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Раскопки для Черниговскаго Археологическаго Съѣзда 1908 года*).

На Ек<ітерііііославскоііъ Археологическомъ Съ'Ьздѣ 1905 года Черіінговскіе депугаты отъ 
іімеіін Черннговскаго Городского Управленія, земсгва н дворянства пред.іожнлн Ученому 
Сов^ѣту Сьѣзда нзбрать городъ Чернніовъ мѣстомъ очередного общерусскаго археологическаго 
с*ъѣзда 1908 года; другіе предлагалн назначпть этотъ съѣздъ въ одномъ нзъ городовъ Сибнри 
нлн въ одномъ нзъ городовъ областп бывшнхъ греческихъ колоній на югѣ Россіи. Я защиіцалъ 
предложеніе Чернпговскнхъ депутатовъ на с.тѣдующихъ основаніяхъ.

Бо первыхъ, я не знаю города в̂ ь Русской зем.тЬ, кромѣ Кіева, въ которомъ сохрани.іось 
столько древностей, высоко важныхъ д.ія научнаго познанія нача.іьныхъ періодовъ исторіи 
русскаго народа, какъ въ городѣ Черппговѣ; здѣсь п і г Ѣю т с я  языческіе могп.іьнпки богатаго 
€Одержанія, древнѣйшіе памятнпкп русскаго зодчества съ фрескамп п найдены были богатые 
к.іады золотыхъ п серебряныхъ украшеніп эпохп первыхъ князей Рюриковнчей; но эти 
древности русскаго народа еще малоизвѣстны въ спеціа.іьныхъ об.іастяхъ псторико-археологп- 
ческихъ знаній, не пзданы п не разработаны научно. Во вторыхъ, я желалъ воспользоватьсл 
проектированныігь Черниговскимъ археологическимъ съѣздомъ, чтобы показать клі)ганокопа- 
телямъ практнческіе пріемы изысканія бытовыхъ издѣлій въ курганахъ съ кострищами и 
могильныхъ ямъ въ курганахъ съ костякамп, такіе пріемы, которыхъ невозможно передать 
])аскопочною пнст])укціей, но легко ноказать на дѣ.іѣ, раскопками; а для демонстраціи много- 
людному ученому съѣзду научныхъ пріемовъ изысканія бытовыхъ издѣлій въ костритцахъ и 
моги.іьныхъ ямъ съ костякамп, изв.іеченія пзъ древнпхъ моги.гь полностію сохранпвшагося 
содержанія и обращенія археологическаго матеріала въ средство научнаго рѣшенія историче- 
окихъ вопросовъ, Черниговъ яв.іяется единственнымъ городоігь въ Россіи, такъ какъ то.іъко 
въ этомъ городѣ сохранились курганные моги.іьппки, состоящіе изъ насыпей, покрывающихъ язы- 
ческія кострища и моги.іъныя ямы съ костяками. Бъ третыіхъ, до настоящаго временп въ значи- 
телыіой степени сохрапяетъ свою силу сказанное К. Н. Бестужевымъ-Рюмпныігь въ 1872 году: 
болыпія усилія были нанрав.іены въ область древнихъ греческихъ колоній, „а самые важные воп- 
росы Д.1Я всей Русской исторіп въ центі)а.іьныхъ губерніяхъ, а сюда почти еще не заходили 
работпики“. Нынѣ работникп заходятъ уже и въ централышя губернін; по какіе и при какихъ 
средствахъ? Болыпею частію народные учігге.ія, студенты, священннки, офпцеры, помѣщикп, люди 
Г)о.ть универсіггетскаго образованія, которымъ выдаются открытые листы на проігзводство раскопокъ

*) Въ рукоппсяхъ, оставппіхся пос.тѣ покойпаго профессора Д. Я. Самоквасова, есть нѣсколько статей о 
раскопкахъ, которыя, хотя не окончены п съ перерывамп, однако-же свопмъ пзданіемъ мог}тъ прелставнть 
нѣкоторыП интересъ п послужпть къ дополненію прежнпхъ рабогь професоора. Въ предлагаемой С»рошюрѣ помѣ- 
іцены статьп о рагкопкахъ для Черннговскаго Лрхеодогпческаго Съі^зіа 11Ю8 года. Т. С.



въ дапііыхъ уѣздахъііа своіі частііыл средства, ііли съ пособіемъ въ 100— 300 р., на которое 
невозможпо обслѣдовать въ археологическомъ отнопіепіи не только уѣздъ, но даже одинъ 
могильпикъ, даже одипъ кургапъ больиюй величиіш. Рлдомъ съ такими спо])адическими рас- 
Ігопками, паполшііопціми наши музеи археологическими матеріалами, ничего не говоряп^ими 
])усскому историку, затрачиваіотсл десятки тысячъ рублей на нродолженіе раскопокъ въ 
области бывпіихъ греческихъ колоній и на покупки, хрііпеніе и изданіе образцовъ 
древняго греческаго искусства, давпо извѣстныхъ наукѣ. ІІонятно, что при такихъ усло- 
віяхъ дѣло паучной разработки древностей центральпыхъ губерній Россіи, съ которыми 
связапо рѣшеніе научныхъ вопросовъ, самыхъ важныхъ для всей Русской исторіи, не 
можегь іггги успѣшно и остается по отнопіенію къ нача.(іыіымъ неріодамъ ист'оріи русскаго 
народа почти въ томъ состояпіи, іш ш е характеі)изовано въ первомъ томѣ Русской Исторіи 
Ьестужева-Рюмипа, не смотря на множество появившихся съ 1872 года спорадическихъ 
раскопокъ, частныхъ и оощественныхъ собраній древностей и изданій „типичныхъ вещ ей“, 
найденныхъ въ разныхъ губерніяхъ, уѣздахъ, городахъ, селахъ и деревняхъ. А пока 
могилыіыя древности центразыіыхъ губериій Россіи остаются малоизвѣстными и необработан- 
ными научно, до гѣхъ поръ нецѣлесообразно съ точки зрѣнія интересовъ русской археологіи 
и исторіи собирать общіе русскіе археологическіе съѣзды въ области древнихъ греческихъ 
колоній, давно улге обслѣдованной и представленной во множествѣ превосходныхъ изданій 
компетентпыми учеными археологами, и въ городахъ Сибири, пріобщенной къ русской 
территоріи только въ XV I столѣтіи, гдѣ нѣта русскихъ древностей. Д.пя снеціалистовъ же 
по изученію классическихъ и сибирскихъ древностей могутъ быть собираемы спеціальные 
мѣстные археологическіе съѣзды.

Лучшимъ фактическимъ доказательствомъ неосвѣдомленности нашихъ высшихъ ученыхъ 
сферъ 0 древностяхъ центральныхъ губерній Россіи можетъ служить фактъ, заявленный въ 
первомъ засѣданіи Черниговскаго Археологическаго Съѣвда графиней П. С. 3'варовой: въ 
Московскій ІІредварительный Комитетъ по устройству Черниговскаго Археологическаго Съѣзда 
было прис.іано отношеніе, подписанное профессорами и академиками, занимающими высокое 
положеніе въ наукѣ, о замѣнѣ для Съѣзда 1908 года города Чернигова городомъ Новгородомъ, 
мотивированное гѣмъ, что въ Черниговѣ нѣтъ древностей, имѣющихъ научныи пнтересъ. Оши- 
бочность этого мотива показали выставка Съѣзда, рефераты о Черниговскихъ древностяхъ. 
протоко.іъ 0 новооткрытыхъ во время Съѣзда фрескахъ на стѣнахъ К іецкаго монастыря и 
результаты раскопокъ Съѣзда лзыческихъ кладбищъ въ городѣ Черниговѣ.

Когда сказанпый Комитета и Предварительный Съѣздъ по устройству общаго археоло- 
гическаго съѣзда 1908 года остались при рѣшеніи Ученаго Совѣта Еклтерипославскаго Съѣзда, 
то я ііосѣтилъ Черниговъ, осмотрѣлъ курганные могильники, означенные на п.іанѣ города 
Черпигова съ его древпостями (Могилы Русской земли; стр. 189), составленномъ въ 1872 году, 
и былъ по])ажепъ упичтожепіемъ кургаиовъ въ теченіе послѣдпихъ 35 .тЬп,: не сохранилось 
и п)ггой доли могилыіыхъ пасыпей, покрытыхъ дерпомъ и имѣвшихъ копусообразную форму 
и обподпме ])вы.

Па двухъ болыііихъ кургапахъ Бо.ідииой горы, лежаииіхъ рядомъ съ курганами Гульби- 
щемъ и безъимиііиымъ, ])аскопаппыми въ 1872 году, оказались глубокія ямы, свидѣтельствовав- 
ііііл 0 раскопкЬ, (» кото])(»й пе имѣстсн ппкакихъ свѣдѣпій въ археологической ліггературѣ. 
Лаііадпам часп. ку])гаппаго могилыіиші па Болдипой горѣ, блпжайіпая къ Тропцкому мона- 
<ты])ю, отпсдспа подъ поиое кладбище и здѣсь уже па лзыческихъ могилахъ возвыпіаютсл
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ионые кресты. Съ сѣперной стороиы Гюлдииой горы, иі)илс*й«ііцсй кь Ольгону иолю, бере- 
'лотиі і)оіца сохраиилась только уикимь бордюромь, у оі’рады съ и))аиой стороиы дороги и:гь 
города кь Троицкому моиастырю, и пъ этомъ б(>і)дюрѣ сохраиилось до 50 кургаиоігь; а часть 
быиіией роіци со стороиы Ольгопа иоля иырублеиа, аемля расиахаиа и болѣе 100 кургаиовъ, 
ндѣсь иомѣииінипіхся, ааиахаиы до такой стеиеии, что огь иихъ ііикакихъ слѣдоиъ ие осталось. 
Иериіииа „Долгаго Кургаиа" иа Ольгобомъ ио.іѢ еіце остается иокрытою дериомъ, а окруя:- 
ность иодоіивы уже расиахаиа; обводиый ронъ заиахаігь и огь кургаионъ въ его сосѣдсіъѣ ие 
сохраиилось иикакихъ слѣдовъ. ІІа мѣстіі болыііой кургаииой груииы, иомѣіцавиіейс^і ири 
выѣздѣ изъ і’орода ио улицѣ Гоичей, иа правом'ь берегу Отрилхия воиведеиы наводы, усадьбы, 
ироведеиы дороги и въ итой мѣстиости уже ие сохраиилось ии одиого кургаиа. Па иравомъ 
иобережьѣ Стрііжия, вокругъ „Огараго Кладбиіца в'ь Г)е])е»кахъ“ также иоявились усадьбы иа 
м'Ьс'гахъ бывиіихъ курганов'ь и зд'Іісь сохраиились только курганы въ оград'Ь христіаискаго 
к.іадбиіца и нѣсколько болыинхъ насыией въ садахъ и огородахъ, уц'Ьлѣвіиихъ о'п> ср/кт и 
расиаиіки, благодаря своей величинѣ, но ихъ иодопшы уже раснаханы, а рвы заиахаиы. Два 
кургана въ оград'Іі кладбиіца и вс'Ь сохранивіиіеся курганы ио сторонамъ Минской или Халя- 
вииской дороги и нроселка въ урочиіце ІІловіцину, въ чис.іѣ 12, я наіііе.іъ уже раскопан- 
иыми, посредс'гвомъ нерекрестныхъ траніией; но о резулкгатахъ і)аскопки не имѣется св'ѣдѣиій 
въ археологической'лрггературѣ. Огъ бо.іыііого курганнаго могильника у д. Гуіцина, въ трехъ 
версгахъ о'гь Тропцкаго монастыря, сохранилось н'Ьсколько кургановъ въ уц'Ьл'Ьвіней частп 
кус'гарника, а бо.ііѣе 100 кургановъ обраіцены въ ноле безъ какихъ бы то нп было при- 
знаков'ь бывіііихъ кургановъ.

Осматривал раскопанные курганы на .іѣвомъ побережьѣ Стрижня, въ урочпні,ѣ „Огарое 
Кладбпіце въ Березкахъ“, по Хадявинской дорогЬ п просе.іку въ урочпще Яловіцпну, я убѣ- 
дилсл, что лица, производпвіііія здѣсь раскопки, не зная практпческихъ пріемовъ опредѣленія 
положенія могильныхъ ямъ подъ курганамп и извлеченія бытовыхъ пздѣліп пзъ языческпхъ 
костриіцъ, свопми раскопками только уничтолѵали языческіе памятникп, выбрасывая безъ пзсл'Ь- 
дованія костриіца п не доканывалсь до дна м оги ъ , когда насыпп покрыва.іп могильныя ямы, 
углубленныя въ матернковую глипу, чѣмъ п объяспялось отсутствіе въ археологическоп лпте- 
ратурѣ св'Ьдѣній 0 находкахъ въ Черниговскихъ курганахъ.

І)Ъ засѣданіи Черниговской Ученой Архивноп Компссіп, состоявіііемся во время моего 
прі'Ьзда в'ь Черннговъ д.ія обсуждепіл вопроса о систематическпхъ раскопкахъ въ Чернпговскон 
і’убеі)ніи къ предстоявшему чегырпадцатому Лрхеологпческому Съѣзду, я показалъ составлен- 
ную мною карту Сѣверянской земли, пояспилъ ея содержапіе п сказалъ, что гранпцы этой 
земли въ пред'Ьлахъ у'Ьздовъ, лежаіцихъ по ДігЬпру, ДесігЬ п Сепму, со сторопы бывіііпхъ 
земель 1Іо.іянъ, Древ.тяігь, Радпмичей п Вятичей, опредѣлены раскопкамп прежнпхъ .тЬтъ; 
остаетсл неопредѣленною граница со стороны рѣки Сулы п опред'Ьлпть ее спстематическимп 
раскопками могилъ ко времени открытія СъЬзда 1008 года было бы вь высіпей степенп 
желательно; а это вполнѣ возможно, такъ какъ до открытія Съѣзда остаетсл еіце два .тЬта. Для 
э'гого нужно въ намѣченныхъ мпою пупктахъ произвести раскоики курганныхъ могплыіпковъ, 
сопровождаюіцихъ городінца, .раскапывая въ клждомъ изъ нихъ 3— 5 могплъ п передвигалсь 
къ сл'Ьдуюіцему, по течепію Порсклы, Исла и Сулы въ Ио.тгавской губерніи и въ южпыхъ 
уЬздахъ Черниговской губерніп, но теченію Десны, Остра п верхнихъ теченій западныхъ 
притоковъ Сулы. Что касается раскопокъ по Гіорсіиѣ, ТІслу п Сулѣ, то оігЬ иа первый годъ 
уже поручеиы Московскпмъ Комитетомъ г.г. Городцову, Макчіренко и Стеллецкому, а по



Десиѣ 117. Остерскомъ уѣадѣ— г. Хиойко; ])аск()ііки же нъ оста-іыіыхъ уѣздахъ Чеітиговской губе])- 
ніи было бы желателыіо соне])іііить т])удами мѣстнаго Комитета по устропстиу Съѣзда п 
мѣстной >'ченой Архивиой Коммиссіи на мѣстныл с])едства, такъ какъ Московскій Комите'гъ 
не ])асітолагае'гь с])едствами ііа і^асконки въ Че])ниговской і’убе])піи, по моему мнѣнію, суще- 
ствеііно ва}кныл для ])езуль'гатовъ научной д'Ьлтелыіости Че})пиговсіаіго Л])хеологическаго 
0'ьѣзда. Но оказалось, что въ і)асііо])лженіи мѣстныхъ уч])елсденій на по'гі)ебпостп Съѣзда 
1908 года сос'голли 'голько 000 ])., пожеіугвованіше бывіппмъ Предсѣда-гелемъ Земской Уп])авы 
Мухановымъ. Тогда л предлоліилъ отлолстъ раскопки до будущаго года, а въ текущемъ 
году поручіггь одному изъ членовъ мѣстнаго Комите'га объѣздъ уѣздовъ Козелецкаго, Бо])зен- 
скаго, Нѣжипскаго и Конотопскаго, д.іл обоз])ѣнія го])одищъ и кургановъ, означенныхъ на 
моей Карі^ѣ С'ѣверянской земли, съ ц'Ьлью нредварительнаго обозрѣніл и опредѣленіл впѣпі- 
нихъ (|)ормъ и количества сохранивіпихсл кургановъ въ сказанныхъ мѣстностлхъ. Этотъ трудъ 
припллъ на себл членъ м'Ьстной Коммиссіи священникъ Карпинскій.

Вь томъ же зас'ѣданіи я поставилъ на обсуладеніе вопросъ о раскопкахъ въ Черниговѣ 
и его окрестнос'гяхъ во времл Съ'Ьзда 1908 года и спросилъ, были ли производимы здѣсь 
археологическія изс.?іѣдованія послѣ моихъ раскопокъ, а если были, то гдѣ хранлтся находки 
въ разрытыхъ курганахъ. Оказалось, что въ періодъ своего существованія мѣстяая Архивная 
Коммиссія не имѣла средсгвъ д.ія система'гическихъ археологическихъ изслѣдованій, а были 
производимы то.іько спорадическія раскопки немногихъ кургановъ на лѣвомъ побережьѣ Стрижнл, 
при выѣздѣ изъ Чернигова по Халявинской дорогѣ и въ об.іасти Бѣлоуса, вблизи с. Рогощи; 
но въ разрытыхъ курганахъ бытовыхъ издѣлій не найдено, за иск.іюченіемъ горшка съ 
пережжеными костями барана, найденнаго въ одномъ изъ Табаевскихъ кургановъ съ костри- 
іцемъ и хранящагося въ Музеѣ Черниговской Архивной Коммиссіи. Тогда л предложи.іъ 
раскопа'гь во времл Сьѣзда нѣсколько кургановъ на лѣвомъ побережьѣ Стрижнл, на Болдиной 
гор'Ь праваго побережья Десны, Долгій курганъ на 0.ігъговомъ полѣ, Черниговское древн'ѣйшее 
городище, именуемое нын'Ь валомъ и нѣсколько кургановъ въ области р. Бѣ.іоуса, ес.іи 
Съѣздъ буде'!’̂  имѣть время, сверхъ раскопокъ въ городѣ Черниговѣ, соверпіить загородную 
археологическую экскурсію; а для 'гого до времени открытіл Съѣзда необходимо было испросить 
на раскопку Долгаго кургана разрѣшеніе частнаго владѣ.іьца и получить свѣдѣнія о величпнѣ 
и количес'гв'Ь кургановъ въ могильникахъ об.іасти р. Бѣлоуса, означенныхъ на картѣ Констан- 
тиновича. Трудъ по собиранію сказанныхъ свѣдѣній принл.іъ на себл также свлщенніікъ 
Карпинскій.

Изъ раскопокъ, проек'гпрованныхъ мною п на моп средсгва д.іл Съѣзда 1908 года, были 
исполнепы 'голько сл'ѣдующія:

1. В. А. Городцовъ, за'гративъ тыслчу рублей, изслѣдовалъ Бѣльское городище на р. 
Иорск.іѣ, въ Зѣньковскомъ уѣздѣ, и двадца'гь два кургана въ его окрестностлхъ, по устройству 
и содержанію, оказавшихсл могилами Аксютинскаго типа. Реферата объ пнтересныхъ резуль- 
татахъ этой раскопки былъ сообщенъ на Черниговскомъ Съѣзд'ѣ п будетъ напечатанъ въ 
„Трудахъ" этого Съ'Ьзда; по вопросъ о возможности существованіл въ области р. Ворсклы 
Сѣве])янских'ь городищъ и могильниковъ лзыческой эпохи Козарсі«іго п русскаго періодовъ 
остае'гся открытымъ, 'гакъ какъ не было сдѣлано спстематическихъ ])аскопочныхъ ])азвѣдокъ 
въ курганныхъ могилыпікахъ ])}шпыхъ видовъ, сохранившихсл по течепію р. р. Ворсіиы, 
Ме])лы и Коломака, озгіаченныхъ на каргЬ, передапной мною В. А. Го])одцову одпов])емепно
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с-ь ііорученіемъ Московскаго Комнтета ио уітройству Съѣида 1!)0Н года о іі|)ои;шодстнѣ кур- 
ганнихъ расконок-ь въ областн р. 1>(»рск.іи. Находки г. Городцоиа въ Ііѣльскомъ городииіѣ и 
его окі^еггностяхъ, частію доставленнил на виставку ік  ̂ вибору г])афини II. С. >'вар(»вой, 
н о т н и л н  нолностію на храненіе вь ІІмнераторскій Ікторическій Муаей.

2. Г. Маіѵлренко, затратнвъ 300 рублей, нислѣдова.іъ одинъ бо.іыной и ніесть малыхъ кур- 
гановъ могильннка на р. ІІс.тЬ въ Гадячскомъ уѣздѣ, у с. ІІроваркн, оказавиінхсл также 
ограбленнымн могн.іами со срубными гробницами и срубними ;іаск.іепками Лксютинскаго тина, 
нодобными прежде открытымъ въ той же мѣсгносги г. Хвойко на средства Г>. II. Ханенко, 
находки котораго хранятся въ Кіевскомъ Городскомъ Музеѣ. Въ томъ же Музеѣ хранятся 
находки въ курганахъ области ІІсла, одиородныя съ находками въ курганахъ верхняго.теченія 
ІІсла, у м. Мнронолья н Нико.іаевской ІІустыни, Суджанскаго уѣ:ш , а также въ двухъ кур- 
ганныхъ могильникахъ на Су.іѣ, въ г. Глинскѣ, Роменскаго уѣзда. ІІо своему усті)ойству и 
содержанію курганные могильники этого рода не принадлежатъ Сѣверянскому племени. Однако 
же на основаніи расконокъ, произведеішыхъ по настоящее время въ области средняго теченія 
ІІсла, не.іъзя ска;«іть, что тамъ нѣтъ Сѣверянскихъ могп.іьнпковъ языческой эпохи, потому 
что въ этой области еще не было сдѣлано спстематическимъ археологнческпхъ раскопокъ, сь 
пос.іѣдовательнымъ переходомъ отъ одной курганной группы къ другой для вскрытія хотя бы 
только 3— 5 насыпей въ каждой группѣ, съ цѣлью опредѣленія устропства и содержанія 
могплъ въ каждой нзъ нихъ. Г. Макаренко предполагалъ сообщпть рефератъ Чернпговскому 
Съѣзду 0 свонхъ раскопкахъ на р. ІІслѣ, но сообщеніе не состоя.іось, по недостатку времени; 
а  въ пос.іѣднемъ засѣданіп Съѣзда постановлено: рефераты, не прочігганные на Съѣздѣ по 
недостатку временп, напечатать въ „Трудахъ Съѣзда^*. Находкп г. Макаренко предпо.іагалось 
помѣстить въ музеѣ Сѣверянской зем.тп, проектпрованнолгь ЧершіговскиАгь Археологпческпмъ 
Съѣздомъ; нынѣ надежда на осуществленіе проекта этого музея утрачена, а потому сказанныя 
находки переданы въ расноряженіе Нмператорскоп Археологпческой Коммпссіи, откуда выданъ 
былъ г. Макаренко Открытнй лпстъ для раскопокъ въ об.іасти р. ІТсла По.ітавской губернін.

3. Въ области р. Сулы спстематпчески изслѣдованы прежнпми раскопкамп, съ послѣд(ѵ 
вате.іьнымъ переходомъ отъ одного могпльнпка къ другому, то.іько языческія к.тадбища, сохра- 
ннвшіяся въ предѣлахъ Роменскаго уѣзда по теченію Сулы отъ с. Волховцы до г. Глпнска и 
по теченію р. Ромна. Здѣсь по теченію р. Сулы, у поселеніп Волховцы, Будки, Аксютинцы, 
Герасимовки, Ромны, Лозовой, Поновки, Ярмолинцы, Сурмачовкп, Глпнскъ, Волошковичи 
открыты курганные моги.іьники, внервые открытые мною въ 1876 году въ урочиіцахъ „Стайкп“ 
и „Со.іодкое“ у с. Аксютпнцы, а потому получивпііе именованіе кургановъ Аксютпнскаго 
типа. Но рядомъ с*ъ такими курганамп встрѣчены два могпльника въ городѣ Глинскѣ, одно- 
родные но устройству и содержанію съ могильниками у с. Миропо.іья и Николаевской пустыни 
на і>. ІІслѣ и два могильника у с. с. Липоваго п Медвѣжья но теченію Ромна, однородные 
с*ъ ( ‘ѣверянскими кургапными могильниками, не встрѣченные на Сулѣ между Волховцами и 
Глпнскомъ. Но по теченію Сулы должны были сохранпться курганные могильники, однород- 
ные съ .Іиповскимъ и Медвѣжьимъ области р. Ромна, потому что по .іѣтопнси Сѣверяне 
жили но Деснѣ, Сейму и Су.тЬ. Д.ія провѣркп этого предположенія я передалъ 200 рублей
II. Я. Стеллецкому и проси.ть его нропзвести раскопочныя ])азвѣдки на Сулѣ у м. Снятина, 
.Іубенскаго уѣ;ца, въ древнемъ городнщѣ и окрестныхъ кургапныхъ могильникахъ, въ кото- 
рыхъ, но имѣвшимся у меня свѣдѣніямъ, въ 1873 году было насчитано Гюлѣе 1700 кургановъ. 
Раскопки г. Сте.тлецкаго показали, что въ окрестпостяхъ Снятипа вст]ѵІічаются ог])абленпые^



курганы со срубиымн гробннцами и бронзовыми наконечниками стрѣлъ Аксютинскаго типа; 
но двѣ огромныя группы міілыхъ кургановъ сосіоятъ изъ могилъ с-ѣверянскаго погреба.іьнаго 
обряда, однородные съ курганами Черниговскими, ІІереяславскими, Липовскими и другими, 
покрываюіцими костяки «'ь могильпыхъ лмахъ, вырытыхъ въ песчано-глиняной подпочвѣ еъ 
бытовыми издѣліями, по формамъ и составу, сходными съ издѣліями Сѣверянскихъ кургановъ. 
Часть находокъ г. Стеллецкаго передана въ Музей Черниговской Архивной Коммиссіи, а 
часть поступить въ Музей Московскаго Археологическаго Института, когда онъ будетъ имѣть 
свое помѣщеніе.

4. Развѣдки г. Хвойко въ Остерскомъ уѣздѣ не состоялись по неизвѣстной мнѣ причинѣ, 
и я не знаю, на что были употреблены 300 рублей, переданные на эти развѣдки.

5. Раскопки для Съѣзда 1008 года я проектировалъ въ большихъ размѣрахъ, по той 
причинѣ, что здѣсь были находимы очень интересныя древности, относящіяся къ ра:інымъ 
исторпческимъ эпохамъ: „йа глубинѣ 8 аршинъ— кость мамонта, а возлѣ нея шлифованное 
каменное долото“; „каменный полированный молотокъ, со сверлиною“; „въ курганѣ— черепъ 
человѣка, каменный молотокъ, кусокъ иіелѣза на подобіе стрѣлы и кусокъ янтаря“; „въ городкѣ 
найдены каменныя орудія“; „въ курганѣ— скелетъ, а при немъ глиняный сосудъ и мѣдный 
молотокъ“; „въ землѣ на значительной глубинѣ— шесть г.іиняныхъ статуэтокъ, изображающихъ 
египетскія муміи, съ гіероглифами“; „въкурганѣ— бронзовый трехгранный наконечникъ стрѣлы, 
четыреугольная золотая бляшка, изображающая лежащаго оленя съ многовѣтвистыми рогами, 
Лѵе.іѣзныя оляшки отъ панцыря и п р .“; въ „курганѣ— два большихъ желѣзныхъ копья со вту.і- 
ііами, желѣзныя удила, украшенныя двумя бронзовыми колечками, бронзовое украшеніе въ 
видѣ орлинои головы“; „нашли въ землѣ кладъ, состоявшій изъ двухъ золотыхъ запястій 
украшенныхъ красными камнями, бронзоваго ко.іьца и 1312 серебряныхъ римскихъ монетъ 
императоровъ: Нерона, Домиціана, Нервът, Траяна, Адріана, Антонина Пія, Ю.тія Цезаря, 
Луція Вера, Фаустины старшей, Фаустины младшей, М арка Аврелія, Криспины Луци.і.іы, 
Иертинакса и Сеитимія Севера“; „въ курганѣ между человѣческими костями находили же.іѣз- 
ныя стрѣлы и серебряныя монеты римскихъ императоровъ“; „въ курганѣ „ Це.іека.іиха “ найдены 
золотая шепная гривна, серебряныя вещи и глиняная посуда“; „много земляныхъ насыпей 
имѣюпщхъ видъ могилъ; разрыты нѣкоторыя изъ нихъ, и въ каждой, на глубинѣ оть 1 до 
Ѵи  аршинъ о'гь поверхности, найдепы глиняные горшки, наполненные пепломъ и ме.ікими 
костями“; „въ кургаііѣ ііайденъ слой угля и золы“; „на черепахъ— бронзовые наголовники 
съ узорчатыми подвѣсками“....

ІЗыоирая для Съѣзда 1908 года (см. Труды Моск. Комит.; в. I) приведенныя свѣдѣнія 
изъ дѣлъ И. А. Коммиссіи и изъ другихъ источнпковъ, я былъ удив.іенъ разнообразіемъ 
археологическихъ находокъ въ южныхъ уѣздахъ Черниговской губе])ніп, состояпшхъ изъ пред- 
метовъ всѣхъ историческихъ эпохъ, пачиная съ каменііыхъ орудій неолитической эпохи до 
іфемени ііоявленія въ областяхъ Десны, Сейма и Сулы Сѣверянскпхъ кургановъ съ костри- 
іцами, погі)ебалт,ными урпами и костяками въ могильныхъ ямахъ. Но этп находки случайіш, 
отрывочны, спорадичны, непровѣрены, а такія находки бе^шолезны д.тя исторпка, не мог\тъ 
обратить археологическій матеріалъ въ источііикъ историческсаго знанія.

Иапримѣръ, нах()дка 14 сентября 1873 года въ пятп верстахъ отъ г. Иѣжина, у дороги 
па с. Иапіковку, двухъ золотыхъ запястій, инк])устированныхъ шімнями и бронзоваго кольца 
вм-ЬсгЬ съ 1312 эш{емпля|)ами сеі^ебряныхъ мопетъ римскихъ императоровъ представ.іяетъ
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собіж) (|кікгь иеліічиПтагі» ннтереса дли руссігаго археолога, нотому что уіминлмегь на 
ііронсхожденіе н датнруегь собою ннкрустнрошінныя камнемъ н стеісломъ метіилическія 
н;цѣлія ге-іскаго (тнли, нстрЬчаемин иъ областн Днѣні^а н иеігЬініо именуеміля нъ археологи- 
ч(‘ской лнтературѣ ніціиіммн готскаго (нѣмецкаго) стнлн. Та же ііаходіш могла Г>ы ііолучнть 
гі)омадный интересь для русскаго нсторнка, еслн бы археологія фактически доіш гиа, что 
в.іадѣлецъ золотыхъ ;иіня(тій, инкрустнроианныхъ камнями, н 1812 ])имскихъ монегь имнеііа- 
торской энохи аакоіииіъ свой кіадъ въ свою :іемліо, на которой онъ и его сожители оставіии 
свое ііоселеніе н свое обіцественное кладбніце, нанрнмѣръ въ с. Талгиаевкѣ, въ 10 веі)стахъ 
огь г. Нѣжина, гдѣ „в-ь курганѣ находили между человѣческнмн костями лселѣзныя стрѣлы н 
серебряныя монеты рнмскихъ нмнераторовъ: Маіжа Лврелія, Лнтоннна IIія, Лвреліана н 
Фаустнны“. Ио такія доказательства нево:зможш) получіпъ случайнымн находками и раскоііками 
городнщь н кургановъ, проіпведеннымн въ іожныхъ уЬ.ідахъ Черниговской губерніи про(|)ес- 
оорами Антоновичемъ, Завнтнсвичемъ, Лилѣевымъ и другнми лицами, пмѣвііінмн во;ім о ж н о с іъ  

затрачивать на свон археологнческія расконки ппчтожныя суммы въ 100— 300 рублей; это 
не археологнческія іізс.тЬдованія, а развѣдкп, почтп всегда соверіііенно безполезішя д.ія архео- 
логіи п псторіп. > пасъ пздавна с.іожплось певѣрпое мнѣніе, по которому па раскопкп въ 
южной Россіп, въ областп древііпх:ъ гречесішхъ колоній, прпзнается обязательпымъ отпускать 
тысячп рублей, а раскопкп въ цептральныхъ губерпінхъ предоставлять частпымъ средствамъ, 
нли отпускать на нпхъ только десяткп п немпогія сотнп і)ублеп, какъ будто серьезпыя пзслѣ- 
дованія русскпхъ городпщъ п кургановъ не требуютъ серьезныхъ средствъ, п самыя раскопкп 
здѣсь являютъ собою дѣло пгрушечное, всякому доступпое, а не научпое, требуюіцее іппро- 
кпхъ знаніп, общпхъ п спеціа.іьныхъ. Казалось бы археологпческія пзданія графа Л. С. Уварова, 
графа Л. Л. Бобрннскаго п Б. И. Ханенко должны доказать, что успѣхп русскоп археологіп 
возможны только прп затратахъ средствъ на раскопкп русскпхъ городпщъ п могпльппковъ 
п п;іданіе добытыхъ матеріаловъ, какія затрачпваются у насъ па греческія городпща п могплн 
южнон Россіп.

ІІа основаніп предварптельныхъ развѣдокъ въ об.іастяхъ Ворсклы, ТІсла, Су.іы п южныхъ 
уѣздахъ Черппговскоп губерніп, поручепныхъ выіпесказапнымъ лпцамъ, я пмѣлъ въ впду, 
прн номощп гЬхъ же лпцъ, пропзвестп лпчно раскопкп въ обніпі)пыхъ размѣрахъ въ теченіе 
лѣта 1008 года, съ цѣлью фактпческаго опредѣлепія восточноп гранпцы кургановъ Лксютпн- 
скаго тппа п южноп гранпцы Сѣверянской землп языческоп эпохп, п асспгііовалъ на это 
дѣло трп тысячп рублеп. ІІрактпка прежнпхъ .іѣтъ убѣдпла меня, что только снстематпче- 
скія раскопкп въ обшнрныхъ размѣрахъ, выясняющія устропство п содержаніе всѣхъ впдовъ 
могплъ, сохранпвпіпхся въ данныхъ мѣстностяхъ, даютъ фактпческій матеріалъ для псторп- 
ческихъ выводовъ, обращаюгь а])хеологпческіп матбріалъ въ источнпкъ научнаго знанія псторіп 
народовъ, населявшпхъ Русскую землю съ глубокой давпостп до временп общаго креіценія 
русскаго народа. Такпмп былп моп раскопкп въ Чернпговѣ п его ок])естностяхъ 1872— 1874 г.г., 
когда ;тр ач ен о  было болѣе трехъ тысячъ рублей па расконкп въ одной мѣстностн, давпіія 
возможності> опредѣлпть трп впда могп.іъ Сѣверянскаго ногребгиыіаго обряда, а загѣмъ восполь- 
зоваться такпмп могпламп для опредѣленія гі^анпцъ Сѣверяпской землн, впутренняго дѣленія 
ея на волости, состоявінія п;зъ старѣйшпхъ городовъ н пригородовъ п возстановіггь быть 
Сѣверянъ языческоп эпохп, о которомъ до того времепи псторія не пмѣла нп малѣйшаго 
понятія. Такпмн были моп ])аскопки на Су.тЬ въ окрестностяхъ с. Лксютнпцы, Роменскаго 
уѣ;ца, начатыя въ 187(> году, гдѣ раскопка одпой только „С-таріііей Могилы“ стопла болѣе 
1()00 рублей, п гдѣ п;п. мате])іаловъ, добытыхъ въ курганахъ Лксютпнскаго тппа, были соста-
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влены многія коллекціи древностей, указавшихъ на нрародину русскаго народа, остававшуюся 
въ неизвѣстности русской археологіи и исторіи. Такими же были мои раскопки въ Канев- 
скомъ уѣздѣ, на нобережъяхъ Роси и Россавы, начатыя въ концѣ лѣта 1876 года и нродол- 
женныя въ 1877 году, гдѣ на вскрытіе кургановъ и городища „Княжей Горы “ затрачено было 
болѣе трехъ тысячъ рублей, открыты были могилы и бытовые матеріалы, относящіеся къ ня'ги 
историческимъ эпохамъ, и гдѣ, слѣдуя но путямъ, намѣченнымъ моими раскопками, въ послѣ- 
дуюнце годы были составлены богатыя коллекціи древностей разныхъ историческихъ эпохъ: 
Ханенко, Звонско-Боровскаго, Тарновскаго и др. Въ обширныхъ же размѣрахъ произведены 
были мною раскопки въ 1884 году, на побережьѣ р. Конки въ Александровскомъ уѣздѣ на 
средства Императорской Археологической Коммиссіи въ три тысячи рублей, гдѣ раскопаны 
были громадный курганъ „Безсчастная могила“ съ катакомбами, содержавшими костяки, камен- 
ныя, костяныя и мѣдныя издѣлія, нѣсколько кургановъ меньшихъ размѣровъ съ такими же 
могилами, нѣсколько кургановъ скитской эпохи, курганный могильникъ печенѣго-половецкой 
эпохи и гетскій могильникъ безъ кургановъ съ остатками трупосожженія и обиліемъ золотыхъ 
издѣлій, инкрустированныхъ ісамнями и цвѣтнымъ стекломъ, устройство и содержаніе которыхъ 
оставались неизвѣстными русской археологіи....
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Раскопки сѣверяаски::ъ кургановъ въ Черниговѣ во время X I?  археоло- 
гическаго съѣзда и научное и:гг значеніе.

Происхожденіе Сѣверянъ и другихъ русокихъ племенъ.

Въ ѴШ вѣкѣ  послѣ Р. X., подъ козарскимъ завоевателы іымъ натискомъ, часть 
населенія русской прародины, лежавш ей надъ Днѣпровскими порогами въ  областяхъ 
рѣ къ  Роси, Сулы, Псла, Ворсклы и Орели, б ѣ яал а  въ лѣсисты я и болотистыя мѣстности 
средняго теченія рѣки Десны, построила здѣсь первые русскіе городки и положила осно- 
ваніе Сѣверянской землѣ,—сѣверянскому племенному княя«енію. Тогда же д ругія  частп 
населенія русской прародины образовали племенныя княж енія Полянъ, Д ревлянъ, Дрего- 
вичей, К рпвичей Смоленскихъ и Полоцкихъ, С лавянь Ильменскихъ, Вятичей, Радимичей, 
Б уж ань, У личей и Тиверцевъ. Подъ натискомъ Козаръ народонаселеніе русской прародины, 
говоривш ее однимь языкомъ, одной религіи и одного права, разобщилось географически 
и политически, образовало 12 обособленныхъ племенныхъ государствъ на пространствѣ 
земли между Чернымъ моремъ и Ладоя^скимъ озеромь. Каждое русское племя, размнож аясь 
въ  новой родинѣ и расш иряя свои поземельныя владѣнія посредствомъ городской коло- 
низаціи, образовало особое государство, границы  котораго, волости, старѣйш іе города и 
пригороды возможно опредѣлить изученіемъ городищ ъ и могилъ,—тѣмъ способомъ, каким ъ 
опредѣлены границы , волости, старѣйш іе города п пригороды племени С ѣверянъ въ  
напіемь изслѣдованіп подъ заглавіемъ „Сѣверянская Земля и Сѣверяне по городищ амъ 
и могиламь**.

Политическая разобщенность русскихъ племенныхъ княженій.

До времеіпі завоевательнаго объединенія подь властыо Кіевскаго князя  Олега русскія 
племена ж или разрозненно; не имѣли общаго имени, ни этнографическаго, ни полити- 
ческаго, а называ.яись разными именами по различію мѣстъ своего яш тельства: „Разпдо- 
ш ася по землѣ и прозваш ася имены своііми, гдѣ сѣдше на которомъ мѣстѣ“ (П. С. Р. Л.; 
т. I, с. 3); ка^кдое племя составляло особое княя«еніе,—свое племенное гос^^^дарство: „Кня- 
ж енье в ь  Поляхь, въ Д еревляхь свое, а Дреговичи свое, а Словѣни свое въ  Новѣгородѣ, 
а другое на Полотѣ, іія^е Полочане; отъ нихъ яге (Славянь) Кривичи, ия^е сѣдять наверхъ 
Волги II наверхь Двиііы п наверхь Д нѣпра, пхь я«е градъ есть Смолепьскъ, ту бо сѣдять 
Кривичи; та же С ѣверь отъ нихъ“ (с. 5); каяедое племя влаѵДѣло особою территоріей, 
назы вавш ейся именемь племени: земли П олянь, Д ревлянь, С ѣверянь и т. д. (с. 0, 24 и др.); 
кагкдое племя іімѣло в ь  старѣйш ем ь городѣ земли свое вѣче, въ  значеніи  верховнаго 
органа государственной власти въ племенномъ кііяясеніи: „Новгородціі бо изначала, и 
Смолняне, II Кыяне, и Полочане, и вся власти (волости-земли), якоя«е на думу, па вѣ ча



сходятся; ііа что ^ке старѣйш іи  сдумають, на том'і> же п р ііг0і)0дп стапугь" (с. 160); ісаждое 
племя пмѣло свою спстему обычаевъ п законовъ, храппмы хъ мѣстпымъ предапіемъ: „Имяху 
бо обычап свои, и закопъ отець свопхъ н преданья, кождо свой пі)ав'і>“ (с. 6); наконець, 
каждое племя по своей волѣ стаповилось къ  сосѣдпнмь племенамь во враж дебныя пли В'ь 

м прпы я отпошенія: Поляне, „быніа обидимы Д ревлями, инѣми околпими"; „жишіху в ь  
мире Поляне, п Д еревляпе, п Сѣверъ, и Радимичь, п Вятичи, п Х}>вате, Д}'лѣбы, ж ивяху 
по Бугу , гдѣ  иы пѣ Волыпяне, а Ул^^чи, Тиверьци, сѣдяху по Д нѣстру, присѣдяху к ъ  
Д унаеви; бѣ множьство их'ь, сѣдяху бо по Д нѣпру оли до моря; суть гради ихъ и до 
сего дпе; да то ся зваху огь Г рекь Б еликая Скуѳь“ (с. 5, 7).

Разм нож ивш іяся в'ь ііовыхъ родинах'ь русскія  племена, в'ь своей географ ической 
п политической разрознениостп, были слабыми пародцамп, неспособнымп ісь самостоятельной 
государственной ж изни, представлялп собою легкую добычу для завоевателя.

Козарское завоеваніе Сѣверянской земли.

Б ѣглецы  из'ь русской прародины, первые поселенцы Сѣверянской земли, строилп своп 
городкп въ  мѣстах'ь укромныхъ, в'ь горахъ, лѣсахъ и болотах'ь, на небольш ихъ несудоходныхъ 
рѣчках'ь, подобных'ь Бѣлоусу, Стрижню, Снову, Малотечи, Бабппичу, Клевени и др. Несмотря 
на то, Козары открыли бѣглецовъ в ь  новой их'ь родинѣ, и Сѣверяне, подобно Полянамъ, 
вынуждены были признать над ь собою власть завоевателя, т. е., по понятіям ъ того времени, 
должны были разоруж иться, отдать свои мечи п копья Козарамъ, п платить им ь ежегод- 
ную дань. Л ѣтоппсецъ говоритъ о-П олянахъ: „Наидоша я  Козарѣ, сѣдящ ая на горахъ 
сихъ, в'ь лѣсѣхъ; и рѣш а Козари: „платите намъ дань'^; съдумавш е Поляне и вдапіа оть 
дыма мечь; и несош а Козари ко князю своему и къ  старійш инам ъ, и рѣпіа имъ: „се 
налѣзохомъ дань нову“ (П. С. Л.; I, с. 7). Также былп найдены Козарами, обезоружены 
и обложены данью Сѣверяне, состоявш іе подъ властью Козарскаго царства до временп 
завоевапія Сѣверянской земли кіевскимъ князем ъ Олегомъ (884 г.). По этой прпчинѣ  очень 
бѣдпы содержаніемъ сѣверянскіе курганны е могильнпки, сохранивш іеся у  древнѣйш ихъ 
сѣверянскпхъ городищ'ь на побереж ьяхъ рѣчекъ  Бѣлоуса, Стрияіня, Снова, Малотечп, 
Б абинича, Вабли и др.. Въ сѣверянскихъ могилахъ съ кострищами, погребальными урнами 
II человѣческими костяками пе встрѣчаются мечи, копья п предметы роскоши изъ  золота; 
изъ  бытовыхъ издѣлій  въ  нпхъ встрѣчаются только ж елѣзны е гвозди отъ гробовъ, бусы, 
бронзовыя II іізрѣдка серебряпыя уш ны я и ручны я кольца, бронзовыя пуговкп и пногда 
позументныя лепточки подъ нішшею челюстыо. Сѣверяне ѴПІ и IX  столѣтій былп огра- 
блепнымъ, обѣднѣвпіимь іі безоружнымъ племепемъ, богатство котораго уходпло к ь  Коза- 
рам ь в ь  вид'із ежегодной дани, подобно металлическому богатству русскаго народа времени 
мопгольскаго владычества, уходивш аго въ  Орду подъ имепемъ татарскаго выхода. Время 
господства Козаръ в'ь сѣверянской землѣ отмѣчено не только лѣтоппснымп свпдѣтель- 
ствами, по II вещ ествепіш м и памятііиками, изрѣдка встрѣчаю щ пмпся кладами восточныхъ 
монетъ и находками отдѣльны хь мопетъ въ  сѣверянскихъ могплахъ язы ческой эпохп. 
Н апримѣрь, в ь  187Г) году крестьянскій ма^тіьчикь Матвѣй Б одяга папіелъ в ь  песчаной 
го])'Ь Городнянскаго уѣзда, у  села Лрыловпч7> до двухь фунтовъ серебряны хь монетъ; 
110 опредѣлеііію  І .̂ Г. Тпзенгаузена этогь шіад'ь составлялп 285 восточпых'ь монеть; 
а именно: 21 сассанидских'ь, 4 табаристапских'Ь, 7 сассапидо-арабскихъ, 22 восточно-умей- 
ядскііхь, 204 аббаспдскпх'ь, 3 западно-умейядскпхь, 23 идрисидскпхь п одпа аглебпдская; 
древн'Ьйіггая мопета ві> іслад'Г> Хосі>оя I, 21-го года, а позднѣйпіая Бедая, 178-го года 
(/ѴЬ’Ю II. А])х. Ком. №  22 за 1875 г.); в ь  моей коллекціи древностей пмѣются восточныя 
монеты ии'і> кладовь, найдеппы хь в ь  Го])однянскомь же уѣздѣ, у села Хоіюбрпчп, въ  
Черііиговскомь у'І'.зд'І., у  М'Ьстечка С'Ьднева п вблизп Чернигова въ  урочпщ ѣ Яловпш па;
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отдѣлы іы е экземпллры ішсточиыхъ моиеть, лъ инамепіи подігГіСокъ к і> оже])ельлмъ, съ 
упікямп былп папдеіпіі мпою въ к.ургапахъ съ кост])ппі,амп оі:]>естностей Че]»ппгоиа 
п мѣстечка Сѣдпеші. Такія же лостомпыл мопеты, сассаппдскія, аббаспдскія п самаппдскія 
VII— IX столѣтіП часто вст])ѣчаются иъ коиа])скпхъ катакомбиыхъ могплі.ппкахъ (('.уо]»гом- 
скомъ, ( ’алтопскомъ п д[).).

Политическое объединеніе русскихъ племенныхъ княженій подъ властью князя Олега.

Судьба Сѣве])япь и д])угпхь племепь ])усскпхъ славяпъ, ])азобщеппыхъ геог])афп- 
ческп II полптпческп, существеппо пзмѣпплась со в])емепп полптпческаго обьедпнепія 
І^усскпхъ племепныхь княж епій въ одну Русскую землю,—в ь  одно гос.уда]:>ство, подь 
иавоевательпою властью кіевскаго князя Олега. І^ь 882-мъ году, по свпдѣтельствамь лѣ- 
топпсп, кпязь Олегь завоевалгь Кіевъ п объявплъ его главою ])усскпхъ Г0])0д 0въ: „Сѣде 
О легь княж а в ь  Кіевѣ; п ])ече Олегь: „се будп мати гі^адомь Русскпм ъ“ (с. 10). Изъ Кіева 
кпязь О легь обложплъ Славянъ Ильменскихъ, К])ивичей и Ме])яиъ ежегодною данью, подъ 
уг])озою войны: „Уставп дани Словѣномъ, К])ивичемъ и Ме])и... ми])а д ѣ л я “; в ь  883-мъ году 
кпязь Олегь началгь войну съ Д])евлянами, иобѣдилъ ихь и и])ипудиль платить дань: 
„Поча Олеі^^і воевати Деревляны, и иримучивъ и, имаиге па нихъ дань ио чернѣ к у п ъ “ 
(стр. 10); въ 884-мъ году киязь Олегъ иредприиялъ воеиный иоходъ въ землю Сѣверяпъ, 
побѣдпль Сѣверяпъ, возлояіилъ на нихъ легкую дань и воспретилъ имъ платить дань 
Козарамъ и заявилъ, что съ этого момеита опъ беретъ па себя военнзчо защ пту подвласт- 
ныхъ племепъ противь Козаръ: „Иде Олегь на Сѣве])яне, и побѣди Сѣве])яны, и възложп 
на нь дань леі^ъку, и ие дастъ имъ Козаромъ дани платити“ (стр. 10); наконець въ 885-мъ 
году кпязь Олегъ послалъ къ Радимичамъ вопросить, кому они дають даиь, п з^зпавъ, 
что Радимпчи илатять дань Козарамъ, пршѵазалъ не давать дани Козарамъ, а давать ее 
кіевскому князю; съ того времени Радимичп платили такую дань князю Олеі^% какую 
прежде платпли Козаралгь: „Посла Олегъ къ Радимичемъ, рька: „кому даиь даете?“ Опи 
же рѣіпа: „Козаромъ“. И рече имъ Олегъ: „не дайте Козаромъ, но мпѣ дай те“, п „въдапіа 
Ольгови по ш ьлягу, яко ^ке Козаромъ даху^^ (стр. 10).

Такъ образовалось ме?кду Чернымъ моремъ іі Ладо?кскимъ озе])омъ новое завоеватель- 
пое государство, въ  составъ котораго воіііли сначала земли Славяпъ Ильмепскпхъ, М еряпъ 
II Кривпчей, а затѣмъ земли Полянь, Д ревлянъ, Сѣверяігь, Радимичей, У лпчей п Тпвер- 
цевъ: „И бѣ обладая Олегъ Поляпы и Деревляпы, Сѣверяны и Радимичи, а съ У личи п 
Тѣверцп имяиіе рать“... .

—  —

ІІь Черипговті я  прпбылъ за 8 дпей до открытія Сьѣзда, п])едполагая употребпті» 
это время на подготовптелыіыя раскоики ку])гапов'ь п древпѣйпіаго Чернпговскаго горо- 
дип^а, пмепуемаго иыпѣ „валом ь“; по іго болѣзпи пм ѣль возможпость ирпступпть к ь  
работамъ только 29-го іюля и затратпть па ])аскопки только 8 дпей, (I—па подготовптель- 
пыя ])аботы, а 2 па демопст])ацію членамъ С ьѣзда практическпхъ пріемовь раскопки, 
устройства могплъ п извлечепіе могплыіаго соде])5капія; для раскоикп л;е городпіца не 
было временп.

Д ля раскопокь С ьѣзда былп пзбрапы мііою два ку])ганныя кладбіпца, блияч^айпіія к ь  
городу: м огплы іикъ па лѣвомъ бе])егу ]). ( 'трилаія, с/ь сѣве])пой сторопы го])ода, въ  у])очпіцѣ 
„Ста])ое Кладбіпце в ь  Б ерезкахъ“, и м огпльнпкь па п])авомь бо])егу р. Десны, съ зацадной 
сторопы города, на Болдпной горѣ, вь  роп;ѣ Т])опцкаго монастыря.



I. Курганы въ згрочицѣ „Старое Кладбище въ Березкахг“.
Я зы ческій м огилы пікъ ііа „Старомъ Кладбиіцѣ въ  Березкахъ" пом ѣщ ается въ  чертѣ  

города Ч еріііігова и сохраііился только иотому, что давно уже служ илъ мѣстомъ и хри- 
стіанскихь иогребеній. Въ ііастоящ ее время здѣсь ул^е не погребаю тъ покойниковъ, но 
мѣсто бывш аго христіаііскаго кладбищ а обведено оградою, не обращ ено подъ усадьбы 
II огороды, а потому на немъ сохраііилось болѣе 40 кургановъ отъ іу г  до 10 арп іинъ 
высоты II отъ 25 до 120 ариіинъ въ окрул«ности основанія.

Оь сѣверной стороны к ь  оградѣ кладбищ а прилегаетъ песчаная мѣстность, состоявш ая 
подъ лѣсомь, покры вавш им ъ курганы , почему и пынѣ эта мѣстность назы вается „К урганье;“ 
но давно уже лѣсъ  вырубили, а пни  вы корчевали, дерновой черноземный слой почвы, 
разбиты й прогономъ скота па пастбищ а, вы вѣтрился, и эта мѣстность обратилась въ  дюны 
съ  признакамп кургановъ, покрытыхъ переносны мъ пескомъ и изрѣ дка кустарны м ь лоз- 
някомь. Съ остальныхъ сторонъ „Стараго Кладбищ а въ  Б ер езк ах ъ “ сохранились слѣды 
1)аспаханпыхъ подъ огороды п нѣсколько уцѣлѣвш ихъ кургаповъ въ  садахъ и огородахъ.

Т акь какъ  нельзя было раскапы вать курганы , уцѣлѣвш іе въ  садахъ и огородахъ, не 
п ри ч и н и въ  большого вреда деревьямъ, цвѣточнымъ и ягодны м ъ кустарникам ъ и овощ амъ 
частны хъ владѣльцевъ, то для вскры тія древнихъ могилъ въ  присутствіи членовъ ученаго 
Съѣзда были избраны на прилел«ащей къ  оградѣ кладбищ а песчаной мѣстности два малыхъ 
кургана п одинъ болыііой, засы панны й сыпучимъ пескомъ. До прибы тія членовъ С ъѣзда 
на мѣсто раскопкп въ  избранныхъ курганахъ были прорѣзаны  пробныя боковыя транш еи 
до уровня подпочвепнаго материка, срѣзаны  насы пи на половину ихъ высоты и въ  раз- 
мѣрахъ діаметровъ площ адей срѣзовъ углублены въ  насыпи колодцы до слоя, покры вав- 
ш аго кострищ а на 2 четверти толщины. Очистка кострищ ъ отъ земли ихъ покры вавш ей, 
производилась членами Съѣзда, разбиравш ими*кострищ а. .

- Курганы съ костяками.

ІІо прибытіи членовъ Съѣзда на раскопанны е курганы  малой величины , помѣщ ав- 
ш іеся съ внѣш ней стороиы кладбищ енской ограды, указы вая на стѣнки боковыхъ пробны хъ 
транш ей, я  сказалъ слѣдующее:

Такими транш еями опредѣляются искусственны я насыпи, ихъ подош вы п могилы, 
покры тыя курганамп. На внутренней стѣнкѣ транш еи ясно видны  три слоя: 1,—матери- 
ковый песчано-глпняны й, свѣтлый, 2,—бывш ій дерновой-почвенный, темноватый, а  на немъ 
3 ,—насыпной песчано-глиняны й, свѣтлый, изъ  земли, взятой изъ  рва, окруж авш аго подошву 
кургана. По темповатому слою, составляющему подошву кургановъ, должно искать Сѣве- 
рян ск ія  могилы: когда колодезь углублень до подошвы насы пи и не было встрѣчено 
внутри ея ни сосуда сь  перел«^кепыми костями, ни кострищ а, то необходимо ж елѣзны м и 
лопатами очистить дпо колодца,—подошву кургана, и тогда на темномь фонѣ ясно обна- 
ружится продолговатый четы реугольпикъ свѣтлой земли; если подъ курганом ъ двѣ-три 
могилы, то буду'П> на темном'ь фонѣ подопівы два-три свѣтлы хъ пятна: это п б у д ,^^  раз- 
мѣры могилъ, засы панны хъ при погребепій землею, выпутою изъ  могильныхъ ям ъ, какъ  
засыпаю пэ въ  наше время м огилы іы я ямы, вырытыя въ  матерпкѣ. Выемка землп колодцемъ 
в ь  размѣрѣ свѣтлаго пятпа обпаружитт'. тіа днѣ  могилы ю й ямы остатки погребеннаго по- 
койпика. Если рабочіе, раскапы вая курганную  насыпь колодцемъ пли перекрестпымп 
транш еями безразличпо, срѣж утъ сравнителы ю  топкій темноватый слой подошвы, то 
уничтож агь признаки могилы, встрѣтятъ на всем ь протяж еніи колодца пли транш ей 
твердый слой однородпяго посчано-глипянаго состава,—кургапъ  будетъ признаііъ  пусты мъ 
II брош епь,—будеть бсзполезпо упичтолсеігь пеумѣлою раскопкою.



Курганы съ могильными ямами и костяками.

На диѣ могилыіыхъ ямъ, іімѣіилихъ рішло 3 арш ііігь длііны іі 5 четвертей ііпі])ины, 
въ  одномъ курганѣ на глубннѣ 1'/2, а въ другомъ 2 а])ніниъ, члснами Съѣзда найдены 
очень разлож ивш іеся мужскіе костяки, со слѣдамн гробонь, вь  иоложеиіи головою на заиадъ , 
на спинѣ, ноги вытянуты, і^уки одиого слоікены иа тулоішиі,ѣ, а д]>угого вытянуты ііо- 
бокамь; при ііервомъ, у  кистей рукъ ,—слѣды окисиіаго л^елѣза; и])и вто])омь, у  лѣваго  
бока, окисиііе ж елѣзііы е ііожикъ, кресало, предметь около 3 четве])тей длины (кинж аль 
или наконечііикь копья), неопредѣлимаго ііауиачеиія ио сох])аиивигимся остаткамь.

Курганы съ кострищами.

№  I .  Больш ой курганъ, раскопан іш й внѣ кладбищ енской ограды,имѣлъ 5 арш инъвы соты  
II около 60 арш инъ въ  окрулшости основанія; ровъ, оточавшій кургаиъ, засы панъ пескомъ. 
Иробная траиш ея съ восточной стороны иасыііи обнаружила сы]зуго подошву и леж авш ій 
на пей тонкій слой чернаго цвѣта, утолщ авш ійся по паправлепію  къ  центру насыпи; н а . 
немь леж ала песчано-глиняная' насыпь свѣтлаго цвѣта, а подъ нимъ—материкъ такого ж е 
состава и цвѣта. Срѣзана верхпяя половпна насыпи, при чемъ былъ обнаізужень верхній 
слой наноснаго сыпучаго песка, покры вавш ій едва замѣтные остатки бывшей де]зновой 
облицовки кургана; на площ ади срѣза насыпи заложенъ колодезь 10 арш инь въ діаметрѣ, 
углубленны й на два арш ина, съ прорѣзомъ на востокъ до пробной транпіеи; 2 четверти 
насы пи оставлены для вскры тія въ  присутствіи членовъ Съѣзда, когда подъ нею были 
открыты влаж ны е остатки кострпща, формы темнаго круга около 6 арш ннъ въ  діаметрѣ, 
имѣвш аго въ  средннѣ до 3 верш ковъ толщины и постепенно понпж авш агося въ напра- 
вленіи  отъ центра къ  окружности; въ  этомъ слоѣ не сохранилось ни костей, ни бытовыхъ 
издѣлій , ни угля, за исключеніемъ мелкихъ рыхлыхъ кусочковъ, распадавш ихся въ  поро- 
ш окъ при  малѣйш емъ давленіи.

По поводу раскопки этого кургана я  далъ членамъ Съѣзда слѣдующее объясненіе.
Сѣверяне Чернигова и его окрестностей языческой эпохп хоронили своихъ покойнп- 

ковъ въ могильныхъ ямахъ, вырытыхъ въ песчапо-глиняномъ матерпкѣ, п посредствомъ 
сожженія мертвыхъ тѣлъ на кострахъ. Могпльныя ямы п кострпща покрывалн насыпями, 
землю для которыхъ брали вокругъ могилъ, образуя у подошвы кургановъ обводные рвы, 
болѣе или менѣе глубокіе и широкіе, соотвѣтственно окружности основаній и высотѣ 
кургановъ. Рвы большихъ кургановъ имѣютъ такъ называемыя перемычки,—материковые 
перерывы, облегчавшіе насыпку кургановъ, а впослѣдствіи служившіе всходами на вер- 
шины кургановъ. Насыпи трамбовали, пове]жиость покрывалп дерномъ и придавали 
имъ форму копусовъ, иногда усѣчеиныхъ, съ илощадкаміі на ве])ху, иаклоннымн къ краямъ 
для того, чтобы предохранить внутренность кургановъ и содеі)жимое могил^ь отъ нритока 
возд^ха, весенней и дождевой воды,—элементовъ разложепія могилыіаго содерліанія. 
Когда курганъ сохраняегь первопачальную зат])амбовку, дерновую обі«адку и конусо- 
образную форму, спускающія весеннюю н доледевую воду въ ровъ, оточающій насыпь, 
тогда пріітокъ разлагающпхъ элемептовъ въ могилу настолько слабъ, что кости и бытовыя 
издѣлія сохраняются въ ней иревосходно, иногда въ теченіе тысячелѣтій. Но въ случаяхъ 
измѣненія первоначалыіой формы кургановъ п уничтол^еиія дерновой обкладки распапікою, 
выкорчевкою пней, несчаиымъ заносомъ, появленіемъ въ насыпяхъ логовищъ л^ивотныхъ 
и ямъ кладоискателей весенняя и доледевая вода скопляется въ ііасыпн, разрыхляетъ ея 
затрамбовку, обращаетъ сухое моішлыіое помѣщеіііе въ сырое, іі тогда кости и бытовыя 
нздѣлія въ течеіііе немногпхъ десятилѣтій разлагаются, нііогда безслѣдно, какъ въ моги-
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лахъ  сельскихъ кладбищ ъ иаиіего ні^емеии, въ  которыхъ ио истечеиіи ста лѣтъ  послѣ 
иогребеиія ие остается слѣдонъ отъ костей, одежды и гробовъ. К ургаиъ. только что 
изслѣдоваииіій  иами, ііредсташ іяетъ иі^имѣръ условій, при которыхъ могильиое содерж аіііе 
разлагается до такой стеиеии, что и ео іш ти іій  кургаиокоііатель п ри зи аеть  его иеимѣю щ имъ 
могилы. Но видимое иами иа подоиівѣ ііасыии круглое угольиое пятио иесомнѣиио указы - 
ваетъ иа сожжеиіе костра, остатки котораго были ііокрыты кургаиомъ; иа кострѣ бы лъ 
сожяѵоиъ иокойиикъ съ бытовыми издѣліями, ему прииадлеж авш ими; а остаткп костра 
и бытовыя издѣлія въ  могилѣ ие сохраиились, потому что на этомъ мѣстѣ давио уже 
лѣ съ  вы рублеиь, пии выкорчеваиы, дерігь разбигь и вы вѣтрился, мѣстность обратнлась 
въ  песчаную,—кургаиъ  иотеряль коиусообразиую форму, былъ заиесенъ пескомъ, хоро- 
ш имъ проводиикомь воды, застаивавш ейся въ  иасыпи, разры хливиіей ея затрамбовку п про- 
никавш ей до кострпщ а, гдѣ и теперь мы видим ъ ея прнсутствіе во влажпости подошвы 
кургаиа, иесмотря иа продолжителыіую засуху. Курганы, сохраияю щ іе свою первоначальную  
форму II цѣлость, можио уподобпть иаш имъ консервны мъ коробкамъ и бутылкамъ, гер- 
метически закупореииы м ъ и многіе годы сохраняю щ имъ свое содержаніе; но щ ель въ  
коробкѣ, въ  пробкѣ бутылки, по истеченіи немногихъ дней обращаеі-ъ ихъ содержаніе въ  
гниль. Я иадѣюсь, что въ оградѣ кладбищ а, куда мы сейчасъ переходимъ, мы встрѣтимъ 
курганы  съ кострищ амп разны хъ степеііей сохранности, которыя покаж утъ ещ е яснѣе, что 
и̂  итотъ кургаиъ, хотя іі пустой по своему содержанію древностей, представлялъ собою
языческую  могилу,—курганъ съ кострищемъ.

№  I I .  Когда члены С ъѣзда передвинулись въ  ограду кладбищ а п собрались вокругъ
кострищ а кургана II, я  далъ  слѣдующее объяспеиіе;  ̂ .

Въ иастоящую минуту мы находимся па остаткахъ громаднаго Сѣверянскаго могиль- 
иика язы ческой эпохи. Въ оградѣ этого кладбищ а мы видим ъ 5 болыпихъ кургановъ , 
имѣю щ ихъ отъ 5 до 10 арш инъ высоты и отъ 50 до 120 арш инъ въ  окружностп основанія; 
а  возлѣ нихъ помѣщаются болѣе 40 кургановъ меньш ихъ размѣровъ. На песчаной площ ади, 
примыкаю щ ей къ  оградѣ іш адбищ а съ сѣверной стороны, мы сейчасъ видѣли больш ой 
курган ь  съ остатками кострищ а и два малыхъ кургана съ могильными ямами п  костяками; 
за  этою песчаною площ адыо, съ лѣвой стороиы Х алявинской дороги леж атъ усадьбы, 
а -за  нимп, по обѣимъ сторопамъ сказанной дороги п проселка, ведущ аго въ  урочпщ е 
Яловщ ииу, еще сохраияются части кургановъ, недавііо раскопанны хъ членами мѣстной 
Ученой Архивиой Коммиссіи, п видпы  слѣды многихъ распаханны хъ кургановъ.

На дорогѣ, прплеяіащ ей къ  оградѣ кладбищ а съ  восточной стороны, нѣсколько лѣтъ 
тому и азадъ б ы ліі срыты два больш ихъ кургана по р а с п о р я ж е н ію  члена Городской Управы, 
завѣды вавш аго расш іірепіемъ и вы равпиваніемъ этой дороги; подь курганам п были встрѣ- 
чены кострищ а,—зола, уголь и ж ж еііы я кости, а бытовыхъ пздѣлій  не найдено, потому что, 
какъ мы сейчасъ увидимъ, найти ихъ мояшо только посредствомъ осторояшаго п медленнаго 
разбора кострипш, на которомъ пе могутъ остапавливаться поденные рабочіе, получаю щ іе 
плату съ куба развезеіпю й земли, составлявш ей курганы; въ  саду усадьбы, леж апіей за  
утою дорогою, еще сохраііился болыпой курганъ, закрытый отъ насъ постройками. С ь »*жной 
стороиы ограды іш адбищ а помѣщ ается усадьба чииовиика мѣстной Контролыіой Палаты, 
а  въ саду этой усадьбы сохраиился кургатіъ до 10 ариі. высоты, видимый съ верш ины  
этой насыпи. Съ западной стороиы къ  іѵладбищу примы каетъ м ѣщ анская усадьба, въ  ого- 
родѣ которой имѣется видимый отсюда кургаііъ  болѣе 10'арш . высоты, и такой же курганъ, 
ближ айш ій к ь  дому владѣльца, иедавно былъ срѣзаиъ и расиахаиъ подъ огородъ; въ  
немъ было иайдеио миого золы, угля, жж еиы хъ костей и глиияиы е черепки; въ  этомъ же 
0Г0і)0дѣ  еще имѣется куі^гаиъ около 4 ариі. высоты, наполовпну обрѣзаииый и распахан- 
ный. За  сказаиною усадьбою ііротекаетъ р. Стрижень, а .и а  правомъ ея побережьѣ еіце въ  
1878 году я  иасчита.іъ болѣе 100 кургаиовъ разной величииы , частію виолнѣ сохраиив*
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иодъ „остро«,=„. о,.ород,. „  „ол„. Въ .«72 году м „ о .
Ч ер,„,гоиа болѣе Г.50 я з ,іч еск„х ъ  мог„лъ, е,це сохра„яв ,„„хс„, ^  за„ад ііой
цовкою, ,. ш ,Д„іі Оы.),„ слѣды мі.ожества „ а
сторо„ы города, „а  Ольгоі.омъ „олѣ. „ р и .ш ѣ з д ѣ  , , .ъ  Чер,„„-о,іа „о ”
„равом ъ „обереж,.ѣ р. Стр„жіія, „  „ а  „оляхъ  „ р „  вы ѣздѣ „ зъ  города „о  
д і г ѣ .  Несом‘„ ѣ „ „ о ,‘древ„іе  об„тател„ г.г. Ч ер„„гова  „ а  Д ес„ѣ, 
и Гущ ича иа Бѣлоуеѣ оставіии  „а  „ростра„ст,(ѣ о,шло •> верстъ в ь  д  ̂ ‘
номъ с к а за ,„ „ ім „  рѣкам„, м„огія ты сячи язы ческ„хъ  курга„овъ . 
оть костровъ сожже„„,іі.хъ по,шП„„ковъ „  моги.і,ы,ыя ям,л съ костяк

' Не „м ѣя возмож„ост„ подвергиуть раскошсѣ для Съѣзда 
ѵ пѣтЬ вш яхъ въ  предѣлахъ частиыхъ владѣній, потому что ,!ладѣльцы „е  дал,і согл ) 
^ іГ і^  прос„л„ „е  „оеѣи^ать „хъ  садовъ „  —
сохра„„в ,„„хся  мог,ілъ миоголюднымъ Съѣздомъ, „ зъ  бояз„„  „одвергнуть

очскопкою кѵргановъ съ костр„щ ам„, сохра„„вш „м ися въ  предѣлахъ ®
^ р а г о  кладбнщ а, „е  смотря „ а  то, что они „редставля,оть «<^Удабства для ^
та к ь  какъ  здѣсь часто іістрѣчаются „ а  курга„ахъ  христ,а„ск ,я  моі „лы  
первоначальную  конусообразную форму насы пей и Однакоже
кострищамъ. долженствовавш ій отразиться на сохраниости „дп,„ невво-
Гѵоганъ у котораго мы собралиеь въ  настоящую міінуту. сохрани.пъ свою „ерво 
и а ^ ь и ™  форму евой обводный ровъ съ четырмя „еремыч,сам„ и утрамбовку иасы ни

“ Г — , , »  0„ .  »  , р , » »  ~
И въ  чтой „асы пи „е  было встрѣчено ни христіаискихъ могіі,чъ. нн ям ь. ии норъж ивот 

ныхъ. Но такимъ иризнакамъ я

~  ы Т :: “  а х Т = к = ^  - Р и о й  могилѣ „  I . — .
* Г ъ  П „ ѣ е  об„ль„н й . такъ какъ етотъ кургаиъ одинъ изъ
гильникѣ  и навѣрное нокры ваетъ собою остатки костра, иа ,соторомъ бы.ио соиа^ено тѣло 

в .  южиой части иасыин - Д Ь  «я і „ ^ ^

в ь  послѣдній на '« « « ‘> 1. ' темно-сѣрнй с.чой. составляю щ ій ,іо-

Д , С а м о к в а со п ъ .



въ  діаметрѣ, уменыііенныП НсЯ третьемъ аріііііііѣ глубппы до 15 а^шіипъ іі у глуб лен іш й  
до віідпмаго нами уію ы ія насыпи, ііокрываю щ ей кострнщ е слоемъ около двухъ четвертей
Т0Л1ЦННЫ.

Что ж е касается ііоі)ядка предстоящ ей намъ работы по очисткѣ огь  насы пп п 
пзслѣдованію  кострнщ а, то въ  виду невозможности помѣститься всѣм ъ членамі» С ъѣзда 
внутрп  кургана и принять участіе въ  разборѣ его кострищ а, я  предлагаю  членам ъ С ъѣзда 
разбиться на груипы  по количеству иодготовленны хъ для  вскры тія кострищ ъ п размѣ- 
ститься вокругъ нихъ такъ, чтобы всѣмъ была видна работа, а трудъ по разбо])у кострищ ъ 
въ  больпіихъ курганахъ просить принять на себя П])едсѣдателямъ С ъѣзда и У ченаго 
Совѣта Съѣзда, предоставивъ имъ изб^заніе нул^наго числа помощ никовъ изъ  оііытныхт> 
археологовъ. Разборъ кострііщ а необходимо ііачинать отъ окраинь и постепенно подви- 
гаться къ  центру, потому что нельзя ходить по кострищ у, очищ епному отъ насы пи, безъ 
риска раздробить на мелкія части окисш ія бытовыя издѣлія. Д ля  научнаго же описанія 
содерж анія кострищ а пеобходимо изобразить дно колодца съ кострищ емъ на бумагѣ, 
разбить ихъ на квадраты  условной величины , на арш ины, а находки помѣчать въ  соот- 
вѣтствую щ ихъ имъ квадратахъ, и тогда мы получим ъ на бумагѣ полное схематпческое 
изображеніе формы, величины  и содерлі:анія кострищ а. Находки въ  разны хъ курганахъ- 
не должно смѣш ивать, а помѣщ ать ихъ въ  коробкахъ, соотвѣтствую щихъ номерамъ 
данны хъ кургановъ. Х отя бытовыя издѣлія  трудно добывать изъ  кострищ ъ въ  цѣлости, 
но необходимо направить къ  тому всѣ старанія и помнить, что каждый предметъ и даж е 
каж ды й обломокъ бытового издѣл ія  въ  содержаніи кострищ а представляеп^ собою исто- 
рическій  фактъ, разруш еніе и потеря котораго можетъ быть очень важною утратою для  
русской археологіи и исторіи.

Послѣдующіе факты раскоики кургановъ съ кострнщами въ урочищ ѣ ;,Ста- 
рое Кладбище въ Березкахъ“ выражены въ слѣдующемъ содержаніи дневника рас- 
копокъ.

К ур ган ъ  №  II; высота 10, окружность основанія по дну рва 100 арш пнъ, об- 
водный ровъ 6 арш инъ ш ирины  и 3 арш ина глубины, съ 4 перерывамп (пере- 
мычками), форма насыпи конусообразная, поверхность ровная, поросш ая дерномъ и  
кз^старникомъ.

Пробная транш ея, прорытая съ южной стороны въ  20 арш инъ длпны, іѴа арш нна 
ш ирины  и 2Ѵг арш ина глубины, показала песчано-гляняны й материкъ, чернозеАшую 
подошву кургана и песчано-глиняную  насыпь, а  выемка въ  сѣверной стѣнкѣ транш еи 
по подош вѣ насыпи, въ  направленіи  къ ея центру, въ  3 арш ина длины  и ш прины  
обнаружила леж ащ ее на подош вѣ насыии кострище. Насыпь срѣзана на половину 
высоты, причемъ оказалось, что ея верхнюю треть составляла глина, смѣш анная 
съ  глеемъ, а послѣдующ ія части иесчано-глиняны й м атерикъ, взятый и зъ  рва, ото- 
чавш аго подош ву кургана. На срѣзѣ  былъ отмѣренъ и прорытт, вглубь насы пп 
колодезь 20-ти арш иігь въ  квадратѣ, уменьш енный на третьемт, арппінѣ до 15 арпіинъ 
въ  кнадратѣ.

Кострище изслѣдовано Сьѣздомъ 3-го августа, ири участіи и подъ блііж айш нм ъ 
наблюдеіііемъ предсѣдателя Съѣзда граф ини И. С. Уваровой. Въ тогь яіе день вечеромъ, 
по окончаніи разбора кострища, мнѣ были переданы коробки съ находками и схема 
кострищ а съ дѣленіем ъ его на арш пнные квадраты и съ обозначеніемъ располож енія в ъ  
иемъ бытовыхт» издѣлій.

( хема кострищ а показываетт> ииягеслѣдующее.
1. Нъ сѣверо-заііадной части кострищ а найдены два ряда обугленныхъ дровъ, лежав- 

ш ихь попеі^ечно д р у гь  на другЬ, на которые обратнла мое вниманіе граф иня П. С. Уварова; 
обугленное де].ево имѣло около полутора верш ковъ толщины, а въ  немъ помѣіцались
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обуглеиіРіо остатки тоикаго хнороста; такіе жс; остатки обуглічііп^хъ л|»оиъ и хвороста, 
110 ііъ меиьиіемъ количестнѣ, сохі^аиилисі^ и іП) лі>угихь углоіи іхь частихь костріпца, 
иь раастояиіи около ияти ариіииъ д р у гь  огь лруга. С/лі,доиателыіо кост<‘])'ь, слож еииіій  
изъ тоикихъ дроіП) и хію])0ста, заиимал'ь м'Ьсто около ияти ариіиігь въ кнадііяііі, 
а  мѣсто, оточаниіее костеръ со вс'Ьх'ь стороиь иа дна ариіииа, бііло ирожжеио и по- 
крііто тоикимь слоем'ь ііеила, угля и ііе])ежж(*ииііх'ь костей но і^ремя го])ѣііія и к])уиіеиія 
костра.

2. Оі’Оиь го])'1)Ниіаго кост])а б іілъ  ;ііастолько силы пій , ч'го его дрона, де]>еняииия 
издѣлія и кости челоігЬческія и лпінотиыхъ обратились нь ііепель, мелкій уголь и 
мелкія до бѣла переукжеииіія косточки, образонаншія слой з о л і і , мелкаго угля  и ие- 
режжеііііыхъ костей, івгѣншій ігь средией части костриіца до днухь нершкоігь толіцииы 
и заииманпіій прос'граіістно около пятп арш ииъ нь діаметрѣ, а отсюда постепеиііо 
утопчанш ійся н'ь паправлеиіп къ краямъ кост])пща п теряниіійся въ  обожжепиой по- 
дош вѣ кургапа.

Костп несомиѣпио человѣческія, зубы, обломки черепа, фалапги, колѣииая ча- 
ш ечка, обломки бедеръ и голеией, были пайдеііы нъ средией части костриіца, в'ь сѣвериой 
п южиой ея половипахъ, причем ь ’ черепиы я костп п зубы встрѣчеиы въ  западиой 
половиігЬ той же частп кострища, а обломки нижипхъ коцечиостей в'ь восточиой. Въ 
сѣверной же половпнѣ кострпщ а найдены иакопечипкп копій п стрѣлъ и украш ен ія  
мужской одежды, серебряныя іі б]}оизовыя поясиыя бляхп, п ж елѣзпая пряж ка; а въ 
южиой половпиѣ кострпщ а найдены украш енія Яііеііской одежды,—се])ебряиое кольцо 
безъ спайкп копцовъ, обломкп такихъ я«е колец'ь, бусъ п миогіе серебряпые, бронзовые 
II стеклянные слпткп. Слѣдовательно на кострѣ былгі сояш ены два тѣла, муя«чпны и 
женщ пны, положенныя прпблизптельно въ разстояніи арш ииа другъ  отъ друга и обра-
щ енны я головаміі на западъ.

4. На кострѣ, вокругь тѣл^ь сожигаемыхъ покойниковъ, былп расположеііы бытовыя 
издѣлія II животныя или части животныхъ; а именно: въ сѣверной половинѣ кострпщ а, 
съ  лѣвой стороны костей мужчины, найдены зубы и позвонки крупиаго жпвотнаго 
II масспвные ж елѣзные сплавы, оказавш іеся по очисткѣ принадлежностями збруи, удпла 
II стремена; въ западной половинѣ кострища, у обломковъ мужескихъ черепны хъ костей, 
сохранилпсь остатки костей барана и принадлежности оруяая, — наконечники копій 
II стрѣлъ; а у женскихъ череины хъ костей—глпияиы й сосудъ п птпчы і кости; въ  
юяшой половпііѣ кострпіца, съ правой стороны остатковъ я^енскаго костяка, иай- 
дены дуяшя, обручи іі скрѣпы отъ я?елѣзиой оковки ведра п нѣсколько костей круп- 
иаго животнаго; въ  восточиой половпнѣ кострпща, у погъ сояѵжепныхъ покойииковъ 
иайдены черепки глинянаго сосуда и слѣды сояокеиной оде^кды,—обуглеипая ткаиь; 
а  въ средииѣ кострища, меяеду остаткамп сожжеиныхъ тѣлъ мужчины п ясеищины 
иайденъ глиияиы й сосудъ формы гоізшка, наполовииу раздавленный, а въ пемъ пе])еж- 
женныя костп.

5. Прп горѣпіп п круш еиіи костра иѣкоторыя костяиыя п металлпческія пздѣлія 
падали иа окраииы кострищ а, и здѣсь, и])исыиаииыя иеііломъ, подверга,лись меиьиіему 
дѣйствію огия, почему сохраиялп своп формы, а въ средией части кострищ а иочти всѣ 
кости сояж еииы хъ покойііиконъ обратились нъ иепелъ, а металлііческіе предметы—въ 
слитки разиой величииы; по окрапиамъ кост])иіца, иепос])едстнеиио у осиоваиія костра 
сох])аиплись слѣдующія бытоныя изд'Ьлія:

Обломки окисш ихъ желѣзиы хъ удилъ п ст])емяиъ (рис. Л<» 1; 1—7).
Окисиііе пакоиечипки стрѣлъ и коиій (рис. 2; 1—9).
16 Ж елѣзиы хъ спланоіѵь, очистка которыхъ ие дала нозможиости опредѣлить формы 

и бытоное зиачеиіе пзд'Ьлій (рис. №  3).
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И здѣлія іізъ  се])ебі)а іі бропзы (]>ііс. Л'« 4): круглая іілоская блншка, ііродыі^ашіенііая 
въ  средиііѣ  (1), ііроволочіюе колечко безъ спайки копцовъ (2), обломки такііх'ь яіс колецъ (3), 
ті)ц пуговки  формы бубеіі^іпковъ (4— 0), десять узорчаты хъ бляш екъ і^азиой формы 
п велпчпны  (7— 16), десять пздѣліП зпачепіе которыхъ пеіюзможио оііредѣлпть по 
сохраппвш пм ся обломкамъ (17— 20), мппіатюрпый гвоздпкъ п болѣе ста серебряпы хъ 
и бронзовыхъ слптковъ (28).

  10 ---

Гисунокъ № 1.

I раиеиая сердоликоиая буса (рпс. №  5; 1), двѣ  стекляииыя тройиыя бусы (2, 3), ко- 
стяпая трубочка, вѣроятио отт, рукояткіі полса, украш епііая въ  во])хией половпиѣ рѣзпы м ъ 
узоромъ, состолтцимъ іізъ четырехъ зпгзпгообразиыхъ лппій , помѣіцеииыхъ одиа подъ 
другок» (4), треуголы іяя косточка съ иыемкою иа утолп;еипомъ коицѣ (5), продолговатая



костяиая бляш ка, с|)ѣзаііііая сверху лъ т]іеугольліікъ, іі|)оди]»авлеиная въ се]>едііііѣ л съ
выемкою иа утоліценномъ концѣ (б), т])іі обломка костяііой г])ебенкіі, .ѵк]іашенноі! ]^ѣз-
нымъ узоромъ (<), одннъ іізвестковыП іі четы])(* костяныхъ обломка издѣлій  неоп]^едѣліі- 
маго назначенія (8).
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Рисунокъ Л! 2.

Часть }толіцениаго конца ребра ба])апа, с]іѣзанная све]іху для об])азоваііія гладкой 
іюверхіюсти, на которомъ видны вы рѣзанны й вилообразный овалъ, че]іта, раздѣляю щ ая 
этотъ овалъ въ  иаправленіи сверху виизъ, а между этою чертою и боковыміі чертами ова,іа 
помѣщаются два ряда рѣзны хъ знакоьъ въ  направленіи сверху внизъ; зііаки состоятъ 
и зъ  прямыхъ рѣзовъ, по всей Бѣроятіюсти, представляюп> собою ]>усское письмо Х-го 
столѣтія, на которое имѣются указан ія  въ источникахъ (рис. Л» С).
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Рисунокъ № В.

На ])іісункѣ Л» 7 нзоб])аже- 
па г])ѵда пережяи^нішхт» костей, 
сох])анивпіпхся въ  кост])Піцѣ, 
ирпнадлеж ность которыхъ чело- 
вѣ ку  или данны м ъ породамъ 
ж пвотныхъ моліно опредѣлить 
только посредствомъ спеціаль- 
НЫХ7, изслѣдованій, а  на ри- 
с}'нкѣ Л'» 8 пзображены стеіш ян- 
ные п ілаки п кости несомпѣнно 
ирннадлеж ащ ія (обломкп черепа, 
ф аланги, зубы) разным'ь поро- 
дамТі птицъ и к])уппымъ жпвот- 
нымъ (1— 36).

Г линяпы й горш окъ, раз- 
давленны й землею, соде])жавшій 
перёяш енны я кости (рис. Л'» 9).

М аленькій горш ечекъ съ 
отгибомъ, украш енны й парал- 
лельпыми полосками (рис. Л'« 10).

К у р г а н ъ  № І І І ;  высота 10, 
ок])ужпость основанія 120 ар- 
ш инъ; обводный ровъ, съ тремя 
перемычками, 6 арш инъ ш ирины  
и около 3-хъ арш инъ глубины; 
форма насы пи полуш арная; по- 
верхность со впадппами; вер-

ш ина педавпо засаж ена кладбиіценскимъ сторояхемъ посадками березокъ п елей; бока 
поросли кустаіѵш жимолости и моя«л^евельника.

Рпоупокъ .М» 5. Гиеунокі. .4  6.
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Полуш арная форма насыпп, посадкп 
п впадпны на ея верш пнѣ п бокахъ 
указы валп на пзмѣненіе ея первоначаль- 
ной формы п на возможность проппкно- 
венія въ могплу весепііей п дождевой 
воды, а слѣдовательно п на разложеніе 
могпльпаго содержанія; но разм ѣръ кур- 
гана п его центральное положеніе въ  
могпльнпкѣ побудплп кт» раскопкѣ его 
для Съѣзда, тѣмі. болѣе, что п третій 
больніой курганъ пзъ сохранпвш ихся въ  
оградѣ кладбпщ а, пмѣющій около 7 ар- 
ш пнь высоты п 70 аршіпп> въ  окружностп 
основанія, также утратплъ уже первона- 
чалыіую  конусообразную форму п также 
пмѣетъ на поверхностп впадпны, указы- 
ваю щ ія на пріісутствіе въ пасыпп хріі- 
стіаискпхъ могп.ть; а д]іугихъ кургановъ 

болыііихт, размѣровъ, за  исіѵтюченіемъ раскопаннаго кургана .V* ІТ. въ кладбищ еііской 
оградѣ не имѣется.

РиС]ГНОКЪ >?» 10.



Обріізъ сѣш*і)ііой ііолы ласілпі иіюПцою Т)тііііі<*еІі 20-тіі аріііііігь длипіі, лвухъ 
аріііііігь ііпі])ііііы II трсхь а])ііппгь глубиіпіі сь иыомкою ііокоемь ыіут])еіпіей частіг иасіліи, 
имѣтііемъ т])іі а])ііпіііа іп> квад])атѣ, покауали К])ай кострища, залегаыііаго на темиомъ 
слоѣ ііодошиы ку])гаііа, ііа д<‘сятомь а])ііпіиѣ оть его не])игиііы. С])ѣзаііа иолоітиа иасыии, 
а иа сі)ѣ.'іѣ быль за,тоукеігь к])углый колодезь диадцати ариіиігь ьъ діамет])ѣ, умеиыііеи- 
иый иа т])етьемъ аітп іиѣ  до ііятиадцати ариіиігь ігь діамет]>ѣ, углублеииый до у])ОЫія

—  14 —

Гіісуііокі. № 7.

ііасыпп, поі,’рыпампіе(і кострпіЦ(‘ слоемъ ъь днѣ чстпе])ти толіціпюю, вскрытымъ уже нь  
п})исутстпііі (>ьѣ;иа .'{-го апгуста.

Иь пасыпп па |)а:піой глубппѣ, быліг нст|)ѣчены носемь христіанскпхъ гробонъ нъ 
ра.чпыхь мѣстах'ь п кпрппчпый склепъ падь ііептромъ кургапа, нь размѣрѣ ѴІ2 ариіинъ 
длппы п аріпппь піпрппы сь проиалпппіпмся снодомь. Четыре могилы. помѣіцашпіяся



Гисуноігь



Гіісуііокъ .Лі* 5).

іи, Гі.ікоиихъ 'т с тях ъ  иіісииіг, шіѣ діамстр.г ьостриіца, .ѵкаааиііпп) іі|іобііои Ооковои
ВЫСМІС„„, ,„.та„л,.ии иа  ........   мѣотахъ іі аасыиаиы зсмлок. ііри лалыіѣіііисмъ ѵглѵблонііг
колодца, а три костика съ христіаискиміі гроПаміі и дпа костяка Х].іістіаискап. 'сіслрпа. 
лсжапиііс ііадъ кос,т|тіцсмъ пі. цсііті.алыіоП частіі ііасыіііі, Оыліі ііомѣіцоііы иъ ,.Оіцѵ»і 
лму, кырідтѵн. у  :»;пг;ідц(.п стѣіплі кололци м аасыітапн.

І І Ъ  О . і т і м ь  Іі:,ъ гроЛоігі.. .V .Ісроііа костлка иаіілсііъ мѣдиыП оОразокъ Спятітмя 
Н ико.іня ((>мс. ЛІ! I I) .

Пъ ск.ісііі-. іюлъ оОваломъ сіюлиаг,. іют,.лка іі зсмліі, ііаііолііяішісП скл.міъ, ііаІПсни
о<таткіі лм.ѵхъ гроОоиъ сі. і.остякаміі, оОраіц,.||ііыміі голоімміі ііа заііадъ, иа сіііінѣ кпстіі
|.\І.|. ііа тѵлоітіцѣ. Ніаиі.ѵі.. ііолоіііпі.ѵ склсііа заііималіі остатки гроОа іі жсіісі.аго костяіса
ири кот,іромі. с,.храіііі.ііі,.|, оОршпси ііі,.лкоііыхъ іі.іатья іі і-олоііиого іілатка; а сѣпсі.нѵю’
І10.ЮПІІІІ.Ѵ лна .■к.і..|іа .•іаіітіали остаткіі гр..Оа іі м.ѵжского костяка, па т.ѵлоіііііцѣ котор,гі-<.
<оіраиіі.іасі, Оо іыиая <-,.р,.Оряііая пряжка, а іп. н<.|| комокъ окіісіпаго жслѣпа съ отпсчатком і. 
ткаии иа окиси (рис. .V  12).
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Гіісуііок-ь ,Ѵі 11. Гисѵнок-і. ЛІ! 12.

Гіісѵноіп. .V; ІЙ.

БИБЛИОТЕКА



Гробъ мужского костяка біілъ украшенъ се])еб])япымъ позументомъ и четы]»ьмя 
б])0нз0«ыми, иозолоченными, уз0])'иітыми, ажу])ными бляхами, оточаізнінми четы]»е желѣзііыя 
держалки г])оба, н иок])ытыми толстымъ слоемъ окисн зак])Ыізаиніей ])исунокъ (рнс. Л"13).

Бляха, очніценная итъ окнсн механнческнм'ь сііособомь иока^зала содержаіііе рисунка: 
въ цент])ѣ а/ку])наго нѣнка иомѣіцается г])обница, надъ которою сішоиилнсь двѣ женскія 
фигуры, а надъ ними иомѣіцается короиа (рис. Л'« 14).

_  18 —

Гіісунокъ № 14.

'Ракая уКо блиха, иаЦдонііая ігь г])обницѣ иодъ Кіеіюмъ, у Кириллонскаго моиастыря, 
была достанлепа иа ныстаику 'Іеі^ннгонскаго Археологическаго Сл>ѣзда, а ио закрытіи 
иыстапки иостуіінла иь Музой Чо])нпгоиской А]іхпипой Коммиссіи.

Ч(‘роп ь мужского костяка, хороіпо сохі^анпиіпійся, прппадложалі> молодому чолоиѣку,— 
лобппя п патылочпыя костп оіцо по ииолпѣ срослпсь, яспо ипдпы пхъ іпиы, зубы такжо 
молодыо (рис. ХоЛ!> 1Г), К) п 17).



1!)

Гнсунокъ Л2* 15.

У заііадной сгЬнки склепа съ Бнѣіііпей стороны наіідепы остатки гробпка, а въ ппхъ 
очень разложитііійся костякъ ребенка, обращеннаго головою на сѣве])ъ; на головѣ остаткп 
шелковой піапочкіі, .украпіенпой серебряными позумептамп п бляшками (рпс. Л'о 18; 1—4), 
и серебряпая трубочка, окрученная сппрально серебряпою же топкою проволокою (5).

Кострпще, леятвпіее па 10 аріппнѣ оп> вершпны насыпп, заппмало обожженную 
цептральпую часть подопівы кургапа, въ размѣрѣ около 8 аршпнъ въ діаметрѣ, пзслѣдо- 
ванное подъ блпжайшпмъ наблюдепіемъ Предсѣдателя Учепаго Совѣта Съѣзда Э. Ѳ. Штерна, 
пайдено влажнымъ огь воды, пронпкавшей въ него чрезъ впадипы поверхпостп насыпп 
п ея размочепную затрамбовку, вслѣдствіе давпяго погребепія на этомъ кургапѣ хрп- 
стіанскихъ покоПпиковъ. Кости и пздѣлія наПдены въ кострпщѣ до т»_іго разложпвшпмисл,
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1’исуп»къ ЛЬ 16.

'ІТО ПОМІІОІІЯ МОІКІІО было Іізвлечь цѣлілміі и опредѣлііть ііхъ білтовоо значепіе; даясе 
(•еі)(>Г,|.игіы(>, II бі)оіпоныо слптки расиадаяіісь «ъ иороіпокъ ирп малѣйшемъ давлепіп. 

ІІмходкп въ кострпіцѣ .этого кургапа составляютъ:
Глііпяпый Г()))іпокь съ аагпбомъ всрхпяго к])ая, .ѵкі^апіеппыЛ шестьк) волпообразнымп 

лпіііямп, расиоло;к(міпымп въ два ряда, по три въ каждомъ, наполненныП иережженнымп 
костямп п стоявпііП вь цептрѣ кострпіца (рис. № 1'.)).
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{

Гіісунокъ Л!і 17.

Гіісуііоііь .Ѵі ІН.
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Об.іомки и*>Г)(кп.того 1’орпп'чкл с ь  у:пч'им'ь гор.іом ь п іиліук.іілми боклми (рис. .Ѵе 20).

ОГі.іомки гср»'Г)і»ииыхь ко.іьца п Г)Липіоі;ь (рис. .V  21; 1, 2); пить мал(‘ныспхі> пугоиокъ  
гь  ѵ тк ам и  (3): псрсікжсииыя косточки сь  прикппѣпиіими кь иимъ мсталлпчсскимп п 
стсіслиииыми слиткамп (4): пплопииа жс.гіѵпіаго кол<*чка (5); оГ»ломі:п яслгі-.іпіпП Пляхи ((•).

І\г)роГ)ка псргч.‘ж сииыхь кост»'П п мсталличсскихь сплаиоіѵь іылі.ліП пспіірсдѣлимаіч) 
,иіач*чііи (іп. Мупсі» Ч*ч»и. Лрх. ііоммиссіи).



К у р га н ъ  № IV; нілсотя 4, оісружиость 45 а])ітіиъ, оь обьодіпімь ])вомі>, фо]>ма 
коиѵсооб|)а:иіаи. Ііі.обиаи т|)аиии‘и съ южиоП ст0і)0иы и иокоешіди.іП иасііііи
оГиіаруікили бокоиук) христіаискую могилу, останлеииую бсиь нскрытія, и |
()Г.ожж(‘ииой части чііриоземиоП ііолоигни кургаиа, состоиникн* и:іь .юлы, мсліѵаіо 
н иерожи<(чіиыхь костей, нь ра.мѣрЬ около 5 аріігииь нь діаметрі-.. Насііиь ср1>заи<і

—  23 -

Рисунокъ № 20.
Рисунокъ № 22.

половнну высоты и прорѣзана колодцемъ 10 арш. въ діаметрѣ. Изъ оохранпвшпхся 
бытовы.^іъ издѣліН въ кострпщѣ пайдены (рнс. № 22): желѣзпое кресало съ кре.мнемъ (1),

Рисунокі. 21.

окнспіая жслЫіііая ііряжка (2), днѣ квадііатныіі .ѵшііічатии б.тяіііки (!)) два ііродыравлеи. 
иых'ь оселка (4, Г>) и дио глиияиаго сосуда съ ііережжеииіііми костями

Д . Самоквасовъ.
5
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Риоунокъ № 23.

Курганъ № V; высота 2Ѵг, окружность 30 аршііпъ, съ обводнымъ рвомъ; форма 
ііолушарная. Пробііая траншея съ восточной стороны іі покоевидная выемка насыпи 
указали темную подошву кургана п кострище на обожженной ея части. Насыиь срѣзана 
иа иоловину и углубленъ колодезь 8 аршинъ въ діаметрѣ до кострища, причемъ 
были встрѣчены въ насыпп два гроба христіанскаго погребенія. Въ средѣ пепла, мел- 
каго угля II ііереяшенныхъ костей, составлявшихъ кострпще около 5 аршппъ въ 
діаметрѣ, былп иайдены три желѣзные наконечнпки стрѣлъ (рис. Л'» 24; 1—3), слѣды 
разложившихся желѣзныхъ п бронзовыхъ пздѣлій п дно глинянаго сосуда съ переж- 
женными косточками (рис. № 25; 4).

2 3
Р ііс у ііо к і .  2 4 . Рпсуііокт. 25.



КтргаввыВ могвльвикъ ва БолдивоВ горѣ.
На Болдиной горѣ, «ъ рощѣ Троицкаго монастыря, въ группѣ ісургановъ, озиаченной 

на планѣ г. Чернигова съ его дровностями № 1 (Мог. Рус. Земли, с. 189), для Съѣзда 
сдѣлана ироііѣрочная раскопка двухъ болыпихі> кургаиов'ь, разрытыхъ прежде неизвѣстно 
кѣмъ и когда, и вскрыты 10 кургаііовъ малой величипы, имѣвпіихъ отъ 1 до 3 аршинъ 
высоты и огь 20 до 40 арпіииъ в-ь окружиости основаиія, обведениыхъ рвами отъ 2 до 
4 аршппъ ширииы и оп> 1 до 2 арпіииъ глубииы.

Пробныя боковыя трапшеи и выемки въ насыпи показа.тіи, что подъ болыпими 
разрытыми курганами пикакихь слѣдовъ кострищъ пе было, а потому они должны были 
покрывать собою могильныя ямы со срубными гробпицами, часто встрѣчаемыя подъ 
большими курганами скито-сарматской эпохи и рѣдкія въ курганахъ русской эпохи 
вообще II въ частностп въ предѣлахт> Сѣверянской земли. Такимъ образомъ иа разрытыхъ 
курганахъ я получилъ возможность показать члепамъ Съѣзда способь раскопки и устрой- 
ство Сѣверянскихъ кургановъ, покрываюіцихъ срубпыя гробпицы или деревянные склепы.

Когда члепы Съѣзда собрались па больпгомъ кургалѣ, ближайшемъ къ Троицкому 
монастырю, то я обратился К7> нимъ со слѣдующймъ словолГъ.

По лѣтописіі при князьяхъ Ярославичахь, Изяславѣ Кіевскомъ и Святославѣ Чер- 
ниговскомъ, любчаниігь Антоній ископалъ пещеру ііа Болдипой горѣ въ Черниговѣ, 
существующую доныпѣ тамъ, гдѣ стоитъ передъ нами церковь Св. Иліи. На этой же 
Болдиной горѣ, какъ видите, сохранился большой языческій курганный могильникъ,. 
изслѣдованный мною 1872 году, когда раскопаны были господствовавшій вь группѣ 
кургаігь Гульбище, рядомъ съ нимъ помѣщавшійся болыпой безъимянпый курганъ, 
покрывавшіе кострище и 58 кургановъ малой величпны. Для вскрытія Съѣздомъ я  под- 
готовилъ 12 кургановъ, 10 малыхъ п 2 большихъ, въ которыхъ могильпыя ямы уже 
обнаружены способомъ, показаннымъ раскопкою кургановъ Стараго Кладбища въ Берез- 
кахъ; остается выпуть землю изъ могильныхъ ямъ и на днѣ ихъ будутъ найдены костяки 
и сохранившіяся бытовыя пздѣлія, Большой курганъ, па которомъ мы паходимся въ 
настоящую минутз^ имѣвшій до раскопки около 10 арш. высоты п 100 арш. въ окружности 
и обводный ровъ съ 4 перемычками, а также ближайшій къ нему курганъ нѣсколько 
меньшпхъ размѣровъ я  пашелъ уже разрытыми пеизвѣстно кѣмъ и когда; па нихъ были 
большія ямы II боковые прорѣзы съ южной сторопы, поросшіе травою и кустарнпкомъ. 
Можно думать, что эти два кургана, разрытые такъ глубоко кладоискателями не стоятъ 
новой раскопки въ такихъ піирокихъ размѣрахъ; но въ Черниговѣ ие имѣется нераско- 
ііанныхъ кургановъ, па которыхъ можпо было бы показать Съѣзду практическіе пріемы 
раскоики II устройство болыпихъ Сѣверяпскихъ кургаповъ, покрывающихъ собою не 
кострища, а могильныя ямы со срубными гробницами; сверхъ того іаіадоискатели могли 
не пайти могилы въ раскопанпомъ ими кургапѣ, а въ иайдепной оставпть бытовыя 
издѣлія, имъ непулгпыя. Подъ кургапами этого вігда помѣіцаются могилы, подобныя 
изображенной па заглавпомъ листѣ моего изслѣдовапія ^СѢверяпская земля п Сѣверяне 
110 городищамъ и могпламъ", розданнаго членамъ Съѣзда. Могилъ со срубными гробни- 
цами я встрѣтилъ въ Сѣверяпской землѣ только пять: одиу, господствовавшую въ кур- 
ганномъ могилыіикѣ у д. Гущипо, па лѣвомъ поберея«ьѣ р. Бѣлоуса, въ пяти верстахъ 
отъ Чернигова, двѣ у м. Сѣднева па правомъ побереяіьѣ р. Спова и двѣ подъ Стародубомъ 
у с. Левиики, на лѣвомь иобережьѣ р. Вабли. Могплы этого рода отлпчаются отъ могилъ 
малыхъ кургановъ тѣмъ, что ихъ оточали по стѣпкамъ и покрыва,]іи сверху деревомъ, 
а землею не засыпали; съ теченіемъ времени дерево разлагалось и рупіилось па дно 
могилъ, а ямы заполняли обвалы насыпи кургановъ. Отсюда могилы съ деревяпныміі
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гробнііцаміі кургановъ губерній южной Россін, относящихся къ скііто-сарматской эпохѣ, 
насыііанныхъ нзъ черной земліі, опредѣляются буграмн свѣтлой земліі, вынутой пзъ 
могіільныхъ ямъ п бропіенной вокруп> ннхъ па черпоземную подопіву кургаповъ, п 
удалепіемъ послѣдней, обнаружііваюіднмъ размѣры могнлъ темнымп пятнамн па свѣтломъ 
фонѣ песчано-глпнянаго матернка, когда по какнмъ лнбо прнчіінамъ пе удается опредѣ- 
лнть ])азмѣры могнлъ посредствомъ сказанныхт» бугровъ свѣтлой землп, леятщ ііхъ па 
че])ноземной подошвѣ кургановъ вокруі^ъ могнльныхъ ямъ съ гробннцамп. Въ курганахъ 
Сѣверянской земли съ песчапо-глннянымп пасыпямп, наоборотъ, могильпыя ямы со 
срубными гробнпцами всегда заііолнены свѣтлою землею, а потому изысканіе'нхт> требуетъ 
непремѣннаго сохраненія черноземнаго слоя подоиівы насыпи, па которомъ размѣры 
могилыіой ямы обнаруживаются такъ, какъ;' она обнаруя^ена въ этомъ курганѣ,—посред- 
ствомъ тщательной очистки желѣзными лопатами отъ свѣтлой насыпи бывшей черпоземпой 
подошвы кургана. Бугры свѣтлой земли, вынутой изь могильпой ямы н ее оточающей, 
здѣсь пе опредѣляюгь мѣста и размѣра могилы, потому что при насыпкѣ кургапа ихъ 
ііокрыли такою же свѣтлою землею, взятою изъ рва, окруясающаго курганъ, и часто 
нѣтъ возможности отличить землю, выброшенную изъ могилы при ея устройствѣ отъ 
земли, взятой изъ рва для насыпки куі)гана, по однородностп ихъ цвѣта и состава. Эта 
же песчано-глиняная земля заполняетъ и могилу обваломъ насыни кургана, когда падаетъ 
на дно могильной ямы деревяннал крышка гробницы. Отсюда неопытный курганокопатель, 
у котораго рабочіе скопаютъ черноземную подошву кургана, имѣющую только 2—3 вершка 
толщнны, лишитъ себя возможности найти подъ курганомъ могильную яму, встрѣтптъ 
на всемъ пространствѣ углубленнаго въ насыпь колодца свѣтлый песчано-глппяный 
материкъ и долженъ будетъ признать пустымъ раскопанный курганъ. Осторожная жо, 
тщательная очистка оіъ насыпи черноземной подошвы кургана покажетъ, какъ въ этомъ 
курганѣ, свѣтлое четыреуголыіое пятно, могильной ямы, заполненной песчано-глпняпою 
землею насыпи кургана, обрушившейся въ нее за обваломъ деревянной крыши. Выемка 
этого обвала изъ могильной ямы обнаруяштъ на ея днѣ остаткп гнилого дерева отт> гроб- 
ницы, а подъ ними кости и бытовыя издѣлія. Въ такихъ могилахъ встрѣчаются обращенные 
головамп на западъ иногда два человѣческихъ костяка, иногда одинъ человѣческій, 
а другой лопіадиный, какъ въ больпіомъ Гущинскомъ курганѣ, справа—лошадпный съ 
подогнутыми конечностями, вытянутою мордою, съ удилами въ челюстяхъ п стремейами 
по бокамъ туловища, а слѣва—человѣческій, съ оружіемъ и другими бытовыми издѣліями. 
Эта могила, если не ограблена, доляша быть богаче Гущинской, Сѣдневскпхъ п Старо- 
дубскихъ, потому что ея курганъ значительно болыпе. Такъ какъ дно такпхъ могплъ 
обыкновенно помѣщается ііа 4—5 аршинѣ огь черноземной подопівы кургапа, то для 
облегчепія выбрасыванія землп изъ глубины могильной ямы п лучшаго освѣщенія ея 
дна необходимо копать яму большихъ размѣровъ сравнителыіо съ видпмыми ея очерта- 
ніями, а потому .мы прибавимъ со всѣхъ сторонъ по арпіину и углубпмъ колодезь в ъ . 
размѣрѣ 6 арш. длиііы и 4 арпі. ппіриііы, а на 3-емъ аршинѣ глубины сдѣлаемъ аршип- 
пый уступъ II будем'ь углублять колодезь далѣе только въ размѣрахъ могплыіой ямы 
5 арш. длипы II 4 арш. ширііііы. Выемку землп пзъ могіілы доляшо пропзводііть ровными 
слоями въ размѣрѣ я^олѣзііой лопаты и поставпть па работу въ ямѣ не болѣе 6 человѣкъ, 
ііначе оііи будуп> только мѣшать другъ другу. Когда покая^утся прпзиакп бліізостп дна 
могилы, въ видѣ остатковъ гпилого дорева, то пропіу сообщпть о томъ мнѣ, пріостановпвъ 
работу. .Д тепоі)ь іірошу Съѣздъ псродвинуться па слѣдующій болыпой курганъ.

На втором7> болыігомі) кургапѣ я сказалі> Съѣзду:
На этомъ кургаііѣ, какъ п на продыдущемъ, была глубокая воропкообразная яма съ 

выходомъ иа югь, п здѣсь ііробііая траншоя п выемка насыпи но обнаружпліі слѣдовъ 
кост])ища, а колодозі. 20 аі)піпіп, іп» діамотрѣ показалъ на чернозомпой подопівѣ впдимые
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нами Оугры свѣтлой уемлп, окруѵкгіюіціе цоптргілыіук) часть ііодоціиы кургаиа л па этой 
частн меледу буграміг ясио обо;тачііниіійся четыік*уголыіикі. сігЬтлой же .іемли иъ раамѣрѣ 
4 ариі. длииы II У арііі. иіирииы; буг])ы ііі>(‘дстаііляют'ь собоіо зсмли), иыиутую изъ могиль- 
иой ямы и броигеиііук) ііа чериоземііый мат(‘рикь, и очертаиія снѣтлаго четыреупшыіика 
оиредѣляюгь размѣ[)ъ могилыюй ямы. Бугор'ь з(‘мли, лежаіцій с'ь носточііой стороиы 
могильиой ямы, был'ь ср'Ьзаігь ири иогреб(мііи сн(‘рху для обі^азоваиія роіиіой илощади 
II іюзложеиія иа ией лоиіадииаго труиа, костяіѵь ко'го])аго ііанолоііиііу очиіцеипый оп> 
земли, лежпгь иа иравомъ боку, головою иа с/Ьверь, к о і к і ч п о с т и  вы'гяпуты в'ь иаиравлепіи 
къ могпл'Ь; въ челюс'гяхъ лоіііадипой головы лежаіцей па іі])авой іцеігіз видпы ягелѣзиыя 
удила с’ь піирокими боковыми псаліями, а м(^жду погъ жел'Ьзпая пряжка (рис. ЛІ 20; 6, 7)_

Рисунокъ 2(».

ГІри выемкѣ ііасыпи в'ь сѣверозападпой ея части, в'ь разстояпіи ариі. отъ могильпой 
ямы иа высотѣ аршипа отъ подошвы кургаііа были пайдепьт человѣческія кости, бедро, 
часть таза и пѣсколько позвопковъ, а возл'Ь ппх'ь 2 ліелѣзпыхъ гвоздя (1, 2), обломокъ 
желѣзиой дулікп ведра (3), камепііый оселокъ (4), и Лѵе.тіѣзиый пожикъ (5),—пехоропііе 
призпаки отпосителыго цѣлости могплыіаго содерліапія. Во всякомъ случаѣ могилу пужпо 
дослѣдовать, а для того спача.та пулаіо разобрать лопіадипый костякъ, а затѣмъ оче])тить 
могилыіую яму съ ирпбавлепісмь ііолуарпіиііа со всѣхъ сторопь, и углубпть колодезь



въ очерчеііпых'і> ііредѣлахъ до дііа могллыіоіі ямы. Д ія  этой работы достаточпо ііяти 
рабочихъ, а осталыіыхъ рабочііхъ пужііо ііостаиііть па малые кургапы, по два па курганъ, 
и копать означеппыя въ нихъ могплы таіп>, какъ откоііапы были пами два костяка въ 
малыхъ кургапахъ па Старомъ Кладбищѣ ш> Березкахъ. Находки ві, каждомъ курганѣ 
покорно іірошу обозпачать померами кургаповь и помѣщать в'і> особыя коробки. Теперь 
уже полдень, а откаііапные кургапы нуясно разобрать до вечера, такъ какъ сегодня 
ііослѣдпій депь напіихъ раскопокъ, и завтра всѣ ямы будут7> засыііапы. До закрытія 
Съѣзда остается ма.тіо времени, а мнѣ ііредстоит'і> еще мпого работы ііо очисткѣ и наши- 
вапію па картопы нашпхъ находокъ, чтобы въ послѣднемъ засѣданіи Съѣзда иоказать 
результаты нашихъ раскопокъ. Желающіе могугь осмотрѣть два слѣдующіе большіе 
кургана, безъимянпый и Гульбище, раскопанные мпою въ 1872 году такъ, что и пынѣ 
видны ихъ размѣры и обводные рвы съ иеремычками; а на кургапѣ Гульбище я  сдѣлалъ 
разрѣзъ въ сѣвериой половііііѣ насыпи до дна прорытаго мною колодца, чтобы члепы 
Съѣзда могли видѣть обожженную иодопіву кострища и на ней остатки пеила, угля и 
иерелженпыхъ костей.

Къ вечеру члены Съѣзда, при ближайшемъ наблюденіи и участіи которыхъ были 
изслѣдованы раскопанныя могилы, передали мпѣ слѣдующіе результаты раскопокъ Съѣзда 
на Болдиной горѣ.

Всѣ малые кургаиы Болдиной горы, раскопанные въ ирисутствіи Съѣзда, имѣли 
устройство, изображенное на нішеслѣдующихъ рисункахъ (Л̂ оМ 27 и 28).
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Рисунокъ № 27.

Курганъ №  I; возлѣ 
рва второго большого кур- 
гана, съ лошадиііымъ костя- 
комъ, съ сѣверо-восточіюй сто- 
ропы; высота окружііость 
30 аршипъ.

Могилыіая яма 2̂1̂ арпіи- 
па длипы, арпіипъ ширипы и 
2 арпіипа глубипы; въ восточ- 
ной и западпой окраиііахъ дііа 
могилыіой ямы два гвоздя и 
па дпѣ слѣды разложіпшіягося 
досчатаго гроба, а вь пихъ— 
молодой костяіп., головою ііа 
западъ, туловище ііа сіпіпѣ, Гноуііоігь 28.
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кнстн рукь на грудн, ногн вытяну- 
ты; у голоны 5 мелкнхъ зерннстыхъ 
бусъ (рнс. 29; 1), круннгш золотая 
узорчатая буса (2), одна стеіичянная 
зеленая, двѣ стеклянныя нозолочен- 
ныя н одна сердолнковая граненая 
шлнфованная бусы (3), нерламутро- 
вая нрнвѣска формы нолумѣсяца 
съ золотымъ унікомъ (4), позоло- 
ченнггя пуговка (5), двѣ золотыя 
серьгп, съ тремя металлнческимп _
ягодо-внднымп подвѣскамп — бу- Щ Р  
самп (6—7); на пальцѣ правой 5
рукп золотое узорчатое ямалпро- РиоуноЕъ № 29.
ванпое кольцо. (8).

Курганъ № II; возлѣ рва того я^е больпіого кургана съ юго-западной стороны; 
высота одннъ, окружность 25 аршпнъ.

Могпльная яма 2 аршпна длппы, аршпнъ 
шнрпны н ІѴ2 арпіпна глубпны; па днѣ 
ямы—6 желѣзныхъ гвоздей, по три на сѣ- 
верной и юяшой окрапнахъ хмогпльной ямы 
и слѣды разложпвшагося досчатаго гроба, а 
въ нпхъ—дѣтскій костякъ, головою на юго- 
западъ, на лѣвой щекѣ, туловппі;е на сппнѣ, 
кисть лѣвой руки на груди, а правой въ 
нижней частп жнвота, ногп вытянуты; у голо- 
вы—позолоченная стеклянная буса (рис. № 30; 1), 
два кольца безъ спайкп концовъ (2 и 3) и 
узорчатая. подвѣска—тіушнпца (4); у лѣваго Рисунокъ 30.
бока желѣзный ножикъ {Ь):

Курганъ № III; возлѣ рва большого кургана ближайшаго къ Троицкому монастырюг 
высота 3, окружность 40 аршпнъ.

Могильная яма 3 арнінна длины, Ѵ/2 аршпна ішірипы п 2 аршина глубпны; на днѣ 
ямы—3 гвоздя и слѣды разложпвшагося гроба, а въ нпхъ—костякъ, головою на западъ, 
на нравой щекѣ, туловище на сппнѣ, кпстп рукъ на жпвотѣ, ногп вытянуты; у головы— 
проволочное колечко съ паглухо закрріеннымп утопченнымп концамп п бусою пзъ 
глпннсто-стеклянной компознціп (1), проволочпое кольцо безъ спайкп концовъ (2); подъ 
ннжней челюстью—бронзовая позолоченная пуговка (3) и золотой позументъ (4); на 
фалангѣ правой рукп—серебряный перстень (5).

Курганъ№  IV; въ зарослп средпейчастп могильника; высота ^Ѵа.окружность 35 аршнпъ,
Могнльная яма 2Ѵ* арніпна длпны, 5 четвертей ніпрпны п около 2-хъ аршпнъ гл\ - 

бины; на днѣ ямы—4 гвоздя по угламъ н слѣды разложнвпіагося гроба, а въ нпхъ— 
костякь, головою па западъ, лѣвая рука прнгпута кпстью къ нпжней челюстп, а правая 
кнсть ві. нпжней частп жпвота; у головы (рпс. № 31) серебряная (1) п сердолпковая (2) 
бусы, проволочное колечко съ наглухо закрученнымп утонченнымп концамп п корпчневою 
бусою (3) н два проволочныхъ кольца безъ спайкп концовъ (4, 5); на паяьцѣ правой 
рукн—серебряный плоскій перстень съ круглою узорчатою эмалпровапною бляхою (6); 
у лѣваго бока—желѣзный ножпкъ съ деревянною ручкою, обтянутою узорчатою позоло- 
ченною подъ чернью бляхою (7).
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Рноѵнокъ № 31.

0

Курганъ № V; возлѣ рва кургана Гульбпща, съ западпой его стороіш; высота 2, 
окружпость 35 аршппъ,

Могпльная яма аршипа длины, 1 аршппъ ширпны п ІѴг аршипа глубины; па 
дпѣ ямы 3 гвоздя и слѣды гроба, а В7> нихі»—остаткп молодого костяка, головою на 
юго-западъ, правая кпсть па гру- 
ди, лѣвая—па животѣ; у головы 
(рпс. Л«32) одна круглая п двѣ гра- 
пепыя сердолпковыя бусы (1, 2); 
золотая апгло-саксопская монета 
короля Эдельреда 994—1000 года 
(3;ср. Крузе Кесгоііѵопіса, табл. 57,
ЛІ! 5, 6), два проволочныхъ коль- 
ца безъ спайкп копцовъ (4, 5); 
на пальцѣ правоП рукп—плоскій 
узо])чатый тіерстень сь ])убчаты- 
ми краямп (П); на паіьцѣ  лѣ- 
ной руі.’п плоскій же узорчатый 
перстсчіь (7).

Курганъ № VI; пъ берозовоіі роіцѣ, съ пі^авой стороііы Троицкой дорогй; высота 2Уі, 
окружность 35 аршипь.

Могильная яма 3 аршипа длипы, 5 четнгртой піиі)ины и 2 аршина глубнны; на днѣ 
ямы -глѣды гроба, а въ нихъ костякп,, головой на юго-заііадъ, туловіпце на спинѣ, чсрепъ 
па іі[»апой іцекѣ, кисть .тѣпой рукіі на жинотѣ, пі^аная рука и ноги вытянуты; іюкруп, 
піеи зо іотой иозументь (рис. Ла 33; 1); на груди у нижней челю?ти обрывокъ иіелковой 
матерін (2) и дпѣ позо.іоченііыя ііугопки (3), крупная буса нзъ бѣіаго стеісла (4), обрывокъ 
шелкоппго снурка и обломкіі окисшііхь серебряныхъ бляшекъ (5).

Курганъ № VII, пъ березопой роіцѣ, п> ііраной стороны Тіюицкой дороги; нысота Р/». 
окружность 20 аршпіп».

Р н с з - н о к ъ  ЗІі 3 2 .
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Могіілыіая яма 27» ар- 
шпііа длины, аріііііігь іііи- 
рииы и іѴа ариіииа глуби- 
ны; иа дііѣ ямы кос*тякъ со 
слѣдами гроба, головою иа 
западъ, иа спипѣ, кисть лѣ- 
вой руки у нпжііей челюсти, 
а правой въ нпжпей частп 
живота, ногп вытянуты; у 
головы—сережка съ бусою 
(рис. X» 34; 1); у нижпей че- 
люсти—ироволочное кольцо
безъ спайкп концовъ (2), броіізовая пуговка (3), обрывокъ игелковой ткани и золотой 
позументъ (4) п ііродолговатая гранепая каменная буса (5).

Два малыхъ кургана въ березовой

Рисунокъ ЗЬ 83.

О1

Рисунокъ Л  34.

рощѣ, съ правой стороны Тропцкой дороги, 
покрывали могпльныя ямы со слѣдамп раз- 
ложившихся гробовъ п костяками, голо- 
вами одинъ на юго-западъ, а другой—на 
сѣверо-западъ, туловища на спинѣ, кисти 
рукъ на груди, ноги вытянуты, безъ укра- 
шеній.

На рпсункѣ № 35 изображены желѣз- 
ные гвоздп, найденные въ могилахъ курга- 
иовъ малой величпны на Болдиной горѣ.

Курганъ № XI, третій изъ четырехъ 
большігхъ кургановъ Болдиной горы; вы-
сота 7, окружность 80 аршпнъ; обводный ровъ съ четырьмя перемычками, съ сѣвера, 
востока, юга и заиада; въ центрѣ насыпп глл^бокая яма съ выходомъ на западъ, поросшая
кустарникомъ п старою групіею.

Провѣрочная раскопка въ прорытіи пробной траишеп и выемкѣ иасыпи по черно- 
земной подошвѣ въ размѣрѣ 3-хъ аршинъ въ квадратѣ, не обнаружпвшей кострпща, п въ
прорытіи колодца 20 арпіпнъ въ діаметрѣ.

При выемкѣ насыпи колодца въ сѣверо-западпой сторонѣ кургаиа, на высотѣ аршпна 
оть подошвы найдена куча человѣческпхъ костей, брошенныхъ въ безпорядкѣ,—бедро, 
части таза, иозвонки, ключица, а между костями два гвоздя, ножикъ, каменный оселокъ 
и обломоіп, желѣзной дужки ведра. Въ центральной части подошвы кургаиа обнаружены 
бугры свѣтлой песчано-глпняной земли, изъ которыхъ бугоръ восточной половппы кургапа 
срѣзапъ сверху п па его площсядп обнаруженъ лошадппый костякъ, ложащій иа правош> 
боку съ вытянутыми ногами по паправленію къ центру подошвы кургапа; ві> челюстяхъ 
лопіади—желѣзпое удило съ окисшііми широкпми пса^ііями, а у боковъ остатки окисшихъ 
желѣзпыхъ пряжекъ и стремяпъ. Меяеду буграми свѣтлой земли яспыя очертапія мо- 
гпльной ямы 4 аршппа длины и ЗѴа аршіша шпрппы. Въ ямѣ па четвертомъ ариіинѣ 
глубины найдены остатки разложпвшихся брусьевъ гробппцы, въ видѣ толстыхъ слоевъ 
бураго поропіка п кусковъ гнилого дерева, кости двухъ человѣческихъ череповъ и другіе 
фрагменты взрослаго и молодого человѣческпхъ костяковъ, разбросапныхъ въ безпорядкѣ, 
два ячелѣзныхъ гвоздя, три обломка топкихъ бляпіекъ п слі^ды окпспіихъ моталлическихі, 
предметовъ. Могила была ограблена раскопкою сверху.

Д .  С а м о к в я с о в т . ,
0
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№ X II , четьертыа билыііой кургаігь Болдиной гоі)и, ближаПііііП къ Тронцкому 
моиастирю; нысота 10, окружпость около 100 аі)іиинъ; обіюдный ронъ сь 4 иеремычісами, 
съ сѣвера, востока, юга и запада; нъ иасыііи, надь цеитроміі ея і і о д о п і н і і , глубокая яма 
съ ніаходомъ па югь, иороспіая кустариикомь.

Кургаиъ раскопанъ для провѣрки староП раскопки колодц(!М Ь  20 ариіинь вь діаметрѣ. 
Пь насыпи пикакихъ призиаковъ ограблепія могилы пе пайдепо; а на ея черпоземной 
подопівѣ, вь ааиадпой половпиѣ кургапа, оказался четыреуголыіііій прорѣзь подоіпвы, 
ааполпеппый свѣтлою землею, въ размѣрѣ 5 аршппъ длипы и 4 арпіпігь іпирпиы, пред- 
ставлявпіій собою могплыіую яму. Раскопкою Оі>ѣзда іп> яму углублепъ колодезь до 
6 арпіипъ, но ея дпа не встрѣчепо, а паступавпіій вечеръ побудпл7> прекратпть раскопку. 
На другой депь, по моему распоряжепію, ямы на кургапахь Болдипой горы, вырытыя 
Съѣздомь, были засыпапы, а въ пх'ь числѣ н яма кургаііа № XII; но р > тогь  кургаіп> 
нельзя прпзпать дослѣдованпымъ.

Слзгчайвкія ваходки.
Кромѣ бытовыхъ пздѣлій, добытыхъ раскопками въ кургаппыхі> могпльпикахъ Стараго 

Кладбпіца въ Березкахъ и Болдппой горы, поступили въ мое расііоряжепіе, частію во 
время Съѣзда, частію ііослѣ его закрытія, слѣдующія случайпыя находкп Сѣверяпскихъ 
древпостей.

I. Святоозерскій кладъ серебрявыхъ згкрашевій.
о-го августа, за часъ до вечерняго засѣдапія Ученаго Совѣта Съѣзда явплся ко мнѣ 

крестьяпипъ д. Новой Буды, Сосницкаго уѣзда, выложилъ изъ своего кармана па столъ 
груду серебряпыхъ украшеній и сказалъ, что эти вещи онъ папіелъ па своемъ полѣ, въ 
12 верстахъ отъ‘ сказанной деревни, на границѣ Сосницкаго п Черпиговскаго уѣздовъ, въ 
урочищѣ Святое озеро; при распашкѣ поля, провалт> землп подъ копытомъ лопіади 
обпаружплъ пебольшую ямку подъ черпоземпымъ слоемъ, въ глипяномъ материкѣ; въ 
ямкѣ стоялъ глиняный горпгокъ, покрытый желѣзігою сковородкою. Разбивъ горпіокъ, 
крестьяипіп> папіелъ въ пемъ серебряныя вещи; эти вепці опъ возилъ въ м. Мѣпу для 
продажи, и тамошніе евреи предлагали за пихъ 200 рублей; но другіе совѣтовали свезтп 
находку въ Черннгов7>, гдѣ теиерь собрались учепые людп, покупающіе такія древпія 
вещп. На мой вопросъ, какую же сумму желалъ бы крестьянппъ получпть за свою паходку 
оп> ученыхъ людей, крестьяпипь сказа.яъ, во что оцѣпягь, по пе менѣе того, что ему 
даюп> евреп за пайдеппый кладъ. Я обѣщаль кііестьяппну показать его находку учены^гь 
людямь II дать отвѣтъ па другой депь.

ІЗечеромъ того же дпя я показалъ кладъ въ засѣдапіп Учепаго Совѣта Съѣзда, 
сообщилъ сказанныя о пемъ свѣдѣпія п предложп.тгь куипть его бывшимъ на Съѣздѣ 
депутатамъ музеевъ и ученыхъ обществъ; по л\'е.тіающихъ куппть кладъ па средства 
ученыхъ обіцествъ и музеевъ въ средѣ члеповъ Учепаго Совѣта Съѣзда не оказалось, 
II я пріобрѣть его на свои средства, чтобы спастп для пауки, какъ состоящій пзъ чрез- 
вычайпо иптересиыхъ древпостей Сѣверяпской земли, хотя я не собираю древпостей со 
времепи передачи своей коллекціи па вѣчпое хранепіе въ Московскій Исторпческій Музей.

Нпжеслѣдующіе рпсунки всѣхъ предметовъ клада издаются по іслише заведепія
Н. (’. Никольскаго, а кладъ я передалъ въ И. Р. Ист. Музей д.тія пріобщепія къ отдѣлу 
древностей Сѣверянской земли въ коллекціи моего имепи.
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Сосгавь і:.іа;иі сѵгЬдуклціН:
1. ІІроржаіиеіппііН іілоімаП желѣаішй сос.ѵдъ сь боконымъ втулкомъ для ручкіі, 

формы малороссіПскихъ сковородоігь, на кото]»ыхъ ііекугь бліііііі (рііс. Л® 1).

Рнсунокъ № 1.

2, Два сереб])яныхъ колта, ііеобычно болыпой величнны, обнпзаішые вокругъ 14 ша- 
риками, съ ііроволочішмъ загибомъ (>чпкомі>) надъ верхнимъ разрѣзомъ, замкнутымъ 
ііроволочішмъ кольцомъ безь спайки копцовъ. Боковыя бляхп колтовъ украшены черною 
эмалью, хоропіо сохранивіпеюся, и спмволическпмъ изображеніемъ древа жизни: по выходѣ 
изь землп, два кория проходяп> туловпща двухъ фантастпческпхъ грифообразныхъ жн- 
вотііыхъ, четверопогпхъ съ крыльямп и птпчьимп головамп; а затѣмъ корпи сближаются 
и образуюгь вппоградпое сплетепіе формы колонкп, которую клююп> животныя. Въ одномъ 
изъ колтовъ сохранился комокі> чериой массы, хпмическій апалпзъ которой можетъ поіса- 
зать веіцество, которымь паполнялп древпіе колты (рпс. Л» 2).

3. /> а  серебряішхъ колта, обнизаппыхъ мелкими іпарпками въ проволочномъ обводѣ, 
съ ироволочиымъ загибомь падь разрѣзомъ, замкиутымъ кольцомъ безъ спайки концовъ. 
Бока колтоіп, украіпеиы черпою .-̂ ма̂ тью, мало сохранпвшеюся, и снмволнческимъ изо- 
бра^кеніемь древа жизии таігь, что фантастпческія грпфообразпыя жпвотиыя съ птичьими 
головамп, іслк»юіція випоградііыя сплотепія, ііомѣщепы по одному на сторонѣ ко.гга, а ихъ 
общая связі. съ однимь деревомі> показаиа полным7> тоя^цествомь вииог|>адныхі> сплетеній, 
соедииепныхь сь хностамп и іііеями жпвотиыхь (рис. .Ѵа 3)*).

Гисупоіп. Л  3.

•) о гимпгцлимогкоѵп. и.іоп,„ик.'ніи лррпа жи.иіи Д. Л. Гпмокпаоот. миталь п.ѵЛлимн.ѵю локцію, и.-»і, 
когороЛ гохр.<»иилги иомольтоП отрыиокі., и о м Ѣ щ п р м ы П  ѵ и о ю  т .  глѣя.ѵкииоЛ пыиоскі.. Т. С.
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4. ІІятпадцать серебряныхъ сережекъ і*ъ тремя ягодовіідныміі’ подвѣсісамп—бусамп, 
раадѣленішмн обмоткою вокруі^ь основного кольца тонкоП серебряной ніггн; основныя 
кольца безъ сиаПкн концовъ, но сь дырочками для несохранившііхся мелкііхъ колечек*ъ, 
носредствомъ которыхъ замыкіиіись се])ежкн. ііодобно колтамъ; подвѣски рааныхъ ]иісунковъ 
украніены зериыо и скаиіеП (рис. .\« 4). Нѣкоторыя формы Т]»ибусныхь сережі‘К“ь этого 
к.іада сходны съ трибусиыми же сережками, наіідеиными въ Черниговскііхъ н ІІереяслав- 
скихъ языческихъ курганахь, напримѣрь сі» позолоченными кургана Л® 1, на Болдиной іч)рѣ, 
изслѣдованномь Съ Ѣ ідомъ 1908 года (см. выиіе, с. 29), а также съ найденнымн во многпхъ 
Кіевскихъ и Черниговскихь кладахъ, обыкиовенно отиоснмыхъ ігь XII н XIII столѣтіямъ. 
Но находки трибусныхъ сережеіп> вь языческомъ курганномъ могильникѣ Болднной горы 
подъ Черниговомъ, одиородиыхъ съ такими же сережками сісазаиныхъ кладові>, поісазы- 
ваюгь ясно, что фо])мы сереі^ъ такъ иазываемаго Кіевскаго тппа Сѣверянкн ііоспли уже 
ві> X вѣкѣ, Для сравнепія формъ Черниговскихъ и Кіевскихъ тріібусныхъ серегъ я при- 
вожу рпсупки 15 серебряпыхъ сережекъ Святоозерскаго клада из7> находкп крестьяипна 
ІІриходько и 29 золотыхъ п серебряныхъ сережекъ пзъ двухъ кладовъ, пай,іенныхъ мною 
прп раскопкѣ въ 1877 году городища Княжей горы при впадепіп Роси въ Днѣпръ, 
у с. ІІекарей (рис. Л« 5; ср. еіце Б. И. Ханенко: Древн. ІІриди.; в. V, т. ХХІѴ-ХХМІ, XXX).

ГіІГХЯАІП. я.
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0. ( омьл^оггь сч*))«*Г)])яніііх'і> ууо|»'іитых'ь иронниокь съ 'Г])(*мя сісноуними ды]>очками 
ио бокамь, иаь кото])ыхь на чети])охь имѣются ма.'існькія уиіки иа одной сторонѣ, и иъ  
дн^хъ изь них'ь к'ь такимь уиікам ь и])ид'Ьлани цѣиочки съ ісолсчками на ісоицахъ бе:іъ
СИІШ КОНЦОЬЪ (])И С. ()).

Гіісуноіп. ЛІ! 0.

6. Пятьдесятъ такихъ яіѳ серебішныхъ узорчатыхъ іірошмокь, по съ двумя сквозными 
дырочками II нѣсколько болышіхъ разм'Ьровъ (рис. Л'« 7).

1’ и о у н о іг ь  ЛЬ



38

Такія проннзкп нстрѣчалпсь и прежде 
въ Черниговскнх'г> н Кіевскихъ кладахъ, 
иногда съ остатками ннтокъ, на которыя бы- 
ли нанизаны; а въ археологнческой лнтера- 
турѣ находки этого рода признавали оже- 
рельями. Лучнііе образцы нзъ Кіевскихъ 
кладовіі изданы Б, 11. Ханенко (Древ. При- 
днѣпровья; в. V, табл. XXIV, XXV, XXIX).

7. Браслегь, скручениый изъ серебря- 
ной нроволоки, сплетенной въ четыре ряда 
II окрученный снпрально серебряною же 
нроволокок), сплетеиною пзъ двухъ нитей; 
къ концамъ нрнпалны масспвныя серебря- 
ныя узорчатыя накладки (2); узор^э состоитъ 
изъ деревца съ двумя вѣтками па эмалиро- 
ванномъ черномъ фонѣ; этотъ знакъ одна 
изъ варіацій изобрагкенія символа древа 
жизнп (рнс. № 8)*).

8. Два браслета изъ серебряныхъ проволокъ, расплющенныхъ ковкою (рнс. № 9).

Рисунокъ ЛІ! 8.

Ріісунокъ № 9.

*) Сраішивая изобра;і:енія на вышѳуказаиныхъ колтахъ, накладкахъ браслета н четырехъ иерст- 
няхъ, нользя но убѣдиться ьъ томъ, мто они представляютъ собою одну ндею, выражаемую на мно- 
жествѣ древнихтэ русскихъ памятииковъ, именуемую древомъ жизнн. Въ разныхъ варіаціяхъ ата ндея 
выраліастся растителып.імъ и животнымъ орнаментами на украпіеніяхъ металлнческихъ издѣлій, на 
бляхіі гурьяго рога Чсрноіі могилы, иа колтахъ, браслотахъ, перстняхъ, нодвѣскахъ, на ааставкахъ 
дрѳвиихъ руконисой II древнихъ фроскахъ. Знакъ этотъ въ языческую эноху выражалъ идею расти- 
тельнаго зорна, изт> котораго возиикли царства растительное и жнвотноо. Это зерно, какъ источннкъ 
жнзни по язычоскимт. ноиятіям7> русскаго иарода, замѣияется въ хрнстіанскую эпоху идеей Христа, 
какъ источііика жизни, а потому въ христіанскую эноху языческіЛ снмволъ древа жизни, во нсѣхъ 
его варіаціяхъ, замѣияется кростомі., символомъ Христа, такжо въ разиообразныхъ варіаціяхъ. Этоп» 
ііороходъ оть язычоскихъ изображоиіП идеи жнзни къ хрнстіанскимъ изображеніямъ нанболѣе ясно 
вырпжаптся изображоніями иа моистахт. великаго князя Владиміра Святослапича Равноаностольнаго 
и ого прсомтікоіп.. -{цакъ, іЛображоиныЛ на монотахъ князя Вла;иіміра, еіп,о цѣликомъ цредстав.іяеп.



9. Лепточиііій серобряпый перстепь, съ прііпаемі> узорчатой іюсьмпграппой п о ;іо л о - 

чѳппоП бляхп, формы усѣчеппаго копуса, съ кампемъ па срѣзѣ (рііс. № 10).
10. Лепточпый серебряпый перстепь, съ п])ппаемъ узорчатой бляхп съ піестью 

вогпутымп грапямп; по ісраіімъ бляхп піестпграппый ободокъ пзъ вогпутыхъ . і̂ппій і і ь  два 
ряда II черточекь между ппмп, ііодъ черпыо: впутри ободка—зпакь, состоящій изъ ствола 
съ раивѣтвлепіямп вверху, впизу п въ средппѣ; средпія развѣтвлепія образуюгь справа 
и слѣва растителыіые узоры, составляющіе в м Ѣ с і і і  со  с т в о л о м ъ  форму зах^тавочпой 
буквы Ж; зиакъ вырѣзаігь иа бѣлом'ь фопѣ бляхи и заполиепъ черпою эма,тіью (рис. ЛГ« 11).

~  зм —

Рнсунокъ № 10. Рисунокъ № 11.

Рисунокъ № 12.

11. Лепточиый серебряный перстень, съ припаемъ узорчатой шестиграпной 'бляхи: 
110 краям7> бляхи тонкій чеканный ободокъ изъ черточекъ; внутри ободка узорчатый 
вырѣзъ, заполненный черною эмалью, оста-
вляющею свѣтлый позолочепный знакъ, по его 
идеѣ, тождественный со знакомъ п|)едыдущаго 
перстня: в'ь черной эмали здѣсь также помѣ- 
щается ствол'ь, срединное развѣтвленіе котораго 
образуетъ справа и слѣва растительный орна- 
мептъ, вмѣстѣ со стволомъ составляющій подобіе 
заставочной буквы Ж . (рис. №  12).

12. Ленточпый серебряный перстень, съ припаемъ четырегранпой бляхи, окаймленной 
ііо краямъ двумя рядами линій съ черточками; внутри каймы четыреуголыіый ободокъ 
черной эмали; внутріі ободка на золотомъ фонѣ рѣзной знакъ, представляющій собою

собою изображѳнія древа жіізни въ языческой формѣ; мы видимъ здѣсь подъ чертою трехгранное 
аѳрно, изъ котораго развиваѳтся въ серѳдинѣ дрѳвесный стволъ, а по бокамъ двѣ крылатыя вѣтки 
какъ на перстняхъ Святоозѳрскаго клада; знакъ монетъ Святополка Владиміровича представляетт’ 
собою ужѳ варіацію символа древа жизни въ направленіи христіанской идеи: здѣсь стволъ дерева 
ужѳ отсутствуѳть, а въ замѣнъ его надъ знакомъ помѣщается крѳсгь съ кружками на концахъ- крѳсп> 
жѳ вѣнчаѳтъ и лѣвоѳ крыло знака монѳтъ Владпміра. На монетахъ Ярослава Владиміровичд вѳрхній 
крѳстъ знака монетъ Святополка замѣняотся знакомъ полумѣсяца. а изображеніе креста съ четырьмя 
кружками на концахъ пѳреносится на лѣвое крыло, а на знакѣ другихъ моне-п. Лрослава же сохпа 
няѳтся язычѳская форма символа древа жизпи, но надъ нею царип, Андреевскій кресгь Выражѳніемт 
той жѳ идеи въ христіанскую апоху служитъ піестиконочный крестъ, въ основѣ котораго помѣщаѳтх-и 
розѳтка, а надъ розсзткой кружки, обозпачающіе ростъ зерна, образующаго стволъ съ крестомъ наверхѵ 
и съ двумя вѣтками посрединѣ, загнутыми кверху. Такой же иереходъ языческаго изображенія древа 
жизни въ христіанскій кресгь ясно выражается на заставкахъ древнихъ русскихъ рукописей и укра- 
шѳніяхъ храмовъ, изданныхъ Строгоновскимъ училищемъ подъ редакціей Б>товскаго на которыхъ 
ясно видна постепѳнная замѣна растительнаго п животнаго орнамѳнтовъ, изображавшичъ въ языче 
скую эпоху дрѳво жизни съ ѳго винограднымъ стволомъ и развѣтвлѳніямн въ формѣ ящуровъ 
и другихъ фантастическихъ чѳтвероногихъ и птіщъ, изобрпженіями креста въ его вазличнпхі 
варіаціяхъ. ^

Д. Самоквясові..
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деревцо с̂ ь зерномі. внизу и тремя вѣткамн 
вверху; зерномъ дренеспыП стволъ образуетъ 
двѣ вѣткіі, ііодіімающіяся ісверху параллельпо 
древесному стволу іі копчающіяся завнткаміі, об- 
ращенпыміі іп> разпыя стороны (рпс. № 13).

Риг^ыовъ 18.
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II. Серебряный нашейникъ (гривна).

ІІо пріобрЬіеніи оііпсаііііаго Сиятоозерскаго юіада, я пе])одал'ь его иа «ііставку Съѣзда, 
ідѣ оііь былъ помѣіцеіп> въ вптрииѣ, рядомъ съ могплыіыми дреииостямп, добытыми для 
выставкп Сьѣзда раскопкамп гг. Макареико п Стеллецкаго иа моп средства въ Полтавской 
і^бериіп. Вь той же вптрпиѣ, по закрытіп Съѣзда, оказался ])ѣдкой формы серебряиый 
иаіиейипкь, ііо словамь храиптелей выставкп, передаииый і$ъ мое распоряжеиіе Алексѣемъ 
Капптоиовпчемь Ярыгпиымъ. ІІосѣтпвь г. Я])ыгпиа, я узиа,иъ, что оиъ пріобщплъ свой 
Нсішейпикъ къ древиостям'ь моей витрпиы, ві  ̂ предположоиіи, что ігь моем'ь владѣиіи 
этогь предмегь прпиесеть бблыиую пользу иаукѣ; а иайдеиъ оиъ крестьяиским'ь маль- 
чикомъ с. Мамекпиа у. Новгородсѣверскаго, въ мѣстиой песчаиой горѣ, вмѣстѣ съ двумя 
такпмп же серебряиымп иашейнпками, изъ которыхъ А. К. Ярыгпнъ пріобрѣлъ только 
вышеуказаиный экземплярь. Испросив'ь согласіе иа пе])едачу иаходчику 10 рублей, какъ 
вознаграждеіііе съ моей стороиы, я оставплъ нашейиикь в'ь с^юемъ владѣніп до времепи 
изданія II передачп на хранеиів в'ь обществениый музей.

Нашейнпкъ представляетъ собоіо массивиую серебряиую проволоку, украшеиную 
волнпстымп граиями посредствомі^ ковкп и образующую на своихъ коицахъ замок7> такимъ 
образомъ: утонченііые концы проволоки загнуты съ одной стороны въ петлю, а съ другой 
ві> стержень с'ь загпбомъ, входящій въ петлю и образующій замокъ; ниже замка съ обѣихъ 
стороиъ утончениыя части проволоки сближаются и закрѣпляются окручиваніем'1) копцовъ 
той же п]іово.'іокіі, помѣщеиіемъ и заковываніем'ь ея кончиков'ь вт> срединѣ такъ, что 
ихъ снаружп не видно. Форма украшенія производиті> впечатлѣніе необыкновенной про- 
стоты и практпчности предмета, состоящаго только изъ одной проволоки, обращенной въ 
красіівый нашейнпкъ высокою техпикоіо ковательнаго искусства (рис. № 14).

Для сравненія съ описаннымъ сереб])янымъ нашейникомъ, внутри его на рисункѣ 
Л» 14 помѣщенъ напіейникъ, найденный въ 1872 году въ Дьяковомъ городищѣ подъ 
Москвою II переданный мною иа храненіе въ И. М. Арх. Общество. Этотъ нашейникъ 
замыкается таіше способомъ нашейника Мамекинскаго и скованъ изъ одной проволоки, 
но пе изъ • серебряной, а бронзовой проволоки и безъ волнистыхъ граней (ср. Труды 
IX А])х. Съѣзда; с. 256; т. ХХѴП) *)....

Рнсунковъ этого напіѳПника н нѣкоторыхъ другихъ ітрѳдмео-овъ нѳ оказплось, и тѳнѳрь нѣгь 
В О ЗМ О Ж Н О СТИ  П О ІІО Л Н И Т Ь  этотъ ііробѣлъ Т. С.




