыпи повреждены окопами Великой Отечественной 

1 Архив ЛОИА; архив А А. Спицыиа, д. 94. До Отечественной войны 1941-
1945 гг. близ курганов находился хутор Терешкова, по названию которого и имено· 
вался могильник (Н. Н. Черня r ин. Длинные курганы и сопки. МИА, № 6, 1941. 
стр.107,№ 117). · 

· 
2 Архив ИА, р-1, No- 710, л. 11; Ф. Д. Гуревич. Археологические памятники 

Великолукской области. КСИИМК, вып. 62, 1956, стр. 95-107. 
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войны 1941-1945 гг., но большинство курганов· имеет хорошую сохран

ность. 

Для раскопок было выбрано шесть длинных курганов (5, 8, 10, 16. 
21 и 22) и три круглые насыпи (18, 19, 20). 

Курган 5 имел размеры 36,5 Х 8,5 м И высоту 1,6 м насыпан из жел-
. того песка с небольшими зольными включениями. По всеИ площади 1Jсно
вания кургана прослежена зольная прослоИ:ка толщиной 10-20 см. Курган 
был окружен рвом, его ширина 1,8-2,5 м, глубина 0,7-1 м3• В насыпи 
открыто два захоронения по обряду кремации. Трупосожжения во всех 
случаях совершались на ст9ро~е. Первое захоронение находилось в средин
ной части насыпи на небольшой глубине. Оно открылось сразу под дерном 
и продолжалось ниже на 0,4 м. Это - интенсивно черное пятно, округлое 
·в плане, диаметром около 1 м, состоящее из угольноИ пыли, золы и мелких 
кальцинированных костей человека. Захоронение принадлежит к числу 
впускных; для погребения в готовой насыпи была выкопана ямка. 
Таким же впускным оказалось и второе захоронение, открытое тоже в сре
динной части насыпи примерно в 8 м от первого. Это - пятно угля, золы 
и кальциниро,ванных косточек размерами 0,7 Х 0,8 м и в глубину от О, 12 
до 0,3 м. Никаких находок в захоронениях не встречено. 

Длина· кургана 8-22 м, ширина 10 м, высота 1, 1-1,4 м. Насыпь 
окружена ровиком шириноИ 1,2-2 м и глубиной 0,61-1 м. Курган был 
·сооружен в один прием из желтого песка с большим числом зольных вклю

чениИ. По всему основанию залегала зольная прослойка толщиной 
8-20 см. 

В :кургане открыто пять захоронений - все впускные. Остатки трупо
сожжений, совершенных на стороне, были помещены в. готовую н(!.сыпь. 
Первое захоронение находилось в середине южной половины :кургана непо
средственно под дерновым слоем. Это - зольное пятно площадью 
2,3 Х 1,2 м и толщиной 0,3 м, в северной части которого было много мел- . 
ких :кальцинированных косточек. 

Второе захоронение располагалось в срединной части курганной насыпк 
(.в 4 м севернее первого) на глубине 0,5 м ниже дернового слоя .. Это был<> 
интенсивно черное, сажистое включение со сравнителы'rо небольшим числом 
Ме:.'\ких сожженных костей человека. Размеры черного пятна 0,25 Х 0,2 м 
при толщине около О, 15-0,2 м. 

Интересно третье погребение, открытое ,в срединной части северноИ
половины :кургана. Сожженные кости человека лежали здесь на песчанок 
насыпи непосредственно под дерном. Они занимали площадь о:кол<> 
2,2 Х 2, 1 м, глубин а зале~ания до 7 см. При этом наибольшее число костей 
сконцентрировано в верхних горизонтах- первые 2-3 см. Ни золы, нк 
угольков в захоронении не встречено. 

Таким образом, оказывается, что кривичи хоронили остатки сожжен
ного костяка не только внутри насыпи, но иногда сверху на насыпи. Анало
гичное захоронение открыто и при раскопках длинного кургана 22. По-ви
димому, распространением подобного обряда на Пско.вщине объясняется 
большое число так называемых пустых курганов. Остатки трупосожжений. 
помещаемые на поверхности курганов, размывались дождевыми водами и 

развеивались ветрами и поэтому не сохранились до настоящего времени 4• 

3 В этом и в других случаях даются размеры ровиков, установленные раскопками. 
К на4стоящему времени ровшш заплыли и видны слабо или совсем не видны. · 

В связи с этим нужно полагать, что число .захоронений в длинных курганах. 
было обычно большим, чем это представляется по раскопкам. Помещение остатков: 
кремации на поверхности курганов, по-видимому, было не редким явлением. В 1967 r. 
пр1:1 исследовании заполнения рвов, окружавших длинные курганы близ дер. Грицков~ 
(юго-восточная часть Себежского района), остатки таких захоронений были зафикси
рованы неоднократно. 
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В той же северной части кургана 8 на глубине 0,35 м открыто четвер· 
-тое захоронение. Остатки трупосожжения были помещены в конусообраз
яой ямке размерами 0,36 Х 0,24 м. Нижняя часть погребальной ямки была 
:заполнена золой, угольной пылью и кальцинированными костями чело.века. 
Последнее, пятое захоронение располагалось в той же северной половине 
кургана в 1 м от четвертого. Глубина залегания погребения 0,3__:.О,5 м. 
В отличие от предыдущих это захоронение было урновым. Небольшой гли
яяныИ сосуд (высота 7,5 см, диаметр 6-7 см) баночной формы, HQ со 
слегка отогнутым верхом (рис. 41, 8), был наполнен мелкими со.жженными 
костями человека и золой. Горшок лепноИ, толстостенный, сделан из гру· 
бога теста с примесью дресвы и слабо обожжен. Наиболее близкими 
к этому сосуду являются урна, открытая Г. П. Гроздиловым при раскоп· 
.ках длинного кургана 9 близ дер. Лезги в окрестностях Изборска 5, и 
rорnюк из кургана в Лоози (юrо-.восточная Эстония) 6 . Г. П. Гроздилов 
на основе блоковидного кресала из кварцита склонен ·датировать курган 9 
в Лезгах V-VI вв. К погребению 5 описываемого казихинского кургана 
относится глиняное пряслице биконической формы (рис. 49, 5). Широкое 
отверстие и облик этой находки позволяют сопоста.влять ее с пряслицами 
.середины 1 тысячелетия н. э. 7 По всей вероятности, это захоронение при· 
надлежит к числу ранних кривичских и должно быть датировано 

Vl-VII вв. н. э. 
Курган 10 вытянут на 21 м, при ширине 8,8-9,2 м и высоте 

0,85-0, 9 м. Устройство кургана аналогично вышеописанным. Насыпь со· 
стояла из однородного~ желт2го песка !: включениями золы. В основании 
арослеживался зольныи слои толщинои от 7 до 20 см. Ширина ровика, 
<>Кружавшего курган, 1-2 м, глубина до О,В·м. Погребений в этом кургане 
не обнаружено. · 

Курган 16 имел размеры 31 Х 8 м и высоту 1,2-1,3 м. Окружен рвом 
tпириной около 2 м и глубиной от 0,4 до--1,6 м. Устройство кургана оди
наково с предыдущими. Захоронений не оказалось. 

Курган 21 (рис. 40, б) имел длину 21,1 м, ширину 8,5-9 м и высоту 
1,4~1,6 м. Окружен ро,виком шириной 1,2 м, Глубиной 0,8-1 м. С восточ
ной стороны курган был поврежден окопами Отечественной войны 
1941-1945 гг. Курган насыпан из желтого песка с многочисленными золь· 
ными включениями. При разборке насыпи оказалось, что южная треть 
кургана сооружена из более светлого пес:ка, отличающегося меньшей зер· 
нистостью. В основании насыпи лежала зольная прослойка толщиной: от 
О, 1 до 0,4 м. В месте стыка насыпей различной консистенции зольная про
слойка имела разрыв шириной 0,4-0,8 м. Это - явное свидетельство того, 
что :курган был насыпан в :два приема. 

Первоначальной, по всей вероятности, была / северная часть кургана 
(длиной около 15 м и шириноИ 8,5 м). Здесь открыто пять захоронений, из 
которых два (шестое и седьмое), расположенные в основании кургана, при· 
надлежат к наиболее ранним. Мелкие кальцинированные косточки погре-
6ения 6 бьlли разбросаны на подошвенноИ зольной прос,лойке на площади 
1,9Х1 м. Сожженные кости погребения 7 также оказались разбросанными 
на площади 1,2 Х 0,8 м, но они лежали в специальной зольной прослойке, 
несколько выше подошвенной, на глубине 1-1,2 мот поверхности. 

Погребения 2, 3 и 5 являются ,впускными. Отчетливо прослежена ниж
няя часть округлен в плане ямки второго захоронения (ее диаметр 0,2), 

5 Г. П. Г р о з д ил о !3: Археологические памятники Старого, Изборска. «Архео
логический сборник ГЭ», вып. 7, 1965, стр. 81, 82, рис. 16, 1. 

6 М. S с h m i е d е h е 1 m. Kaabaskalmistud Lindoras ja mujal Kagul Eestis. «Slaavi
liiiinemeresoome suhete ajaloost». Tallinn, 1965, табл. V, 1. · 

-
7 Н. И. Б Ул ы ч ев. Журнал раскопок по части -водораздела верхних прИТ'>ков 

Волги и Днепра" М" 1899, табл. II, 3, 4; П. н.- Треть я к о в, Е. А Шмидт . 
.Древние городища Смоленщяны. М.-Л., 1963, рис. 73, 12. 

93 



t 

3 

Рис. 41. Предметы из курганов 
1, 4 1 б, 7 - из кургапа 19; 2, 3, 9, 70- из :кургана 21; 5, 8 - и.а :кургаuа 8 

заполнена ямка золой и кальцинированными костями. Последние встреча
лись также над ямкой на площади 1,1-1,1 м. Здесь найдены три обломка 
лепной керамики. Глубина погребения 0,65-1, 1 м. Третье захоронение 
открыто в верхней части насыпи на глубине 0,2-0,4 м. Прослежена 
круглая ямка диаметром около 0,6 м. Заполнена она желтым песком 
(однородным с курганной насыпью) и кальцинированными костями. В за
хоронении найдены обломки проволочного височного колечка и неопреде-
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ленного медного предмета. Для пятого захоронени'я была вырыта. ямка не· 
прдвильно овального очертания (размерами 0,6ХО,4 м). Дно ямки ниже 
повер:хности кургана на 0,45 м. Заполнена она золой, угольками и мелкими 
кальцинированными костями. Найден обломок неопределенного бронзо
вого предмета. 

Видимо, после совершения этих захоронений курган был подсыпан 
с юга. В присыпке открыто два захоронения: четвертое - в основании и 
первое - впускное. Погребение 4 находилось на материке. Сожженные 
кости бь1ли помещены ,в глиняном сосуде, имевшем высоту 13 см и 
диаметр 15 см (рис. 41, 3), который был накрыт опрокинутым вверх дном 
горшком значительно больших размеров (рис. 41, 9). Высота его не .менее 
20 см. Оба сосуда баночной формы, но верхний край отломан и фрагмl:"нты 
венчика отсутствуют. Изготовлены сосуды из грубого теста с примесью 
дресвы, толстостенны, обожжены слабо. По-видимому, оба сосуда принад· 
лежат к тому же типу, что и описанная выше урна из кургана 8. 

Первое погребение открыто в верхней части насыпи на глубине 0,25 м. 
Это - интенсивно-черное сажистое включение с мелкими кальцинирован
ными костями человека. Размеры его 30 Х 15 см. Здесь нандены проволоч
ное височное кольцо (рис. 41, 2) и два фрагмента какого-то медного 
предмета. 

Последний ·длинный курган этого могильника (22) имел размеры 
31,7 Х 7,5 м при. высоте 0,85 м (рис. 40, а). Курган, видимо, был насыпан 
единовременно. Насыпь состояла из однородного желтого песка с включе
ниями золы. По всему основанию прослежена зольная прослойка толщи
ной от О, 1 до 0,4 м. Ровик, окружавший насыпь, имел ширину 1-1,6 м и 
глубину до 0,6 м. В кургане открыто семь захоронений, из которых 
четыре расположены в нижней части насыпи. 

Захоронение третье находилось в подошвенном зольном слое. Сожжен
ные кости встречали.оь на площади 4 Х 1 м. Захоронение было совершено 
до насыпки кургана на зольной прослонке. Аналогична ситуация четвер
того захоронения - сожженные кости лежали на зольной _прослойке на 
площади 0,4 Х 0,3 м. Кальцинированные кости погребения 6 были поме
щены в ямке, вырытой в материке. Она была круглой .в плане, диаметром 
0,25 м и г лубиноИ: 0,2 м. В захоронении найдены небольшоИ: обломок било
нового предмета, остатки стеклянной бусины голубого цвета и бропзовый 
слиток. Седьмое захоронение тоже было ямным. Яма была вырыта в золь
ной прослойке основания. Ее размеры 0,8 Х 0,35 м. В О, 15 м от края ямки 
на зольной прослойке найдены обломки нижней ·части глиняной урны, 
опрокинутой вверх дном. 

Скопление сожженных костей пятого захоронения зафиксировано 
в нижних горизонтах песчаной насыпи, на глубине 0,8 м от по.верхности. 
Его площадь 0,45 Х 0,3 м, толщина 5 см. Хотя следы ямы этого захоро
нени·я не прослеживались, все же можно полагать, что погребение принад· 
лежит к числу впускных. Первое захоронение открыто сразу же под дер· 
ном в виде пятна серого цвета (зола, угольки и кальцинированные 
косточки), размерами 0,4 Х 0,3 ·м при толщине до 0,6 м. В отдельных 
местах отмечены следы прокаленности песка. По-видимому, зола и угли 
с. погребального костра перенесены еще горячими. Второе захоронение 
было совершено на поверхности кургана. Сожженные ~оказались 
рассыпанными на склоне насыпи на площади 2 2, 1 м. Все ~Т1'! погре-
бения безынвентарные. . 

Курган 18 круглый в плане, его ди · етр 9,5 м, ,высо м. Насыпь 
состояла из желтого песка с большим числом зольных включений. В осно
вании лежала зольная прослойка толщиноii 7-20 см, аналогичная подош
венным прослойкам длинных курганов. Захоронение открыто в материко
вой ямке размерами О,22ХО,25 м, при глубине около 0,3 м. Ее заполне-
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ние: угольная пыль, более или менее крупные угли (дуб и сосна) и каль• 
цинированные кости человека. 

Курган 19 имел небольшие размеры. Его диаметры 3,3 и 4,6 м, высота 
О, 7 м. Насыпь была окружена ровиком щириной 1, 1-1,5 м, при глубине 
0,3-0,35 м. Сооружена из желтого песка с зольными и зольноугольными 
включениями. По всему основанию проходила зольная прослойка толщи• 
ной до 15 см. Захоронение открыто в основании, на зольной Прослойке. 
Остатки трупосожжения были накрыты перевернутым вверх дном г линя· 
ным горшком (рис. 41, 10). Сосуд лепной, тесто с примесью дресвы, 
обжиг слабый. По своей форме этот горшок заметно отличается от баноч
ных урн из длинных курганов этого могильника. Ближайшими аналогиями 
ему являютя глиняные сосуды из поздних длинных курганов или круглых 

курганов IX-X . вв. Сожженные косточки были разбросаны вокруг 
горшка на площади 1,6 Х 1,2 м. Здесь же обнаружены несожженные пред
меты, относящиеся к женскому убранству: спиральки и обоймицы от го
ловного убора ,11.атгальского типа (вайнаги), бронзовая пряжка, несколько 
бронзовых колечек, четыре обломка бронзовых браслетов (рис. 41, 1, 4, 
6, 7). Кроме того, в погребении найдены куски расплавившихся бронзовых 
предметов. Курган можно датировать IX-X вв. 

Курган 20 имел высоту 1,25 м, диаметр около 9 м. Кольцеобразный 
ровик достигал ширины 1,5-1,6 м при глубине до 0,6 м. Насыпь состояла 
из желтого песка с зольными включениями, в основании - зольная про

слойка, толщиной О, 1-0,3 м. В кургане отк.рыто два захоронения. Первое 
находилось в основании насыпи, для него бь1ла устроена овальная ямка 
размерами 0,56 Х 0,36 м, ее глубина О, 18 м. Заполнена ямка золой, уголь
ками и сожженными костями.· Основная часть второго захоронения -
скопление кальцинированных костей - открыта на вершине кургана 
сразу же по снятии дернового покрова. Непосредственно под этим скопле
нием открылась пустота, образовавшаяся после того, как вертикальный 
деревянный столб, поставленный ·здесь, сгнил. Яма от столба продолжа
лась до самого основания кургана, ее диаметр около 0,3 м. IJо-видимому, 
остатки трупосожжения были помещены. на вершине кургана на столбе 8 • 

В связи с оседанием насыпи кальцинированные кости отчасти оказались 
«разбросанными». В изолированном состояниии они встречены и на скло
нах кургана и в песчаной насыпи до глубины 0,3 м. . 

В заключение хочется обратить внимание на интересную деталь погре
бального ритуала населения, хоронившего умерших в казихинских курга· 
нах. При изу:чении заполнения ровиков; окружавших как длинные, так и 
круглые насыпи, были открыты более или менее кpyпINiie прослойки угля. 
В ряде случаев у далось установить, что они являются остатками ритуаль· 
ных костров (прокаленность почвы), которые зажигались во рвах во время 
захоронения умерших. При этом иногда на одном месте обнаруживается 
по два разновременных кострища. По-видимому, этот ритуал не является 
специфической особенностью казихинского огил ника. В 1967. г. при 
исследовании курганов грицковской группь наблю алась та же картина. 

\ 

'Слоды шя• - щ•~ОЛ>НЫ• L •о•орыо были поо.•оло~ оооуды 
с остатками трупосожжений, зафиксирова.пы В. З. Завитневичем в трех курганных 
группах ·в бассейне р. Брагинки - урочище Горки близ дер. Пашковки, Курганы 77 и 
79; урочище Курганы при дер. Малейки, четыре кургана; дер. Пожарки, два кургана 
(В. З. .За в и т не в и ч. Вторая ар.хеологическая вкскурсия в Припятское Полесье. 
«Чтения Исторического общества Нестора летописца», кн. VI. Киев, 1892, стр. 18-22; 
Архив ЛОИА, д. Археол. Комиссии № 32/1880). 
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КРАТКИЕ СGОБЦ!ЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 

Вып. 120 1969 год 

И В. СЕДОВА 

РАСКОПКИ СУЗДАЛЬСКИХ КУРГАНОВ В 1967 г. 

После раскопок А. С. Уварова и П. С. Савельева, предпринятых с ши
роким размахом в середине XIX в., во Владимирской .земле почти не 
осталось древнерусских кургцнов. У варовские раскопки печально известны 
в археологии. А. А. Спицын, в.зявniийся в свое время .за приведение в си
стему огромного материала владимирских курганов, писал: «Г рандио.зные 
раскопки 1851-1854 гг. в Суздальской области будут долго оплакиваться 
наукою и служить грозным предостережением. для ·всех любителеИ массо
вых раскопок. . . Если бы во Владимирской области нашлись еще сотни 
курганов, то это было бы большим облегчением» 1• 

В связи с этим большой интерес представляет курганныИ могильник, 
расположенныИ на южной окраине современного города Суздаля. В 1967 г. 
одновременно с раскопочными работами на территории Суздальского 
кремля экспедиция Института археологии АН СССР и Владимиро-Суз
дальского музея-заповедника начала исследования этого могильника. Кур· 
ганы расположены на правом высоком берегу р. Мжары при ее впадении 
11 р. Каменку. В 1852 г. здесь производил раскопки А. С. Уваров. Судя 110 

опубликованным данным, было вскрыто 97 насыпеИ высотой 0,7 ми окруж
ностью от 3,5 до 17"5 м. Во всех курганах оказались захо·ронения по 
обряду трупоположения с западноИ. ориентировкой («лицом к востоку»). 
Из находок А. С. Уваровым отмечены «куски золотистой проволоки, под
ложенной берестой» 2• В 1927 г. один курган могильника был исследован 
А. Ф. Дубыниньщ~:. В подкурганной яме открыт скелет в деревянном гробу 
без инвентаря. · 

В настоящее время .в· могильнике насчитывается 359 насыпей. Все они 
круглые в плане, высотоИ от 0,4 до 1 м, диаметром от 2,5 до 5,5 м. Рас
положены скученно, ровиков в основании не заметно. Среди 359 насыпей 
прекрасно выделяются раскопанные прежними исследователями. Непотре
воженных курганов на,счит:r;.1вается 248. В 1967 г. раскопано два кургана 
:в северпой части могильника . 

.Курган 6 3 диаметром 4,8 м, высотоИ 0,8, насыпан из однородного серо
вато-желтого суглинка. Над могильной ямом в насыпи были вкрапления 
золы. На горизонте ОТiiрылась могильная яма размерами 2,5 Х 1,2 м, 
глубиноИ 0,8 м, ориент:и:рованная с северо-запада на юго-восток. Она 
Имела подпрямоугольную форму, со слегка скругленными углами. Могиль
ная яма окруж.ена .кольцевидной канавкой диаметром 3,5 м, шириной 

1 А. А. Сп и ц ы н. Владимирские курганы. ИАК, вып. 15, 1905, стр. 86. 
2 А. С. Увар о в. Мсряне и и;х: бь1т по кур.ганнi.rм раскопкам. М., 1872, стр. 162, 

177, 186. 
8 План могильника с указанием нумерации курганов см. 
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Рис. 42. НахоАки из сузАальс:ких :курганов 

1-3, 5 - трехбусивиые височные· колъца; 4·- uерстеиь серебряный; 6, 7 - перстиеобразные иисоч" · 
иые колъца; 8 - перстень серебряный; 9- бусина зернеnая; 1.0 - бусина стекдвивая позолочеяиав; 

11 -·J!tepcTJile!>бpaзиoe .sолочевое".иисочиое колъцо; ·12- вож железный (1-7- JCypl'ВB 6; 8-12- курrан 9) 

15---20 см, глубиной 15-18 см. Заполнена канавка слоем золы, в котором 
быЛ найден об.Ломок древнерусского сосуда. Внутри кольца канавки -
сл<>й··:nрокаленно:И · погребенной почвы: В могильной яме открыт женский 
rroc'l'як; А:ежащнii головой: на. северо-з·аnад. ·Погребение совершено было. 
цо-видимому, в досчатом о так как по контуру моrильноИ ямы наИ
дено четыре ЖеЛеЗНЪIХ ГВ здя· .СО ~ледаfl:IИ древесной трухи, а ПОД скелетом 
эачиЩ~но те е о тЛена. · елет длиноii: 165 см лежал вытянуто на 
спине со сложенными уд руками. У виска.в с обеих сторон нандено 
ПО·~hrесть серебрянь1х в·исоЧ:ных:ко.Лец, Йплетенных в сохранившиеся волосы. 
У правого виска снизу лежало трехбусинное височное кольцо, филигран
Н,Gе с напускными ажурными бусинками, украшенными зернl!ю в виде 
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пирамидок. из пяти зерен, обведенных по основанию сканнои. . ..п.роволоч.~ 
кой· '(рис. 4 2, 5): Т оЧных аналогий такой · фо.рме бусин:. не и;.3n:еtтно._ : ·.· 

. Чуть выше находилось второе кольцо с бусинами, сплетенными -.в виде 
узелков (рис. 42, 1). Подобные височные кольца известны из владимир
ских курганов 4• А. А. Спицын датирует их XII-XIII вв., а может быть, 
и XIV в. Третье височное кольцо имеет три маленькие бусины из шариков 
зерни (рис. 42, 2). Такие .височные кольца известны из владимирских 
курганов 5, в коллекции Ханенко с Княжей Горы 6 • Г. Ф. Корзухина дати
рует клад, в. котором найдено подобное височное кольцо, 70-ми годами 
XII в. -40-ми годами XIII в.7 Остальные три височные кольца - перст
необразные круглопроволочные (рис. 42, 6). 

На левом виске верхние- лять -колец также круг лопроволочные перст
необразные {рис. 42, 7), а самое нижнее - трехбусинное с цилиндриче
скими бусинами, украшенными рядами зерни {рис .. 42, 3). Этот тип ви
сочных колец хорошо· из.вестен и из древнерусских кладов 8, и из влади
мирских курганов 9, и из курганов других областей Руси. Он относится 
также ко времени между 70-ми годами XII в. -40-ми годами XIII в. 
. На -фаланге среднего пальца ·левой руки ----серебрянь1И пластинчатый 
перстень с цилиндрическим щитком, украшенным треугольниками зерни 

(рис. 42, 4). В щиток в'ставлена синяя стеклянная вставка. Аналогичный· 
перстень известен из владимирс10Jх курганов, А. А. Спицын считает его 
западным типом 10• На безымянном пальце левой руки наИден право· 
.11.очный серебряный перстенек: Судя по погребальному обряду. (трупопо
ложение в яме) и по составу украшений, ,захоронение J\Южно датировать 
концом ХН-первой третью XIII в. 

Курган 9 имеет диаметр 5 м, высоту 90 см. Насыпь состоит из серого 
суглинка с включениями золы. На горизонте - слой прокаленной погре
бенной почвы светло-серого цвета, в котором отчетливо прослеживается 

могильная яма размером 2, 7 м Х 1, 1 м, ориентира.ванная с юго-запада на 
северо-восток. Могильная яма окружена кольцевидной канавкой диамет
ром 3,9-4,2 м. Ширина канавки 18-20 см, глубина 15-18 см. Заполне
ние ее состоит из серой песчанистой земли с включениями угля и золы. 
Могильная яма имеет скругленные углы, отвесные стенки, горизонтальное 
дно. Глубина ямы -52 см. На дне ее лежит женский скелет, вытянуто на 
спине, ориентированный rоловой на юго-запад. Длина костяка 162 см. 
Сохранность черепа и костей плохая. Положение рук определить трудно, 
но, судя по находке перстня в области грудной клетю1, руки были сложены 
на груди. Погребение со,вершено в деревянном гробу, от которого сохра
нились 8 железных гвоздей, ра'сположенных по контуру могильной ямы. 

()коло черепа у левого виска найдено проволочное серебряное перстнеw 
образное височное КО)\.ЬЦО. Чуть ниже него обнаружена серебряная зер
неная бусина. У левого виска также найдено перстнеобразное височное 
кольцо. На черепе сохранился кусок шерстяной ткани от головного убора. 
В области шеи обнаружены две бочонкообразные позолоченные стеклян
ные бусины. Бусы эти датируются по новгородском хронологии X
XIII вв., но время наибольшего их распространения - XI в. 11 Серебряный 
перстень, найденный в области груди, - пластинчаты.й, массивный, укра
шен растительным узором. Слева у бедра найден железны.Й нож. Захо
ронена была, по-видимому, замужняя женщина. Время захоронения, судя 
по золоченым бусам и зерненой бусине, скорее всего XII в. 

f А. А. Сп и ц ы и. Указ. соч., рис. 140. 
5 Там же, рис. 132. 
: Б. И. и В. Н. Хане н к о. Древности Приднепровья, вып. V, ·табл. ХХVП, 984. 

8 
Г. Ф. К о р э У :хин а. Русские клады. М.-Л., 1954, стр. 105, 130. 

9 
Там же, табл. XXXI, 10; табл. XXXIV, 2-3, 7-8; табл. XLVIII, 32-35. 

· А. А Сп и ц ы н. УI<аэ. соч., рис. 138, 144. 
10 Там же, рис. 264, 266. · 
11 Ю. Л. W а по в а.· Стеклянные бусы древнего Новгорода. МИА, № 55, стр. 1(2.; 
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КРАТКИЕ СООБI,UЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 
Вып. 120 1969 гоя·-

С. С. ШИРИНСКИР! 

КУРГАНЫ Х в. у дер. ПЕРЕСАЖr. 

Среди нескольких курганных групп вблизи летописного города Лю
беча 1 хорошей сохранностью выделяется группа курганов у дер. Пересаж. 
В 300 м к югу от этой дере.вин лес и густой кустарник урочища Матрунин
ский лесок защитили от распашки небольшую треугольную в плане пло

щадку с находящимися на ней 136 курганами (рис. 43). 
Курганы насыпаны из желтого песка. Они плотно задернованы ц 

имеют форму шаровых сегментов высотой 0,2-1,7 м, диаметром 3,5-11 м. 
Рядом со многими из них заметны серповидные в плане ровики. У невы
соких курганов обычно встречается один ровик. Два рва сопровождают 
насыпи высотой не менее 1,4-1,7 м. 

В 700 м к СВВ от курганов в урочище Селище открыто селище, дати
руемое по раннегончарной керамике Х - началом XI в. 

Н. Е. Бранденбург в 1888 г. раскопал в урочище Матрунинский лесок 
четыре кургана 2• Этими . работами, вероятно, объясняется и наличие на 
некоторых насыпях кладбища раскопочных колодцев (рис. 43). В 1962, 
1964-1966 гг. у дер. Пересаж исследовано 40 курганов 3• Все они содер
жали по одному захоронению, и лишь в кургане 5 найдено одно.временное 
погребение молодой женщины и маленького ребенка 4• Характерно также, 
что при раскопках выяснилась определенная зависимость размеров курга

нов от. пола и .возраста погребенных в них лиц. Так, высота насыпей дет
ских погребений группы во всех случаях не превышала 0,8 м. Курганы 
с захоронениями женщин достигали максимальной высоты в 1,2 м. Взрос
лых же мужчин хорО'Нили в основном под курганами не ниже 1,4-1,7 м. 

Подавляющая ·часть погребений, открытых в курганах, - это трупо
сожжения, произведенные здесь же па месте сооружения курганных насы

пей. В каждом из 34 раскоп.а.иных курганов под насыпью на уровне древнего 
горизонта располагалс.i.1 развал погребального костра в виде значительного 

скопления древесного угля, золы и пережженных костей. В плане подобные 
·кострища имели прямоугольную, овальную или округлую форму и дости

гали в диаметре от 92 см до 2,2 м. Во время похорон, уже после зату
хания костра, наиболее крупные обломки жженых костей собирались 
в урну. При этом оставшиеся кальцинированные кости, угли и зола сгре
бались к середине ко.стрища. 

1 Б. А. Р ы 6 а к о в. Раскопки э Любече в 1957 г. КСИИМК, вып. 79, 1960, 
стр. 27-34; он же. Любсч - феодальный двор Мономаха и Ольговичей. КСИА, 
вып. 99, 1964, стр. 21-23. 

2 Н. Е. Бранде н 6 у р г. Журнал раскопок 1888-1902 гг. СПб" 1908, 
стр. 196-197. · · 

3 Работьr проводились Черниговскнм отрядом Приднепровской экспедиции ИА 
- (начальник экспедиции Б. А. Рьrбаков} под руководством автора. 

4 Аитропологи_ческий материал погребений определила Т. И. Алексеева. · 
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Рис. 43. План курганной группы у дер. Переса;~;· 
1 - курганы, nоврежд:енные раскопочными коло4цами; 2- кур2а-J1ЬI, со4ерж.авшие трупосожже11ия 

на месте поrрс-бени.я; З- курганы, содержавшие трупосожжения na стороне; 4·-"МеuGративвые курганы;. 

5 - курrаны с труuополож.ениями 

Ритуал погребения, по-видимому, не определял строго места, куда на 
кострище после сожжения устанавливалась с собранными в нее костями 
погребальная урна. Она ставилась на поверхность развала кq~тра, в осо~ 
бую яму в кострище или рядом с ним. 

При раскопках в отдельных случаях удавалось установить конструк
цию погребального костра. Лучше всего она сохранилась в курrане 24 5• 

На горизонте находились части обrоревшего штабеля, сложенного из сос
новых плах, шириной до 14 см, на высоту в два бре.вна. В нижнем его ряду 
плахи длиной до 2 м лежали в направлении с запада на восток с проме
жутками в 10-12 см. Плахи верхнего ряда располагались с тем же про
l'{ежутком перпендикулярно нижним бревнам и достигали в длину 90-
106 см. Тело умершего, оч_евидно, помещалось на вершине штабеля. Жже
ные кости, расчищенные ,в кострище, располагались большем частью на 
поверхности горелого слоя дерева. . 

Значительное более сложное устройство погребального сооружения на
блюдалось в курганах 22, 33 и 40. В первом из них под кургащюй насыпью 
на горизонте открыта сгоревшая платформа из уложенных с з.апада на 

восток вплотную друг к ·другу сосновых плах шириной 14-18: см, сохра
нившихся местами в длину до 1,1 м. Горелый слой дерева платформы обра
зо.вывал в профиле два отдельных пласта: нижний ряд плах, лежащих на 

5 Нумерация курганов в те1{сте статьи приводится по дневнику раскопок. Архив 
ИА АН УССР. 
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материке, и плахи верхнего яруса, четко отделенные от нижних бревен про
слойкой из перегоревших кос.тей. Кальцинированные кости, заключенные 
.в погребальном костре между двумя слоями лежащих горизонтально плах, 

-и куски коротких плашек, обнаруженных по краям сгоревшей платформы, 
.свидетельствуют о том, что трупосожжение в кургане 22 произведено в де
ре,вянном ящике-домовине. Пол и крыша этого домика были устроены из 
у ложеннь1х вплотную друг к другу длинных плах, а боковь[е стены скла
.дывались из массивных коротких плах, поставленных вертикально. Длин~ 
ной осью домовина была вытянута с запада на восток и имела размеры 
около 1,8 >< 1,2 м. В курганах 33 и 40 из плах был сложен пол погребаль
ных построек, стены и крыши этих домовин были устроены из жердей и, 
вероятно, переплетенных веток. В кургане 33 стены и перекрытие пост
_ройки скрепл.Ялись не только плетением. В сеnеро-восточном углу кост
рища этого кургана среди угля и золы найдены перегоревшие обломк~ 
-большого кованого гвоздя. , 

Относительно хорошая сохранность кострищ в курганах 3, 5-7, 18, 
22, 24, 27, 30, 40 помогла выяснить положение урн на костре погребен
ных. Обломки жженых черепных костей встречались в этих курганах почти 
исключительно в западной части кострищ. Перегоревшие кости ног в боль
шинс'l'ве попадались в их ,восточной час'l'и." Горшки в курганах 6, 16, 24, 
40 находились тоже в восточной части кострища, т. е. в ногах погребен
ноrо 6. 

Почти во всех курганах·, содержавших трупосожжения на месте погре-
- бения, кроме горшка-урны, а иногда и горшка с пищей для покойника, на 
кострище или рядом с ним встречаются мелкие обломки·· умьц:пленно, раз

битых при похоронах одного или двух-трех горшков. Характерно, что 
еобранные из одного комплекса, вместе они редко образуют полные 
сосуды. Для погребального ритуала исполыювались прежде всего старые 
и уже поврежденные горшки. Судя по состоянию найденных черепков и 
топографии их расположения ,в курганах, этот обряд мог совершаться :как 
до сожжения тела умершего, та:к и позднее. 

Погребальный пир-страва 'l'ребьвал применения целой посуды. Сле• 
дами такой стравы на вершине кургана 10 оставались под дерном гон
чарный горшок и заполнявшие его горелые кости животных. На дне ровика 
кургана 9 (55) 7 под прилегающей насыпью кургана 8 (80) (рис. 43) 
также, очевидно, от стравы сохранился опрокинутый вверх дном пустой 

горшок. Аналогичный по назначению опрокинутый горшок найден на го· 
ризонте рядом с кострищем в кургане 38. 

Кроме 34 курганов с трупосожжениями lla месте погребения в кургаll
ной группе у дер. Пересаж в 1964 г. обнаружена единственная могильная 
насыпь, возведенная также над остатками язычес:кого трупосожжения, но 

совершенного в стороне от места захоронения. Погребение кургана 8 было 
открыто в _его центральной части на горизонте. Здесь найдено несколько 
черепков горшка с жжеными косточками и бусиной глухого стекла 
(рис. 44, 12). 

Не случайно оказались сгруппированы ,вместе исследованные в 1962 и 
1964 гг. курганы 4 (65), 12 (40), 14 (63), 17 (39). Все они, как показали 
раскопки, представлял собой особую категорию погребальных памятни
ков - меморативные . погребения. Под их насыпями на горизонте расчи-
щены округ.Лые или овальные в плане скопления золы, достигающие 
в диаметре 1,3~2.8 м при моЩности от 5 до 16 см. в кургане 14 на золь
ном кострище оыли найденьr остатки тризны в виде горшка и перегорев
ших костей животных. В :кургане 17 следы такого же погребального пира 

6 Такие же горшки, стоявшие на погребальном костре в ногах покойника в момент 
сожжения, открыты в 1962, 1967 ГI'. Черниговским отрядом и в некоторых курганах 
у се~ Любеч и Седпев. Архив ИА АН УССР. 

{Jнфра в скобках соответствует номеру кургана на плане кур,rа~iн;ой .группы. 
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(, 2- курган 11; 3- курган 1; 4-10- курrаи 6; 11, 13-17- курган 28; 12- курган 8; 18 - курган 

37; 19 - курrан 7; 20 - курган 30; 21 - курrаи 29; 22 - курган 22; 23; 24 - курган 27; 25 - курган 3 .. 

прослежены над кострищем в насыпи. Общие черты указанных курганов -
.это явные следы поминок и зол1;1sые кострища, полученные при сгорании 

легкого,-не дающего древесного угля материала. . . 
Из 40 курганов, раскопанных Черниговскнм: отрядом у дер. Пересаж; 

лишь один курган 11 ( 132) заключал трупоположение. В центре В:тоrо 
кургана в погребенном дерне и ниже в материке выявлена прямоуrоЛьная 
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27 10(97) х х 

28 8(80) ~ х 
l9 3 (8~} х 

: 30 32(82) х 
3; 28 (100) ,х х х 

Рис. 45. Сводная таблица керамики из курганов у дер. Пересаж 
Условные обозпачеии.я: 1- гончарный rоршок; 2- леп~ой rоршок; З - JJBa горшка. одного типа 

: 

1 
'· 

в плане, вытянутая с запада на восток могильная яма размерами 

1,8 Х 0,65 Х 0,4 м. На ее дне расчищен костяк женщины, лежащий вытя· 
нута на спине головой· на запад. У ,висков ее черепа встречены два сереб
ряных височных ·кольца (рис. 44, 1, 2), у левого бедра-нож. 

Вещи, найденные в. курганных погребениях Пересажа, немногочис· 
ленны (рис. 44). Они находят аналогии на землях Черниговщины, на тер• 
ритории Восточной Европы и . Скандинавии. Из всех находок наиболее 
определима во времени мо:ttетовидная подвеска с изображением сегнерова 
колеса из кург·ана 28. Подобные подвески известны в 10 денежно-вещевых 
кладах о-ва· Готланд, Швеции и Дании. Эти!'4И кладами период бытования 
таких подвесок ограничивается в 50-60 лет (между 960 _и 1010 гr.) 8• 

8 R. S k о v m а n d; De danske Skattefnnd fra Vikingetiden оу dcn oldste Middelalder 
indtil omkrig 1150. К0 benhavn, 1942, стр. 86-87, 103-106, 117-118, fig. 19, 22, 26; 
М. Stenberger. Die Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit, t. 11. Lund, 1947, 
!:тр. 47; 99-101, 106-109, 167, 239-241, аЬЬ. 54, 114, 161, 180, 230; 
М. S t е n Ь е r g е r. Die Schatzfnnde Gotlands der Wikingerzeit, t. I. Stockhelm, 1958, 
аЬЬ. 41, 47. 
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Поэтому конкретно курган 28, несмотря. на J:iАЛичие в его кострище IН'· 
сомненно более ранней синей 14-гранной стеклянной бусины (рис. 44,' 
15) 9, не может быть датирован старше 60-70,х годов Х в. 

Время существования курганной группы устанавливается на основа· 
нии изучения найденной в курганах керамики. Вся она представлена стан· 
дартиыми для Киевской ·Руси кухоннь1ми горшками, расширяющимися 
кверху, с мягко выступающими плечиками и относительно резко отогнутым 

венчиком. Плечики этих горшков находятся обычно на высоте 3/4-4/5 от 
днища. Диаметр тулова приблизительно равен высоте сосуда, и лишь 
в кургане 10 горшок в насыпи (рис. 45, 27 - XV) имел высоту меньшую, 
чем ширина тулова. 2/3 горшков из Пересажа орнаментированы. Узор, чаще 
всего линейный, наносился на сосуд палочкой, нижняя часть сосу да оста
валась без орнамента. Волнистый орнамент располагается на шейке и пле
чиках сосуда выше линейного орнамента, 

По характеру примесей в тесте и качеству обжига посуду из· курганов 
Пересажа можно разделить на три основные группы: 1) со значительной 
примесью песка в тесте и плохи.м обжигом; 2) со средним количеством 
примесей в тесте и средним обжигом; 3) почти без примесей, тонкостен~ 
ной, с очень хорошим обжигом. По деталям и сложности профилиро.вки 
венчиков горшков их можно разделить на 18 типов. Они составляют боль~ 
шинство известных на Черниговщине типов керамики из курганов, одно" 
временных Пересажу. Формально по профилю венчика исходным звеном 
развития керамики (рис. 45) является тип IV. Менее резко выраженный, 
он известен еще на поселении VIII-IX вв. в урочище Шумск 10

, а затем 
в верхнем слое городища и селища Хотомель 11 • В Хотомеле прослежено, 
как из керамики типа IV возникает в той же еще грубой форме посуда 
типов III и V, потом I-II и VI 12

• 

Для курганов Пересажа, учитывая качество теста и <Jбжига горшков, 
дре,внейшим вариантом посуды остаются сосуды типов I и II (рис. 45 ). 
В кургане 14 горшок с таким профилем оказался лепным и лишь слегка 
подправленным на круге. Другие два горшка того же типа выполнены на 
круге, но по своему тесту и обжигу ничем не отличаются от горшка кур~ 

гана 14. Всех их объединяют значительная примесь песка в тесте и плохой 
обжиг. Подобные горшки типов I и II встречены в курганах 9 и 32, иссле" 
дованных в 1956-1957 гг. Д. И. Блифельдом у с. Шестовицы и датируе
мых второй четвертью Х ;в. 13 

.Основная часть посуды типов III-IX характеризуется в Пересаже 
средней примесью песка в тесте и по сравнению с nервой группой кера" 
мики (типы l и ll)значительно лучшим обжигом. Отдельные сосуды этой 
группы (типа рис. 45, 31-i7 Ill) ин~гда бывают выделаны значительuо 
лучше и по своему качеству· становятся близки сосудам третьей категории 
(рис. 45, X-XV /11) со сложнопрофилировапными венчиками, велико" 
лепно отмученной глиной и отличного обжига. Время бытования этой по" 
следней категории керамики определяется ее широким присутствием на 
городищах крепостей юга. Киевщины, построенных великим князем Вла· 
димиром Святославичем в 80-х годах Х в. против печенегов 14• В Пересаже 

9 М. В. Ф е хне р. К JJonpocy об экономических связях дре13нерусской деревни. 
«Труды ГИМ», вып. 33, 1959, стр. 170. · 

10 И. П. Р у с а н о в а. Слэ.вянские . памятники JJторой половины I тысячелетюJ 
н. э. на северо·западе Украины и юге Белоруссии. «Древности Белоруссии». Минск, 
1966, стр. 185-186. 

11
· И. П. Ру с ан о в а. Археологичсски·е памятнmш второй половины I тысяче· 

летия н. э. на территории дреJJлян. СА, 1958, № 4, рис. 3; IV. 
12 Там же, рис. 3, V; 6, Il; Vl; VII. 
13 ApxиJJ ИА АН УССР, ф. 3607, д. 1956/12а. 
14 Б. А. Р ы0б а к о 13.. Владимировы крепости на Стуrне. КСИА, вып. 100,' 

стр. 127-128; В. Й. До в же и о к, В. К. Гончар о в, Р. О. Юр а. ДреJJньоруське 
мiсто Воiнь. Киiв, 1966, табл. Х, 10-13. 
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в ·кургане 29 сложнопрофилированные торшки (рис. 45, 31-Xlll ir 
XV Ill) встречены ,в комплексе с пре:r;1осходно выполненным горшком вто
роИ категории (рис. 45, 31-'-Vlll), на дне которого имелось клеИмо-тамГа 
князя Владимира (рис. 44, 21). Таким образом, время наиболее поздних 
курганов группы у дер. Пересаж, очевидн·о, соответствует периоду распро~ 
странения на Руси сложнопрофилнрованной керамики, датируемой концом 
Х-началом XI в. 

Вероятнее всего, могильник перестает функционировать в конце 80-
начале 90-х годов Х в. В вти годы официальном религиеИ Руси станщштся 
христианство, и несомненно, что в первую очередь массовому крещению 

подверглись ближайшие к Киеву земли Черниговщины. На кладбище Пе
ресажа перестают пылать языческие ПО'Гребальные костры, и на его юго
восточной окраине появляется одно из первых христианских погребениИ-
трупоположение в кургане 11 ( 132). 

Под.водя итоги раскопкам 1962, 1964-1966 гг. у дер. Пересаж, прежде 
всего следует подчеркнуть, что трупосожжение на стороне в кургане 8 и 
домики мертвых в курганах 22, 33, 40 для второн половины Х в. отра• 
жают прошлое в погребальной обрядности населения Черниговщины. К се
редине Х в. в наиболее развитых раИонах Руси прежний славянскиИ обряд 
трупосожжения на стороне .вытесняется индивидуальным по своему харак

теру обрядом сожжения на месте погребения. Здесь, на земле чернигов
ских полян 15, на курганном могильнике Пересажа прослеживается господ
ство нового ·обряда. 

По своему облику группа у дер. Пересаж очень близка ряду других 
курганных могильников кладбищ Х в., известных на Черниговщине у де
ревень Сибереж 16

, Н .. Белоус 17, Галков, Голубовка, Мохнати 18• Как и 
в Пересаже, высота курганов в подобных группах не превышает 1,7-1,8 м. 
Среди других могил на втих кладбищах встречаются четко. обособленные 
гнезда курганов из нескольких малых насыпей, располагающихся вокруг 
большем ·моrилы. Раскопки у дер. Пересаж установили, что центральный 
курган таких гнезд заключал иногда погребение молодого мужчины. 

В окружающих курганах находились· погребения одном-двух женщин и 
детей. Естественно допущение, что такие гнезда погребении могли при
надлежать членам консолидирующемся малой семьи. Для всех перечислен
ных курганных групп показателен однообразный и относительно бедный 
инвентарь погребений. Почти все захоронения сопровождаются глиняной 
посудоИ. Самый большой раскопанный Н. Е. Бранденбургом у дер. Пере:. 
саж курган 111 (рис. 43) «отличался» -лишь наличием в его погребении 
четырех горшков и рако,вины Cuprea moneta. Идентичность инвентаря по~ 
гребений, топографии и внешнего облика могильников, отсутствие парных 
погребений мужчины с убитом рабынеИ - все вто позволяет считать· кур
ганные группы "I:ИПа Пересажа кладбищами деревенского населения. Най
денные в ничем внешне не выделяющихся курганах Пересажа боевой 
·топор 19

, дротик, колчан со стрелами свидетельствуют о том, что крестьяне 
были лично ~вободны и участвовали в ополчении. Имеющиеся в группе 
курганы-кенотафы подтверждают вто. 

:: И. П. Ру с ан о в а. Курганы. полян. М., 1966, табл. 18. 
В. Б. А н т о н о в и ч. Дневник раскопок, произведеннь1х в Черниговской губ. 

в 1881 г. «Тр. московского подготовительного комитета по устройству XIV АС», 
вып. 1, 1908, стр. 29. . · : 

17 Д. I. Б л i ф ель д. Десняньска археологiчна експедiцiя 1949 р. АП, т. V, 
1955, стр. 14-15. 

18 Последние три памятника обследовань~ Приднепровской :экспедицией ИА 
АН 1~ССР в 1964-1966 гг. Архив ИА АН УССР. . . 

Н. Е. Бранде н бур r. Указ. соч., стр. 197. 
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А К.АД Е·М, И Я Н А У К. С С С Р 

КРАТКИЕ СООБI,!JЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 
Въrп. 120 1%9 год 

З. М. СЕР Г ЕЕ В А 

КУРГАНЫ ·У дер. БАГРИНОВО: 
ВБЛИЗИ_ ДРЕВНЕРУССКОГО ДРУUКА (ЕССР) 

Комплексное изучение древнерусского города и его округи - одна 
из ближайших задач современной средневековой археологии. ·Особенно 
интересны территории, расположенные вблизи торговых путей, где жизнь 
была. бол~ интенсивной .. и раскопки могут дать более яркий и убеди• 
тельный материал. Подобную, весьма интересную зону представляет дре· 
внерусокий княжеский Друцк и его округа, расположенные в начале 
одного из вариантов двинского ответвления пути «ИЗ варяг в греки» 

(современный Толочинский район Витебской и Курляндский район 
Могилевской области БССР). 

Друцк расположен в верховьях р. Друти и, судя по архелогической 
карте, в древности был окружен многочисленлыми деревенскими поселе

ниями 1• В 7-8 км к .северо•западу от Друцка у дер. Загородье Е. Р. Ро
мановым было обнаружено при раскопках двух курганов трупосожжение 

в урне на подсыпке (один курган) и трупоположение на горизонте (дру• 
гой) 2• В 20-25 км восточнее Дру;цка у дер. Дымово Н. Турбины:М были 
раскопаны курганы с трупоположениями с богатейшим инвентарем 3• 

Остальные курганы, окруЖавшие Друцк, до последних лет не исследо
вались. 

- В июне 1967 г. Пол,оцко-прибалтийский отряд Прибалтийской экспе· 
дици~ АН СССР (начальник Л. В. Алексеев) дачал систематические 
раскопки округи древн~го Друцка. В 10-12 км к востоку от города, 
в 500 м к югу-западу от дер. Багриново (Т оЛочинский район Витебс:кой 
области БССР) и в 300 м к западу от берега р. Кривой расположена 
группа из 24 доволыtо хорошо сохранившихся полусферических курганов, 
13 из которых находят1ся в лесу, .остальные разброtаны 1по полю вблизи 
.дороr:.н Багрнново-Воронцевичи. Высота насыпей ·колеблется от 0,5 м 
до 2.50 м~ диаметр от 6 .до 15 м. Впервые о па.мятниках упоминает 
А; Д. Коваленя «по рассказам селян» 4• В 1956 г. этот могильник обсле· 
до вал Л. В. Алексеев 5. 

1 Л. В. Але к се ев. Полоцкая зем;;_я, М" 1966, рис. 5 (карта). 
2 Е. Р. Ром ан о в. -Раскопки в Могилевской губернии в 1888 г. ·«Древности 

ТМАО», т. ХШ, вып. 1, 1889, стр. 144-146. 
_ 3 Н. М. Турбин. Раскопки 1885 г. «Древности ТМАО», т. XI, вып. 2, 1886, 

стр. 83-86. . · · 
4 А. Зъм. К а вал е.н я. Археолёгiчныя pocmyкi у верхоуях рэк Друцi, У сяжэ-Бук, 

Лукамкi. «Працы сэкцыi археалёгii Инстытуту гiсторыi Беларускае Акадэмii навук», 
т. Ш, 1932, стр. 190. -

5 Л. В. Ал е к с е е в. Археологические памятники эпохи железа в- среднем тече· 
fIИИ Западной· Двины. «Вопросы этнической истории народов Прибалтики». М" 1959, 
с;р. 300. · 
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_В 1967 г. здесь было раскопано 4 кургана 6• Форма их в плане округ
лая, насыпь состоит из супеси с небольшим количеством зольных вклю-
чений. · 
К у р га н 1 располагался в центре группы у леса. Высота 1,20 м, диа

метр 7 м. В его южной половине под насыпью на уровне горизонта 
обнаружены следы трупоположения (сохранились лишь части черепа). 
Из вещей найдено перстнеобразное височное кольцо около головы; на ме
сте левой руки - бронзовыЦ витой браслет с завязанными концами
(рис. 46, 5) и часть плохо сохранившегося бронзового пластинчатого· 
перстня. Судя По характеру вещей, погребение женское, ориентированное 
головой на запад. 

К у р га н 2 находился в 150 м к северо-востоку от первого кургана .. 
Высота 2 м, диаметр - 11 м. В центре кургана на уровне горизонта 
встречены также только остатки трупоположения (части ·черепа). Оче
видно, у правого бедра лежал железный нож с остатками .деревянной: 
рукоятки, на поясе - подковообразная ·пряжка из низкопробного серебра, 

в сечении треугольная (рис. 46, 4), в ногах - нижняя часть горшка с ли
нейным орнаментом. По набору' ве1цей- погребение мужское, а по их рас
пределению и остаткам чер·епа можно говорить о западной ориентировке 

погребенного. 

К у р га н 3 (высота 2 м, диаметр 11 м) находился в южной части 
группы и содержал два погребения. Основное женское погребение распо
лагалось на уровне горизонта, мужское на 0,20 м выше. От женского ко
стяка сохранились части черепа и кое-где тлен от костей. Судя по этим 
остаткам погребенная лежала на спине головой на запад; правая нога 
согнута в колене, левая вытянута вдоль туловища. Около головы найдено 
шесть серебряных браслетообразных височных колец с завязанными кон
цами (диаметр О, 10 м): два с правой стороны головы, три под ней и одно 
на груди (рис. 46, 1). У левого плеча скопление бус: сердоликовых приз
матических - 4, четырехгранных синего стекла с белыми ромбика.ми - 5, 
бисерных - 115 (рис. 46, 2); возле правой руки - миниатюрный желез
ный нож 'С остатками деревянной рукоятки (рис. 47, 2). 

Мужской костяк лежал на спине головой на запад. У левой руки най
дено калачевидное кресало (рис. 47,8), на котором прослеживались следы 
льняной ткани; рядом железный нож (рис. 47, 4); около правой голени 
железный топор (рис. 47, 1), который лежал рукоятью к погребенному. 
На р:оясе обнаружена подковообразная бронзовая пряжка, круглая в се· 
чении (рис. 46, 7). 

В северной части кургана в насыпи (глубина 0,60 м) найден обло
мок серпа (рис. 47,. 7) с отпечатками с обеих сторон льняной ткани, 
в которую он, очевидно, был завернут. 

К у р г а н 4 (высота 1, 90 м, диаметр 13 м) находился в южной 
части группы. В нем обнаружены остатки двух трупоположений на уровне 
горизонта. По частично сохранившемуся тлену костяки лежали на спине 
головой на запад. С женским костяком найден литой бронзовый перстень 
с орнаментом из двух ломаньiх линий и точек между ними (рис. 46,3), 
половина выпукло-вогнутого перстня с таким же орнаментом; перстне· 

образное височное кольцо из низкопробного серебра; бронзовое поясное 
кольцо (рис. 46, 6) и бронзовая пряжка с прямоугольной рамкой 
(рис. 46, 9) . 

.Рядом с женским погребением обнаружена челюсть лошади, а над ним, 
в насыпи, железный серп (рис. 47, 6). В мужском погребении около ле
вой руки лежал нож (рис. 47,, 3) и ключ (рис. 47, 5), на поясе- брЬн• 

6 Курганы раскопаны силами учащихся Воронцевичской средней школ
0

ы под руко· 
водством автора. Активное уч.астие в работах и организации раскопок принимали ди• 
ректор школы А. В. Прусский, преподаватель истории В. К. Прусский и другие пре· 
подаватели- школы. 
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Рис. 46, Кур~аяы у д~р. Баrрииово. Вещи из погребений 

g 

1 - серебряные височные кольца.; 2- бусы (сердоликовые призматические, отен:ляниые белоромби" 

чесюо:е и бисерные); З - бровзовЫй. 11ерсrень: 4 - серебряная 11рлжка: 5 - бронзозый брасле~: 6 - uрон· 
зово.е по11с11ое н.оль:цо; 7. 8, 9 - броизовьrе пряжка 

зовое кольцо и маленькая подковообразная пряжка (в сечении круглая) 
(рис. 46, 8). · 

Исследо:ванные :курганы содержали находки, характерные для, :кривич
с:ких курганных погребений. 

109 



и Зсм 
11 

~ Зсм ... __ ....__.._--!, 

(/ Jси 

Рис. 47. Курганы у дер, Багри"ново. Вещи из погребений 
1 - железный топорi 2, 3, 4 - вож1ч 5-:-- ключ; 6, 7 - серпы;, В - :кресал? 

Браслетообразные вш:;очные кольца встреЧаются no всей территории 
расселения nлемени кривичей. В ·районах, ближайших ·К изучаемому памят· 
нику, они найдены у дер. Дымово в раскопках Н. М. Турбина 7 и в рай
оне Орши в раскопк.ах А. Н. Ля.вданского 8• 

7 Н. М. Турбин. Указ. соч., стр. 86; Л. В. Але к се ев. Подоцкая земля, 
стр. 47, рис. 8, 2. . . . 

8 А. Н. Ля уд ан с кий. 'Археалёriчныя досьледы у .Аршавсай акрузе. «Працы», 
т. П, 1930, стр. 68, табл. Vl, рис. 23. 
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__ В Новгороде подобные украшения встречены в сло.11.х .. XI.:.:_XII вв.9 
Gердоликовые, _белоромбические и бисерны~, бусы, составлявшие, оче· 

видно;_ ожерелье погребенной, были широко распространены среди- ела· 
вянских древностей. Сердолико,вые призматические . бусы,_ как отмечает 
А. В. Арциховский 10, довольно; часто встречаются у новгородских славян 
и кривичей и представляют ранний тип, бытующий в X-XI вв 11 • Синие 
че1:ырехгранные бусы с белыми ромбиками М. В. Фехнер относит тоже 
к ранним (X-XI в,в.) и предполагает, что они импортные 12• 

Интерес представляет бронзовый витой браслет с завязанными кон· 
цами, часто встречаемый у славянских племен. Аналогии ему известны 
в Гдовских курганах 13, в курганах верхних притоков Днепра в раскоп· 
ках Н. И. Булычева 14 и в раскопках А. Н. Лявданского 15• Он датиру· 
ется XI в. 

Поясной набор представлен из широко известных поясн:Ьrх колец -
в женских и мужских погребениях, подковообр_азных пряжек со спи· 
рально загнутыми концами - в мужских погребениях. Подобные типь1 
встречены в :курганах Витебской области 16, в Гдовских ·курганах 17, 

в Новгороде, где основная их масса найдена в слоях X-XI вв. 13 

Из шести погребений ножи встречены один раз с женским захороне· 
нием и три раза - с мужским. Они узколезвийные и относятся к ран· 
ним типам XI-XII вв. 19 С мужским погребением найден боевой желез
ный топор с небольшой нижней выемкой и круглым отверстием на лез· 
вии. До реставрации на нем прослеживались следы шерстяной ткани, по· 
видимому, от чехла. В схеме А. Н. Кирпичникова он близок к топорам 
111 'I'ипа, датируемого X-XI вв.20 

Из находок следует отметить также серпы. Это-принадлежность 
женских погребений. Режущая часть их еще значительно · вытянута, 
но рукоятка уже отогнута и близка ·к современному виду .. Данный тип 
серпов быто;вал в X-XIII вв.21 

Первые ·раскопки курганов у дер. Багриново, несмотря на их ограни· 
ченность, ·позволяют заключить, что территория, примыкающая к Друцку 
с востока, в XI в. была заселена племенами кривичей. 

9 М. В. Сед о в а. Ювелирные изделия древнего Новгорода. МИА, No 65. 
1959, стр. 224. 

10 А. В. Ар ц их о в с кий. Курганы вятичей .. РАНИОН. М" 1930, стр. 37. 
11 М. В. Ф е х н е р. К вопросу об экономических связях древнерусской деревни. 

«Труды ГИМ», вып. 33, 1959, crp. 152. 
12 Там же, стр. 170. . 
13 А. А. Спицын. Гдовские курганы в раскопках В. Н. Глазова. МАР, No 29, 

1903, табл. ХХ, 13. . · 
14 Н. И.· Б у л ы ч е в. Журнал раскопок по части водораздела верхних притоков 

Волги и Днепра. М., 1889, табл. XXVIII, 13. 
15 А. Н. Ля у да н с к и й. Археолёгичныя досьледы у Смаленшчыне. «Працы», 

т. III, 1932, табл. IV, 4. 
16 Там же, табл. III, 17. · 
17 А. А. Сп и ц ын. Указ. соч., табл. XXII, 3; табл. XXll; 4. 
18 М. В. Се· до в а. ·указ. соч., стр; 241. 
19 Б. А. К о л ч и 1{. ~елезообрабатываiОщее ремесло Новгорода Великого. МИА, 

No 65, стр. 48. · · · 
20 А. Н. Кирпичник о в. Древнерусское. '.оружие. САИ, вып. EI_:...36, рис: 6/3. 
21 В. П. ·Лев а шов а. Сельское хозяйство. «Труды ГИМ», вып. 32, 1956. 

стр. 40. . 



А К А Д Е М И Я НА У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБЦIЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 
Вып. 120 1969 год 

Б. А. Т ИМ О Ш У К 

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛИТКИ XII-XIII вв. ИЗ ВАСИЛЕВА 

Керамические· поливные плитки, применявшиеся для убранства полов, 
полуЧили в Xll-XIII вв. широкое распространение на всей территории 
древней Руси. Известны они также и в Галицкой земле, В nоследцие годы 
такие плитки были обнаружены на территории Северной Буковины, т. е. 
на юго-вострчной окраине Галицкого княжества. Так, плитки бц~ли най
дены при раскопках белокаменного храма Xll в. на территории посада 
в древнем Василеве 1• На селище Мартыновка (у с. Окно Заставновского 
района Черновицкой обл.) в 1960 I'. бьJЛи раскопаны остатки небольшой 
деревянной церк,ви, пол которой был устлан керамичес.кими плитками, уло-· 
.женными на глиняном растворе 2• Плитки были найдены на неукреплен
ной части Ленковецкото поселения, где они, очевидно, также были исполь
зованы для убранства пола :какого-то деревяцного здания, вероятно 
церкви 3• Плитки, найденные на территории Северной Буковины, относятся 
к типу, обычному для других русских городов. Они имели как квадрат
ную, так и треугольную форму (в Ленковц.а.х - только треугольную); 
размер их сторон от 12 до 14 см, толщина 1,5-2 см. Плитки покрыты по
ливой желтого, зеленого и темно-коричневого: цветов. 

Однако в Василеве были, кроме того, обнаружены плитки совершенно 
особого рода; Здесь в юго-восточной части детинца в разведы.вательном 
раскопе на глубине от 20 до 70 см собрано около двух десятков обломков 
керамических плиток с рельефным изображением птицы. Среди них 
имеется один почти целый экземпляр (рис. 48). Плитка почти квадратная 
( 11,5 Х 12,5 см), толщиной 1,8 см, отформована из хорошо промешанной 
глины с примесью мелкого песка." Обжиг равномерный, и черепок имеет 
в изломе желто-красный цвет. Лицевая сторона плитки покрыта желтой. 
поливой. На плитке изображен орел в геральдической позе с распростер
тыми крыльями. Голова е·го на длинной шее, обращена вправо. Туловище 
покрыто перекрещивающимися линиями, образующими ромбическую сетку. 

Рельеф не.высокий, не более 2 мм; в ряде мест полива совершенно скрь1вцет 
этот рельеф. 

По-видимому, плитки служили для украшения здания деревянной 
церкви. Об этом свидетельствует небольшое древнерусское кладбище, рас
положенное рядом. Здесь раскопаны три погребения: одно подплитовое и 
.два грунтовых. Н:а дне МО'Гильных ям найдено несколько обломков кера
мики XII-XIII вв. Такая же керамика, но в значительно большем коли-

1 Г. Н. Логвин, Б. А. Т и м о щук. Белокаменный храм XII в. в с. Вас.илеве. · 
«Памятники культуры», т. III. М" 1961, стр, 42. 

2 Б. А. Т и м о щ У к. Северная Буковина IX-XIV вв. по археологическим да·н· 
ным. Автореф. канд. дисс. Черновцы, 1967, стр. 7-8. 

3 Б. А. Тим о щ У к. Лснковецкое др.евнерусское городище. СА, 1959, No 4, 
стр. 250-257. 
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честве найдена в культурном слое, nместе с плитка:vш. Здесь же найден 
' 1 бронзовый крест-энколпион с изображением распятия 

На территории детинца, в его западной части, найдена еще одна почти 
11елая плитка точно такого же рисунка. Эта плитка пе была покрыта 
поливой, хотя следы случайно попавшей желтоИ поливы на ней имеются. 
Возможно, что плитки изготовлялись на :viecтe и данная плитка представ
_,яет собой керамический брак. Такое 11редпо.11ожение подтверждается 

Рис. 48. Декоративная керамическая !1.\итка 
из Василева 

наличием в Василеве, на берегу оврага неподалеку от детинца керамических 
горнов. Здесь раскопаны горны двух типов: а) двухъярусные, служившие 
для обжига глиняной посуды, и б) одноярусные, в которых могли об
жигаться плитки. Однокамерные горны были овальными в 11лане, диамет
ром 1,2-1,4 м. Топочная камера располагалась сбоку, со стороны оврага. 
Интересной деталью этих горнов является керамическое сопло, служившее 
для подачи воздуха в камеру во время обжига. 

Декоративные г липяные плитки подобного типа, но с разнообразным 
набором рисункон, были найдены в столице княжества - Галиче 5. Там 
~бнаружена также и мастерская для их изготовления. В других городах 
древней Руси подобные плитки неизвестны; видимо, они были харак
терны только для Галш.ькой земли. 

4 Такие энколпионы датируются концо:.1 Х!!-перпоИ полои1шоИ XII 1 в. 
(Г. Ф. К о р зу хин а. О IIамятниках корсунrкого ,'(ела на Руси. «Вю1антиiirкий яре
менник», XIV. 1958, стр. 133). 

5 В. К. Гончар о в. Художнi рР:-.1есла «lсторiя украiнського миrтrJ.!ТВа», т. !. 
Киев, 1966, стр. 388; М. К. К ар г ер. Основные итоги раскопок древнего Гали·1а 
в 19'55 г. КСИА, вып. 81. 1960, стр. 64. 
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 
Вып. 120 1969 ГОД 

Ф. Д. ГУ РЕ ВИЧ 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ НОВОГРУ ДКА 

Материалы, полученные в итоге полевых работ 1965-1966 гг. ,в Ново
грудке, предоставили в паше распоряжение немало новых археологических 

источников, помоГаwщих вос'создать историю этого города. 
Добы·ты новые данные о богатых жилищах окольного города 1• В его се· 

верной части вблизи вала была открыта часть большой сгоревшей сруб· 
ной постройки (No 33). В заполнении постройки и за.ее пределами лежала 
обожженная глиняная обмазка с отпечатками досок. От деревянного пола. 
уцелела одна доска. Остальная· часть· его сохранилась в виде угольного 
слоя. На уровне пола ле.Ж.ала сильно обожженная амфора (рис. 49, 1). 
В rерхней части ее тулова циркульным цнструментом были процарапаны 
кружки диаметром 2 см, возможно означавшие меру заполнения амфоры. 
Данный тип амфор хорошо известен по раскопкам предшествующих лет 
И имеет многочисленные параллели как в городах Древней Руси, так и за. 
ее пределами 2• 

В постройке № 33 найден разнообразцый инвентарь (ножи,. ключ, на· 
конечники стрел,· бронзовые украшения, стеклянные браслеты и др.). 
Обнаружены также фрагменты двух стекЛяннь1,х сосудов. Пер.вый пред
ставлял собой часть флакона из бесцветного рифленого стекла; горло ц 
тулово сосуда украшала спираль из фиолетового стекла. Стекло флакона 
изготовлено по свинцово:-калиевому рецепту, которым обычно пользовались 
ремесленники киевских мастерских. Однако среди продукции киевских 
стеклоделов подобных флаконов до сих пор не встречалось. От второго, 
очень обожженного сосуда. уцелело два толстостенных обломка из бесцвет· 
ного стекла, украшенного точками из белой эмали. В 1960 и 1961 гг. 
в окольном городе Новогрудке были найдены фрагменты подобной посуды. 
реконструированной в .виде кубков с начертанными на них арабскими над
писями 3• 

Постройка № 33 принадлежала к числу наиболее поздних построек до
монгольского Новогрудка и может быть датирована первой половиной 
XIII в. 

В се,~;~ерной части окольного города открыты остатки еще нескольких 
богатых, но плохо сохранившихся жилищ. От них сохранились лишь раз" 
валы глины и обломков кирпича. При разборке остатков этих построек 
найдены обломки амфор,. наконечники стрел, обломки стекл·янных брасле· 

1
· Краткие сведення о ранее раскопанных богать1х постройках опубликованы 

в статьях: Ф. Д. Гуревич. О жилищах окольного города древнего Новогрудка. 
КСИА, вып. 87, 1962;. Дом боярина XII в. в древнерусском Новоrрудке. КСИА, 
в.ып. 99. 1964. 

2 М. В. Малевская .. Амфора с надпись~ шi Новогрудка. СА, 1962, No 4. 
3 Ф. Д. Гуревич, Р. М. Д ж а и п о лад я н, М. В. Мал ев с к а я. Восточное 

стекло в Древней Руси. Л., 1968, табл. X-XI. 
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Рис. 49. Новогрудо«. Вещя из раскотток 
1 - амфора; 2-7 - uаковечники стрел; 8 - фрагмент шпоры 

тов, фрагменты стеклянной посуды и другие вещи, характерные для жилищ 
привилегированного населения. · 

В южной части· ркольного города встречены жилые постройки иного 
типа. Это быЛИ наземные срубные жилища, размер которьrх не превышал 
30 . кв. м, с глинобитными печами или печами-каменками и дере,вянными 
полами. 

Инвентарь этих построек составляли обычная керамика XIl-XllI вв. 
и другие рядовые находки (сельскохозяйственные орудия, ножи, ключи, 
шиферные пряслица и т. д.). Здесь не найдено ни обломков амфор, ни 
привозной стеклянной посуды, ни других изделий, присущих богатым 
жилищам. По своему облику жилища XII-XIII вв. в южной части 
окольного города не отличаются от рядовых наземных жилищ лесной по
лосы древней Руси. 

Жилища X-XI вв. сохранились очень плохо. В 1965 г. была обнару
жена часть постройки (№ 30), рухнувшей в яму, вырытую в материке. 
К этой построИке относилось довольно много горелого дерева, здесь обна
ружена часть глиrюбитной печи с двумя последовательно. существовав
ш'ими подами. У печи лежала коса-горбуша (рис. 50, 10). При разборке 
культурного слоя постройки найдена керамика, преимущественно Х в" 
среди которой интересен обломок кружальной сковороды. Фрагменты 
таких сковород встречались среди новогрудскоИ керамики ранее, хотя 
в целом кружальные сковороды не хараr<терны для памятников лесной 

I/2 8 КСИА, 120 115 
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Рис. 50. Н1щоrрудок. Вещи из раскопок 
1-6- ваковечвики стре.-; 7- фраrмеи7 шпоры; 8 - оковка лопаты; 9- серп; 10 - обломок косы 

ЗОЩ>I. Кроме керамики, к инвентарю этой постройки относились: лезвие 
топора, ножи, олений рог со следами обработки, ключи с округлой голов
кой и бронзовые украшения - перстень, бубенчик и петельчатая подвеска. 
Здесь же найдены куски железного шлака и много костей животных. 

Остатки другой наземной постройки (№ 37) были обнаружены 
в южной части окольного города. Размер ее по оси север-юг равен 3, 1 м. 
В углу стояла печь-каменка; от пола сохранился только угольный слой. 
Как и постройка № 30, данное жилище было сооружено над ямой, выры
той в матери~е. По кер:м.ическому материалу эту постройку можно дати· 
ровать второи поло.вином Х в. 
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От жилых построек X-XI вв. нередко сохранились одни печи. Так, 
в предматериковом слое стояла печь-каменка с глинобитным, овальным 

в плане подом. Около нее лежали куски обожженной глины и обломки 
горелого дерева. Отметим также развал печи, в которой было два глиliо· 
битных пода, разделенных песчаной подсыпкой. 

В материке открыто много ям разнообразной формы и глубины, кото· 
рые трудно связать с какими-либо жилыми комплексами. Открыты три 
округлые ямы диаметром 0,80 м и глубиной 0,20 м, составля,вшие ряд, 
вытянутый с севера на юг. Интересна яма прямоугольной формы 
(1,80 Х 1 м) с почти вертикальными стенками. По бокам ее вырыты 
ямки для столбов диаметром 0,20-0,25 м. Это были остатки какого-то 
хозяйственного сооружения. 

Наряду с косоЙ·горбушой, о которой упомина.А.ось выше, в южной 
Части окольного города ·найдены оковка лопаты (рис. 50, 8), серп 
(рис. 50, 9) и верхний камень жернова - «бегун». Эти находки приобре· 
тают большой интерес в связи с тем, что в богатых постройках никаких 
сельскохозяйственных орудий не найдено 4• Занятие сельским хозяйством 
было, по-видимому, -уделом обитателей рядовых построек. 

В итоге раскопок пополнились наши представления о ремеслах древ
него Новогрудка. В южноИ части окольного города в слое XI в. открыто 
скопление криц., свидетельствовавших_ о каких-то металлургических либо 
кузнечных работах. 

Весьма интересны новые материалы о бронзолитейном деле и юве
лирном мастерстве. Впервые в Новогрудке была нанд_ена часть крупного 
тигля с «гребешком» (рис. 51, 14). Подобные огнеупоры встречались 
в Киеве 5•• Орудием ювелира являлись ножницы для резки металла· 
(рис. 51, 13), наПоминающие такие же ножницы из Но.вгорода 6• Найдена 
и разнообразная продукция ювелиров, выполненная из бронзы, а иногда 
и серебра. Среди них хорошо известные в славянских древностях бубен
чики (рис. 51, 19), пуговка (рис. 51, 2), перстень (рис. 51, 8), кольца 
(рис. 51, 6, 7), подвеска (рис. 51, 3) и крест-тельник (рис. 51, 11). 

Встречены ювелирные изделия, параллели которым пока неизвестны. 
Такова була,вка, завершающаяся головкой птицы (рис. 51, 12), и орна
ментированная· накладка от пояса (рис. 51, 11). Интересны две книжные 
застежки- бронзовая и серебряная (ри_с. 51, 4, 5). Аналогичные за• 
стежки найдены во многих древнерусских городах, в частности в Минске 
и Друцке 7~ Книжные застежки служат лишним до.казательством грамот
ности горожан, засвидетельствованном ранее находками стилей, а также 
надписью граффити на амфоре 8• 

К но.вогрудской коллекции оружия прибавилось около 20 втульчатых 
и черешковых стрел (рис. 49, 2-7; рис. 50, 1-6) И фрагменты двух 
шпор, одна из которых инкрустирована бронзоИ (рис. 49, 8), а вторая 
бельtм металлом (рис. 50, 7). 

Особенность южной части окольного города заключалась не только 
в сосредоточении здесь рядовых построек XII-XllI вв.; на этой же тер
ритории находилось и кладбище. Часть материалов, относящаяся к этому 
мог:Ильнику; открьi:тому в 1965 г., уже опубликована 9• В 1966 г. было 

4 Ф. Д. Г урс в и ч. Сельское хозяйство и промыслы древнего Новогруд1{а. КСИА, 
вып. 104, стр. 79. 

5 М. К. К а 'Р г ер. Древний Киев. М.-Л., 1958, рис. 92. 
6 Н. В. Рынд ин а. Технологи:Я производства новгородских ювелиров X-XV вв. 

МИА, No 117, 1963, рис. 12, 10, 11. · · 
1" Л. В. Але к се ев. Полоцкая .земля (очерки по истории северной Белоруссии 

в IX-XIII вв.). М., 1966, стр. 236. 
8 А. Ф, Мед в еде в. Древнерусс~ие писала X~XV вв. СА, 1960, No 2, 

стр. 69; М. В. Мал ев с к а я. Указ. соч, стр. 153. 
9 К. В. П а в л о в а. Могильник на территории окольного города древнего Ново· 

грудка. КСИА, вып. 110, 1967. 
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Рис. 51. Новогрудок. Вещи из раскопок 
1, 9-бубевчики; 2-пуrовка; 3-подвеска; 4, 5-книжныс_застежки; б, 7-колы,!а.; 

В-перстень; 10- крест; 11- накладка пояса; ·12- булавка; 13 - ювеАирвые ножницы; 

14 - обломок тиrля 

вскрыто еще 66 погребений. Большая часть их обнаружена ~. юго-восточ• 
ной части окольного города. Костяки лежали на разных глубинах, но 
почти не было случае.в, чтобы позднейшие погребения потревожили более 
ранние. Лишь одно захоронение ( 42) частично лежало под погребе
нием 41. В отдельных случаях в культурном слое прослеживались мо
гильные ямы. При 10 погребениях открыты остцтки гробовищ. Положение 
костяков - выт:янутое. Большая часть их лежала по линии восток-запад, 
отдельные - в направлении юго-восток-северо-запад, один скелет был 

ориентирован головой на юг. 
При раскопках могильника встретилось парное захоронение. Костяки 

лежали в одной могильной яме .вплотную друг к другу. Обращает на себя· 
внимание, что из 66 погребений 34 принадлежали детям и подросткам. 
· Как и в погребениях, открытых в 1965 г., при захоронениях, обнару· 
женных в 1966 г., почти не было вещей. На руке одного из костяков со
хранились следы меди. При расчистке двух скелетов найдены бронзовые 
пуговки, но не было твердой уверенности в том, что они относились 
к данным погребениям, а не попали из культурного слся поселения. 
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Только вещи, найденные вместе с костяком 72, можно бесспорнр признать. 
погребальным инвентарем: здесь в области черепа сохранились об.рывки 
ткани и бронзовые бляшки-скорлупки, а в области шеи найдено много· 
бисера. . 

В первой публикации могильника время его существования определя-
1\ось XI в. 10 Для того участка это было действительно так, ибо погребения· 
1\ежали между строительными остатками Х и XII вв. Данные, полученные
в 1966 г" свидетельствуют о том, что кладбище продолжало сущест.во
вать в XII в. и даже первой половине XIII в. Так, наиболее поздние по
гребения прорезали печь постройки 32, возникшей не ранее XII в. 

Христианские кладбища домонгольского времени, возникшие на тер
ритории древнерусских городов, встречаются не так редко 11 • Особенность
новогру дского могильника заключается .в том, что погребения, появив

шиеся на том месrе, где в Х в. стояли жилища, вновь сменяются построй
ками XII-XIII вв., в свою очередь прорезанными погребениями. Такое
чередование поселения и кладбища до сих пор не встречалось. 

Трудно себе представить, что погребения, открытые нашими рас
копками, вызваны каким-либо бедст.вием (мор, ·осада), когда умерших 
невозможно было похоронить за пределами города. Скорее это было 
обычное христианское кладбище, сменившее захоронения в курганах. 
Курганы, находящиеся вблизи Новогрудка и раскапывавшиеся нашей 
экспедицией, являлись некрополем города в X-XI вв. 12 

Многочисленные погребения на территории города были не нарушены" 
а это означает, что JJ течение Длительного времени сохранялись могиль-· 
ные холмы. Это не препятствовало, однако, тому. что бук.вально сред~ 
могил возводились жилые постройки. 

В итоге раскопок 1965-1966 гг. выяснилось, таким образом, что 
с возникновением Новогрудка в середине Х в. его посад в разных своих 
частях был ПЛОТНО Заселен, НО СОЦИаЛЬНЫЙ облик населенн.it был ДОВОЛЬНО< 
однородным. Различия поя.вились лишь с XI 1 в. Во то время как 
в центральной и северной частях посада, превратившегося уже в окольный 
город, возникают большие и богатые, ·по-видимому, купеческие дома, 
южная часть, примыкающая ко рву детинца, .застраивается рядовыми 

сруб~ыми постройками, жителн которых занимались сельским хозяйством 
и различными ремеслами. В южной же части с XI в. существо.вала также· 
и христианское кладбище, вероятно связанное с расположенной где,. 
нибудь неподалеку церковью. 

10 К. В. Па в лов а. Указ. соч., стр. 38. 
11 Могильники на древнерусских поселениях указаны в. работе К. В. Павловой 

(стр. 38). Отметим также кладбище на городище у с. Витачев Киевской обл. (см.: 
{::. А. Плетне в а, Т. И. Мак а ров а. Южное городище у с. Витачев. КСИА. 
вып. 104, стр. 59-60). 

12 К. В. Па в лов а. Раскопки могильника близ Новогрудка. КСИА, вып. 104~ 
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ОБ ОДНОМ ТИПЕ ВИСОЧНЫХ КОЛЕU 
ДРЕВНЕГО НОВОГРУ ДКА . 

В 1963 г. в курганах у дер. Бретянка близ Новогрудка· было найдено 
несколько крупных проволочных височных :колец со спиральным завитком 

на одном :конце 1• Тог да же была установлена связь могильника 
у дер. Бретянка с населением древнего Но.вогрудка конца X-XI в., но 
непосредственных аналогий этим украшениям в материалах Новогрудка 
еще не было. Раскопками 1967 г. на окольном городе древнего Новогрудка 
.добь1ты новьiе материалы, :которьiе проливают свет на происхождение ви
сочных колец из бретянского могильн~ка и подтверЖдают его связь 
-с древним Новогрудком 2• Среди женских у:краiпений и предметов одеждь1 
в Новогрудке в 1967 г. найдено несколько височных колец, четыре из 
которых снабжены спиральными завитками (рис. 52). Два из них сде
ланы из тонкой серебряной проволоки, два - бронзовые. Три кольца най
дены в слое XI в., хорошо датируемом комплексом керамики и другими 
предметами; четвертое обнаружено ,в могильной яме при Погребении, 
которое относится к раннему этапу существования могильника на околь

ном городе д_р'евнего Новогрудка (вторая половина XI в.). От широко 
известНЬiх проволочных ВИGочных колец с S-овидными ·или петлеобраз
ными завитками но,вогрудские височные кольца· отличаются характером 

самого завитка. Он имеет вид плотной спирали в 21/2-3 оборота, около 
1 см в диаметре. Височные кольца со спнральными завитками - извест· 
ный, но мало распространенный тип височных колец. Они были найдены 
в небольшом количестве, в основном в центральное.вропейских и прибал· 
тийских памятниках VI-VI 11 вв. н. э. Два небольших колечка этого типа · 
встречены в могильнике Марошверешмарт (Венгрия) 3, одно - в Баварии, 
несколько ш:rук-.в могильнике VIIl-XI вв. н. э. в Тюрингии 4 и не
сколько штук-в литовских древностях V-VIll вв.5 На территории 
Восточной Европы известно. только одно небольшое колечко со спираль• 
ным .завитком в Прикамье, с вещами XIl-XllI вв.6 В славянских древ• 
ностях только однажды, в могильнике у дер. Эсмоны б. Мщ1ской губ., были 

1 К. В. Па в лов а. Раскопки могилыщка близ Новогрудка. КСИА, вып. 104, 
1965, стр. 104, рис. 38, 3, 4, 7. · · · 

2 Материалы древнего Новогрудка хранятся в ЛОИА АН СССР. 
3 М. R о s k а. Das gepidische Grableld von Veresmort-Marosveresmart (Turda-Tor• 

daaranyos, Siebenblirgen)-. Germania, m. 18, Н. 2. Berlin, 1934, стр. 125, табл. 3, А. 
Archaeologia Hungarica, т. XVIII. Budapest, 1936-, стр. 81, рис. 34, 3. 

4 Heinz D е u Ь 1 е r. Neue karolingerzeitliche Grablunde bei Sundremda, kr. Rudol• 
todt. Vorbericht. Ausgrabungen und Funde. Bd. 11, Н. 5. Berlin, 1966. 

5 R. К u li k а u s k i е пе, Р. R i m а п t i е n е. Lietuviu liaudies menas, кв. 1. Vilnius, 
1958, N 253. 

6 МАР, вып. 26, 1902, стр. 44, табл. XXXI, 25. 
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Рис. 52. Височные кольца из Новогрудка 

найдены проволочные височные кольца, близкие по форме к новогруд
ским 7• Новогрудские височные кольца со спиральными завитками привле
кают внимание тем, что это по существу первая находка височных колец 

такого типа на территории древней Руси. Это, несомненно, ·изделия 
местных мастеров. Об этом говорят своеобразия самих украшений и мно
гочисленные данные о высокоразвитом ювелирном деле в Новогрудке как 
в слоях X-XI вв., так и в более поздних комплексах 8• Характерно, что 
височные кольца со спиралевидными завитками связаны со слоями конца 

X-XI в. древнего Новогрудка, т. е. с наиболее ранним периодом суще
ствования этого города. Генетически ·новогрудские височные кольца со 
спиралевидными завитками можно связывать с прибалтийскими височ
ными кольцами этого типа, бытовавшими там широко в Vl-VIII вв.9 

Прибалтийские формы украшений, изготовленные местными мастерами, 
нередко встречаются в дре.внерусских городах и сельских поселениях се

веро-западных областей древней Руси. Но древнерусские мастера не 
всегда точно копировали прибалтийские образцы. Новогрудские височные 
кольца описываемого типа, несомненно, я.вляются местным вариантом ви

сочных колец со спиральными завитками, не получившим, вероятно, широ

кого распространения. 

7 Архив ЛОИА, ф. 1, д. 42, 1889 r. 
8 Ф. Д. Гуревич. Ювелиры древнего Новоrрудка. КСИА, вьш. 110, 19б7, 

стр. 14-20. 
9 R. Kulikauskiene, R. Rimantiene. Указ. соч., № 253, 256, 257. 
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АРХИТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНАЯ КЕРАМИКА 
XVI-XVII вв. ИЗ НОВОГРУ ДКА 

При исследовании древнего Новогрудка в верхней части культурного 
-слоя найдено значительное количество предметов, характеризующих мате
,&>Иальную культуру позднесредневекового. города 1• Позднесредне,вековые 
материалы обнаружены при исследовании детинца и главным образом во 
время раскопок окольного города 2• При раскопках древнерусских городов, 
.вошедших впоследствии в состав польско-литовского государст,ва, после· 

:монгольским слоям уделяется, к со.жалению, мало внимания. Ме.жду тем 
.подобные материалы могут представлять интерес при решении ряда во· 
просов. истории культуры Московской Руси. Это тем более важно, <no 
большинс~во западных земель, утраченных после монгольского нашествия. 
воссоединилось с Московским государством во второй половине XVII в. 

Большое количество керамических изделий, в том числе поливных, 
разнообразие· ассортимента и превосходное качест,во позволяют говори'l'ь 
о высоком уровне керамического производства в Новогрудке, особенв:о 
в XVI-XVII .вв. 

Среди керамической продукции iювогрудских мастеров особый инте
рес представляет архитектурно•де.коративная керамика - и.эраЗцы. За 
годы раскопок коллекция изразцов в Новогрудке насчитывает более 
200 единиц (целых и фрагментов). Поливные и неполивные плитки пред
ставлены приблизительно .поровну, полнхромный изразец один. Все НО•· 
вогрудские изразцы являются печными, на большинстве из них отчетливо 

вцдны следы законченности ц глцняного раствора (на румпах). В кол• 
лекции представлены почти все основные детали декоративного убранства 

четырехугольной печи: плоские («зеркальные»), профилированные 
(уступы) и «городки». Поливные и неполивные изразцы, как плоские, 
так и уступы, закреплялись в кладке п'ечи при помощи J1ысокой коробча" 
той румпы, «городIШ» имеют гребни («пятки»). Размеры плоских иэраз• 
цов не дают какого-то единого стандарта: 20,5 Х 23,5 см; 17,5 Х 19,5 см; 
18,5 Х 19,5 см; 17 Х 20 см; 18Х 23 см. Следует отметить два очень суще• 
ст.венных момента: во-первых, тождественность сюжетов на поливных и 

неполивных изразцах, во-вторых, выделяются две группы - с рамочкой 

по краю пластины изразца И без рамочки. 

Наиболее многочисленная группа зеркальных изразцов с орнамен
тальными мотивами не имеет рамочки по краю (рис. 53, 5-8). Плоскость 

1 Пользуюсь случаем цоблагодарить Ф. Д. Гуревич за возможлость ознакомиться 
с материалами· раскоцок. . · - · 

2 Ф. Д. Гуревич. К истории древнего Новогрудка. «Swiatowit», t. XXIV, War· 
azawa, 1962, стр; 564-565; ·И. Д. З и л ь м а н о в и ч. Раскопки в детинце Ново. 
грудка в 1962 r .. КСИА, вып. 104, 1965, стр. 98. . . 
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Рис. 53. Новогрудок. Архитектурно-декоративная керамика 
1, 2- ~rород1ш•, 3, 4, 10, 17 -уступы; 5, б-.рехонструкции рисунка на вовоrрудсхих пе_чах 

(нзразцъ1 собраны .хрестом"); 7, 9- изразцы с рамочхой по краю.. Изразцы 5-9- реконструированы 

па оспове мвоrочислеяпых обломхов 

плитки разделена овальными выпуклыми линиями, составляющими основ

ноИ рисунок орнамента печи (после установки изразцов). Остальная часть 
плоскости изразца заi:I<>Анена сочными растительными побегами и цветами. 
Изразцы мог ли устанавливаться в зависимости от их орнамента «кре·
стоМ>> (без перевязки швов) или вперевязку. Это давало определенный 
эффект - на плоскости печи получался единый, ритмически повторяю
щийся рисунок; Подобный прием оформления больших плоскостей харак• 
терен и для русских израз·цовых поливных печей XVII ·в; (аналогии 
можно -продолжить, если указать на некоторые детали изображении -
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зубчатые лепестки цветов, фигурные рамочки, расчленяющие плоскость 

плитки и т. д.) 3• 

Вторая группа новогрудских изразцов имеет рамочку по краю, плос
кость сод~ржит целостный .вполне законченный сюжет: между двух сочных 
растительных побегов находится рамочка с многоарочным завершением 

(рис. 53, 9). Внутри фигурной рамочки изображен крестообразный знак, 
по краям рамки иногда буквы (К, S, U, N, W). Композиция, вероятно, 
имеет геральдическое происхождение, а буквы заключают монограмму, 

содержание которой пока не раскрыто. Подобные изображения, часто 
с буквами, известны на польских изразцах XVII в., на которых рыцари 
держат геральдические щиты 4• Изображение геральдических знаков с мо
нограммами были найдены при раскопках на территории Вилы1юсского 
замка, где они датируются XVI-XVII вв.5 Наряду с з~ркальными из
разцами в большом количестве представлены изразцы со сложной про
филиро.вкой-уступы (рис. 53, З, 4, 10, 11). 

Следует отметить тот факт, что среди новогрудских изразцов много 
уступов и лишь единичный экземпляр валика. Подобное соотношение не 
случайно, оно отражает определенные конструктивные особенности печей 
и приемы их украшения, выразившиеся в стремлении усложнить рисунок 

контура печи. Подобное стремление наблюдается и на русских печах с по
ливными изразцами. Обилие среди красных изразцов таких деталей, как 
перемычек и тяг (более верно назвать их нащельн:Иками) 6, объясняется 
стремлением прикрыть швы между пластинами с законченными самостоя

тельными сюжетами. В поливных печах при переходе к однообразному 
ритмическому рисунку детали, разбцвающие плоскость зеркала печи, ока

зались не ·нужными. Новогрудские профилированные изразцы (уступы) 
украшены, как правило, сочетанием растительного и геометрического орна

ментов (реже одного растительного), а также сюжетными композициями. 
Сюжетные композиции на уступах несколько однообразны; по обе стороны 
растительного побега («дерево жизни») располагаются морские коньки 
(иногда с гривами) и хищники. Хищники, вероятнее всего крылатые львы, 
изображены в типичной для этой поры манере - одна лапа поднята как бы 
для удара, хвост пропущен снизу между ног и поднят над спиной живот
ного; Близкие аналогии встречаются среди изразцов Прибалтики 7• Среди 
«Городко.в» можно выделить два тиПа -фигурные (прорезные), украшен
ные растительными «побегами» (рис. 53, 1), и «городки» в виде «домика». 
с изображением херувима (рис. 51, 2). Полные аналогии изображениям 
херувима имеются в древностях Вильнюса 8• 

3 Например, среди зеленых изразцов из Иосифа-Волоколамского монастыря (Ми
роносицкая башня, столб надвратной церкви), а также на о.богревателе из дворца 
с. Алексеевского (см.: Н. В. В о р он о в и . И. Г. С ах ар о в а. О датировке и рас
пространении некоторых видов московских изразцов. МИА, N11 44, 1955, 
рис. 10-11, 16). 

4 I. Z а k. Badania w ()~odzie przy ul. Ostrow Tumski 10 w 1946 r. Poznan we 
vczesnym srediowiczu, t. I. Warszawa-Wrocta\v, 1959, t. VI (I), VII (I). Не~оторые 
варианты крестообразных знаков известны в средневековой Польше и в качестве гон
чарных клейм. Польские археологи рассматривают эти знаки в тесной связи со зна
ками на средяевековых мояетах, печатях, гербах (см.: Z. К о l о s. S z а f r а n s k а. 
Nowa pr6ba interpretacji funkcji znak6w na dnach wczesnosredniowieznych naczyn slo
wian~ich. «Swiatowit», т. XXIV. Warszawa, 1962, стр. 443-458). 

0 А. Т а и t а v i с i и s. Vilniaus pilies teritorijos archeologiniai Kasjnejimai. « V alstu
Ьies LRSR architekturos paminklu apsaugos inspekcijos Metratis», t. II. Vilnius, 1960, 
рис. 65. 

6 Р. Л. Розе н ф с ль д. Красные московские изразцы. «Памятники культуры», 
вып. 3. М., 1961, стр. 228-241; О. В. Овсяяников. Красяые изразцы и:.J J\P<'B• 
них Холмогор. КСИА, вып. 110, 1966, стр. 24-29. 

7 А. Та и t а v i с i n s. Указ. соч., рис. 38, 42; О. N а v i с k а t е. Archeologiniai 
Tyrinejimai Traky salos pilyje. «Valstublnes LRSR. .. », рис. 11, 14. Сюжет с морскими 
кальками иЗвестен на ряде европейских вышивок XVII в. (см.: А. С. Верх о в с к а я. 
Западноевропейская вышивка XII-XIX вв. в Эрмитаже. Л., 1961, рис. 56). 

8 О. Navickaite. Указ. соч" рис. 61. 
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Таким образом, для новогрудских Израцов деление· на неполивные и 
поливные не является поводом для установления какой-то хронологической 
классификации. Гораздо более существенным элементом может_ служить 
наличие у одной из групп оконтури,вающей рамочки,. что отражает опре
деленные конструктивные приемы сооружения изразцовых печей. Вполне 
возможно, что изразцы с рамочкой отражают более архаические приемы и 
вкусы в изарзцовом деле. Вероятнее всего, изразцы производились на 
месте,_ в Новогрудке. В росписи· городов начала XVI в. (1513 г), ГДЕ 
указано количество поставляемых на вомну конских воинов, Новогрудок 
идет наравне с такими городами, как Городна (Гродно), Слоним, Волко
выйск, и даже больше Меньска (Минска) 9

• До конца XVI в. (до унии 
1596 г.) Новогрудок являлся вторым после Вильны столичным городом 
митрополитов, к началу XVII в. здесь бьiло 10 православных храмов 10

• 

Вполне естественно, что но.вогрудские изразцы ближе всего стоят к израз
цам XVI-XVII вв. Литвы и Польши 11 (общий принцип композиции ри-
сунка, детали орнамента). ' 

Изучение архитектурно-декоративной керамики с территории юго-за
падной и западной Руси могло бы дать ответ на многие вопросы о взаимо
действии русского и европейского изразцового производства. В свое время 
А. В. Филиппов ставил под сомнение реальность постановки подобной 
проблемы, говоря о «бесплодной замкнутом феодальной культуре Мо
сковского государства вплоть до второй поло.вины XVII в.» (исключение 
он делал для Пскова, указывая на западное влияние в производстве псков
ских изразцов) 12• Эта мыс.Ль никем не оспаривалась. Появилось мнение 
о своеобразном пути развития русского. изразцового дела, как о пути от 
простого к сложному: от красных орнаментальных - к сюжетным, от орна

ментальных поливных - также к сюжетным 13 • Однако достаточно вспом
нить, что мы не располагаем данными не только об эволюций русских 

изразцов, но и время появления их все еще является предметом спора 14• 

Изразцовое производство только одного Пскова свидетельствует о более 
сложном пути этой отрасли русского ремесла 15• Думается, что трудно оспа
ривать контакты Руси и Европы в этой области материальной культуры 
как в домонгольский период, так и в позднее средневековье. Тем не менее 
формы и пути подобных контактов в настоящее время трудно определить 
конкретно. Одним из путей подобного влияния мог быть контакт юго
западных и западных русских земель с государствами :t;!ентральной и 
Южном Европы .в домонгольский период, в более п?зднее время эти же 
территории могли являться промежуточным звеном в ознакомлении с до

стижениями европейского керамического производства. Ввиду этого архи
тектурно-декоративные материалы, подобные новогрудским, представляют 
несомnеnный интере·с . 

. 
9 «;\~,<ты лито.веко-русского государства (1390-1529 гг.)», вып. I, ЧОИДР, ки. IV. 

1899, стр. 152. В Новогрудке в XIX в. существовал изразцовый завод; изразцы его 
производства имеются в Гродненском музее. 

10 Л. Кл я е в·с кий. Новогрудская Борисо-Глебская церковь. Warszawa. 1927, 
стр. 6-8. . . . . . . . 

11 О. N а v i с k а i t е. Указ. соч" рис. 11; А. Та u t а v i с i u s. Vilniaus pilies teri
torijos archeologiniai Kasinejimai. « Valstublnes LRSS .. .>>, т. П, рис. 62; М. С а Ъ а 1 s k а. 
'\X1yhiki badan archeo\ogiczne w Coliegium Maius w Krakowie. «Prace archeologicznych", 
z. 4. Krak6w, 1962, рис. 31 (33); «Wawel. Katalog zabytkow sztuki w Polsce», cz. l, 
t. IV, ilustracje. Warszawa, 1965, fig. 182. 

12 А. В. Фил н п по в. Древнерусские изразцы, вып. l. М., 1938, стр. 45. 
:: Н. В. В о р он о в и И. Г. С ах о ров а. Указ. соч., стр. 110. 

Список· литературы по этому вопросу см.: О. В. Овсян ни к он·. Красные из
разцы из древних Холмогор. КСИА, вьm. 110 1966. 

15 И. И. Пл е ша и о в а. Псковские архи'тектуриые керамические пояса. СА, 1963, 
№ 2, рис. 2, 5; он а же. Керамические надгробные плиты Псково-Печерскщо моиа· · 
стыря. НЭ, т. VI, 1966, ,_рис. 1-10 и др.; Г. П. Гр о з д ил о в. Раскопки древнего 
Пскова. «Археолог_ический сборник ГЭ», вып. 4, 1962, рис. 17; А. В. Фил и п по в. 
УRаз. соч., рис. 10-11. 

9 КСИА. 120 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБЦ!ЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 
Вып.· 120 1969 roJt 

Ю. А. КРАСНОЕ, Н. А. КРАСНОЕ 

КИРПИЧНЫЕ ЗАВОДЫ XVII в. 
В ОКРЕСТНОСТЯХ ЗВЕНИГОРОДА 

Недалеко от бывшего Сав.вино-Сторожевского монастыря под Звениго
родом ·(Московская область) найдены остатки двух кирпичных заводов 
XVII в., на которых изготовлялся кирпич для строительных работ, про~ 
изводившихся в монастыре. В 1963 г. авторами произведено обследование ' 
этих интересньiх произ.водственных комплексов. 

Первый из заводов расположен в ·лесу в 250 м к северо-востоку от 
бывшего монастыря и занимает nлощадь около 3 га. Здесь сохранились. 
развалины восьми рбжигательных печей, из которых одна повреждена при 
прокладке дороги и одна ныне полностью уничтожена строительными ра

ботами. Все Печи, за исключением одной, - двойные. Их остатки пред
ставляют собой сильно задернованные холмики подквадратной формы 
высотой 1-'-1,5 ми длиной и шириной 10-12 м. :Это-остатки внешних 
стен сооружений. В средней части, на месте обжигательноИ камеры, име
ется углубление, опускающееся ниже уровня современной почвы, разделен
ное ·надвое невысокой, до 1 м, перемычкой. Последняя представляет собой 
остаток разделительной стенки между двумя смежными печами. 

Глина для изготО1вле>ния кирпича добывалась· на территории завода. 
Вся площадь его изрыта глубокими канавами (до 1,5-1,7 м), идущими 
в разных направлениях, которые остались после выемки глины. На фоне 
этой беспорядочно изрытой обширной площади четко выделяются остатки 
подъездных путей- дорог шириной до 10-11 м, рядом с которыми и 
расположены обжигательные печи. На площади завода прослеживаются 
пять таких дорог, идущих почти точно с севера на юг и соединенных с се

вера еще одной дорогой, nрепендикулярной им. Среди бесформенных 
канав и ям, в которых выбиралась глина, выделяются несколько ям, отли
чаюЩихся правильной формой и относительно небольшими размерами- ., 
(ДлИна и ширина окоЛ(> 7 м, глубина 1,5 м). Они расположены; как пра
вило, ~одал.ек,у от печ:й. Вероятr~:о, это - тво.рила, т\ е. ямы, _в. ко'j:'орых 
глина насыща·лась .водои пе,Ред изготовлением из нее 'Кирпича. На плане. 
монастыря середины XVII в., хранящемся в Звенигородском музее, где 
н"анесены ··остатки · этого кирпично:Го завода, к западу от него указано 
«~есто" где стоя.ли с.ущильные сараи». Сейчас эта территория заст.роена. 

Во врем:Я строи<rельных· работ, которые проводились в западной ·части 
терри'Гории завода, нам уда.Лось· проследить устройство одной' из обжи
Г!lrе.;\Ь~~IХ печей (рис. 54). ПеЧь -Двойная, углубленная в, .;Jемлю на 
1;2 _м, сЛоЖена на· фундаменте из. битого кирпича и глины. Все детали 
n~чи ~ыполнеiiы и'.З :б.ольшемерного .кирпича размером 7,5 Х 15 Х 30 см: 
Д~~на -Пе-Чн 10-,2 м, ширина 4,8 м: ·такие же размеры имела смежная печь. 
Остатки стен сохранились на высоту до 1,5 м от фундамента. Простр·анство 
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между краем печной ямы и внешней 
стецой сооружения забутовано битьiм 
кирпичом и глиной. Северная и вое-
точная стены печи, как и перемычка, 

сложены в два кирпича. Топочная 
камера находилась в южном части 
печи. Ее внуrренние размеры 3,5Х1 м. 
Боковь1е стены камеры являлись про
должением боковых стен печи, перед-

цяя и задняя с 1\ожены в длину одного 

кирпича. У роъ<!нь пода понижен по 
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сравн;ению с подом топочных прохо-
1 

EfJ[\/IП!\Ш:Пll~Шtjmrд 
дов на 0,35 м (рис. 54, 2). Наружная 1' 

стена топочной камеры сохранилась L_J=-:.-:...-:.:-..:-..:-_""_::- :-в_ Г 
лишь наполовину. Здесь имелось одно 
топочное отверстие.· шириной 0,75 м О~м~f. 
и высотой 1, 1 м, перекрытое сводом, ---
и одно отверстие меньших размеров , , ( 
(ширина 0,3 м, высота около 0,4 м), ~ L-L--A ,. · 
служившее, очевидно, поддувалом. {] ...Eh____J · В ~ ; Г 
Судя по размерам топочной камеры, 2 
она имела два топочных отверстия и 

два поддувала (рис. 54, 3). 
Топка примыкала к четырем па

раллельным, вероятно изолированным 

на всем протяжении, топочным про

ходам в нижней части печи. Ширина 
их около 0,60 м, вьlсота - 0,5 м. То
почные проходы были перекрыты 
арочками из боЛьшемерных кирпичей, 
поставленных на ребро. Последние 
опирались на козлы, сложен_ные в 

1rrмПД 
L.i_Jи 4 

Рис. 54. Обжигате.л~ная печь одного. 
· из кирпичных заводов под Звенигородом 

1 - план сохранившихся частей печs; 2- вза
имное расположение подов топочной камеры 
и топочных прохо4ов; 3 - чеАо топки; 4 -- чело. 

топочных nрохо,11ов 

один кирпич. Промежутки между сводами забутованы битым кирпичом и 
глиной (рис. 54, 4). Длина топочных проходов равна 7,5 м. В противопо
ложном от топки части печи они соединялись камерой шириной.около 0,7 м. 
Здесь, верОЯ'I:НО, находилась вытяжная труба для усиления тяги. в польз.у 
этого говорит скопл~ние битого кирпича, наблюдавшееся в этой части печи. 

Обжигательная камера находилась над топочнь1ми проходами. Ее под 
был выложен· в один кирпич, положенный плашмя, и располагался непо
средственно над перекрытием топочных проходов. Под обжигательной 
камеры находился сразу под дерновым слоем, никаких следов обрушив

шегося перекрытия обнаружено не было. Вероятно, в процессе каждого 
цикла обжиг·а кирпича свод обжигательной камеры возводился заново из 
сырца после загрузки печи, как это имело место в недавнем прошлом 

у так называемых напольных печей для обжига кирпича. Кирпич, из кото
рого сложены топочная камера, топочные проходы и ~нутренняя часть стен, 

сильно пережжен и оплавился, покрыт зеленоватом, похожем на стекло 
массой. 

Рассматриваемая печь по своем конструкции напоминает гончарные 
горны XVl-XVII вв. 1 , но отличается значительно большими размерами 
и расположением печен парами. 

1 В. А. Мал ь м. Горны московских гончаров XV-XVII вв. (по материалам 
раскопок ГИМ 1946 г.) . .МИД, № 12, 1949, стр. 44-51: М. Г. Раб ин о в и ч. 
Раскопки 1946-1947 гг. в Москве на устье Яузы. МИА, No 12, 1949, стр. 5-43; 
Р. Л. Розе н ф с ль д т. Новые находки керамических rорнов на ЯузскоИ гончарноii 
слободе в Москве. СА, 1959, № 1, стр. 279-284. 
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Остатки второго кирiшчного за.вода расположены в лесу в 300 м к се· 
веру от бывшег<r·монастыря,- у до·роги, ведущем в дер. Дютьково. Площадь 
завода равна· примерно 2,5 га. Здесь' сохранились те же древние объекты, 
что и на первом заводе: развалины обжигательных печей тех же разме· 
ров и форм (их здесь только четыре), остатки древних дорог,. творила, 
многочнсленные ямы, оставшиеся посл~ выборки глины. Все печи этого 
завода д!!ОЙные. 

Описываемые кирпичные заводы·· функционировали не одновременно. 
Первый из них был построен, вероЯтно, в первый период строительных 
работ в монастыре-в 1650-1654 гг., когда здесь были построены из 
.кирпича дворцы для царя и царицы, несколько церквей, трапезная и мо
нашеские корпуса. В 1652 г. этот 'завод уже функционировал, на что 
~меются указания в строительных книгах Саввино-Сторожевскоrо мона
стыря. На плане окрестностей монастыря, хранящемся в Звенигородском 
музее и датируемом 1655-1660 гг., как уже отмечалось, нанесены остат1цr 
этого завода, но уже как не функционировавшего, прекратившего работу, 

очевидно, в связи с окончанием строительных работ. Второго же кирпич· 
ного завода на этом плане нет. Ясно, что он был построен позднее. 

Второй Период крупных строительных работ на территории монастыря 
приходится на· 1686 г., когда вместо деревянного второго этажа «госуда· 
ревых хором» был· возведен кирпичный, а также производились другие 
более мелкие перестройки. Из «Книги палатного строения» Сав)Jино·Сторо· 
женского монастыря известно, что на строительство второго этажа цар• 

ск~rо дворца. было израсходовано 615 тыс. штук кирпича, причем он 
изготовлял:ся поблизости от монастыря 2• Очевидно, к этому времени и 
относится постройка и_ функционирование второго кирпичного завода. 

2 UГАДА, Ф· 1199, д. 63, .лл. 2, 5, 6-7. 



А К А Д Е· М И Я Н А У К с с с .Р 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 
Вып. 120 1969 год 

UI.XPOHИKA 

РАБОТА СЕКТОРА СЛАВЯНО-.РУССКОй АРХЕОЛОГИИ 
ИА АН СССР в 1966-1967 гг. 

В работу сектора славяно-русском археологии в 1966-1967 гг. были 
включены проблемы этногенеза восточных славян и их соседем, вопросы 
генезиса и истории феодализма в древнем Руси и у коче:вников Восточной 
Европы. Разрабатывались темы по языческой идеологии в древней Руси, 
исследовались разнообразные стороны материальном и духовной культуры 
ее вплоть до XVl-XVII вв. 

Сектор принимал участие в подготовке 1 тома «Истории СССР» (ре• 
дакторы Б. А . .Рыбаков и С. А. Плетнева), вышедшего из печати в 1966 г. 
Кроме Б. А. Рыбакова, написавшего главы по .истории Руси (около 
10 п. л.), в написании глав участвовали сотрудники сектора Л. В. Але
ксеев и С. А. Плетнева, в составлении карт -;-'В. В. Седов" в составлении 
библиографии, родословных и синхронистических таблиц . .,..-- Т. И. Ма~ 
карова. . 

Сотрудники сектора подготовили статьи в сборник «Культура .ftpeвнeif 
Руси», вы~едший в 1966 г. и посвященным 40-летию научной деятельно
сти Н. Н. Воронина, а также приняли участ.ие в сборнике «Археолоrиче
ские открытия 1965 г.» В 1966-1967 гг. вышли из печати трудь1 ряда 
сотрудников сектора, явившиеся результатом их многолетних исследова

ний: монографии Л. В. Алексеева «Полоцкая земля» ( 1966 . г.) и 
С. А. Плетневом «От кочевий к городам» (1.967 г.). «Свод археологиче
ских источников» за истекшие годы пополнился пятью но.выми выпусками: 

А. К. Амброз «Фибулы на территории СССР», В. П. Даркевич «Произ
ведения западного художест3енного· ремесла в Восточном Европе 
X-XIV вв.», Т. И. Макарова «Поливная посуда. Из историИ: керами
ческого импорта и производства Древней .Руси», А. Ф. Медведева «.Ручное 
металлическое оружие. Лук и стрелы, самострел VIII-XIV. вв.»·, 
И. П. Русанова «Курганы полян X----:Xll вв.». В 1966 i:. вышла книга 
Г. К. Вагнера «Мастера древнерусском скульптуры», посвященная влади
миро-суздальским резчикам по камню XIII в. Сдана в издательство мо;но
графия В. В. Седова «Славянские племена Верхнего· (lоднепровья и 
Подвинью>. . 

Текущая работа сотрудников сектора, дискуссионные проблемы,. воз~ 
никшие в процессе исследования, отражены в периодических изданиях 

Института. В них, а также в ряде других журналов ( «В(шросы истории», 
«Отечество», «Нумизматика и эпиграфика» и др.) за отчетный пе.риод 
опубл·иковано более 50 статей сотрудников сектора. , 

Так, исследо.вание этническом Истории Восточной ЕвропЫ · 1 тысячеле
тия н. э. привело В. В. Седова к пересмотру древностем. рязанско-окс:ких 
могильников ( «Рязанско-окские могильники». СА, 1966, No 4). 
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Важнейшему ~тапу в изучении язычества - расшифровке орнаментации 
.дву"створчаты:х: серебряных браслетов Руси посвятил статью Б. А. Рыба· 
,ков «Русалии и бог Симаргл-Переплут» (СА, 1967, No 2). Эту же про
блему, но на другом материале разработал А. К. Амброз в статье 

-<<0 ·символике русской крестьянской вышивки архаического типа» (СА, 
1966, No 1). Эволюцию литых коньковых подвесок Верхнего Прикамья 
.за пять столетий (с VII по XI в.) и их свЯзь с культовыми воззрениями 
iПроанализировала Л. А. Голубева ,в статье «Коньковые подвески Верхнего 
Прикамья» (СА, 1966, № 3). 

Отдельным сюжетам своих многолетних работ посвятили статьи 
Т. К. Вагнер ( «0 главном мастере Георгиевского собора 1234 г. в Юр1>еве 
Польском». СА, 1966, No 3), А. Ф. Медведев («Татаро-монгольские на1ю· 
нечники стрел в Восточной Европе». СА, 1966, No 2), Т. Н. Никольская 
-(«К этнической ·истории бассейна Оки». КСИА No 107), А. В. Никитин 
(«Художественная обработка кузнечных изделий .в XVl-XVII вв.». СА, 
1966, No 3), Г. В. Николаева («Новые надписи XV-XVII вв. из Тро· 
.ицко-Сергиевской Лавры». «Нумизматика и эпиграфика>>, т; VI, .1966). 

Важную стор9ну работы сектора составляет рецензирование. Так, 
А~ К. Амброз дал интересный анализ опубликованного И. Вернером 
в' 1961 г. 1 тома каталога раннеславянских древностей, пос,вященного фи
булам (СА, 1966, No 4). Н. Н. Воронин и Г. К. Вагнер написали рецен· 
Зию на книгу Р ... О. Шмерлинг по архитектуре Грузии, Н. Н. Воронин -
на архитектурно-строительный словарь Поппе. Л. А. Голубева написала 
рецензию на J~Ышедшую в 1955 г. книгу В. В. Пименова «Вепсы» (СА, 
1967, No 1), С. А. Плетнева и И. П. Русанова опубликовали обстоятель· 
ную рецензию на вышедшую в Болгарии книгу Ж. Выжаровой, посвящен• 
ную славяно-болгарским древностям VI-XI вв. (СА, 1966, No 3). 
Дискуссионной рецензией ответил В. В. Седов на вышедшую в 1966 г. 
книгу П. Н. Третьякова «Финно-угры, балты и славяне на Днепре и 
·Волге» (СА, 1967, № 3). 

Во .время полевых работ экспедициями ИА продолжались исследова· 
ния ряда объектов, расчитанных на многолетние раскопки. 

I1р'одолжали свою работу Смоленская (Н. Н. Воронин), Новгородская 
(А. /В. Арциховский, Б. А. Колчин), Верхнеокская (Т. Н. Никольская), 
Прутско-Днестровская (Г. Б. Федоров) экспедиции и отдельные отряды: 
Древляаский (И. П. Русанова), Радимичский (Г. Ф. Соловьева), Полоцко· 
Прибалтийский (Л. В. Алексеев), Вологодский (А В. Никитин), Северо· 
Донецкий (С. А. Плетне11а), Суздальский (В. В. Седо.в). Началась работа 
на новых объектах: на городище Шарки (Придltепровская экспедиция, 
Б. А. Рыбаков), в Старой Руссе (А. Ф. Медведев) 1; возобновились ра· 
боты в Старом Рязани (А. Л. Монгайт). 

За отчетный период было проведено более 50 заседаний сектора сла· 
вяно·русской археологии. 

Большой интерес вызвали доклады В. В. Седова «Происхождение 
белорусов», в котором была изложена гипотеза этнической истории на· 
рода, и И. П. Русановой «Славянские памятники середины 1 тысячелетия 
н: э. в Северной Украине». К проблеме ранней истории славян сектор воз· 
вратился при обсуждении доклада В. В. Седо.ва «Современное состояние 
проблемы происхождения славян» и Г. Ф. Соловьевой «0 топонимике 
радимичеЙ». 

Вопросам домостроительства н~ территории Украины Vll-VIII вв. 
был посвящен доклад И. К. Фролова «Типы построек на посеЛении Тете· 
ревка l» и Г. В. Борисевича «Опыт реконструкции. Макетный м~тод». 
Широкую картину связен Крыма в VI-VII ,ВВ. с районами Подунавья 

1 Важнейшие. итоги полевых работ освещены в сборниках «Археолоrические откры
ТЮ!». за 1966 и 1967 гr. 
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нарисовал в своем докладе А. К: _Амброз («Западные черты в ~ультуре 
Крыма V1-Vll вв.»). Типологии и -хронологии курганных древностей 
посвятили свои доклады Р. Л, Розенфельдт («Керамика подмосковных 
курганов») и Т. В. Равдина. _ 

Городская тематика включала в себя разнообразные вопросы культуры 
древней Руси. Результатам раскопок в Смоленске был посвящен доклад 
Н. Н. Воронина. Б. А. Рыбаков в своем докладе останоцился на инте· 
ресных соображениях об авторе повести об убиении Андрея Бого· 
любского. Новгороду были посвящены два доклада: И. Т. Шевелева 
«Строительная метрология и методы возведения новгородских храмов 
в XII в.» и В. Г. Брюсовой «Исследования о Софийском соборе в Нов· 
городе». 

Владимирским древностям и городам северо•восточной Руси пос.вятил 
два доклада Н. Н. Воронин. 

Изучению древностей Московской Руси были отведены - три заседа· 
ния, на которых были заслушаны доклады Д. А. Беленькой о раскопках 
в Кремле, о медном литье XV в. и Т. В. Николаевой «0 волоколамских 
-древностях». 

Заслуживает .внимания практика совместных заседаний, полезная при 
рассмотрении «сквозных тем» и вопросов, инте·ресных для широкого круга 

-специалистов. Так, доклад И. Т. Шевелева (Кострома) был заслушан на 
-совместном ·заседании Славяно•русского сектора и сектора -древнерусского 
искусства Института Истории искусств при Министерстве культуры; 
доклад А. В. Кузы «Рыболо,вство в Восточной Европе» - на совместном 
заседании с сектором неолиrа и бронзы; доклад О. Ю. Круг об опыте 
применения методов петрографии в археологии - на совместном заседании 

ое сектором скифо·сарматской археологии. 
Сектор принимал активное участие в сессиях и конференциях, прово· 

-дившихся как в пашен стране, так и за ее пределами. С докладами на Пле~ 
нарном заседании Отделения исторических наук, проходившем в Киши· 
неве, выСтупили Б. .А. Рыбаков ( «50 лет советской археологию>) И 
С. А. Плетнева («Кочевники Восточной Европы в VIIl-IX вв.» ). 

Л. А; Голубева принимала участие в конференции;·· посвящеmrQ-Й .па· 
мятникам культуры русского Севера, Т. Н. Николаева - во Всероссий
-ской конференции в Русском музее, Т. Н. Ни-кольская - в конференции, 
посвященной 400-летию г. Орла, и в Краеведческой конференции Калуж
оекой области. 

Сотрудники сектора участвовали в работе Меж~ународного конгресса 
предысториков в Праге, где Б. А. Рыбаков выступил с докладом «Миро• 
воззрение земледельцев энеолита». 

И. П. Русанова принимала участие в работе конференции в Либлицах, 
Н. Н. Белецкая выступила на XIII Фольклорном конгрессе Югославии 
-с докладом «Аграрно-магическая основа зимних македонских игрищ». 

Сотрудники сектора: (В. П. Даркевич, А. Л. Монгайт, Р. Л. Розен• 
фельдт) принимали участие в организации международных археологи· 
ческих выставок в Голландии, в Монреале. 

Т. И. Макарова 



А К А .Д Е М И Я 

КРАТККЕ СООБЩЕНИЯ 
Вып. 120 

Н А У К с с с р 

ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 

1969 го,~ 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
О ДОКЛАДАХ И ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

. ИНСТИТУТ А АРХЕОЛОГИИ АН СССР 

Вып. 111-120 (содержание) 

Вып, 111 

/, Доклады и дискуссии 

А. П. Ч е р н ы ш. О номенкла;уре позд· 
непалеолитических. орудий. 

З. А. А б р а м о в а. О вкладышевых ору
диях в палеолите Енисея. 

С. Н. А с т а х о в. ТеСла в позднем па
леолите Енисея. 

Н. Д. П р а с л о в, А. К. Ф ил и п п о в. 
Первая находка палеолитического искус· 
ства в южнорусских степях. 

Л. М. Та р а с о в. О датировке палеоли
тической стоянки Гагарино. 

Т. с. па с се К, М. м. г с р а с и м о в. 
Новая статуэтка из Вулканешт. 

В. И. U а л к и н. Фауна из раскопок по· 
селений культуры Гумельницы в СССР. 

В. Ф. Петр у н ь. К петрографическому 
определению состава и районов добычи 
минерального сырья раннеземледельче

скими племенами Юго-Запада СССР. 
Е. К. Ч с р н ы ш. Т рипольские мастерские 

по обработке кремня. 
В. П. Т р с т ь я к о в. Об уральских эле· 
ментах на· ямочно-гребенчатой керамике· 
«геометрического» стиля. 

Il. Полевые и лабораторные исследования 

В. П. Л ю б и н, В. Е. Щ ел и нс к и й. 
Исследование Навалишенской пещеры. 
в 1965 г. 

Е. А. В е к и л о в а, Краткие итоги рас
копок Ахшт1>1рской пещеры в 1961-
1965 г. 

Г. В. Гр иго р ь ев а. Большая Аккаржа 
и ее место среди позднспалсолитиче

ских памятников юга СССР. 
К И Гумилеnски~ НИ Коро~ 
· к о в. Местонахождещrе памятников ка
менного века у села Хейвани. 

И. В. Г а в р и л о в а. Новые мезолитиче· 
ские памятники Костромской области. 

И. М. Т ю р и н а. Неолитические памят· 
ники Посожья. 

В. П. Л е в е н о к. Неолитические поселе
ния на р. Матыре под Липецком. 

Н. Н. Г у р и н а. Новое в исследовании. 
белорусских шахт. 

Ill. Хроника 

Сектор палеолита в 1963-1965 гг. 

Вып. 112 

Анна Васильевна Збруева (Б. Г. Тихонов, 
О. Н. Бадер). . 

Список печатных трудов А. В. Збруевой 
(составила Г. Е. Грюнберг). 

· /. Докладьz и дискуссии 

М. Б. Щук ин. О трех датировках чер· 
няховской культуры. 

Н. К. К а чал о в а. О выделении полтав· 
кинской культуры. 

Х. И. Кр и с. Классификация таврскпх 
каменных ящиков. 
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Ю. А. К р а с н о в. Локальные особеi~
ности животноводства в лесной полосе 
Восточной Европы в sпоху раннего же
леза. 

А. Н. М е л е н т ь е в. Некоторые детали 
конской упряжки киммерийского вре
мени. 

Il. Полевые и лабораторные 
исследования 

А. Е. А л и х о в а. Среднеапочкинские 
курганы и поселение. 



А. Д. П р я х и н. ·Масловское поселение 
эпохи бронзь1 в черте г. Воронежа. 

Э. А. С ы м он о ви ч. Новые находки 
эпохи бронзы на Тилигульском лимане. 

А. М. М а н д е л ь ш т а м. Новые погре
бения срубного типа в Южной Туркме
нии. 

Г. И. Смирн о в а. Могильник культуры 
Ноа у с. Старые Бедражи в Молдавии. 

Э. С. Ш а р а ф у т д и но в а. Раскопки на 
Кобяковском поселении эпохи поздней 
бронзы в 1962 г. 

В. И. К о .з е н к о в а. Исследование памят
ников раннего железного века у сел. 

Сержень-Юрт. 
И .. Г. Розе нф ель дт. Итоги раскопок 

J!!ербинского городища. 
А. Ф. Д у б ы н и н. Клад Ц!ербинского 

городища. 

М. А. С а б у р о в а. РеконструкЦия жен-

ского убора по материалам клада Щер
бинского городища. 

Р. Л. Р о з е н ф ель д т. Археологические 
разведки в Подмосковье в 1964-
1965 гг. 

И. Д. Зил ь м ан ·о в и ч. Гончарные печи 
Луки-В рублевецкой. 

К. В. К а сп а-р о в а. Могильник и посе· 
ление зарубинецкой культуры у дер. 
Отвержичи. 

И. С. В и н о к у р, Л. В. В а к у л е н к о. 
Киселевский могильник 1-II вв .. и. э. 

Н. А. Б о г д а н о в, И. И. Гущ и и а. 
Новые могильники 11-III вв. н. э. 
у с. Скалистое в Крыму. 

[[[. Хроника 

Сектор скифо-сарматской археологии 
в 1965 г. (И. С. Камснецкий). 

Вып. 113 

!. Ито~и и .задачи 

В. В. Кр о пот к ин. Некоторые пробле
мы изучения археологии Восточной Ев
ропы в эпоху раннего средневековья. 

/l, Доклады и дискуссии 

А. К. А м б р о з. Дунайские элементы 
в раннесредневековой культуре Крыма 
(VI-VII вв.). 

В. В. Сед о в. Ятвяжское племя Дейнова: 
А. Ф. М ед в еде в. Новые материалы 
к истории Городца на Волге. 

Г. А. Архип о в. К вопросу об этноге
незе марийцев. 

В. Ф. Каховский, А. П. Смирнов. 
К вопросу о болгарских городах пра· 
вобережья Волги. 

В. А. Лек вин ад з.е. О некоторых со• 
оружениях древнего Питиунта. 

Л. Г. И ш ха н о в. Новый памятник ар· 
хитектуры КавкаЗской Албании. 

И. М. Ми .з и ев. О некоторых оборони-
тельных сооружени.Ях средневековой 
Балкарии. 

В. И. К о ч е д а м о в. К вопросу о дати
ровке первых русских построек в Си· 
бири. 

Ю. П. Сп е г а л ь с к и й. О некоторых 
приемах устройства отопительных пе• 
чей XVII в. (по находкам в Пскове). 

III. Полевые и лабораторные исследования 

А. В. Г а д л о. Раннесредневековое се• 
лище на берегу Керченского пролива 
(по материалам раскопок 1963 г,). 

Г. Б. Федор о в. Работа Прутско-Дпе• 
стровской экспедиции в 1963 г. 

И. А. Рафалович. Поселение Vl
VII вв. у с. Ханска. 

М. Г. Р а б и н о в и ч. Исследование сред• 
невсковых слоев Белгорода Днестров• 
ского в 1954 и 1958 гг. 

Т. Н. Ни к о ль с к а я. К истории древ• 
нерусского города Ссренска. 

Т. В. Р а в д и на. О датировке витых 
браслетов (по материалам Серенского 
городиu_Jа). 

Г. М. К о в 11 у р к о. Петроrрафический 
анализ средневековых амфор из Крыма 
и Приазовья. 

К. К.- Ш и л и к. Применение магнита• 
разведки при исследовании средневе

ковых памятников в l{рыму. 
Памяти Татьяны ·Сергеевны Пассек 

Вып. 114 

!. Доклады и дискуссии 

В. И. С а р и а н и д и. О великом лазу
ритовом пути на Древнем Востоке. 

Ю. С. Гриш ин. К вопросу о древней 
добыче олова в Забайкалье. 

Е. Е. К у з ь м и н а. Клад эпохи бронзы 
из Каракола. 

В. И. U а л к и н. Фауна из раскоПО!( 
Кара-Корума. 

А: А. Г а в р и л о в а. Новые находки се
ребряных И!ilделий периода господства 
кыргызов. 

А. М. W е р б а к. Древнеунгурская над· 
riись на серебряной чарке из могильника 
над По.л:яной. 

В. И. Р а с п о п о в а. Византийские пояс
ные пряжки в Согде. 
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/1. Полевые и лабораторные исследования 

Л. Я. К р и ж е в с к а я, А. М. М а fi· 
д е л ь JiI т а м. Новые , находки камен• 
ного века в Северном Бадхызе. 

А. Я. JJJ е те н к о. Раскопки на Алтын
депе в Южной Туркмении. 

Г. И. Андрее в. Ю. М. Ф о ми и. 
Новые находки в устье Подкаменной 
Тунгуски. 

Г. И. Андреев, П. П. Пашкин. 
Археологические находки в пос. Туре. 

Л. С. Г л и к м а н, А. Н. М е л е н т ь е в. 
Стоянка эпохи бронзы у станицы Сак· 
саульской. 

Л. А. И в а н о в а. Могильник Подсуха
ниха и некоторые особенности афана· 
сьевских надмогильных ·сооружений. 

С. А. Р а х и м о в. Андроновская стоянка 
и могильник на р. Сыде. 

Л. П. Х л о б ы с т и н. Липовая Курья -
поселение «андроноидноЙ» культуры 
Южного Зауралья. 

Н. Л. Ч .li. е н о в а. Карасукские находки 
в первоii излучине Чулыма. 

В. А. М о г ил ь н и к о в. Исследование '· 
курганной группы эпохи раннего железа
Ка.дачевка 11. 

Т. Н. Троиц к а я. Поселение VII~ 
VI вв. до н. э. у с. Завьялово Новщи• 
бирскоii обл. 

А. Д. Гр а ч. Древнетюркские курганы на 
юге Тувы. 

О. Г. Б о ль ша к о в. О раскопках сред
невекового городища Хауз-хан в · 1961 г. 

М. В. В о р о б ь ев. Два строения .с ка
пами в Краснояровской крепости в При-
морье. . 

Р. Х. Сулейманов. О нуклеусах из 
пещерной стоянки Оби-Рахмат. 

lll. Хроника 

Работа Сектора Средней Азии и Кавказа 
. в 1965-1966.гг. (И. Б. Бентович). 
Список сокращений. 

Вып. 115 

!. Доклады и дискуссии 

Е. Н. Ч е р н ы х. Основнь1е черты древ• 
нейшей металлургии Урала и Поволжья. 

В. П. Т р е т ь я к о в. О связях древних 
племен Прикамья и Юго·З!lпадной 
Финляндии. 

Е. к" Черныш. Кремневые орудия куль
туры Гумельницьi. 

В. Г. Збенович, А. М. Лесков. 
О стратиграфии и классификации древ

. неiiших погребений Одесского кургана. 
С. И. Пен я к. Негровский клад бронзо
вых мечей. 

ll. Полевые и лабораторные исследования 

Т. Г. М о вша, Г. Ф. Ч е б отаре н к о. 
Т рипольское погребение У· ст. Кайнары 
в :\!Iолдавии. 

А. Р а д у н ч е в а. Поселение и некро· 
поль эпохи энеолита у с. Виница в Юго· 
Восточной Болгарии. 

Р. М. Мунчаев, И. М. Чеченов. 
Находка медного котла в г. Нальчике. 

В. В. Б ж ан и я. Результаты обследова
ния Гумистинского поселения в 1964 г. 

О. Д. Д а ш е в с к а я. Курган эпохи 
бронзы у с. Поповка близ Евпатории. 

О. С. Г а д з я ц к а я. Фатьяновские мо
гильники в ·Костромской и Ивановской 
областях. 

Т. Б. Поп о в а. Памятники поздняков
ской культуры в районе г. Мурома. 

Ю. Г. Королев, Л. П. Хлобыстин. 
Иоркутинская стоянка на полуострове 
Ямал. 

Н. Н. Ч е р е д н и tJ е н к о. Курган эпохи 
бронзы близ Ростова-на-Дону. 

А. Н. М е л е н т ь ев. Погребения эпохи 
бронзы в Задонье. 

В. В. Д в о р н и ч е н к о. Поселение эпохи 
поздней бронзы Обиточная 20. 

В. М а м о 11 т о в. Разведки на Пятимор-
ской стоянке. 

В. И. С а р и а н и д и. 
Хапуз-депс. / 

Е. Е. К у з ь м ин а. 
ника Кужумберды в 

Новые раскопки на 

Раскопки могиль-
1965 г. 

Вып. 116 

Виктор . Францевич Гайдукевич (некро
лог). 

Список печатных работ В. Ф. Гайдукевича. 
В. Ф. Гайдук с в и ч. О путях проис

хождения древнегреческих кораблей в 
Поите Эвксинском. 

!. Доклады и дискуссии 

Т. Н. Кн и по в и ч О некоторых особен· 
ностях греческого лапидарного письма 

в новых надписях Ольвии. 
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Г. М. М ел е :в: т ь е в а. Ольвийский кера
мический комплекс первых веков нашей 
эры. 

В. И. П р у г л о. Группа фасосских ам
форных клейм из Мирмс:iшя. 

М. А. Т их а но в а. О находке римского 
оружия на Южной Волыни. 

И. Б. З е е с т. Архаическая импортная че
репица ПантикапеЯ. 

Е. Г. К а ст ан а я н. Стенная роспись 
сельской усадьбы эллинистического вре• 
мени близ Пантикапея (опыт рекон
струкции). 



А. И. Б о л тун о в а. Неизданные над-· 
гробия из Пантикапейского некрополя. 

М. И. М а к с и м о в а. Заметка об Ахта
низовском кладе. 

Н. И. С о к о л ь с к и й. О гончарном про-
изводстве в азиатской части Боспора. 

В. Д. Б л а в а т с к и й. О рабах-меотах. 
Д. Б. Шел о в. Полемон и Танаис. 
С. И. К а п о ш и н а. Кельтский котел из 
Садового кургана у Новочеркасска. 

ll. Полевые и 11абораторные исследования 

Г. Д. Б. ел о в. Стеклоделательная мастер· 
ская в Херсонесе. 

О. Д. Д а. ш е в с к а я. Античная башня на 
городище Беляус. 

1 

И. Т. Кругл и·к о в а. Клейма на амфо
рах из раскопок поселения у дер. Се
меновки. 

М. М. К о б ы л И н а. Сооружения V в. 
до н. 11, на южной окраине Фанагории. 

Г. А. U в е та ев а. Охранные раскопки 
· в Анапе в 1965 г. 
И. Б. Б р а ш и н с к и й, А И. Д е м

ч е н к о. Исследования Елизаветовского 
могильника в 1966 г. 

в-. 117 

l. Доклады и дискуссии 

Н. Д. П р а· с л о в, С. А С е м е н о в. 
О функциях .мустьерских кремневых 
орудий из стоянок Приазовья. 

В. Ф. Петр у н ь. О материале камен
ных орудий крымского палеолита. 

ll. Полевые и лаб~раторные исследования 

И. И. К о р о б к о в. О наконечнике копья 
из Яштуха. 

Е. А. В е к и л о в а. Находки нижнего па
леолита на террасах р. Мзымты. 

З. А. А б р а м о в а. Палеолитические 
стоянки на Енисее. 

Л. В. Г р е хо в а, · Р. А С о р о к и на. 
Разведывательные работы у с. Тимо· 
новка в 1965 г. 

Л. Г. М а ц к е в о й. Мезолитические 
стоянки Восточного Крыма. · 

Н. Д. П р а с л о в, Г. Б. П о с т н и к о в, 
Е. В. Р о т ш и л ь д. Новые памятники 
с микролитическим инвентарем в се· 

всро-восточном Прикаспии. 
Л. В. К о л ь ц о в. Раскопки Бутовской 
стоянки в- 1966 г. 

Р. В. К о з ы ре в а. Исследования неоли
тических стоянок в районе озера Белого 
в 1965 г. 

И. · В. Га в р ил о в а. Керамика Федо
ровского поселения в связи с новыми 

исследованиями. 

В. П. Л е в е н о к. Новые раскопки 
стоянки Подзорово. 

Г. Н. М ат ю шин. Раскопки неолити
ческих поселений Урала. 

Л. Я. К р и ж е в с к а я. Новые поселения 
·Южноуральского неолита. 

Г. И. Анд р ее в. Разведки на Подка
менной Тунгуске в 1966 г. 

И. К. С в е ш н и к о в. Кремневые копи 
у с. Городок Рове11ской области. 

Н. Н. Г у р и н а. К вопросу о методике 
исследования шахт по добыче кремня 
в Белоруссии. 

Г. М. Б у р о в. О находках деревянных 
вещей и рыболовных сооруженнй в ста
ричных торфяниках равнинных рек. 

lll; Хроника 

Работа -сектора палеолита в 1966-
1967 гг. (Н. Д. Праслов). 

Вьш. 118 

От редакции. 

Доклады и дискуссии 

П. И. Б о р и с к о в с к и й. К изучению 
палеолита советскими археологами. 

В. П. Л ю б ин. Изучение нижнего па
леолита Кавказа (история исследований 
и проблема первоначального заселения). 

П. Н. Треть я к о в. Некоторые итоги 
изучения восточнославянских древно

стей. 

М. А; Д 11 в л е т. Археологическое изуче-

ние Южноii Сибири в годы Советской 
власти. 

А. Д. Гр а ч. Итоги археологического изу
чения Тувы. 

Ю. А. К р а с н о в. Некоторые итоги и 
задачи - изучения истории земледелия. 

Е. Н. Ч е р и ы х. Изучение истории дре11-
ней металлургии. 

Б. А; Кол чин, Я. А. Шер. Некоторые 
итоги применения научноестествениых 

методов в археологии. 

И. И. А р т е м е н к о. Выставка «Архео
логия ссср" в странах Западной Ев
ропы. 

Вып. 119 

[. Статьи и доклады 

Ю. А. К рас но в. О некоторых сторо
нах балто-фин110-угорских взаимоотно-

шений в западной части Волго-Окского 
междуречья. 

Т. Н. Никольская. О поселениях 
раннего железного века в ·бассейне 
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.Десны и Вер~ней Оки (к вопросу 
о балто·иранском контакте). 

Э. А. Р И км ан. Население Днестровско
Пру1·ского междуречья в первых столе
тиях н. э. 

В. В. К р о по т к и н. Импортные римские 
вещи из Андреевского кургана (Мор· 
довская АССР). · 

И. К. Ф р о л о в. Подвеска с выемчатой 
эмалью из Орловского музея. 

В. Е. С т о я но в. Зауральские лесостеп· 
ные поселения раннего железного века. 

И. Н. М е д в ед с к а я. О происхожде• 
нии бронзовых черешковых наконечни

ков стрел Средней Азии. 

ll. Полевые и лабораторные исследования 

О. Д. Да п:i ев с к а~- Два склепа Беляус. 
ского могильника. 

Э. А. С ы м о и о в и ч. Раскопки Нико· 
лаевского могильника на Нижнем 
Днепре. 

Ю. В. К ух аре 11 к о. Могильник у дер. 
Величковичи. 

В. Б. Н и к и т и н а. Поселения раннего 
железного века на р. Тетерев. 

И. Г. Розенфельдт. Исследование. 
северного мыса городища Старая Ря• 
зань. 

Т. А. Кр а в ч е 11 к о. Раскопки Шатрин• 
· скоrо могильника в 1966 г. 
Р. Л. Розе н ф ель д т. Городище По· 

тылиха. 

Д. Г. С а в и 11 о в. Погребение с бронзо· 
вой бляхой в :\Jентральной Туве. 

Е. Н. Ч ер н ы х, Д. Б. Х о ф е р т е, 
Т. Б. Бар ц ев а. Группы цветного ме· 
талла I тыс. н. э. из Прибалтики. 

Т. М. Ар се II ь ев а, И. С, К а м е 11 е ц· 
к и й. Опыт графической фиксации 
стратиграфии одного из участков Нед• 
виговского городища. 

А. Н. IJJ е r л о в. Новый метод определе
ния величины рыб по ее чешуе и иеко• 
торые данные о IIромысле кефали в Се· 
веро-Западном Крыму в I в. до н. э. _ 

lll. Хроника 

II Всесоюзная конференция по вопросам 
скифо-сарматской археологии (В. Г. Пет· 
ренко). 

Вып. 120 

!. Доклады и дискуссии 

В. М. М а лев с к а я. О галицкой кера· 
мике XIl-XIII вв. 

Ю. Л. IJJ а по в а. К вопросу о произ· 
водстве стеклянных браслетов в древ· 
ней Костроме. 

С. И. К о ч к у р к и н а. Курrанные группы 
юго-восточного Приладожья. 

Р. М. Джанпола.дян. Новые данные 
о стеклоделии Двина. 

Н. В. М и н к е в и ч • М у с т а ф а е в а. 
Мастерские ремесленного квартала Б.~ii
. лакана. 

Ю. А. З а д 11 е п р о в с к и й. Средневеко-
вая расписная керамика Ферга11ы. · 

Г. В. Бор и се в и ч. Роль макета в ре
конструкции древнерусского жилища. 

ll. Полевые и лабораторные исследования 

В. И. Рас поп о в а. Бронзовые серыи 
Пендщикента. 

Д. Л. Т а л и с. Раскопки Баклинского го· 
родища в 1961-1965 гг. 

Э. А. С ы м он о в и ч. Поселение VI-
VII вв. на Черниговщине. 

А. А. Б о б р и н с к и й. Глиняный ножной 
гончарный круг из Армении. 

В. А. К у э не ц о в. Раскопки Нн~в:не-Ар
хызского городища. 
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А. Е. А.лих о в а. Гончарные l'Орны го• 
рода Мохши-Наручадь. 

А. Я. Б р ю с о в. Финское поrребение 
X-XI вв. в дер. Погостище. 

В. А. М о г и л ь н и к о в. Раскопки Мало· 
Тебендинских курганов. 

В. В. С е д о в. Казихинские кургань~ на 
реке Великой (IX-X вв.). 

М. В. С е д о в а: Раскопки суздальских 
курганов в 1967 г. 

С. С. Ш и р и н с к и й. Курганы Х в. 
у дер. Перссаж 

З. М. Сер r ее в а. Курганы у дер. Баг· 
рино близ Друцка . 

Б. А. Тим о щук. Декоративные плитки 
XIl-XIII вв. из Василева . 

Ф·. Д. Г у р е в и ч. Новые материалы по 
истории Новогрудка. 

К. В. П а в л о в а. Об одном тине височ
ных колец из древнего Новогрудка. 

О. В. О в с я н ни к о в. Архитектурно-де· 
коративная керамика XVI-XVII вв. из 
Новогрудка. 

Ю. А. Кр а с 11 о в, Н. А. Кр а с и о в. 
Кирпичные заводы XVII в. в окрест
ностях Звенигорода. 

lll. Хроника 

Работа сектора славяно-русской археоло· 
гии ИА АН СССР в 1966-1967 гг. 
(Т. И. Макарова). 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ~НСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 
Вып. 120 

· СПИСОК COKPAIJJEHИЙ 

АП - Археолоriчнi памятки 

АС -Археологический съезд 

ВДИ- Вестник Древней истории 

Г АИМК - Государственная Академия истории материальной культуры 

ГИМ- Государственный исторический музей 

ГЭ- Государственный Эрмитаж 

ЖМНП - Журнал министерства народного просвещения 
ИА - Институт археологии АН СССР . 
ИАК - Известия археологической Комиссии 
ИВАН - ИНJститут востоковедения АН СССР 

1969 rод 

ИГАИМК-Известия Гgсударственной Академии истории материальной культуры 

ИООН АН Тадж. СС.Р - Известия отделения общественных наук АН Тадж. ССР 
КГМ-Карельскиii Государственный исторический музей 

КСИА - Краткие сообщения Института археологии АН СССР 
ЛОИА-Ленинградскос отделение Института археологии АН СССР 

МАР - Материалы по архео,11.огии России 

МДАПВ - Матерiали i дослiд.ження з археологii Прикарпаття i Волинi 
МИА- Материалы и исследования по археологии СССР 
НИИЯЛИЭ --'-Научно-исследовательский институт языка, литературы, истории и эт· 

нографИИ 

НЭ - Нумизматика и эпиграфика 

ОАК - Отчеты Археологический комиссии 

ПИДО - Проблемы истории доклассовых обществ 
РАНИОН- Российская Ассоциаци_я научно-исследовательских и11ститутов обществен· 

НЫХ 11аук 

СА - Советская археология 
САГУ- Среднеазиатскиii Государственныii У11иверситет 

СМАЭ- Сборник материалов по археологии и эт11ографни 
СМОМПК - Сборник материалов для· описания местностей и племен Кавказа 
СЭ - Советская эт11оrрафия 

ТАН Тадж. ССР-Труды АН Тадж. ССР 
Т АЭ - Тувинская археологическая Экспедиция 
ТГМ- Тобольский губернский музей 
ТИИ АН Кир. СС.Р- Труды Института истории АН Кир. ССР 
ТИИ АН Тадж. ССР-Труды Института истории АН Тадж. ССР 
ТИИА АН Уз. ССР-Труды Института истории и археологии АН Уз. ССР 
ТИИАЭ АН Каэ. ССР-Труды Института лсторни, археологии и этнографии 

АН Каз.ССР 

ТИИАЭ АН Тадж. ССР-Труды Института истории, археологии и этнографии 
АН Тадж.ССР 
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ТИЭ АН СССР--Труды Института этнографии АН СССР 

ТМАО - Труды Московского археологического общества 

'Труды КАЭЭ - Труды Киргивсtшй археолого-этнографиче~кой экспедиц 
ТХЭ - Труды Хоревмской экспедицив: 
Уч ПГУ -Ученые вапв:ски Пермского Государственного Университета 
ur АДА - Uентральный государственный архив Древних актов 
ЧОИДР - Чтения в Обществе истории и древлостей российскв:х 
SP А - Survey of Persian Art. 


