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....Я  даю этому издаиію уашавіе „ДІогильиыл Древиости Сѣверяиской Черниговщ цны", 
же.іая показать, что издаваемыіі бытовой матеріалъ иі^ииадлежита Сѣверянскому племени, 
состоявиіему подъ главеиствомъ го})ода Чериигова въ иолитическомъ союзѣ, именуемомъ кня- 
жеиіемъ первымъ русскимъ .іѣтописцемъ. Границы Сѣверяискаго кияж енія и его внутренній 
составъ указаиы въ моемъ изслѣдоваиіи „Сѣверяие и Сѣверяиская зем.тя по городищамъ и 
могиламъ“, издаииомъ ко ві^емеии открытія работа бывиіаго въ 1908 году Черниговскаго 
Археологическаго Съѣзда. Къ тому же в])емеии, ио иниціативѣ Московскаго Археологическаго 
Обп^ества, былъ изданъ дневникъ мопхъ двадцати.іѣтнихъ раскоиокъ, хранивиііпся съ 1891 года 
въ ІІмператорскомъ Госсійскомъ ІІсторическомъ Музеѣ съ рисунками устропства могп.тъ 
разныхъ временъ и наррдовъ, встрѣчеиныхъ мною въ ирактикѣ археологическихъ раскопокъ 
въ южиой по.іовпнѣ древией Гусской зем.іи. Но я не имѣлъ ии времени, ни средствъ допо.і- 
ни'гь „Могилы Гусскоп Зем лп“ рисуиками бытовыхъ издѣлій, въ нихъ оппсанныхъ. М ногія 
заявленія о необходпмости сказаннаго допо.іненія и собственное сознаніе въ его потребности 
побудили меня нриступптъ къ пздаиію коллекціп древностеп ‘моего пмени, хранящ ейся въ 
Нмператорскомъ Госсійскомъ ІІсторпческомъ Музеѣ. Но нсиолиеиіе этого намѣренія требуегь 
миого средствъ, времени и труда, а потому я рѣиіи.іъ пристуиить къ его исполненію по частямъ, 
и иачать съ русскпхъ древностей языческой эпохи и всего прежде издать древностп Сѣверян- 
ской землп, наиболѣе обс.іѣдованной мпою въ археологическомъ отиопіеиіи и давіией русской 
археологіи первыя ([)актпческія указанія на устройство и содержаніе русскпхъ могплъ 
IX  и X сто.іѣтій.... ^

Изданіе „Могильныя Древиости Сѣверянской Черииговіцины“, с.іѣдовате.іьно, должно 
служиіъ иеобходпмымъ дополненіемъ къ изданію „Сѣверяие и Сѣверяиская земля но городп- 
щамъ и могиламъ“ и къ тому отдѣлу издаиія „^Могплы Гусской Зем лп“, въ которомъ описаны 
устройство и содержаиіе Сѣверяискихъ моги.іъ (стр. 188— 212)....



Могильныя древности Сѣверянской Черниговщины.

К у р г а н ы  в ъ  г о р о д ѣ  Ч е р в и г о в ѣ .

На п лан ѣ  города Ч ернигова, составлеппомъ въ  1872 году (рпс. 1), зп ачатся  курган ы  
в ъ  слѣдую щ пхъ мѣстпостяхъ.

I. Ч ер п ая  м огпла въ  огородѣ Е лец каго  м онасты ря, небольш ой ку р гап ъ  у  подош вы  
этой м огплы  съ  сѣверо-восточпой стороны, въ  м опасты рскомъ дворѣ , п ку р гап ъ  кп яж п ы  
Ч орны , гдѣ  ны нѣ  здап іе  городской думы, ремесленнаго уч п ли ш д  и пож арной  команды .

П. К ургап ъ  Гульбпщ е, трп больпіихъ безъим яппы хъ  ку р гап а  и болѣе 200 ку р гап о въ  
малой велпчпны  съ ю го-западной стороны Ч ернпгова, на Б олдпной  горѣ , поросш ей круп- 
пы м ъ дубовы м ь лѣсом ъ, березняком ъ и орѣш нпком ъ, прорѣ занпой  дорогою в ъ  Т роицкій  
м онасты рь. Тамъ же, па частп  О льгова поля, п ри леж ащ ей  къ  оврагу, оточаю щ ему курган н ы й  
м оги льн п къ  съ  сѣверной стороны, былп видпы  слѣды  м ногихъ расп ахап н ы хъ  кур ган о въ , 
в ъ  видѣ  едва зам ѣтпы хъ лепеш ковидпы хъ возвы ш еній  ж елтоватаго цвѣ та  па черной  
пахати.

III. Д олгій  к у р ган ъ  съ  западпой  стороны города, на О льговомъ полѣ, покры ты й 
дерпом ъ, а возлѣ  пего п ять  небольш пхъ кургаповъ , распаханпы хъ.

IV. С ь сѣверо-западной стороны города, при  вы ѣ зд ѣ  по у л и ц ѣ  Г ончей, на п равом ъ  
побереж ьѣ  рѣ ки  С трпж ня на вы гопѣ  и въ  огородахъ болѣе ста кургап овъ  разпой  вел и ч п н ы , 
частью  покры ты хъ дерном ъ, частью  уж е распаханны хъ .

V. Съ сѣверпой стороны города, па лѣвом ъ поберелгьѣ р. Стрпл;пя в ъ  уроч и щ ѣ  
„Старое К ладбищ е в ъ  Б ер езк ах ъ “, на старом ъ христіанском ъ іѵтіадбпщѣ и ві^ п р и л еж ащ и хъ  
к ъ  нему садахъ  и огородахъ болѣе 50 курган овъ  разной  величипы , покры ты хъ дерпом ъ, 
II слѣды  расп ахан н ы хъ  подъ огороды и срѣзаппы хъ  подъ дворы; а па п р п л еж ащ ей  ігь 
С тарому К ладбпш у съ сѣверо-западной  стороііы песчаной возвы ш еппости, пм енуемой 
„К урган ье", сохранилпсь слѣды  м ногпхъ кургап овъ  безъ дерповой  обкладкп, засы п ан н ы хъ  
песком ъ II частью  пороопіихъ лозою.

VI. Съ сѣверной  ж е сторопы города, п рп  вы ѣздѣ  по Х ал явп п ской  дорогѣ, по сторо- 
пам ъ  этой дорогп  и проселка, въ  у])очищ е „Я л овщ п н у“, до 20 кургап овъ , покры ты хъ 
дерном ъ, и слѣды  м ногпхъ распахаппы хъ, вт? впдѣ  едва зам ѣтны хъ возвы піеп ій  на 
пахати.

VII. Сверхъ того въ  окрестпостяхъ города Ч ерн п гова  въ  разп ы хъ  отъ пего папра- 
в л еп іях ъ  м е а д у  рѣ кам п  Деспою, Стрплчпемъ и Бѣлоусом ъ сох])апплпсь слѣды  м погпхъ 
р асп ахап н ы хъ  пасы пей  и у ц ѣ л ѣ вш іе  курганы , паиболы пее скоплеп іе  которы хъ зам ѣ чепо  
у  д. Г ущ пно, въ  пятп  верстахъ оп> го])ода, па позвышениом7> побереліьѣ  р. Б ѣ лоуса , въ  
ч и сл ѣ  болѣе 120 пасы пей  разной  велпчппы , частью  поросш ихъ кустарпиком ъ, частью



распаханны хъ, а вблнзи этой курганной группы  сохранилось и древнее городищ е, круго- 
образной формы, съ валомъ и рвомъ, недавно отведенное подъ христіанское кладбищ е.

—  2  —

Ріісунокъ № 1.

с^мгь Ж ѣ .

Іісего па землѣ города Черіпігова, озііаченной на вы іііепрнведенномъ планѣ, и въ
его окрестиостяхъ между рѣкаміі Десііою, Стрііяснемъ и Бѣлоусомъ въ 1872 году было
пасчитапо около 550 сохрапіівіііііхся кургаііовъ, покрытыхъ дерномъ, а количество
распахапныхъ невозмолиіо было сосчптать. ІІзъ  пихъ больпюй кургапъ кпяжпы Чорны
былъ раскопаігь въ первой половипѣ пропіедпіаго столѣтія; Черпая могила, неболыпой
кургапъ у оя подоіііпы, кургапы Гульбіпде и болыпой безъимяипый раскопаны въ
1872 п 1873 годахъ; кургапы малой велпчппы па Болдипой горѣ и кургаппы я группы  у
Л. Гуіцппо II па побережьяхъ р. Стрпжпя изслѣдовапы въ 1872, 1873, 1878 и въ  
1908 годпхъ.



Курганы съ кострищами.

Курганы княжны Чорны и Черная могила.

• Въ оппсапіи Черппговскаго памѣстппчества Л. Ш афопскаго (пзд. 1851 г., с. 247) 
говорптся; „Назвапіе Черпигова разпо ппсатели выводятъ. Одпп прпппсываю тъ опое 
оспователю и владѣтельпому его кпязю, Черпому пмепуемому, которому въ честь п память 
за одержаппую падъ Козарамп побѣду, жители города Ч ерппгова па томъ мѣстѣ, гдѣ опъ 
подъ городомъ погребепъ, пасыпалп большую могилу... Дѣйствптельпо, и по пыпѣ стоятъ 
подъ самымъ городомъ двѣ пе малыя могплы: одпа за  ста])ым7і земляпымъ валом7>, блпзь 
торговыхъ лавокъ и острога; а другая протпвъ самого Успепскаго Елецкаго мопастыря, въ 
саду, ему припадлежащ емъ. Но которая изъ пихъ Черпая пазывается, ппкто теперь пе 
зпаетъ. Д ругіе утверждаютъ, что городъ Черпиговъ отъ черпаго лѣса получплъ свое 
пазвапіе, въ  которомъ онъ осповапъ“.

Въ статьѣ Котлярова „0  городѣ Ч ерппговѣ“, напечатаппой въ  Черпиговскихъ Губерп- 
скихъ Вѣдомостяхъ за 1851 годъ (стр. 237 и слѣд.), ирпведено взятое пзъ  польской хроникп 
п доныпѣ ж нвущ ее въ  Чернпговѣ преданіе о пропсхоя^деніп кургановъ княж ны  Чорпы 
п Черной могилы; кургапы насыпапы древними Черниговцами надъ свопмъ князем ъ 
Чернымъ, основателемъ города Чернигова, убптымъ въ сраж еніи сосѣднимъ князем ъ Древ- 
лянской земли, подопіедіпимъ къ Чернигову со своею дружиною, съ цѣлью насильно 
овладѣть красавицею кпяжною Чорною, и надъ прахомъ послѣдпей, бросивш ейся изъ 
окна своего терема и лиш пвш ейся ж пзнп, узпавъ о смертп своего отца.

Курганъ княжны Чорны.

Въ статьѣ Ригельмана, напечатанной въ Чернпговскихъ Губерпскпхъ Вѣдомостяхъ 
за 1852 годъ (̂ \« 74, стр. 489, 490), говорится;

„Во дворѣ Ремесленнаго училищ а, бывшемъ въ одной лппіп  съ нынѣш пимъ домомъ 
купца Цвѣта, на Красной площ ади въ Черппговѣ, еще въ  иервыхъ годахъ нашего столѣтія 
стоялъ высокій кургапъ, подобный Черпой могилѣ. Д ля удобпѣйш аго разм ѣщ епія разпыхъ 
частей училищ а, иослѣдовало распоряженіе срыть этотъ курганъ. Находясь прп учплпщ ѣ 
попечителемъ его, я  имѣлъ возможность, когда прпстуипли къ работѣ, паблю дать—пе 
откроется ли  какой нибудь слѣдъ древностп въ этой пасыпи. Надежда мепя не обмапула. 
Нри самой подошвѣ кургапа показались груды человѣческпхъ костей, безъ призпаков7> 
гробовъ, какъ  бы общ ая могила павпіпхъ въ бою пли погпбшпхъ отъ заразы. На половинѣ 
высоты кургапа открылся толстый слой угля (въ арпіиіп,). въ  которомъ открылп кусокъ 
особепной массы, подобной смолѣ, смѣпіаппой съ пескомъ; по очпщ епіи, паш лп въ немъ 
ж елѣзны я кольца папцы ря и подъ нимп ребра человѣческаго остова. Вслѣдъ затѣмъ 
вы копанъ точно такой я«е кусокъ той же самой массы п такя^е съ кольцами кольчуги 
п человѣческими ребрами. Потомъ открылп пебольшой мѣдііый сосудъ, въ родѣ кострюлп, 
безъ ручки, въ ’/4 арпіипа въ діаметрѣ, закрытый со всѣхъ сторопъ, ст> вы рѣзапны мъ па 
плоской его поверхіюстп отверстіемъ, въ видѣ полумѣсяца. Ещ е откопали сеі^ебряную 
отдѣлку, чпстаго серебра, болыпого рога съ рѣзьбою п чернью, гладкой и топкой ])аботы; 
узкій  копецъ ея былт> отдѣлапъ въ видѣ орлпной головкп. Нѣсколько серобряпыхъ ма- 
лепькпх7> мопеп> принеслп мпѣ, поломанпыхъ уже работипками, которыхі> удпвляла 
пеобыкповеппая пх7> топкость. К ь солтлѣпію , пичего больше по могу прппомппть объ 
этпхъ рѣдкостяхъ; у мепя взялі> ихь въ то время баі^онъ Сердобпнъ, чиповпикъ тогдапі- 
ііиго генерал7>-губерпатора князя  Куракипа. Сердобппъ умеі^ъ, не извѣстивъ меня о судьбѣ



паш ііхъ находокъ. ІІріібавлю къ тому, что далы іѣ й ш ія  раскопки этого кургана были 
сдѣланы впослѣдствіи безъ меня, а въ то время пріостановлены".

Больш ой интересъ для русской археологіи и исто])іи могли бы имѣть знаніе мѣста 
храненія и сравненіе древностей, найденны хъ въ курганѣ княж ны  Чо])Ны съ древностями, 
найденными въ  курганахъ Черной могилѣ и Гульбищ ѣ; но мое о томъ заявленіе на Кіев- 
скомъ археологическомь съѣздѣ  1874 года не вызва.яо никакихь указан ій  ни на мѣсто 
хранеііія находокь, исчисленны хъ вь  приведенной статьѣ Ригельмана, ни на послѣдую щ ія 
находки въ кострищ ѣ кзф гана княж ны  Чорны, срѣзанном ь до подошвы, на мѣстѣ кото- 
раго нынѣ помѣщаются новыя зданія Ремесленнаго У чилищ а, Городского и Полицейскаго 
управленій .

Курганъ Черная могила.

Рисунокъ №  2 фотографически іізображаеть Черпую могилу въ  началѣ  раскопки, 
когда в ь  западной половинѣ насыпіі, у ея подошвы, надъ обводнымъ рвомъ была вырыта 
пробная транш ёя 20 арш іінъ длины и 3 арш инъ ш ирины, продоля-генная в ь  направленіи  
къ центру кургана вырѣзомъ формы покоя 20 арш инъ длины и б арш инъ ш ирины, 
и снята была верхняя половина западной стороны кзфгана.

РііС)'нокъ 2.

Траніігея и покоеішдный вы рѣзъ насыпи, закі^ытые на рисункѣ бугромъ земли, 
пынутой ииъ ііробной траншеи, обнаружили темную подошву ішсыпи, состоявшую изъ 
І)азложившагося дерноваго, черноземнаго почвеннпго слоя, лея«авшаго на свѣтломъ песча- 
но-глиняномъ материкѣ, и тонкій слой земли, обожжонный до кирпичнаго цвѣта, съ помѣ- 
щ авш имся на немъ тонкилгь же слоемъ ііеііла и мелкаго угля.

Срѣзъ веі»хней части насыии показалъ, что верхняя треть ея въ 5 арш инъ высоты 
состояла изъ сѣрой, іілотно утрамбованной смѣси глины и глея, а двѣ  ниж нія части въ



0 -----------

10 арш іінъ высоты состояліі іізъ утрамбоваіпіоП же песчапо-глиняію й земли, взятой изъ 
рва, оточавпіаго окрул^іюсть подопівы кургаііа па протяжепіи 180 арш ппъ, съ материковыми 
перемычкамп, подобпыми перерывамъ обводііыхъ рвовъ подошвы большпх7> черпиговскихъ 
кургановь па Болдппой горѣ п въ урочпіцѣ „Старое ІОіадбище вь  Березкахъ". Перемычки 
этого рода, пабліодаемыя повсемѣстпо во ])вахъ, оточающпхъ ок])ужпости болыпихъ не- 
распаханны хъ кургаповъ, слугкплп дорожкамп, по которымъ доставлялп землю въ  верхнія 
частп пасыпаемыхъ кургаііовъ, а впослѣдствіп онѣ облегчали подъемь на верш ипы закон- 
чепны хь кургановъ для л«ертвопрпиошеній потомковъ па могплахъ предковъ.

Раскопка Черпой могилы въ 1872 году ог])аппчплась прорытіемъ пробной траншеп, 
покоевпднаго вы рѣза насыіцг, обпарул-гивпіпго прпсутствіе кострпщ а въ насыпп, п срѣзомъ 
верхней половппы западной стороны кургана. Б ь  октябрѣ раскопка была пріостаповлена; 
а для предохраненія впутрепнихъ частей насыпи отъ дол^девой и весенпей воды, 
разруш ающ ей кострпща до невозмол-іпости вынуть вь  цѣлостп пережл^еныя п окпсш ія 
бытовыя пздѣлія, особепно желѣзны я, былп проведены наклоппыя капавкп съ площ адп 
срѣза пасыпи.

Лѣтомъ 1873 года, въ течепіе ію іія—септября Черная могпла была дослѣдована, при 
ежедневной рабочей сплѣ отъ 20 до 40 человѣкъ. Медлепность работы была обусловлена 
не столько размѣрамп, сколько твердостью утрамбованной насыііп, съ трудомъ поддавав- 
ш ейся желѣзнымъ заступамъ п киркамъ.

За срѣзомъ верхней половины кургана было намѣчено прострапство въ  размѣрѣ 
30 арш пнъ длпны п ш ирпны, подлежавшее выемкѣ колодцемъ; а это пространство было 
раздѣлено па трп части по 10 арш инъ шіірипы, п выемка насыпп начата съ западной 
трети, прпчемъ внутренпяя часть насыпи бы лаудаляем а въ  огородь, окруж авш ій курганъ, 
по досчатымъ платформамъ посредствомъ тачекь чрезъ прорѣзъ западной полы насыпи 
въ  размѣрѣ засыпанной пробной транпіеи.

Рисунокъ №  3 фотографпческп пзображаетъ Черную могплу въ тотъ моментъ, когда 
западная третья часть колодца была углублена до уровня остатковъ костра, на которомъ 
было совершено трупосолшеніе. На рисункѣ впдны: часть верхняго слоя пасыпп сѣраго 
цвѣта, состоявшей и зь  глины и глея, часть нпжняго слоя насыпи свѣтлаго цвѣта пзъ 
песка и глины, а подъ нимъ часть кострища, залегавш аго па двѣнадцатомъ арш инѣ отъ 
верпіины кургана. Неболыпой подкопъ съ сѣверной стороны, являю щ ійся на рпсункѣ въ 
видѣ аркообразпаго темнаго пятна, показалъ, что кострище, пачпиаясь у своихъ окраинъ 
едва замѣтпымъ слоемъ пепла и мелкагО угля, постепепно утолщается по направленію к ь  
центру кургана.

По разборѣ открытой части кострища, его вторая часть, оставш аяся подъ невскрытою 
насыпью, бы лазалож ена досками, а затѣмъ срѣзаны были прел^нпмъ порядкомъ центральпая 
и восточнал части намѣченнаго колодца до уровня кострпща, разобрано послѣднее и про- 
рыты ямы подь кострпщемъ, съ цѣлыо убѣдііться, что подь подошвою кургапа залегаетъ 
нерупіепный песчано-глипяный материкъ.

Рисунокъ №  4 представляеть схему вертикальнаго разрѣза Черпой могилы и поло- 
жеіііе найденныхъ въ ея пасыпи фундамепта памятника, лсертвепнаго мѣста и кострища.

Ф ундаментъ памятпика помѣщался непосредственно подъ дерновымъ слоемъ централь- 
ной части площадкп, составлявиіей ве])іпипу ку])гаііа, п состояль изъ четырехъ квадратовъ 
кирпичей, одинъ меныне другого, ле^кавпіпхъ Д])угь па Д])угѣ; сторопа верхпяго квадрата 
іімѣла 2, а ниліняго 4 арпіпна; кирппчи, связанпые к])ѣпкимъ пзвестковымъ цемептомъ, 
имѣли форму прямоугольнпковъ 10 верпіковъ длпны, 5 ве])ш ковыни])ппы п около 2 верш- 
ковь толіцпны, сь  бо])оздами па одной сто])опѣ, совершепно сходпы по фо])мѣ и составѵ 
съ длипными К])аспымп кирппчами, входящпми въ составъ ппл^ной части стѣпъ Черніі- 
говскаго Спасскаго Соборпаго храма, оспованнаго кпяземъ Мстиславомъ Владимі])овичемъ

Д. Самокпасонт..
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Р исунокъ  Л!.' 4 .

II к іірпіічъ сказапнаго фуіідамепта; этотъ столбь выходиль па верш пііу кургапа чрезъ 
отверстіе въ средпей частп кпрппчпаго фупдамепта, имѣвпіее размѣры ямы съ остаткамп 
дубоваго столба, открытой подъ фупдаментомъ.

І’ноунок-1. .V-' <{.

Рнсунокъ № 5,

Въ верхпемъ слоѣ пасыпи, пепосредствеппо 
ііодъ дерітомь, вок])угь кирпичпаго фундамепта 
найдены глпняные че])епки, кости разныхъ жи- 
іютныхъ, ])ѣзная пііодыравлепная косточка около 
1 верніка длины и обломки стокляннаго браслета 
съ ліолтымн полосками (см. ни:ке на рис. 38; 
ЛоЛо 324Г), 3240: таблнца 22Г)).

Въцепт])ѣ ку])гана,нн;кооснованія сказаннаго 
столба на ариіпнь, отк])ыта окисш ая моталличе- 
ская масса, <|)отографичоски изобраячонная на ри- 
сункѣ Ло Г) въ томъ виді,. ві, і:аь'омъ была наП- 
допа в ь  ку])ганѣ.

На ])исункѣ видны; два ж олѣзпыхъ шлема 
сь тупымп ніиніаками, а ш а ъ  иіломами двѣ 
окисш ія жолѣзныя кольчуги и приложопные къ



1’ііоу^покі. ЛЬ 7 0  Я ипт. ІН-Л.).

ІМПЧ. лпа ТѴ|,ЫТХІ. |.,.гп. ок.,ітмііыхъ ,ѵа(.|.матиміі со|.рГ,|„міымп Г.ляхаміі; поді. ятимп
пролмотамп помі.гца ПІГІ. льі. лолотілі ппзаптіііокіп М(,поты, Г,|.опзопая статѵятка ін а
ж.ѵіЬ:,иихі. ..Г.ок,л..„ст|.ііч. і:ожа іі |.а зл а м ..|іп и (| земл..і,. .,Г.,ѵгл..ппиІІ жглѣзпиП со с ѵ іі.  
гь  гіррг;к/кріг?іі\(и і:*)гтями.

) Н лгур» г м т н  П0 .1ИММИП и»' оГнкиія^ілртсн.
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Формы шлемовъ восточнаго и 
очепь давііяго піюисхождеііія. Шле- 
мы точно такой формы сь тупыми 
шишаками ііаверху изобрая^еііы ііа 
барельефѣ дворца Нимврода въ 
Ниневіи, на головахъ Тиглать—Пи- 
лесара, умершаго въ 727 г. до Р. X., 
и его сподвижника на сцеііѣ осады 
пепріятельскаго города (рис. № С. 
См. 0. Іегера „Всеобщая Исторія“; 
т. I, кн. 1, стр. 42. 0 . Мазрего „Ніз- 
іоіге Апсіеппе; р. 203).

Экземнляръ шлема, храняща- 
гося въ Московскомь Историческомь 
музеѣ, состоигь изъ четырехь же- 
лѣзныхь пластинъ, обтянутыхь 
бронзовыми бляхами, треугольной 
формы, соединенныхъ острыми уг- 
лами тупымъ шишакомь; на внут- 
репней сторонѣ иластины сохрани- 
лись слѣды украшеній отъ сожя^ен- 
ной шапки и золотой ткани (рис. 
7; Л"о 3250)*).

Кольчуга состонпі изь мелкііхъ 
колецъ, дѣйствіемъ огня и окиси 
соединенныхь вь массу, при снятіи 
распавпіуюся на куски, на нѣкото- 
рыхь изъ которыхъ вігдны форма, 
величина и системасоединенія коль- 
чужныхь колецъ (рис. 8; 3261,
3262; табл. 227)**); часть кольчуги 
и.ть мѣдпыхъ колец7> (3205); часть— 
сь отпечатками ткани и перелше- 
ныхъ костей (3260, 3207).

Ду^лотные шлем7>,окисшій серггь, 
Фрягмемты кольчуп), мясть бляхь и часті. 
геребрииых ь, броилопыхъ и стекляггиі.іхт. 
с ЛИТКОПІ.. КЯК7, обрпіиы Сішернискихт. 
ЛрепиостеП. іп. 1Я74 году Пыли иоредаиы  
ігь Уииперситетя Сіі. Илалиміра
Гііг. МятеріллыіоП киигіѵ которяго ;иія- 
члтги И0Л7. Л?Л5 ІЛІі* І.')27). И. Г>. Лито- 
иопіічу. .'I, К. ІГмяиоискому. гряг|>у Л. С. 
.Ѵпярому II т .  лругіи коллекиіи.

Иомера тнолміп. и лр*миіостеП 
ГООТМГ.ТСТІіун»ГТ. ИОМРрЯМЬ. И0Л7. кото- 
рыми :4ТИ ЛР*'МИОСТИ ХрЯИИТСИ МЬ іМо- 
гкомгкомт. Иеторичрскомт. .\[у.и>|, ит. 
к-іллг>кціи им»міи ирофрггора Д. И. Са- 
Мг̂ КП.ЧГпПГз. Т. С.

3269

Рягунокт, 9,
3268
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Ножи оригіінальиоП фоі)мы съ длііііпыми желѣзными ручками (рис. 9; 3268—
3270), соъе])иіеііно сходііы по (|)Оі)мѣ съ ііол^омъ, пайдеинымъ въ одномі» изъ кострищъ 
кургаііовъ Гнѣздонскаго могилыпіка подъ Смолепскомъ.

Ка золотыхъ иизаптійскихъ монетахъ съ одпой сто- 
ропы иомѣіцаются изобраі»кеиія двухъ имиераторовъ— 
соиравителей и надпись: Ва8ІІіо8 еі Сопвіаиі ап^., а па 
другой сторопѣ—изобра^кепіе Спасителя, сидяіцаго иа 

і’ис-иогъ№ іо тронѣ, п падпись:-)-Лі8 Хг8 гех ге^пап ііит (рис. 10;исунокъ . • . ^

Бропзовая статуэтка представляетъ человѣка, спдящаго па корточкахъ, 
со сложепными па грудп рукамп (рис. 11; 3271).

Окисшій ^келѣзпый жертвеппый сосудъ наполпепъ пережжепымп 
костямп барапа, часть лобііой кости котораго съ рогомъ помѣщается па 
верху груды осталыіыхъ костей, среди которыхъ сохрапились обуглен- 
ные клочья бараііьей шерстп и мелкія птичыі кости (рпс. 12).

Верхняя половина турьяго рога (кубка), окованнаго серебряпыміі 
гвоздпкамп серебряпою позолочеппою бляхоіо, съ чекапнымъ раститель- 
нымъ узоромъ подъ чернью; на боковой части рога помѣщается ромбо- 
впдпал серебряная бляха съ чеканнымъ узоромъ подъ чернью, подобпымъ 

Рисунокъ .ль 11. узору бляхіі, оточающей широкій конецъ рога; въ средипѣ боковой

3271

Рисуііокъ .Л0> 12.

бляхи помѣщается кі^углое зерпо, пзъ кото])аго крестообразио развиваіотся трехлопастные 
II пятилопастные листья и випоградиыя сплетепія (рпс. 13; МѴі! 3272—3274).

Въ разверпутомъ впдѣ узоръ серебряпой позолочеіпіой бляхп турьяго рога, изобра- 
жающій трехлопастпые и пятплопастпые лпстья, связапные впноградиыми сплетеніями 
(рис. ЛІ! 14).

Верхняя половина турьяго і>ога (кубкп), подобпаго продыдущему, по нѣсколько піире 
и длпннѣе, оковаіпіаго сероб])янымп гпозднкамп серебряпою позолочеипою бляхою, съ 
рельефпыми чекапными изобраяѵеніяміі ііодь че])нью растеііій, (І)аитастическихъ япівот- 
пыхъ, птицъ II человѣка; па боковой части рога помѣщается часть разложпвшейся 
ромбовпдной серебряной ііозолоч^міной бляхи, сл, чекаппымъ узо]юмъ подъ че]-)пью,
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Рисунокъ № 13.

3272

Гіісуііокі. № 14.

подоГіігимі, у-чору Покопой Гшіхіі ныпіоопіісапііаго турьяго рога, но безъ окпсіігаго  
<'р»-лпіпіаг(» :и'рпа п ГѵіпжаПптхъ кь пому лпсть(мгь п вппоградпыхъ сплотопіП (і)ііс \ 'г  

.Ѵ.Ѵ 327Г) Л277). ■ "
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Ріісунокъ № 15.

Р)Ъ ])<гзверп.ѵтомъ віідѣ узоръ оеребряной иозолочеіпіоП бляхіі, оточаіощеП шіірокіП 
коііецъ вт0])0Г0 турьяго рога (рис. 10).

Узорі. составляіотъ слѣдуіоиця иаобраяѵеиія:
Ііерхііяя кайма узора, состоящая изъ десятіі изолііроваиііыхъ другъ отъ друга рель- 

ефиыхъ бляховидиыхъ овалыіыхъ изоб])аяшиій иятилистиыгь и тріілистиыхъ ]іастеііій. 
выдавлоииыхъ сііизу ])ельефом7. и уіѵ'])аіп('іпіыхъ сііа])ул^и че])пыо пріі ііосредствѣ чекаиа.

Ііпжияя кайма узора, состоящая пзъ десятп бляховпдиыхі, овалыіыхъ изображепій 
иятплпстпыхъ II т])плистиыхъ ])астепій, выдавлепиыхъ спизу ])ельефомь и ук])ашеипыхъ 
спа])ужп че])пью п])и иос])едствѣ чекапа, соотвѣтствующихь десяти пзобра;кепіямъ верхией 
каймы, по связаипыхъ общимъ волпообі^азпымъ т])авчатымь бо])дю])омъ*).

Десять главпыхъ <}иігу]ѵь, запимающпхъ с])едииу узора, и двѣ второстеиенпыя, помѣ- 
щеіпіыя въ ппжпей его частп, выдавленпыя рельефомъ сппзу и ожчівлепиыя сиаіпжіі 
ііри пос])едствѣ чекаиа. <1>игуры іізоб])а^кають ])астепія и укивотпыхъ. частію связанпыхъ 
въ г])уипы, частію пзолп]іованныхъ к])апчатымъ ііозолочениымь фоиомі>.

ІІервая обособлеипая Г])уипа сь лѣвой стоі^оиы і)іісупка состоптъ изъ растенія вннзу 
гі)уііпы, два коі)Ня котораго об]>азуіотъ хіюсты и тулоішща двухі. двуиогпхъ животпыхъ 
съ волчыіміі головами, связанныхъ піея^пі и г]>ызущнхъ спипы д]>угь д])уга: на мѣстѣ

*) Рисунокъ СДѢ.ІІІІП, В. ІІрохоронымі, т ,  то нромя, когдп иижііяя каіЬіа Яіяхи нъ иѣкоторыхъ 
мѣстахт. бы.іа сіцо гп, оох])аііиости. Т. С.

Д. Самоквпсовъ. „
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соедіпіеііія піей двуногихъ волкоігь ііомѣ- 
іцается зііакъ ііоді> чеі)ііыо, ьырѣзанный че- 
каномъ (рѣзъ?).

]Зто])ая грунна состонтъ нзъ ііятн жніют- 
ііыхъ, сішзанііыхъ разьѣтнленіямн двухъ ко])- 
ней ])астенія, ііомѣщеннаго сізе])ху групны. 
ГІернымн ішдѣленіямн корней являются двѣ 
одноногія крылатыя птііцы, связанныя хво- 
стаміг, кончаіощимнся ліістьямн; на лѣвомі. 
к])ылѣ правой птнцы помѣщается знакі> подъ 
черныо, вы])ѣзанный чеканомъ (рѣзъ?). Ко])ень 
растенія, образующій лѣвуіо одноногую птицу, 
огибая ея шеіо и кончаясь вве])ху ліістомъ, 
выдѣляетъ корень, образующій двуногую 
птнцу голубиной породы; а корень ])астенія, 
образующій правую одноногую птиііу, огибая 
ея шею II кончаясь вверху листомъ, выдѣляетъ 
корень, одинъ конецъ котораго загнутъ къ 
верду, а другой образуетъ четвероногое жи- 
вотное волчьей породы, и пройдя черезъ его 
раскрытую пасть, выходитъ нзъ затылка, об- 
разуетъ двуногую птицу пѣтушьей породы, 
проходитъ чрезъ ея крылья и тѣло и выходитъ 
изъ верхнихъ суставовъ крыльевъ двумя 
трилистниками.

Послѣднюю группу главиыхъ фигуръ 
рисунка составляють тріі изображеиія, обособ- 
ленныя другъ отъ друга, но связанныя об- 
щимъ смысломъ сцены, выраженной худояши- 
комъ: нервое изображеніе представляетъ обезь- 
яноподобнаго человѣка дѣтскаго возраста, 
бѣгущаго впередъ съ иапряженнымъ випма- 
ніемъ, съ распросте])тыми руками, деряѵащаго 
лукъ въ правой рукѣ и теряющаго стрѣлы. 
Бторое изобраяч^еніе также представляетъ 
обезьяноподобпаго человѣка дѣтскаго возраста, 
бѣгуи^аго впередъ, де])жащаго лукъ въ лѣ- 
вой рукѣ, а правою приде])яаівающаго пустой 
колчанъ. Сравненіе корпуса и одеады дѣт- 
скихъ фнгу])ъ показываетъ яспо, что пе])вою 
изь нпхь художннкь изоб])азнлъ дѣвочку, 
а вто])ою мальчика. Т])етья фигу]>а сцены 
объясняетъ пі)ичину пап])яяченнаго впиманія 
и бѣга впередъ дѣвочкіі іі мальчика, воо])у- 
Ліеиныхъ лукамн: впереди падаотъ съ воздуха 
ііа землю птнца голубпной породы, убитая 
ст])ѣлою мальчика.

«Ічігуры второго іілана, помѣщенныя въ 
іііілаіей половннѣ ])псунка, па золотомъ
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фоиѣ пзолпрованію между первон) и второю группами, составляюг]> двѣ бѣгупця и лаюпдя 
собаки, изъ которых'1) одиа обраіцеиа головою къ ие])вой, а другая ко второй группѣ.

Нпже жертвеипаго мѣста иа 5 ариіппъ открыты остатки костра, состояице изъ слоя 
золы, угля, жжеиыхъ костей п миожества бытовыхъ издѣлій. частію дѣйствіемъ огпя 
обращениыхъ въ слитки стеісла, бронзы, серебра и золота, частію уцѣлѣвиіихъ, сохі^анпв- 
шпхъ своп формы.

Кострище ле;кало на пролокеномъ до кирпичнаго цвѣта слоѣ земли, занпмало круіт> 
около 15 арпіпнъ въ діаметрѣ, пмѣло въ централыіой частп до 2-хъ арпіииъ толщпны, 
постепенно утопчалось къ краямъ круга п терялось въ обожженной землѣ мелкимъ, 
едва замѣтнымъ пепелыіо-угольнымъ слоемъ (рис. 17).

Рисунокъ .>3! 17.

Кострпще рязобрано вт> трп пріема, соотнѣтственио вышоуказаииой разновремепной 
выемкѣ трехъ частей колодца, обусловленные необходимостьн) предохранпть кострпще, 
ті^ебующее продолжптелыіаго разбора, оті> доясдеіюй воды.

Мед.леиность и осторожность работы по разбору кост])ища Чериой могилы былп 
обусловлены тЬмь, что, подве])пиісь тысяче,г1ітііему давленію тяжестп насыпп въ 1.5 а]шіпнъ 
высоты, зола, уголь, переяокеныя кости и бытоныя издѣлія пзъ костп, глпны, стекла,
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желѣза, броіізы, серебра и золота 
превратіілнсь вь одііу массу или 
глыбу, кото])ую мо^кііо было рѣзать 
или расиііливать ііа куски. Ііъ 
Музеѣ Черііиговской Учеііой Ар- 
хивііой Коммиссііі храііится фраг- 
ментъ, вырѣзанный іізъ костріпда 
Черной могилы, изображенный на 
ріісункѣ Л» 18; въ немъ видиы 
скииѣвіиіеся угли, лакеныя кости, 
два золотыхъ слнтка и золотая 
нитка. такомъ состояніи была 
найдена вся центральная часть 
кострища (см. рис 21; Л'о '3299; 
т. .̂'{І), въ размѣрѣ около 10 аршииъ 
въ діаметрѣ и отъ одной до двухъ 
четвертей толщины. Добывать изъ 
такой массы бытовые иредметы въ 
уцѣлѣвшихъ формахъ было чрез- 
вычайио трудно; приходіілось от- 
дѣлять уголь за углемъ, кость за 
костью, иногда жертвовать одііоіо Гисунокъ № 18.

>■

1*НРуіІ0К7. ЛІ' 11».
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Рпсунокъ ЛІ! 21.
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Гиоунокъ №

веіцьи), чтобы получііть сосѣдііюю въ сох])аіііівіііойся фо])мѣ, казавіііуюся болѣе іпіто]>ес- 
иои); іі])оба смачиваиія иырѣиаіпіыхъ глыбъ для логчатиаго отдѣлопія скіпіѣвиіихся



углей, костей п бытоныхъ пз- 
дѣлій показала пепрпгодпость 
этого способа: пережжепыя п 
окпсшія пздѣлія пзъ костп, 
бропзы, серебра п Яѵелѣза, смо- 
^геппыя водою, распадалпсь па 
мелкіе к}ткп п обращалпсь въ 
порошок'ь.

Не смотря па то, кострпще 
^Іерпой могплы предоставпло 
русской археологіп п псторіп 
обпльпый п чрезвычайпо ва^к- 
пый въ паучпомъ отпошепіп 
матеріалъ, далеко еще пе об- 
работанпый паукоіо, потому 
что до пастоящаго временп 
оставался непзданнымъ.

Рпсупокъ № 19 пзобража- 
етъ схему поверхностп кострп- 
ща Черпой могилы, очпщеннуіо 
0ТІ1 насыпп, покрытую золою, 
съ грудою оружія, желѣзнымп 
обручамп II нѣкоторымп дру- 
гпмп бытовымп предметаміі. 
Съ западной стороны значптся 
пробпая траншея, которою была 
пачата раскопка Черной могп- 
лы; а съ восточпой стороны 
насыпь кургана покрываетъ 
часть кострпща пепзслѣдован- 
ную.

По очпсткѣ кострпща отъ 
насыпп II прп его разборѣ най- 
депы: па всей поверхпостп, 
за псключепіемъ окрапнъ, въ 
средѣ пепла, угля п ^к^кеныхъ 
костей тонкіе окпсшіе желѣз- 
пые об])учи разпой велпчппы, 
дужки п скрѣпы, вѣроятпо, 
оп> бочепковь п ведерт>, содер- 
Ліавіііпх'ь матеріалы для уси- 
лепія пламепи костра (і)пс. 20; 
ЛУЧ'» 3;{0І—.‘{309; тт. 2306—232).

В'і> с/і^верпой части кост])и- 
ща: к])уиныя обуглснііыя ко- 
сти, а также мелкія, птичыі и 
І)Ыбьи; окисшіе и раодавлепиые 
землек) жел'Ьзпый сосудіі съ 
пережжепымп костямп барапа.

Гпгунокъ .ль 2а (Ѵз ппт. псл.).
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желѣупыа сосудъ съ ііріікипѣтиеП кь пему частью челюсти жиіютпаго (ІІ.Ч 11—3313; т, 232), 
бропзопый сосуд'ь съ углемъ (])пс. 21; ЛІ! 3310), обуглопиие куски большоП б])0пз0іюй 
бляхп съ подпятымп краями (рис. 22; Л'І! 3297; таб. 230“, 231); а іюзлѣ сосудоьъ и броизо- 
вой бляхп (оспова щпта?)—окисиіаіі желѣзпая груда, ири очисткѣ распаыііаяся па части, 
между которыми оказались: два меча (р.р. 23, 25, 26; 3284, 3287; т. 22У). сабля (рис. 23;

Рисуноігь 24. 
Д. Саиоквасовъ.

Риоунокъ Лк 25.
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Л-'*

Риоуііокт, Л  2в.
Л. Рельефпоо укряшоіііо ручкн мсмп.

3200), дпа копья (3288, 3289), діютпкъ, (рпс. 24; .\о 3283), дпа пожа (рпс. 23; .ѴаѴо 3291, 
3292), обрыпкп кольч.ѵгп (3293), стремспа (329.'), 329(>) п піпора (3294).

Мі, иападиоП частп кострпп^а: трп камеппые оселка, копоцъ одпого пзъ которыхі> 
обтяиуть серебряпою позолочеппою бляіпкою съ колечкомь (рпс. 27; .МаѴа 3317—3320; 
т. 233), желѣппые пожпкп съ рѣзпымп костяпымп р.ѵчкамп (3321—3327) п желѣзпіае
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3323

3321

3327

3325

3317 3326 
Ріісунокъ № 27.

ііаконечнпкн стрІУіъ разной формы іі велпчпны (рнс. 28; Л2.\І! ЗГ»28—.*̂ .340); я^елѣзныс 
наконечннки коній, нряжкн, ко.иьца н окнспіія желѣзныя нздѣліія, бытовое значеніе 
которых7> непозмояшо опредѣ.янть по сохранппнінмся остаткамъ (рпс. 29 п .30; Лі\Ь 3341— 
33.57; т.т. 234 п 235). ,



24

3331

3336

3332

3328

3334

3329 3330
Рисунокъ ЛІ! 28.

3337

3335 3340

3361

3360 
Гпсуііокі. ЛЬ
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1’ноунокъ Л!> 81.



Рисупокт. Л  33.
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3375

3372

Рііеунокъ № 34.

Ві. южпой частіі кострпща: обуглеппыя костіі жпвотпыхт). Яхелѣзные: стремена 
(рпс. Я1; ‘{358 п 3359; т. 236), іюдкоізообразпыП предметъ съ прпкішѣвшпмъ къ нему
серебрянымъ слпткомъ (рпс. 32; 3300 п 3361), кольцо, удпла, трп жатѣзпыхъ іі одпнъ
бронзовый предметы треуголыюй формы съ острымп загпутымп копцамп (рпс. 31 и 32; 
.N̂ 0  3362—3307) II окпспііе предметы пеопредѣлпмаго бытового зпачепія по сохранпв* 
шпмся остаткамъ (рпс. 31; №№ 3308, 3309).

Въ восточіюй частп кострпща: ѵкелѣзпые серпы (рпс. 33 п 34; ,\о 3370 т. 237), 
топоры (3378). долота (3379), ключп (3372—3374), замкп (3377), шарппры (3380. 3381), 
шпплькп (3375), обуглеппыя хлѣбпыя зерпа (3371) п окпсшіе предметы пеопредѣлпмаго 
значенія (3370).



Нь центра.чыіой частп кострища, іірнбліізптельпо на пространствѣ 
пятп арпіпнъ ігь діаметрѣ, найдепы перелчженыя костп человѣческнхъ 
череповь п другпхь частей костяковъ, повпдпмому, сожжепныхъ па 
кострѣ въ положепіп головою на западь, такь какь обломкп череповъ 
встрѣчалпсь препмущественно въ западпой, а нпжнпхъ копечностей
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ВЪ ВОСТОЧПОЙ ПОЛОВППѢ КОСТрПЩа. МнОЖеСТВО бЫТОВЫХЪ ПЗДѢЛІЙ ВЪ Рио^-нокъ М: 35.

3382

3384 3385
3386 3388

3391 3403

3389

3392

3393

3394
Гнсуноісъ .4 80. 3391



мѣстлхъ паходкп челонѣческпхі. костеП, нъ сѣио])поП полонппѣ кост]>ппіа, состоявшпхъ пзъ 
выпіеуказяппаго оружія п препмупіестыміпо пзъ прппадлежпостеП мужескаго костюма, а 
въ іоуКпой  по л о в п ігЬ п з ъ  жепскпхъ украпіепіП показііиа.іп, что жепщппа была ііоложепа 
па костерь рядомъ съ мужчппоП, съ ііравой его сторопіі. Одпако-же пережжеішя костп 
п украпіепія одеждіі сожжепыхъ біілп ])азбросапіі въ такомъ безііо])ЯДкѣ, что певозможпо 
было оіі])едѣлпть вь точпостп, какія костп прппадлежалп мужчппѣ, каісія жепіцппѣ.

І*ядомь съ ф])агмептамп пе])е;кжепых7> человѣческпхъ костеП вь цепт])альііой частп 
кострппіа паПдепы слѣдуюіція бытовыя пздѣлія: от])убоігь (половппа) золотой впзаптіПскоП 
мопеты, съ пзоб])алсепіемь па одпой ст0 ])0 пѣ пмііератора-соправптеля п падппськ): Котап 
аіі^., а па д])угоП стороиѣ—ііравой половппы бюста Спасптаія п падппськ): ге^папііит 
(рпс. 35; Л«.'{281; т. 228); трп се])еб])япыя се])ежкп, сь полу]шсплавпвшпмпся стеішяппымп 
бусамп—подвѣскамп, бусы разлпчпаго состава (рнс. 36; Л» 3382 п 3383; т. 238); костяная 
проколка, съ вырѣзкою па утолщеппомъ копцѣ, сереб])япая проколка, сереб])япая пуго- 
впца съ упікомъ, два бропзовыхъ бубепчпка (3384—3387); трехграппая заостреппая кость, 
съ желобкомъ по средппѣ ппжней гранп (3388); золотая бляха, съ іірпкппѣвшпмп кі> 
ней СчИіткамп серебра (3389); обломокъ костяной узорчатой бляіпкп, обломкп костяныхъ 
гребенокъ, ук])ашенныхъ ])ѣзнымп узорамп (3390, 3391, 3403); бронзовые: паконечнпкп 
поясовъ (3392—3394), овальное плоское кольцо, масспвпыя кольца съ плоскпмп осно-
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3399 3402
Рнсунокъ .V! 37.

ваніямп, пряжечка, овальпое колечко (і)ііс. 37; Л̂йѴа 3395—3398), масспвный слптокъ 
II предмеп» непзвѣстпаго пазпаченія (3399); золотые слпткп, об])ывкп золотой кпстп, золотого

Д. Саиоквасовъ. 5

.
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шитья (3401) п обугленныхъ тканей (3402); два ііережженые ова*іьные камня, глиняная 
пряслица, костяной шарикъ, иокрытыП окисью желѣза (рис. 38; ЛйМі 3404—3406; т. 226);

І’нсуноігь ЛЬ 8Я.
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се|)(‘бі^яііые, б])Оизоиые іі сте* 
іуіянпііе СЛ11ТКИ ]»азпой иели- 
чииы (Н407—34К»); массивная 
П])0 из0 иая ])учка, съ частьн) 
])асіілаиивіішгося и окисиіаго 
броизоьаго сосуда (рис. ЗУ; 
Лі>Л« 3417, 3418), содеі)жаишаго 
болѣе ста игі)а.чыіыхъ косто- 
чекъ (бараііыі бабки) и одиу 
той я̂ е формы, вылитую изъ 
броизы (.‘{420—.‘Й23; т. т. 239 
и 240); иіестиграииыя ііродол- 
говатыя игральныя косточки 
(зернь), съ вырѣзанными на

3420

3420
Гіісуііокъ Л!2 35).
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І

I

3424. 3425 3427
3428

3426 3430

Гисунокъ Лі 42.
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3340

3435

3434
Гисунокъ 41.

граняхъ значкамп, состоящііміі іізъ кружковъ съ точкаміі въ средішѣ: на первой 
гранп—одпнъ, на второй—два п т. д. до шестп (рпс. 40; Л̂оЛіо 3424—3426; т. 239); костяная 
бляха съ дырой по средпнѣ п десятью дырочкамп по краямъ, обведеннымп рѣзнымп 
крз'жкамп, обломкп костяныхъ пластіінокъ украшенныхъ рѣзпымп кружкамп съ дыроч- 
камп по средпнѣ (3427, 3428), овальныя костяпыя пластппкп, съ крестообразнымп вырѣ- 
замп на лпцевой сторонѣ, (3429); конусообразпыя рѣзныя костп двухъ рпсунковъ, формы 
шашекъ (3430, 3431).

Въ разныхъ мѣстахъ костріща былп встрѣчаемы разбросомь обугленныя костп чело- 
вѣка, крупныхъ п мелкпхъ четвероногпхъ жпвотныхъ, птицъ п рыбъ (рпс. 41; ЛаЛо 3434— 
3440; т. 240) п черепкп глпняныхъ сосудовъ (рпс. 42; №№ 3441, 3443*).

*) Сосуды 3441, 3443, іплемы, пиітъ, масса кольчуги и оружіе нзъ кургановъ ЧерноП могилы 
и Гульбища помѣщаются въ витринахъ безъ таблшіъ. Т. С.
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Рисунокъ № 43.
Витрина выставки ІІІ-го архѳологическаго съѣзда съ бытовыми предметами изъ Чериой могнлы.

Курганъ Гульбище.

На мысѣ Болдиной горы, нмепуемомъ мѣстнымн жнтелямн „Гульбніце“; нервый нзъ 
четырехъ больнінхъ кургановъ Болднной горы, лежаіцнхъ съ .тЬвой стоіюны дорогн нзъ 
города въ Тронцкій монастырь. Насынь конусообразной формы 12 арні. высоты н 
135 арніннъ ігь окруліностн основанія, съ плоіцадкою ііа верніпнѣ 10 а]нн. въ діаметі^ѣ. 
]іъ среднпѣ нлощадкн углублепіе около 5 арпі. въ діаметрѣ н арніпна глубнны со входомъ 
съ востока; но словамъ мѣстнаго старожнла моііахн Тронцкаго монастыря выбралн кпрнпчъ 
нзъ .этого углубленія, обратнлп стѣнкн въ земляпыя скамейкн и образовалп бесѣдку со 
входомъ съ восточной стороііы. ]І0К])угъ нодоіпвы куі)гана хороніо сохранпвінійся ]>овъ 
8 аріп, піи])нны и 4 арін. глубнны, съ т]>емя матернковымн перерывамн (пе]>емычки), 
облегчаюіцпмп всходы па вернінну насынп. Раскопанъ въ 1872 году: насынь с])ѣзана 
све])ху па т])еть высоты и на илоіцадн с])ѣза залол^енъ колодезь 10 .аі)ні. въ діаметрѣ, 
уі.пуб.тіенпый до мате])нка, съ н])0 ])ѣзамп сь сѣво])а п востока, ч]іезъ кото])ые удалялась 
земля колодца, заложеііііаго іп> цент])алыіой частн насынп.

На глубппѣ піестого а])пінна огь ве])пінпы ку])гапа. въ цепт])ѣ пасыин, была открыта 
окпгіпаи н обуглеппая металлпческая масса, въ ]>азмѣ])ѣ Ѵ/ і ариі. длипы н около аріиина 
иінрипы, изоб])ажеппая фотографическп па ])ис. .\ ’о 44, кото])ую составлялн:

Ж рлѢзпы й п і л «>м ь , масснннѣе інлемовъ Че])пой могилы, состоящій изъ одпой иіапко- 
образпой желѣзиой бляхи, съ туиымъ іпипіакомъ све])ху и мѣдною бляхою спеі^едн, фо])мы



37

I '

Рнсунокъ № 44.

полукруга, дѣйетвіемъ огпя и желѣзноіо окисью слитый своимъ оспованіемъ съ массоіо 
окиспіей желѣзпой колг^чугп (рис. 45; ЛІіЛІ! ;Л22).

Желѣупый обоюдоострый мечъ около семи четвертей длины, съ масспвпою кресто- 
образпоіо ручкоіо, 3 вершковъ длины, украіпепною сеі^ебряною пасѣчкою и тремя рядаміі 
кампей II сь массивпымь выемочпымь пабалдапіникомъ, укііапіеннымъ также серебряною 
насѣчкою, тремя і»ядами камней и сеі^ебряною филпграпыо (рис. 4(>; Л» 3132; т. 218). 
Мечъ лежалъ у оспованія пілема на окисиіей массѣ кольчугп, и его форма и величппа, 
ііо очіісткѣ оть верхпяго слоя і»;кавчины, яспо были видпмы; по при спятіи, верхпяя 
половипа клппка разломилась па частп, а нижняя оказалась пастолько разлолмівшеюся, 
что дробилась на мелкіе осколки (рис. 45; Лі\о 3132—3137).

ІІодь иілемомъ и мечемь лежала желѣзная кольчуга, до того разложпвшаяся и за- 
кисиіая, что желѣзныя кольца слились вь общую твердую желѣзную массу, и только па 
впутрепней обугленпой сторопѣ этой массы видны складки кольчугп (рис. 45; Ла 3124), 
величипа, п система соедипенія колець (рис. 48; Л» 3129; т. 217). ]Ъ> этой же массѣ въ 
средѣ скипѣвпіихся кольчужныхъ колець п угля замѣтны: желѣзпый накопечппкъ коііья 
(рис. 45; ЛІ! 3124), иаконечнпкь стрѣлы, гвоздь, обломки тоііора, стрсмепи, удп.тіі, бропзо- 
вый пеопредѣленпый предметъ (рис. 47; Лі' 3125), часть бронзовой основы щпта съ облом- 
комъ ручки (рис. 48; Л» 312(1) п пережясеныя кости (3127).

ІІодь кольчугою же помѣщались слѣдующіе предметы;
Бронзовая оспова щпта, фоі»мы круглой бляхп 2 четв. вь діаметрѣ, со с,тѣдаміі 

бывпіей ручкп па впутрепней поверхпостп и съ серебряпыми слитками на впѣшней 
поверхпостп отъ расплавивпіпхся украпіеній піита (рпс. 49; ЛеЛі! 3131, 314(5, 3147; таб. 217, 
218); желѣзпый паконечпиіпі копья сь прпкппѣвпіею къ пему Лче,тѣзпою иряжкою, шпро- 
кій пакопечпикъ стрѣлы п окпспіій бропзовый, съ ая^урпымъ узоромъ, паконечніікъ 
ноженъ меча илп кпнжала (рпс. 50; Л̂ оЛа 3138—3140; т. 218); желѣзныя удпла (рис. 51; 
Ло 3145; т. 217) и двѣ пары сті^емень, съ прпкппѣйшими кь нпмъ углемъ и :кжепыми 
костями (рис. 51 II 52; ЛйѴо 3142—3144; т. 219).



(' > II. п.) Гисунокъ ЛЬ 4Г» (>/5 ііпт. пол.).



Д, Самокпасовъ. Рисунокъ 4в.
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Гіісунокъ № 47 0/2 и. п.).

Непосродстпепно подъ грудоП псречислеппыхъ п])сдметовъ стоя.ть окпспіій я;е.тЬзпыП 
сос.удъ, около 2 ^іетп. пъ діамот])ѣ, съ бокоіюю ручкой, подобпый я;ертпеппому сосуду 
Іерпой могплы, ЗіЯключпиіпіИ ігь себѣ уголь, переяокепыя барапьп костп, иіерсть п 

скорлупу япцъ; прп спятіп сосудъ })аспаіся (рпс. 53; .Ѵ̂ .Ѵ» 3148—3150; т. 220).
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Рнсі^нокъ Л 48.
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Гіісунокі, ЛІ! 4!».

Уголі,, зола, ліжоныя кости п металлігческіе слііткіі, оОіілыіо покішпаілпіе впуті.ениюю 
СТ01І0П.У оппсаппоП гр.уды нздѣлііі, а і>ашіо п содеі«кпмое жеіітвеппаго сосѵіа показынаіи 
яспо, что ксѣ псчпслеппыс предиеты Пыли пъ огпѣ; по пі.пзпакопъ сояжепія па мѣстѣ 
пхъ паходкіі 110 «ыло, какь п т, же|іті,еппоІ1 частп ЧеітоП могплы: пііедметы воопѵжеііія 
оружіе, сбруя и жертпеппып оос.удъ были положепы уже сожжепнымп на пеоОожкеііпѵкі’ 
землю цептра пасыпіі; а сояокопы быліі, по нсе(1 і.ѣроятпостіі, ііа кострѣ, остаткіі котораго 
били  отк])ыты ігь иилагемі> слоѣ иасыііп.



4 ;^

Рнсунокъ ЛЬ 50.

Гпсупокъ № 53.



44

Рисупокъ ЛЬ 51.



Гпоупокъ № 52.



На десятомь аршііпѣ отъ вершііііы кургапа, подъ центромъ пасыіііі, открыгь слой 
угля, золы II пережжеііыхъ костей, запіімаішіій кругъ около 10 аршпігь въ діаметрѣ, 
іімѣвшій въ средііпѣ болѣе 5 вершковъ толщипы, а ііо мѣрѣ удалепія огь центра ігь 
краямъ стаповіівпіійся ііостепеіпю топьше іі терявіпійся па окраипахъ вь обожженпой 
до кирпіічпаго цвѣта слоѣ земли, какъ кострище Черііой могилы.

При разборѣ кострпіца, вь разпыхъ частяхь его, вь безпорядочпомъ разбросѣ, были 
пайдепы слѣдующіе бытовые предметы:

Самаішдскій дпргемъ IX вѣка (безъ слова аллахь), я^елѣзпые тоиоръ-молотокъ 
кресало-огпиво, пожикъ, камепиый оселокъ, обуглеппыя зерпа рлш, ячменя и пшеницы 
(і)ИС. 54; ЛіуЛ» 3151—3150; т. 217),
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3153 3151 3156

3155

3152
Рисунокъ № 54.

Желѣзпые гвозди, скрѣпы, дужки и обручи ведеръ и бочепковъ, обугленпые кускп 
бропзоваго сосуда (рис. 55; №№ 3158—3168, 3178, таб. 217, 220 и 221).

Бусы различпаго состава (рис. 56; №№ 3181, 3182; т. 222), золотая пуговпца, 
серебряпыя пуговицы (3183—3185) бропзовые, бубепчикп, пуговицы, бронзовое кольцо 
II двѣ броіізовыя пряжки разпой формы (3188—31Я4), серебряпыя узорчатыя позо- 
лочепиыя поясныя бляиіки (3195, 3196), рѣзпые обломки костяпой гребенки (рис 57; 
3197), костяныя иуговки, иродыравленпыя въ срединѣ и украпіенпыя разными рѣз- 
ными узорами (3198—3200), перелѵУкеныя кости ])азной формы, украніенныя рѣзьбою 
(3201—3205).



Д. Самоквасовъ. Гнсупокъ >І! Г»Г).
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3188

3193
3194

3192

3190

3196

Рисуііокъ № 56.

3195

До 50 массипиыхъ узорчатыхъ серебряиыхъ бляхъ разпой формы, часть которыхь 
позолочепа (рис. 58; №№ !}200—3225; т. 22.'}).

Мпожество серебряпыхъ, бропзовыхъ и стекляппыхъ сліитковъ (рис. 59; ЛУ̂1> 3229— 
323.3; т. 224).
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Гисунокъ № 57.

Гіісунокъ >Ь «0.
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3217 3221
3219

Рисунокъ № 58.

Большой безъимянныи вурганъ на Болдиной горѣ.

Въ разстояніи 10 са^кеней отъ кургана Гульбііще по направленію къ Троіщкому мона- 
стырю въ 1872 году раскопанъ большой безъпмянный курганъ, пмѣвшій 10 аршпнъ 
высоты и около 100 аршинъ въ окруяшостп основанія, обведепный рвомъ 6 аршпнъ 
піприпы и 2̂ 2 аршина глубины, съ четырьмя перемычкамп съ сѣвера, востока, юга и 
запада. Насыпь срѣзана па половину высоты, а затѣмъ прорыта колодцемъ 20 аршпнъ 
вь діаметрѣ до песчапо-глинянаго матерпка. На восьмомъ аршпнѣ отъ вершпны насыпи 
открыто кострище, состоявшее изь слоя угля, золы и пережліеныхъ костей, лежавшаго 
на прожжеппомъ до кирпичнаго цвѣта слоѣ черпоземной подошвы кургана, подъ которою 
за.легалъ нерушеппый песчапо-глипяный матерпкъ. При изслѣдованіи кострища найдепы 
слѣдующіе бытовые предметы: обуглепная холстина, сложенная въ нѣсколько рядовъ пли 
складокъ (рис. 60; М  32.35; т. 225), каменпый оселокь, продыравленный на утонченномъ 
концѣ (.3236), бронзовые: пуговка, три бубепчика, узорчатыя бляшки, колечко (3237— 
3242), обломокъ кости, украшепный рѣзьбою, обломокъ рѣзпой косточкп, украшавшей



51

3242 3244 

Ріісунокъ № 60.
3237 3236

костяную гребенку (3243, 3244), желѣзные: топоръ, ножикн, удпла, пряяжп, серпъ, обручп 
отъ ведеръ п предметы непзвѣстнаго пазначенія, совершепно окпсшіе п распавшіеся прп 
снятіп на мелкіе кускп, нѣсколько мелкпхъ серебряныхъ, бронзовыхъ п стеклянныхъ 
слптковъ. На переяокепыхъ костяхъ, повндпмому дѣтскнхъ, п на углѣ былп впдны слѣды 
совершенно разложпвшпхся серебряныхъ п бронзовыхъ предметовъ.

Плохая сохранность бытовыхъ пздѣлій этого кострпща, ,по всей вѣроятностп, объ- 
ясняется тѣмъ, что до раскопкп въ западной полѣ насыпи этого кургана была яма около 
3 аршинъ глубппы, посредствомъ которой весенняя п дождевая вода пмѣла возможность 
пронпкать вь пасыпь до кострпш,а п способствовать разложенію бытовыхъ пздѣлій. Такія 
же ямы были и еще па двухъ большпхъ курганахъ Болдпной горы, лежавшихъ въ одпнъ 
рядъ съ курганами, пзслѣдоваппымп вь 1872 году, по паправлепію къ Тропцкому мопа- 
стырю. Эти два кургана дослѣдовапы въ 1908 году во время Черниговскаго Археологи- 
ческаго Съѣзда; въ нихъ оказалпсь уя«е пе кострища, а могильныя ямы съ ограбленными 
срубными гробпицами*).

Курганы 7  мѣстечка Сѣднева Черниговокаго уѣзда.

Ві> описаніи Черпиговскаго намѣстничества А. Шафопскаго 1786 года говорптся; 
„Мѣстечко Сѣднево имѣетъ земляной старый ва,ііъ и особый зАмокъ или цитадель, а вокругъ, 
подъ самыми огородами 74 большихъ да 241 ма.ііыхъ могилъ, зпаковъ древпихъ сралгеній 
и междоусобій" (с. 317).

*) См. Д. Я. Самоквасопа: Раскопкн Сѣвѳрянскихъ кургпновъ въ Чсрниговѣ во время XIV археоло- 
гическаго съѣзда; стр. 25. ІІосмертноѳ изд. Т. С.



Сѣдневскіе кургаіш іізслѣдованы мною въ 1874 и 1886 годахъ. Изъ 315 кургановъ, 
насчптанныхъ Шафонскіімъ въ 1780 году, въ 1874 году оставалось въ цѣлостп не болѣе 
200 насыпей, разбитыхъ груііпами пренмущественпо по сторонамъ дороіт», ведущихъ изъ 
ОЬднева въ Черниговъ, Городню и Березну. ГІо всей вѣроятностп все пространство, заклю- 
ченное между выѣздамп изъ Сѣдпева па Черниговъ, Городню и Березну, въ старину 
было покрыто пепрерывною группою кургаповъ, унпчтожепныхъ распашкою подъ огороды 
и при возведепіи иостроекъ мѣстечка Сѣдпева; и ныпѣ еще сохрапяются пѣсколько 
большпхъ насыией возлѣ базарной площади мѣстечка, въ огородахъ мѣстпыхъ владѣль- 
цевъ, а мѣстпые старожилы говорять о многихъ кургапахъ мѣстечка, срытыхъ на пхь 
памяти. ІІо формѣ Сѣдпевскіе курганы, какъ и Черниговскіе, раздѣляются на большіе 
съ широкими основапіями, имѣющіе отъ 3 до 7 аршинь высоты и отъ 50 до 130 аршипъ 
въ окружности основапія съ обводпыми рвами и перемычками и кургяны малой ‘вели- 
чины оть 1 до 3 аршппь высоты и отъ 15 до 40 аршинъ въ окружпости, безь замѣтпыхъ 
обводііыхъ рвовъ и съ едва замѣтными рвами безъ перемычекъ; а по своему содержанію 
Сѣдневскіе кургаііы раздѣляются на кургапы съ остатками трупосожл^епія, безъ могиль- 
иыхъ ямь, и кургапы съ костяками въ могилыіыхъ ямахъ; первые подраздѣляются на 
курганы съ кострищами и курганы съ погребалышми сосудами, а вторые—на, курганы 
со срубными гробнпцами и безъ такихъ гробницъ.

Кургаповъ съ кострпщами раскопано мною 12 въ 1874 году и 6 въ 1886 году, 
а всего восемпадцать могилъ. Въ каледой пасыпи этого вида найдепы глиняные сосуды, 
содержавшіе пережженыя кости, а пия .̂е сосудовъ открыты пепелпща отъ костровъ, состо- 
явшія изъ золы, угля, шкеныхъ человѣческихъ костей и костей разныхъ животныхъ, 
четвероногихъ, птицъ и рыбъ. Средипа кострища всегда утолщепа, а земля подъ пимъ 
проукжена. Величина кострища въ разныхъ курганахъ измѣняется отъ 7 до 12 аршиніі 
въ діаметрѣ. Каждый курганъ въ отдѣльности описанъ въ моемъ изданіи „Могилы 
Русской Земли“ (с. 201—204). Вь 7 курганахъ найдены только кострпща, а въ пихъ 
жженыя кости, глиняные черепки, слѣды .разложившихся металлическихъ предметовъ и 
мелкіе серебряпые бронзовые и стеклянные слитки; а въ одиннадцати кострищахъ найдены 
бытовыя издѣлія, изобраясенныя на нижеслѣдующихъ рисункахъ.

К у р га н ъ  № I: круглая серебряная привѣска съ рельефнымъ изображеніемъ на 
лпцевой сторонѣ человѣкоподобной фигуры, обхваченпой съ боковъ двумя грифами; 
серебряная привѣска сь рельефпымъ изображеніемъ цвѣтка на лицевой сторонѣ; золотая 
круглая бляха съ рельефнымъ узороміэ на лицевой сторонѣ, превосходной работы; сере- 
бряная пряжка (рис. 61; №№ 3444—3447; т. 241).
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Рнсунокъ № 61.

3447

К у р га н ы  №№ I I—IV: глипяпый горшокъ съ обугленными костями, углемъ и золою 
(3450), бронзоныя пуговки, обломокъ костяной гребенки, украшеппой рѣзьбою (рис. 62; 
ЛйЛ2 3451—3454), брОпзовый бубенчикъ (3455), обломки предмета, состоящаго изъ двухъ 
бропзовыхіі пластинокь, соедппеіпіыхъ желѣзтіыми гвоздпками (3456); двѣ стеклянпыя бусы 
(345<);, обломокь серобряной расплавпвшейся бляхи, желѣзные: пояспкъ, накопечникъ
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3461

Рисунокъ № 62.

стрѣлы II наконечніікъ копья, съ пріікипѣвшпміі къ нему углемъ п яшенымп костяміі 
(3459—Я461).

3462 3466
Гисупот. М! вЗ.

3464 3467
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К у р га н ъ  № V: броизовое кольцо съ іірнкипѣвшими къ иему слитками и углемъ 
(рис. 63; № 3462), обломокъ л^елѣзиаго иакоиечника стрѣлы (3463), круглая бронзовая 
бляха съ узорчатымъ краемъ и круглымі> углублеиіемъ по средииѣ (3404), костяной 
гребешокъ, состоящій изъ пластинки, продыравлеиіюй съ одного конца и украшенной 
съ тыловой стороны двумя костяными узорчатыми иластииками, соединениыми броизовыми 
гвоздиками (3465), овальная обугленная бронзовая бляха, серебряная бляха, пробитая 
серебряными гвоздиками, желѣзная пряжка или бляха (3466—3468).

К у р га н ъ  № VI: серебряная узорчатая буса (рис. 64; Л'» 3469), пять узорчатыхъ 
бронзовыхъ бляшекъ, двухъ рисунковъ (3470, 3471), четыре крупныя граненыя каменныя, 
бусы (3472), продолговатая костяиая пластинка, украіпенная рѣзнымъ узоромъ (3479), 
обломокъ массивнаго броизоваго кольца (2473), желѣзные: наконечиикъ стрѣлы, кольцо, 
пожикъ, бляха и пряжка (3474—3478).

3469

3470 3471

3474

3472

3478 3477
1’псупокъ № (>4.

3476

К у р ган ъ  № VII: глипяпьтй сосудъ со яокеиыми костями (3480), маленькій камепный 
оселокъ съ бропзовымъ ушкомь, броіізовый бубепчикъ, орпаментііроваипый нарѣзкамп, 
четыре обломка бронзовыхъ колецъ (рис. 65; 3481—3483; т. 225), обломки костей,
орііамеитироваииыхъ рѣзііыми узорами, золотая бляшка, расплавившіяся стсістіяппыя 
бусы (3484—3480), восемь узорчатых7> бропзовыхъ бляшоіп>, трехъ рпсупковъ, половппа
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броіізоваго бубенчпка, тріідцать пять бронзовыхъ пуговокъ, орнамептпроваппыхъ рѣзнымп 
полоскамп (3490—3495), ^яіелѣзные пряжка п полшкъ, украшеппый у ручкп серебряного 
бляхою (3496, 3497).

Курганъ № ѴІП: про^кя^еное костяное кольцо около верінка въ діаметрѣ, обломкп 
костяпыхъ бляхъ, пзъ которыхъ пѣкоторыя продыравлепы п орнаментпрованы рѣзнымп 
кружкамп п черточкамп (рпс. 66; ЛУѴе 3498—3502; т. 243), обломкп костяной гребенкп, 
украшенной рѣзьбоіо (350К), серебряная пряжка, двѣ обуглепныя се]іебряныя бляхп, пзъ 
которыхъ на одной впдпы слѣды рѣзнаго узо])а (3509, 3510), четыре обломка серебряпаго 
колечка, бронзовые: узорчатый накопе^піпкъ пояса (3512), пять квадратпыхъ узорчатыхъ 
бляпіекъ, два кольца, девять бляпіекъ, половнпа кольца, інесть пуговокь (3513—3517), 
серебряная пуговка со слѣдамн позолоты (3518), бронзовые: бубепчпкъ, двойная бляінка, 
трубочка пзъ топкой спп])алыюй проволокп, четыре обломка погпутыхъ проволокъ (3519— 
3522), желѣзпый ножпкъ, кпмепный оселокъ съ обломкомъ желѣзпаго кольца на ііроды- 
равленномъ концѣ, черепкп глпнянаго сосуда (3523—3525).

Д Самоквасовъ. ^
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Курганъ № IX: четііро у;зо))чатіія броіізоіиія бляілкн, трехь ]місунісолъ, десять 
бронзоішхъ пугонокь (рнс. «>7: 3520—.‘{529; т. 244) желѣзніііП ножнкъ, ісам<*нныП
оселокъ, Ж(‘лѣзные: бляніка, ііівсть након<*чникоиь стігЬлъ, ііі)яжіса н диа гноздя (И5."{(>— 
353(і), ирошкеныа камень, сереб])яная и])нвѣска съ бронзовым7> уніісомъ, иредстан.тяк»іцая 
собок) вариа])ск()(‘ иодражаніе саманидской монеН^ (.‘{537, .35.38).

Гііе.унокъ 67.
3537

Курганъ № X: двѣ серебряпыя самаиндскія мопеты-ііодвѣскн (])ис. 68; .Ко.Ѵ« 3539, 
3540), серебряное узорчатое кольцо (3541), бронзовая пряжка, два кольца, двѣ узо])чатыя 
се])дцевидныя бляиіки, пяті. бубепчиковъ, восемь иуговокъ, обломки бляхи съ бронзовыми 
гвоздиками, малеиькое іі])Оволочное колечко (3542—3550), ])асплавившіяся стекліянныя бусы, 
обломки обуглеипой косяяной гррбенки, обломки окиситихъ Ж(\тіѣзныхъ предметовъ, че- 
реики сосуда изь красиой глипы (3551—3.55()) п металлическіе слиткп.

Курганъ № XI: серебі)япые, бронзовые и стекляпиые слиткп (рис. Г>9; .УйѴо 3561, 
3562; т. 242), малепькая бропзовая пуговка, обломокъ ирожжепой К])уипой раковипы (3564),



два обломка броизовоП трубочкп, обломки рѣшетчатой аяіурпой желѣзной бляхн (3566), 
два стеклянныхъ слнтка (3567), бляшкн разной формы (3568—3571), бронзовыя пу- 
говкн (3 5 7 3 ), обломокъ каменнаго оселка, обломкн костяной гребенкн, украшенной 
рѣзною косточкою (3575), окнсшій гвоздеобразный предмегь и обломокъ бронзовой бляхи 
(3576, 3577). У основанія насыпи, непосредственно иодъ дерномъ, — желѣзный кин- 
жа.ть (3559)*).
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3562

3564

(1/а II в.) Риоуиокъ вя.

*» Сосуды н;«ъ кургппот. СѣлнопскоП гругіііы ііомѣіцаются снсрху питрииъ, открыто; кии- 
жшіь .N9 иаходится ип дорепяииомъ щитіі съ оружісмі.. Т. С.
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Рпсунокъ ЛЬ (>Н.

Кургакы подъ Стародубомъ, у села Левіткіі.

Въ шести верстах7> отъ г. Стародуба, ііа ііоляхъ с. Левпііки, на правомъ берегу 
р. Вабли сохрапилась часть городиіца древпей формы, иодмываемаго весеіпіпми разливамп, 
а въ полуверстѣ отъ него, па ровпой возвышеііпости, состоявпіей подъ лѣсомъ въ первой 
половипѣ прошедшаго столѣтія, а затѣмъ обраіцепной въ поле, въ 1874 году найдены были 
мпою остаткп болыпого кургаппаго могпльппка, по словамъ мѣстиыхъ жіггелей, запимав- 
іиаго плошіадь около версты въ длипу и полуверсты иіирину; дѣйствительно на рас- 
пахаииой возвыиіеиности этого иространства часто встрѣчались уголь, я?я«еныя кости 
II старые глипяные череики; по въ 1874 году я наиіелъ здѣсь только два болыпихъ 
кургана падъ рѣкою, вполиѣ сохранившихся, четыре сохранивпіихся кургана на срединѣ 
возвыпіеииостп, по уже распахапныхъ по всей иоверхности, съ заиаханными рвамп, и иять 
малозамѣтиыхъ возвышеній съ піирокими осповапіями, пздавпа засѣваемыхъ хлѣбомі>.

послѣдпихъ кострііпіа были уже выиаханы, п подъ остаткамп бывшігхъ кургановъ 
иайдепа нерушенная пхіі черноземная подошва, а подъ нею песчано-глиняный материкъ. 
Въ болыпихъ кургапахъ на краю возвыиіеиности, надъ р. Ваблею, открыты могпльныя 
ямы со срубными гробницами, костяками п разпымп бытовыми издѣдіями (см. ниже могіілы 

. со срубпыми .гробпицамп). Въ четырехъ распахаиныхъ курганахъ широкихъ основаній, 
имѣвиіихъ сохрапившіяся насыпп въ средней частп огт, одиоіх» до двлтіъ аршпнъ высоты, 
раскопаппыхъ колодцамп 10—15 арпіинъ въ діаметрѣ, найдены огтаткп костровъ, подобные
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костриіцамъ Черинговскихі. іі Сѣдневскихъ кургановъ, состоявшіе изъ слоя золи, угля, 
жженыхъ костей, лежавиіаго на обожженой черноземной подошвѣ насыііи. Изъ бытовыхъ 
ИЗДѢ.ТІЙ в̂ ь костриіцахъ сохрапились только бронзовые: двѣ рѣзныя бляшки, паконечниігь 
пояса, пряжка и иластинка, желѣзный ножик^ь, серебряные, бронзовые и стеіслянные 
слитки и глиняные череики (рис. 70; ЛУѴ» .‘{679—3684; т. 246).

Ш
3679 3680

3681 3682 3683

3684
Рисунокъ Л  70.

Курганы съ коотрищами разныхъ мѣотъ Черниговскаго уѣзда.

На Кіевскомъ Археологическомь Съѣздѣ 1874 года, вь реферагЬ «Сѣворянскіе кур- 
гапы и ихъ значеніе для русской исторіи“ (Труды Съѣзда; т. I, с. 184—224), я сообщилі», 
что раскоиками въ Черниговѣ и Сѣдневѣ открытъ языческій снособъ похоронъ покойни- 
ковь, носредствомь сожукенія мертвыхъ тѣлъ на кострахь и покрытія кострищъ курганами, 
остававшійся до того времени непзвѣстнымъ русской археологіи, и что этотъ способъ 
характеризуетъ языческія могилы Сѣверяпь языческой эпохп—IX и X столѣтій (с. 204 
215). На томъ же Съѣздѣ псторпкъ археологъ Копстаптиповичъ представилі> „Карту кур- 
гаповъ Черппговскаго уѣзда“, а въ дополненіе къ ней сообишлі) реферать курганахь 
Черниговскаго уѣзда“ (тамъ же, с. 180—184). Между прочимъ въ рефератѣ говорится: 
„Кургапы Черпиговскаго уѣзда представляютъ памятнпкп до-историческаго временп: 
раскопки, сдѣланныя въ Черниговѣ и Сѣдневѣ систематически, а такжс вырштя ям7, на 
кургпнаосъ, при доходили Оо слоя золы, виолпѣ подтверждаютъ этотъ выводъ... Что курганы 
Черпиговскаго уѣзда, а вѣроятно и всей губерніи, принадлеясатъ славяпскому племенп 
Сѣверянамъ, въ этомъ нельзя сомнѣваться послѣ раскопокъ, сдѣланныхъ г. Самоквасовымъ® 
(с. 183). На мой вопросъ: что должно разумѣть подь ямами на курганахъ, доходпвшпмп 
до слоя золы, кто, когда и гдѣ копаль такія ямы на курганахъ, референтъ пояспп,тп>, что, 
собирая свѣдѣпія для своей карты кургановъ Черниговскаго уѣзда, опъ распрашивалъ 
крестьяпь 0 сохранивніпхся, раскопанныхь и распаханныхь курганахъ, н во многихъ 
мѣстностяхъ слыпіалъ о находках'ь нри расиапікѣ и раскопкѣ кургановъ слоевъ угля, 
представлявніихъ собою остаткп костроіП), подобпые кострищамъ Черпиговскихъ и ОЬд- 
непских'ь кургановъ, напримѣръ вь Рапщѣ на Стрпжнѣ, въ Рогощѣ на Бѣліоусѣ, въ 
Любечѣ на Днѣпрѣ и другихъ мѣстностяхъ; а въ Табаевкѣ на Бѣлоусѣ и въ Ніестовицѣ иа 
^іеснѣ оігь дѣла.пъ лпчно провѣрочныя раскопкп ямТ) па кургапахТ), раскопапныхъ кла- 
лоискателями, и на днѣ ихъ находилъ золу, уголь и пере?кженыя кости.

Мъ 1904 году Дѣлопропзводитель Черниговской Ученой Архивной Коммиссіп 
II. М. Доброіюльскій раскопалъ два болыпихъ кургана у д. Табаевки и въ своемъ сообщеніи 
объ этой раскотікѣ, подъ заглавіемъ „Табаевскіе курганы“ (Черниговъ, 1905 г.) говоригь: 
^(■тЬды распаханныхъ кургановъ замѣтны здѣсь и теперь... Распашкѣ подвергнутіі цѣлоо 
мнмжество курганоігь...; значительное количество курганныхъ насыпей сохрапплось теперь.
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собстнепао, ігь одиом'ь мѣсгіі, уаііятомі> иодь Табаеиское іаадблще; несомнѣило же, что 
груііпа куі)гаііои’ь огь ііыиѣиіляго ісладбиіца ііродолиаиіась н да.'гЬе, ла заііадъ, сѣьеръ 
II к»гь, ііо исему урочищу Иолотухѣ; даиияя распаіііка сранияла ихъ съ иолемъ, сох])анивъ 
до ііашего времеии т])іі-четыі)е отдѣлыіыхі>. иаиболѣе иіісокихь кургаиа, расііоложеллыхъ 
другь оть друга иа зиачителыіомь ])азстояиін (стр. 2). Діія вскрмтія иамѣчены мною два 
ііа])иых'ь кургаиа. ИервыП кургаігь им'Ьл'ь форму усѣчеинаго, сверху сглаженнаго конуса; 
высота его 5Ѵа, окрул^иость осиоваиія 49 іиагов'ь. іѵогда 'гралшея была вырыта на глубилу 
около трех'ь аршиігь, иачіыіи ііоііадаться слѣды косгрища...; быль обнаружень сосуді> въ 
цѣлостиомь віід'Іі; сосуд'ь оказался безь крыиіки, иоэтому све])ху его была обыкновенная 
земля, а дал'Ье видиѣлись костіі (с. (5). ІІо изсл'Ьдованію В. А. Ромаиова, урна до верху 
была ііаполиеиа сошкеиыми кос'гями молодого бараиа. Ниже, подъ вынутымъ сосудомъ, 
обиа])ужеііо было костріпце (с. 7).... Виѣшііій вндъ, форма іі величина второго кургана 
были совершенно одинаковы сь ііервымъ. Когда была срѣзана верпгина кургана, залоягена 
траииіея..., вскорѣ показалось кос'грііще...., въ 'гакомъ безпорядкѣ, что можно было только 
предположить, что кургаііъ бы:гь ужо тропутъ снизу, с'ь цѣлію отысканія клада (с. 8)“.

В’ь 1906 году, в'ь первомь выпусісЬ „Трудовь Московскаго Предварительнаго Комнтета 
ііо Іустройству четырнадца'гаго археологическаго съ'Ьзда“, быліі папечатапы „Дпевиики 
раскопокъ, произведепных'ь въ ^Іерниговской губериіи в'ь 1881 году Вл. Бониф. Анто- 
повпчемъ“.

Происхождепіе сказаииых'ь „диевпиковъ" слѣдующее.
На Кіевскомъ Археологическом7> Съѣздѣ 1874 года я заявилъ, что раскопки 1872— 

1874 г. г. вполпѣ яспо опредѣлили отличительпые призпаки устройства и содержаиія 
Оѣверяискихъ могплъ языческой эпохи, а потому свои раскопки въ Черипговскомъ уѣздѣ 
я призпаю закоіічепными и въ будущемъ 1875 году переиошу свои изыскаиія въ другіе 
уѣзды, лежащіе по Деспѣ, Сейму и Сулѣ, съ цѣлью опредѣлить область кургановъ, 
покрывающихіз могилы Сѣверяпскпхъ ііохоронііыхъ обрялов’ь, открытыхъ въ Черпиговскпхъ 
п Сѣдпевскихъ кургапахъ. Но, указывая на богатство, разпообразіе, повость и паучную 
важность археологическигь матеріалов'ь, добытых'ь раскоііками Черпиговскихті и Сѣдпев- 
скихъ кургаиовъ, я предложііль г])а(|)у А. С. Уварову, как'ь предсѣдателю (ІІъѣзда п 
Московскаго Археологическаго Общества, по])уч«ть спеціальиой коммиссіи продолжпть 
систематическое изслѣдоваиіе кургановь Черпиговскаго уѣзда, нынѣ облегченпое ка]ітою 
Константпновича; коммиссія должна провѣрить моп раскопки, осиованпые па пихъ выводы 
моего реферата о Сѣверяііскпхъ куі)ганахъ и их'ь зиачепіи для историка и опредѣлпть 
другія М'Ьстностп Черниговскаго уѣзда. въ которыхт) сохраііились кургапы съ могплами 
Сѣверяпских'ь погребальныхь обрядов'ь, раскрытых'ь раскопкамп ^Іерииговскихъ и Сѣд- 
невских'ь кургаповъ. Необходимо поспѣпіить съ этимъ вал^ііымъ дѣломъ русской археологіи, 
потому что и теперь уже группы кургаповъ сохраншіись почти исключіітельно в'ь лѣсахъ, 
у болыііих'ь дорогт. и мѣстпостяхъ, отведенныхъ подъ христіапскія кладбпща; но въ 
послѣднія десятилѣтія лѣса вырубаются и группы кургановь распахпваются съ такок*. 
интенснвпостью, что по истеченіп еще незуіногпх’ь десятилѣтій нпкакихъ СчТѣдовъ не сохра- 
нится огь тѣхъ остатков'ь бывпгих’ь громадных'ь тсурганныхь могильнпковъ, какіе нынѣ 
зііачатся па „Картѣ кургаиовъ Чернііговсгсаго уѣзда", представленной Съѣзду Константи- 
новичем'ь. Назначеніе огь Съѣзда коммиссіи, проектированной мпою, не состоялось; 
а предложено было, по закрытіи Съѣзда, дослѣдоваіііе кургаиовъ 'Іерниговскаго уѣзда 
В. Б. Антоновичу, какъ спеціалисту по изучепію русскихъ могильныхъ древностей, 
и Н. А. Копстантнновичу, какъ мѣстпому исторпку-археологу. Результатоміі исполнепія 

.этого поручеііія являются „Дневникп раскопокъ“ Аптоновича 18Я1 года, напечатанные 
в'ь „ТрудахТ)“ Московскаго Ііоміітета по устройству Че])ниговскаго А]іхоологичоск'аго 
Съѣзда.



Въ томъ же 1881 году, па Тифлпсскомъ А])хеологическомъ Съѣздѣ, сообщая сиой 
реферагь „0 погребальпыхъ обычаяхъ Древляпь и Тпверцеігь по новѣйпіимъ раскопкамъ“ 
19 септября, Лнтоповпчъ заявилъ Съѣзду, что юсмотрѣвъ мои раскопки вь Черниговѣ 
и Сѣдневѣ и городища и курганы на побережьяхъ Деспы, Снова, Бѣлоуса и Днѣпра 
и произведя і)аскопки въ иѣкоторыхъ мѣстностяхъ, онъ убѣдился въ томъ, что „схема 
Сѣверянскихъ городищъ и кургановъ“, вырая^епная вь моихъ рефератахь, сообщенныхъ 
на Кіевскомъ Археологическомъ Съѣздѣ 1874 года, „абсолютно вѣрпа“’.

Послѣ засѣданія, на мой вопросъ Антоновичу; гдѣ будегь напечатанъ дневникъ его 
археологической экскурсіи въ Черпиговскій уѣздъ и будегь ли составленъ имь особый 
рефератъ, ііосвященпый Сѣверянскимъ городищамъ и курганамъ, Антоновичъ отвѣчалъ, 
что для археологическііхъ изслѣдовапій вь Чернпговскомъ уѣздѣ онъ располагахь настолько 
незначителыіыми средствами, что ііхъ ііе достало даяіге на разъѣзды по уѣзду для пред- 
варіЛелыіаго обозрѣнія городищъ и кургаповъ и на спорадическія раскопки пемногихъ 
малыхъ кургановъ; а потому у ііего имѣется только полевой дневникъ съ замѣтками, 
непрііведенпыми въ систехматическій порядокъ; для реферата пе имѣетъ матеріала; по со 
времепемъ онъ надѣется раскопать хотя бы два-три большихъ кургана въ окрестностяхт) 
Любеча, II тогда напечатаетъ обработапный дневникъ раскопокъ и свои выводы о Сѣве- 
рянскихъ могилахъ, въ дополненіе къ моему реферату, сообщенпому на Кіевскомъ Съѣздѣ.

Когда Черпііговъ былъ назпаченъ мѣстомъ общаго русскаго археологическаго Съѣзда, 
то графиня II. С. Уварова и я  посѣтили Кіевъ по дѣламъ подготовки этого Съѣзда, и 
здѣсь я  сообщилъ, что у Аптоновпча долженъ храниться полевой дневникъ его раскопокъ 
1881 года въ Черниговскомъ уѣздѣ, и что было бы желательно получить этогь дневникъ 
и напечатать ко времени открытія работъ Черниговскаго Съѣзда. По справкѣ оказалось, 
что Антоновичъ болепъ, никуда не выѣзжаетъ и никого не принимаетъ. Однако я«е полу- 
чнвъ карточки графини и моіо, Антоновичъ изъявилъ желаніе повидаться съ нами, а свиданіе 
кончплось обѣщаніемъ съ его стороны розыскать его полевой дневникъ раскопокъ 1881 года 
въ Черниговскомъ уѣздѣ, просмотрѣть его и выслать въ распоряженіе Комитета по устрой- 
ству Черниговскаго Съѣзда.

Сказанное объясняетъ причины, по которымъ послѣдняя работа В. Б. Антоновича 
отрывочна, не имѣегь системы и выводовъ, отличающихъ другія работы незабвеннаго 
историка-археолога. Но и въ такомъ видѣ „Дневпики“ Антоновича имѣютъ важное на^-чное 
значеніе: опи показываютъ, что во всѣхъ группахъ кургановъ ^Іернпговскаго уѣзда, гдѣ 
были произведены раскопки Антоновичемъ, были найдены могплы съ погребальными 
об])ядами Черниговскихъ и Сѣдневскихъ кургановъ, и въ частности кострища, покрытыя 
курганами, какъ свидѣтельствуютъ слѣдующія цитаты изъ его дпевнпков7> раскопокъ 
1881 года.

—  Н2 —

Ра с к о п к и  у Любеча.

На урочищіь ^Высокое Поле'*̂  или „Зводъ' .̂
Урочище это легкитъ почти въ верстѣ отъ Любеча къ ^Е , пересѣкается дорогою, 

ведуиіею изъ Любеча въ село Долгуны; па немъ помѣщается болѣе 50 кургановъ; часть 
могильника занята совремеппымъ кладбищемъ; повые могилы и кресты расположены 
какі. на самыхъ кургапахъ, такъ и меяаду нимп, потому раскопку мояшо было произво- 
днть только па части могилыіика С.

Часть раз])ытыхъ кургановь числомъ 7 представляли болѣе сохранивпіійся видъ.
Ло 1; высота 1,28 метра, окрулшость пуг саженъ.
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11а ПІМ0І1 и о в е ііх п о сти  к у р г а п а  п а ііл с п ъ  л м н а п ііп  боко.мь с о с у д і.  п з ъ  Г,у|юП ь-расио- 

„ а т о и  г л п и и  с ъ  п л о с к п м ъ  д п ом ъ , с ъ  клоП м ом ъ, .• д Ы .а и и іо п . па к|,у.1-,, ги .со то ю  о к о ^

25 саитим *‘трои'!,; со с у д ’ь э т ч т ь  Лы.ть с 0 и ср и и ‘п и 0  р а у д а и л сп ъ  усм.и.н*, іш у т р п  е іо  иах  

л п с ь  пр р еж /кеи ы и  ч е л о п ѣ ч е с к ія  к о стп , ік ір е м Т .іп а и іш я  сь ием.іекі, • а .мі. и а іл у  

«0 с а и тп м е тр о ігь  о т і. и о и ер х и о сти  к у і.г а п а  п а іід е и ъ  с л о іі то л щ и п о ю  4 - 5  с а и т и м е т р о ш ., состо-  

ЯВІИІП и а ъ  ^Ч'ЛЯ п п е р е ж ж ,.п ы х ъ  к о сте іі; ср ед .і слои у г л я  .. ..е р е я о к е и ы х ъ  .ю сте іі Ііа й д е н ы  

ч е ііе п к и  р а зб ..ты х ъ  со су д о и ъ  п с о с у д ъ  с ъ  иерелокеп.^м .і к о стя м п . Лаі-Ьмъ р а с к о п к а  п р о д о .і-  

жеиа до г л у б .ш ы  1, 37 метра, гдѣ бы.ш. ..ст і.ѣ ч е ..а  п о д п о ч іт ,  по ....ч е го  б о л ѣ е  .,е иаП деио.

ЛІ! 2 ; высота 1,18 метра, окрулшость 11 саженъ.
На глѵбшіѣ 52 са..ти м етро.(Ъ  о г.. і)ер........л .іургаиа стоялъ і|ѣлы..і1І гл.і.іяпиіі сосудъ

1ШС0І 0Ю 20 саи т. п и іі.р ііи о к . у о т..е р стія  П сап т.; у ..ѣич...«і к р т .о л п и е ІІи ы И  о р і.а м е и п ,;  

о п ъ  ве сь  б ы л ъ  п а п о л п е ..ь  л и к е п ы м і. .ю с т я м і. с ъ  землею ; п а ..ер х у л е ж а л .і ж е л ѣ з ..ы я  п о ж -  

и ііц ы  д л я  с т р .іж к и  о вец ъ ; р я д о м ъ  с ъ  со су д о м ъ  ..а11де..ъ кусо.съ я;е л ѣ за . Затѣмъ иа глубпнѣ 
70 с а ііт . Ііа х о д ііл с я  с.лой у г л я  с ъ  іюкепыми к о с тя м и  п ч е р е іік а м п  со су д о в ъ ; о н ь  з а п и ^ л ъ  

около ііоловііпы іілоіцади кургапа іюкругъ его ц е п т р а ,— толщипою 4—5 сапт. а мъ 
р а с к о и к а  п р о д о л ж а л а сь  до г л у б п п ы  1,20 м етра и з д ѣ с ь  в с т р ѣ ч е и а  п о д п о ч н а , - в ъ  о ст а л ь и о іі

пасыіпі піічего пе найдено.
Л“ 3 (20); высота 1,78 метра, окружность 18 саженъ.
На глубіінѣ 1 метра пайденъ небольпюй глнпяный сосудъ, наиолпенпый ііаі:еными 

костямп, иеремѣіііапными съ землею; лежа,лъ на боку, па слоѣ угля, запимавшемъ ХЕ 
четверть кургапа; слой угля толщііною въ 8 сапт., имѣлъ въ діаметрѣ 1,30 метра; 
подъ ппмъ находился точекъ пзъ іілотноубитой ^келтой глины; среди угля поиадаліісь 
кускп жя^епыхъ костей и въ двухъ мѣстахъ пеболынія частицы же.ііѣза; подиочва встрѣти-
лась па глубипѣ 1,45 метра.

Н а  урочищѣ^ називаеліомъ ^^Мокріевііщна^.
Урочище это леяіитъ за помѣщичьею усадьбою и частью внутри усадьбы, на краю 

обрыва горы, называемой Лиснца. Всѣхъ кургановъ до 30; разрыты были 1 4; остальные
носили слѣды ирежнихъ раскоиокъ или былп зпачителыіо иовреяѵдены.

ЛІ! 1; высота 1,41 метра, окружность 13 са^кенъ.
На глубипѣ 1 метра отъ вериіппы кургана найденъ сос^^дъ изъ ісраспой глины, раз- 

давленный землею; кругомъ сосуда находился пластъ угля съ иережя^еными костями; 
затѣмъ до иодоііівы кургана, т. е. до иодпочвы,—насыипая земля, по въ пей ніічего не
пайдено.

Ло 2 (4); высота 3,15 метра, окрулшость 45 салі:енъ; у иодоиівы окр^^л^енъ канавою, 
чрезъ которую къ ЛѴ, Е и 8 замѣтны какъ бы мостки, прерывающіе канаву; къ сѣверу 
курганъ прплега.лъ къ обрыву, и потому піі капавы, пи мостка на ней не осталось.

На глубппѣ 25 сапт. найденъ скелетъ...; затѣмъ па глубинѣ 1,47 метра отъ вершпны 
кургапа найденъ костеръ, состоявшій изь трехъ дубовыхъ бревепъ, превращенпыхт> въ 
уголь; вок^^упі пихъ и иодъ ппмп, запіімал иочти всю сѣверпую половпну кургана. 
паходилась масса угля, золы и перелокепыхъ костей, составляя пластъ толщиною въ 
6 сапт., въ которомъ пайдены бропзовый пеонредѣлепный нре;^метъ съ тянувшейся отъ 
п(‘го полосой, окрапіеппой въ зелепый цвѣтъ, п костяпое орудіе, пмѣющее подобіе 
болыііой иглы, съ одпой стороны иокрытое рѣзпымъ узоромъ в’ь впдѣ роговъ, разстав- 
леппыхъ другь надъ другомъ въ три яруса. Среди угля находились разрозненные черепки 
сосудовъ, пѣкоторые со слѣдами окраски; мѣстами попадалпсь комки глппы, окрашенные 
въ краспый цвѣгь лгелѣзпою окнсью, вѣі^оятно отъ разложпвшихся мелкпхъ желѣзныхъ 
н})едметовъ; ііодъ углемі> была убнтая желтая глппа, а на краяхъ кострпща, составляя 
будто і)амки его,—толстый слой красной глины, очепь топкой, иохожей па теі>ракоту. 
Затѣмъ до подошвы кургппа въ насыііной землѣ ппчего на пайдепо.

Д. Самоквасовъ.
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С и б е р е ж ъ .

Раскопка произведена въ урочнщѣ „Мокіевы курганкн“, леяѵащемі> у оврага, гдѣ 
едва замѣтна пересыхающая лѣтомъ р. Кояманъ, притокъ р. Бѣлоуса; оврагь этотъ окай- 
мляетъ урочище съ востока; съ востока же и сѣвера оно окружено небольшнмъ рядомъ 
деревьевъ, остаткомъ, еще недавно покрывавніаго всю мѣстность лѣса; находится оно въ 
72 верстѣ отъ с. Сибережа, къ западу. Разрыты курганы КеЛі 1 и 2 . Всѣ курганы группы, 
болѣе 1 0 0 , окружены канавами, за исключеніемъ очень маленр^кнхъ.

Л"» 1; высота 0,70 метра, окружность 10 сажет>.
На глубинѣ 54 сант. найдена нижняя часть сосуда изъ свѣтлой глины съ узорчатымъ 

клеймомъ на днѣ. На 59 сант.—опять нижняя часть сосуда изъ черной глины съ 5 круглыми 
отверстіями на днѣ и часть вѣнчика съ орнаментомъ отъ того же сосуда, а между ними 
уголь и жженыя кости; уголь занималъ часть южной половины кургана, ближе іл> центру; 
среди угля найдено желѣзное остріе на подобіе стрѣлы; подпочва встрѣчена на глубинѣ 
87 сантиметра.

2; высота 1, 50 метра, окружность 15 саяѵенъ; окруженъ канавкою, мостикъ къ Х\Ѵ.
Въ сѣверной сторонѣ кургана, на глубинѣ 1,05 метра, встрѣченъ слой угля и золы, 

перемѣшанный съ значительнымъ колпчествомъ яженыхъ костей; слой этотъ распростра- 
нялся въ видѣ довольно правильнаго круга 0,95 метра въ діаметрѣ и отъ 1 до 5 сант. 
толщпною; подъ слоемъ угля находился точекъ изъ плотно утрамбованной сѣрой глины; 
затѣмъ въ курганѣ ничего не найдено, и на глубинѣ 1,70 метра встрѣчена подпочва.

Т а б а ѳ в к а .

Село Табаевка расположено на правоЛ сторонѣ рѣки Бѣлоуса; нѣсколько ниже с. Та- 
баевкп въ Бѣлоусъ впадаетъ притокъ Свитень. Въ углу между Бѣлоусомъ и Свитенемъ 
мѣстность представляетъ плоскую возвышенность, на самомъ высокомъ мѣстѣ которой, 
между с. с. Должикомъ, Внучками и Ямищамп, расположена группа изъ 9 кургановъ; въ 
полуверстѣ отъ нея по направленію къ Табаевкѣ лежитъ другая группа изъ 6 кургановъ, 
а наконецъ у самой ограды Табаевки—груипа изъ 78 кургановъ, по большей части зна- 
чительной величины. На противоположномъ берегу Бѣлоуса, противъ Табаевки, располо- 
жено извѣстное по лѣтописи село Рогощъ съ сохранившимся обширнымъ цпркулярнымъ 
городищемъ.

Раскопка производилась въ послѣдней группѣ; раскопаны два кургана, одинъ сред- 
ней величины и одинъ изъ самыхъ большихъ. Эта группа расположена у обрыва возвы- 
шенности, сиускающейся къ селу и прорѣзана двумя оврагами; нѣкоторыя части ея заняты 
современнымъ кладбищемъ. Большая часть кургановъ группы окруялена канавою.

Лй 1; высота 2,06 метра, окружность 16 саженъ.
На глубинѣ 1,55 м. найденъ слой угля и золы со жжеными человѣческими костями: 

слой этотъ занималъ почти всю западную половину кургана и имѣлъ въ діаметрѣ 2 метра; 
.подъ нимъ находился точекъ изъ плотно сбитой свѣтлой глины; затѣмъ до подпочвы, 
оказавшейся на глубинѣ 2,20 м., ничего не найдено.

№ 2 ; высота 3 метра, окружность 22 саяшя; окруяіенъ канавою, черезъ которую 
оставлены весьма явственные мостики къ N и КЕ.

Въ верхнихъ частяхъ насыпи встрѣчались въ разныхъ мѣстахъ довольно хорошо 
сохраннвпііеся куски цилиндрическихъ деревянныхъ бревенъ, стоявшихъ отвѣсно въ 
землѣ, вѣроятно, остатки позднѣйшихъ крестовъ. Съ глубины 0,35 м. до 1,10 м. въ составѣ 
насыпи попадались угли, обломки глиняныхъ черепковъ и пережженыя кости. На глубинѣ
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1. 1« м. напденъ с.ю11 угля и золы съ псрежжеными чсловѣческнм» костями п въ <*■'» «Рад* 
небольшоп кусокъ же:.ѣ.а „еопредѣ..ен„о11 формы-, уголь и лежащ.й иодъ ^
былн каі;ъ бы пробуравле.іы двумя прямоугольными болыпнми ямами, на ^ 
которыхъ уголь п точск-ь отсуіствовалн и был.і иамѣ..ены песьма рыхлою 
землею. ?асчпст..въ эти ям.., на .муб..нѣ ,'(2 сант. ннже ,.оверх..остн уг.ія, оказа..ись два 
деревянные гроба..., вѣроятно, оба гроба ..ринадлежатъ покоПннкамъ, нохороненнымъ вь
..едавнее относптельио время на старомъ курганѣ (стр. 28 33).

ІІолевоП д..евн...(ъ раскопокъ 1881 года въ Черипговсі:омъ уѣздѣ, полученный 
ѵмиравшаго В. Б. Апіонов.іча и напечатанныП вь „Трудахъ* Московс.аго Іхомитета по 
усіропству Ч е р н и .-о в с к а го А р х е о л о г ..ч е ск а .-о  Оьѣзда, имѣетъ высок^»
русскоН археологі.1 въ полож.ітельномъ рѣ.пеніи во.іроса о с верянск 
кургановъ съ .»сір..щам.., погребальним.. урнам.. .. .сосія.ш.п въ 
усіроПство п содержаніе которыхъ было раскрыіо рассопісами въ у здахъ,

К а а д ій  ар2 о.!огь, ма,іо-мальск.. зна.»мы .1 съ разпообразіемъ усіройсіва и содер- 
жанія языческнхъ мог.ілъ РусскоП земли разныхъ исіорическихъ „
раскрытыхъ археологпческими
сѣверянскихъ могплъ, указанныя мною вь 1874 год^, У Р Кпямана
могилъ въ кѵрганпыхъ к л а д б и щ а х ъ  лѣваго побережья Днѣпра и  побережШ Коямана
Бѣлоуса.. Св;.теня,убѣднтся положиіельно въ томъ, чіо
заявленіе въ высшеіі степенп осіорожнаго въ своихъ выводахъ . .
засѣданіи ученаго еъѣзда имѣло фактнческое основаніе.

Раскоики показал.., что на всѣхъ порѣчьяхъ Черниговскаго уѣзда между правымъ 
берего,мъ Десны п лѣвымъ берегомъ Днѣ..радо 1881 г о д а  сохранялнсь курганные могиль- 
ннкп, однородные по устроПсіву и содержанію могилъ съ курганами, .ізслѣдованнымн 
раскоп.сами 1872-1874 г. г. въ Чернпговѣ и  Сѣдневѣ; а  курганныхъ мог..льннковъ другого 
устропсіва въ предѣлахъ Черниговскаго уѣзда пе пмѣеіся. Есл.і на Кіевскомъ Археоло- 
піческомъ Съѣздѣ 1874 года графъ А. С. Уваровъ и  за нпмъ менѣе знающ.е археологи 
М0ГЛ.І сомнѣваться въ принадлежности Сѣверянамъ бытового маіер.ала, оікрыіаго въ 
Ч е р н ..г о в с к п х ъ к ѵ р г а п а х ъ  съ к о с ір п щ а м .і ,  допуская возможносіь прииадлежностп кургановъ 
этого рода сканд.інавскпмъ Норманнамъ, і о  въ наше время такое мнѣн.е воз.можно только 
со сіороны людеп усіарѣлыхъ .ісіор.іческихъ воззрѣніп, незнающнхъ дѣПствпіельнаго 
ѵстройсіва языческпхъ могилъ IX п X столѣтій Скандинавіи и Росс.и, а въ частности 
я з ы ч е с к п х ъ  м о г и л ъ  Сѣверяпской земли. Еслп бы въ наше время археологь повіорилъ 
мнѣніе графа Уварова 1874 года о возможностп норманской народносі.. Іерниговскихъ 
кѵргановъ съ кострнщамп, то ему ..ужно было бы доказаіь невозможное,-что нетолько въ 
ч'ерн..і'овѣ .1 Любечѣ, но во всѣхъ поселеніяхъ Черн..говсісаго уѣзда IX .. X сіолѣііП 
жпли не Сѣверяне, а Варягп скандпнавскаго пропсхояаденія.

Что же касается бытового матеріала, то раскопки Сѣверянскихъ кургановъ съ кострп- 
.цами Л..тоновича, К о н с т а н т ..н о в п ч а  п Добровольссаго далп небогатые резулыаты: во всѣхъ 
пзслѣдованныхъ кургаі.пыхъ мог..л.,нпкахъ пайде..ы глиняпые сосуды, однородные по 
формамъ .1 орпаментамь съ сос,удамп, пайдеі.пым.і въ курга.іахъ съ кострпщамп и по- 
гребальным.. урнам.і во всѣхъ уѣздахъ Сѣверяі.ской земл.., а сверхъ того; же-тѣзныя ножнпцы 
д ^  сірижк..'ове..ъ, желѣзное осіріе на ..одобіе стрѣлы, обломки же,лѣзныхъ предметовъ 
неопреіѣлимаго ..аз..аче.іія, ручіса бропзопаго сосуда, бропзавый предметъ неопредѣлпмаго 
п а з н а ч ш .ія ,  .сосіяпое орудіе <(.ормы большой пглы, ,покрытое съ одной стороны рѣзнымъ 
узоромъ въ впдѣ роговъ, разставленныхъ другъ надъ другомъ въ три яруса“ (не рѣзы ли?) 
п слѣды окпсшихъ серебряныхъ, бронзовыхъ п желѣзішхъ предметовъ на угляхъ, черепкахъ 
сосудовъ и жженыхъ костяхъ.



 Ізб ----

Іакая бѣдності. находокъ объясняетея не бѣдностію дѣПствнтельнаго содеі)жанія 
изслѣдованныхь кострнщъ, а недостаткамн способовъ нхъ нзслѣдованія,—ііріемовь 
разбора кострнщь. (. ообіцая Оьѣзду 1874 года н ііечатая свой реферап> о Гѣверянскнхь 
куріанахь, я не указалъ гЬхь ііріемовъ расконкн кургановъ съ кострпщамн, какіе необ* 
ходнмы для того, чтобы находить въ костріпцахъ н нзіі.іекать нзъ ннхъ въ цѣлостн быто- 
выя нздѣлія пережженыя. окнсшія п часто тяжестью землн сдав.’іенныя съ углемъ, золою 
н ііережженымп костямп въ обіція глыбы такъ, что нерѣдко прнходплось затрачпвать многіе 
часы, чтобы. осторожно отдѣляя уголь за углемъ, кость за костьн» пзвлечь пзъ среднны 
такой глыбы уцѣлѣвшіП металлпческій бытовой предмеп,. ІІріемы этого рода нельзя пз- 
ложпть устно II печатно; пх7> можно показать только практпческп на кост]»пщахъ. прн пхі> 
разборѣ, что мпою п было сдѣлано 3-го августа 1908 года въ демонстраціп костріпцъ Чернп- 
говскпхъ кургаповъ четырнадцатому Археологпческому Сьѣзду. До 1881 года Антоновпчъ 
раскапывалъ курганные могпльникп въ земляхъ Полянъ, Древлянъ. Тпверцевь. гдѣ 
нѣгь кургановъ съ кострищами, а въ Черниговскомъ уѣздѣ опъ впервые ознак-омплся 
съ нпми II не зналъ ігь то время, что рабочіе, раскапывая кострпща п ьыкпдывая і:омки 
угля, выкидывали вмѣетЬ съ ними и бытовыя издѣлія; добычею оставались только 
немногіе предметы, непокрытые углемъ, слѣды ееребряной, бронзовой и желѣзной окпси 
п кускп желѣза неопредѣлпмаго значенія. Но кускп желѣза песомнѣпно представ- 
ляли собою обломки желѣзныхъ бытовыхъ предметовъ, зиаченіе когоі>ыхъ можно было 
оиредѣлить при медленномъ осторожномъ разборѣ коетриіць. Точио также чаето встрѣ- 
чавиііеся слѣды серебряной п бронзовой окиси иа угляхъ, черепкахъ и і:оетяхъ несомнѣнно 
указывалп на присутетвіе въ кострищахъ серебряныхъ и бронзовыхъ издѣлій въ уцѣлѣв- 
шихъ формахъ или въ слиткахъ; но такихъ предметовъ не найдено, ісонечно потому, что 
днокоетрпщъ (точекъ), еостоявшее іізъ слоя золы, вдавлеіінаго въ подоиіву тяжеетью насыіш 
кургана, въ которомъ помѣщаются елпткп отъ металлическихъ украшепій, раеплавивіиихея 
на кострѣ, не было разрыхляемо и просѣваемо на рѣшето, пользовапіе і:отоі>ымъ ііри 
изслѣдованіи кострпщъ болѣе ііеобходимо, нежелп прп изелѣдонаніи дна могилыіыхъ ямъ 
съ костяками, чтобы ііаходпть въ нпх7> мелкія украшеііія, слптки, буеы. кольца и пр.. 
ІІрактическіе пріемы разбора кострііщъ я сообщплъ Н. Б. Антоновпчу только въ частныхъ 
бееѣдахъ на Тифлисскомъ Археологпческомъ Оьѣздѣ, п можеп> быть .'̂ то сообщеніе за- 
держало печатаніе его дневпика раскопокъ въ Черниговекомъ уѣздѣ на четверть вѣка.

Еслп же професеоръ Антоновичъ, обладавшій болыпою п])актпкон» археологическихъ ра- 
скопокъ, встрѣтпвъ впервые кострпща въ кургаиахъ Черііиговскаго уѣзда, не зная п])актпче- 
скпхъ пріемовъ разбора кострпщъ, иаходпхь въ ипхъ иочтп только уголь, золу, лілсеныя кости, 
глиняные череики. обломки желѣзныхъ издѣлій неопредѣлимаго назначенія слѣды разло- 
жпвшихся серебряныхъ и бропзовыхъ издѣлій, то поііятпа ііричпна. по которой лица 
начинавшія свою практпку археологическпхъ і^аскопоігь съ ісургановъ еъ кост]>ищами,’ 
нпчего не паходиліі нъ пихъ, за псключеніемъ „точковъ^ покрытыхъ углемъ. золою и 
пережжеными костямп, и глпняныхъ черепковъ. Напримѣрь, въ ре<1)ератѣ Константино- 
вича „0 курганахъ Чернпговскаго уѣзда“. читанномъ на Кіевскомъ Съѣздѣ 1.Ч74 годч 
упомпнается о „ямахъ. вырытыхъ въ кургапахъ, прп чемъ доходилп до слоя зо л ы \ 
сверхъ кургановъ съ кострищамп, ]>аскопапныхъ мпою въ Чернпговѣ п Сѣдневѣ (Т]>уды, 
Съѣзда; I. 183). но не указывается на какія бы то ни было находкп въ такихъ кѵрганахъ 
со слоямп золы. Въ статьѣ II. М. Добровольекаго о /Габаевскихъ ку]>ганахъ“ говорится:
„ гь мѣстныхъ жителей мы елыпіалп ])азеказы. что приблизптельно въ 1873 году одинъ 
или два Табаевскпхъ ку]>гана были раекопаны Н. А. Константпновичемі.; стаі>ожплы ука- 
зываюгь даже самыя мѣета произведенныхъ і>аскопокъ. но замѣчаюп., что прп :^томъ 
ничего особеннаго не было найдено- (с. 5). Раекопка двухъ Табаевскихъ кѵргановъ съ 
кострищами II. М. Добровольскаго такясе не дала ,ничего особеннаго“. за псключеніемъ



іоріика сі. ііе|н‘иик(‘ііыми кіістими бараііа иа костриіцѣ одиого іт>  раскоііаиныхъ і:ур- 
ганоьъ. ІІьдѣлѣ II. Л. Коммиссіи :т  І88Л годъ (Л« 48) имііг^тся сообіценіе И. Л. Берениітама 
0 р аііѵО икЬ  м. іМороиска, ()сте[)скаго уѣида, одиого изъ четы]»ехъ сохранивиіихся курга- 
иовъ. Іѵі> раскопаииомі, курганѣ были иаПдеиы только слой угля и уолы, „точеігь сар 
с,тЬдами золы и угля“ и „мелкій че|)еиокь огь глиняной ііосуды“.

Нь моеП практикѣ археологическихъ раскоііокь кост])иіда курганоші Сѣнеі)янской 
земли такого «)ѣдиаго соде])жанія ие вст])ѣчались, за исіѵлюченіемъ немногихъ Ссіучаевъ, 
когда данное ііов])ежденіе ку])ганныхь иасыііей ямами,—п])и иыко])чевкѣ иней, при пог- 
ребеиііг на ку])ганахь хріістіанскихъ ііокойниковь, при ])0зыскахт> въ курганахь кладов^ь,— 
открывало ііритокь къ кост])іііцам'ь весеііііей іі дояідевой водѣ, въ теченіе столѣтій раз- 
лагавиіей ііе только бытовыя ііпдѣлія, но такяче золу, уголь и костн, таісъ что огь кострища 
остается въ кургапѣ только темный, угольной слой, разсыпаюіційся вь иорошокь, подобный 
почвеиному слоіо. Во всѣхъ же случаяхъ, когда въ кургапѣ сохраиялся „слой золы, угля 
ііжженыхъ костей“, я находилъ бытовыя ііздѣлія въ сохі)анивіппхся формахъ пли въ формѣ 
металлпческпхъ п стеклянныхъ сліітковъ, доказывавшія. что ('ѣверяие сояаігалп на ко- 
страхъ болѣе зпатныхъ іі богатыхъ покойнпковъ, пежелп погребепные въ могплышхті 
ямахъ, пок])ытыхъ курганаміі. На болѣе знатное положепіе въ обіцествѣ лпцъ, сояіиіенныхъ 
па кост])ахъ, указывало п і^азлпчіе насыпей,—во всѣхъ изслѣдованныхъ курганныхь группахъ 
насыпіі, пок])ывавпіія кості^іпца, іімѣлп больпіую высоту п болѣе іпіірокое основаніе, нежелп 
насыпп, покрыравпгія пог|»ебалыіыя у])пы и Гчостякп вь могпльныхъ ямахі»....

Кургавы сгь погребальвшіш сосудамв.

Курганы у Любеча.

Профессорь Антоновпчь, у Любеча, ])Ядомъ сь кургапамп, поісрывавшпмп кострпща, 
встрѣтіілъ трп кургана, представляющіе собою второй разрядъ Сѣверянскпхъ могплъ 
языческой эпохіг, покрывавпііе собою погребальиыя урны,—горпікп съ пе])е-жженымп 
человѣческпмп костямгг.

ЛІ! 1 (5 по полевому дневпііку Антоновггча; Труды Мос. Ком. гіо устройству ^Іерн. 
Съѣзда, I, 29); высота 55 сант., окружность 9 саяхенъ.

На г^лубпнѣ 25 сант. отъ поверхностп кургана найденъ разбптый маленькій сосудъ 
II рядомъ съ нпмъ немного угля. Глубже, на 45 сант. отъ поверхностп кургана, найденъ 
другой сосудъ, нѣсколько повреждепный, съ крпволпнейнымъ орнаментомъ у вѣнчика, 
наполненпый жженымп костямп, перемѣіпаннымп съ землею. Затѣмъ въ насыпп кургана, 
взрытой до подпочвы, нпчего іге найдено.

Л« 2 (7); высота 7Н сант., окруяшость 10 саженъ.
На 30 сант. нітлсе верпіпны кургана, въ центрѣ насыпп, найденъ ]>аздавленный сосѵдъ 

пзъ черной глішы, а въ немь нѣсколько ггережяхеныхь костей; нпчего больше въ курганѣ 
не найдено.

Ло высота 1.41 мет]»а, огфуяшость 13 сажень.
На глубинѣ одного метра отъ вершггны кургана найденъ сосудъ пзъ красной глины, 

раздавленный землею, а рядомъ сь нггмь черепкгг огь другого сосуда; возлѣ сосѵдовъ— 
пластъ уг'ля съ пере^кженымп Гѵостямп (безъ „точка“); внутрп краснаго сосуда—земля, 
смѣшанная сь ііереіішенымп человѣческпміі костямп; затѣмь, до подошвы кургана, то 
есть до подпочвы, въ насыпи нггчего не было найдено.

Такіе курганы, содеряіащіе только сосуды съ переишенымп человѣческимп костями, 
нногда соггровождаемые кучкамгг илп пластамп угля п костей, пли сосудами съ костямп
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жнвотныхъ нли пустымн, моею практнкою археологическнхъ раскопокъ встрѣчены во многихъ 
курганныхъ могильникахъ Сѣверянской земли. Курганы этого рода въ однѣхъ мѣстностяхъ, 
какъ у Любеча, входятъ въ составъ данныхъ могильникоиъ, помѣщаются рядомъ съ кур- 
ганами, покрывающими кострища и могнльныя ямы съ костяками; въ другихъ мѣстно- 
стяхъ образуютъ особыя отдѣленія, рядомъ съ отдѣленіями кургановъ, покрывающнхъ 
кострнща и могнльныя ямы съ костякамн, какъ у Сѣднева, при выѣздѣ на Городню; но 
чаще курганы съ погребальнымн урнами образуютъ обособленные могильники, состоящіе 
нзъ многихъ десятковъ и сотенъ кургановъ, особенно вь области нижняго теченія Сейма, 
отъ Курска до Сосницы, гдѣ способъ погребенія праха сожженныхъ покойннковъ въ 
урнахъ, покрытыхъ курганами является господствующнмъ въ эпоху Сѣверянскаго 
язычества.

Похоронный обрядъ кургановъ съ погребальными сосудами отличается тѣмъ отъ 
погребальнаго обряда кургановъ съ кострищами, что покойниковъ сожигали не на томъ 
мѣстѣ, гдѣ остатки нхъ покрывали курганамн, а гдѣ-то на сторонѣ; послѣ сожженія 
недогорѣвпіія кости собирали, клали нхъ въ сосудъ, ставили сосудъ въ центрѣ предвари- 
тельно приготовленной насыпи оть одного до двухъ аршинъ высоты и засыпали его 
верхнею частью кургана отъ двухъ четвертей до полутора аршинъ толщиною. Въ одномъ 
курганѣ нногда встрѣчались два-три сосуда, рядомъ стоящіе, со жженымн человѣческими 
костями; а рядомъ съ такими сосудами встрѣчались сосуды съ костями животныхъ и 
пустые, то есть наполненные только землею.

Мертвыя тѣла сожнгали одѣтыми, съ украшеніями, вмѣстѣ съ мелкими животными: 
почтн въ каждомъ сосудѣ ясно различаются пережягеныя кости человѣка и мелкнхъ 
животныхъ, а на костяхъ иногда замѣтна окраска окиси металлическихъ издѣлій и прики- 
пѣвшіекънимъ мелкіе слитки; а просѣваніе земли погребальныхъ сосудовъ нарѣшето даетъ 
серебряные, бронзовые и стеклянные мелкіе слитки, изрѣдка золотые, а иногда и уцѣлѣв- 
шія украшенія: бусы разнороднаго состава, сережки, колечки п пр.

Похоронный обрядъ, открытый въ курганахъ Сѣверянской земли, содержащихъ пог-
ребальные сосуды, описанъ въ древнѣйшемъ русскомъ Лѣтописномъ Сводѣ слѣдующими
словами: „Радпмичи и Вятичи и Сѣверъ одинъ обычай имяху....; аще кто умряше, творяху
трызну надъ нимъ, и посемъ творяху кладу велику, н возложахуть и на кладу, мертвеца
сожьжаху; а по семъ, собравше кости, вложаху въ судину малу, и поставяху на столпѣ
на путехъ, еже творятъ Вятичи п нынѣ“ (П. С. Л.; I, 6). „Клада“ въ этомъ свидѣтельствѣ
означаетъ костеръ, а „столпъ“—сопку, отъ слова сыпать,—курганъ—холмъ. Ибнъ—Даста,
арабскій писатель первой половины X вѣка, описывая „страну Славянъ“ говоригь: „Когда
умираетъ кто либо пзъ нихъ, они сожигаютъ трупъ его. Женщины, когда случится у нихъ
покойпикъ, царапаютъ себѣ ножемъ руки и лица. На слѣдующій день по соіж еніи
покойника, отправляются на мѣсто, гдѣ оно происходило, собпраютъ пепе.ть и кладугь
его въ урну, которую ставятъ затѣмъ на холмъ. Черезъ годъ по смерти покойннка, берутъ
кувшиновъ двадцать меду, иногда нѣсколько больше или меньше, и несутъ ихъ на тогь
холмъ, тамъ собирается семейство покойнаго, ѣдятъ, пьютъ и затѣмъ расходятся“ (Гаркави, 
с. 264, 265).

Курганы у м. Сѣднева, Черниговскаго уѣзда.

При выѣздѣ изъ м. Сѣднева на г. Городню, рядомъ съ большими курганами широ- 
кихъ основаній. покрывавшими кострип^а, въ 1874 І^оду было насчитано до ста кургановъ 
малой величины, имѣвіпихъ отъ одпого до трехъ аршипъ высоты и отъ 15 до 40 аршинъ 
въ окружпостп основапія. Въ части этого могильника, прилеятщей къ общественному 
хлѣбному магазину, съ лѣвой стороны большой дороги на Городню, были открыты подъ



курганами могильныя ямы съ костяками, а въ частіі, блнжайіііей къ м. Сѣдневу, меаду 
скаааннммъ магазииомъ и курганами съ кострищами, ііомііщалось отдѣленіе курганнаго 
могильника, содержавиіее только сосуды сь иережя:еными человѣческими костями. Курга- 
новь этого содержанія і^аскопками 1874 и 1878 г. г. было вскрыто двадцать іііесть; най- 
деніі вь двухъ курганахь ио два сосуда съ человѣческиміі костями, въ остальныхъ—ііо 
одному; в'ь ияти, рядом ь сь урнами, содержавіиими и])ахъ покойниковъ, стояли стравницы 
сь мелкими итичі)ими костями и иитьемъ,—наііолненныя землею. Ниже урнъ и стравниць 
до ііодоиівы кургаиовъ никакихь предметовъ вь насыпяхъ не встрѣчалось. ііь урнахь 
мелс:іу пережікеиыміі костями и на костяхь были замѣтны слѣды металлической окиси 
и иайдеиы мелкіе серебряпые, бронзовые и стеклянные слитки, нѣсколько уцѣлѣвиіихъ 
бусъ и обломки с*еі)еліекъ и колецъ (рис, 71; .3448, .3449; т. 242). Курганы съ погре-
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3448 РисуноЕъ № 71.

бальныміі сосудами помѣща.иіісь на и у большой дороги, частііо па выгонѣ и въ полѣ, 
возлѣ ярмарочной площади, а потому потеряли свою первоначальную форму, вершпны 
многпхъ не имѣліі дерновой облицовки, а на поверхностп пмѣли неровностп и ямы, 
а потому вода пронпкала въ насыпп п разрыхляла глпняные сосуды. ІІо этой причинѣ 
изъ 26 разрытыхъ кургановъ были вынуты только четыре цѣлыя урны; эти урны, по просьбѣ 
Предсѣдателя Комптета по устройству Московскаго Антропологическаго Съѣзда 1879 года 
А. ІТ. Богданова, съ костями и землею, безъ разбора ііхъ содержанія, былп доставлены на 
выставку сказаннаго Съѣзда п не возвращены послѣ его закрытія; а послѣдующія справки 
Д. Н. Анучпна, въ завѣдываніе котораго поступили предметы выставкп, показалп. что 
Сѣдневскихъ сосудовъ п сосудовъ другпхъ мѣстностей моихъ раскопокъ не имѣется въ 
Антропологическомъ Музеѣ Московскаго Уппверситета, что, вѣроятно, мои сосуды разныхъ 
мѣстъ, въ числѣ 20, были выданы другимъ экспонентамъ выставкп 1879 года.

Курганы у с. Волокитина, Глуховокого уѣзда.

Въ 1873 году мѣстные старожилы говорили мнѣ, что на ихъ памяти въ Глуховскомъ 
уѣздѣ, въ окрестностяхъ с. Нолокитпна, на пагорномъ лѣвомъ побережьѣ р. Клевени, со- 
стоявпіей иодъ лѣсомъ, можно было насчитать многія сотни кургановъ; курганы занимали 
собою все пространство отъ слободы Городища до хутора Дорошевскаго, на протяженіи
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около двухъ нерстъ. ІІредъ освобожденіемъ крестьяні, эта мѣстность обращена иъ поле 
л курганы расііаханы такъ, что ихъ и слѣдовь не видно. Часть бывіііаго огромнаго кур- 
ганнаго могильника, ближайиіая къ с. Волокитину, была уничтожена ири ие])есаіеніи 
бывиіихь крестьянъ мѣстнаго землевладѣльца А. М. Мііклаиіевскаго вь повую с^тободу 
Городище, основапную па курганахь, освобожденныхъ отъ лѣса. До двадцати кургановъ 
были раскоііаны въ 1870 и 1871 г. г. ири поііыткахъ мѣстнаго иомѣіцика отыскать кладъ ио 
какой то запііскѣ. Сь этою же цѣлью и тѣмъ же помѣіцикомъ была раскопана часть 
древпяго городища въ урочищѣ „У 1Іарома“, вблизи х. Д0])0шевскаг0 .

Въ 1873 году въ окрестпостяхъ с. Волокитина я напіелъ уцѣлѣвіііими только 18 кур- 
гаповъ въ урочищѣ „Доропіевское Кладбиіце“ у х. Доропіевскаго, .3 кургана у слободы 
Городпща п 10 кургаповъ въ урочищѣ „СтарыП КирпичныП заводъ“, противъ с. Ротовки.

ІІзъ девяти кургановъ, раскопанпыхъ мною вь первой г])уппѣ, в'ь двухъ были пай-
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Рисунокъ Л<! 72.

3709

дены человѣческіе костяки, а въ семи—глиняііые сосуды съ пережжеными человѣческими 
костями (рис. 72; 3703, 3704; т. 252); въ сосудѣ одного пзъ кургановъ, между костями,
пайдены стеклянныя бусы и слитки бз^съ 
(3705, 3700), часть плоскаго серебрянаго 
кольца (3707), проволочное сереб]шное 
колечко(3708) и бронзовый слитокъ (3709); 
въ одномъ курганѣ, рядомь съ сосудомъ 
пзъ красной глины, орнаментированнымъ 
110 вѣнчику, содерисавпіимъ пережженыя 
человѣческія кости (рис. 73; № 3710), 
стоялъ сосудь изъ красной лге глипы, 
наполпенный только землею (1711); одна 
урпа изъ к]>асной лсе глпны украиіена 

'четырьмя волнообразпыми полосами, каж- 
дая изъ которыхъ состопть изъ т])ехъ 
волпообразпыхъ линій (3712). Въ дпух'ь 
ку{)ганахъ, раскопапныхь у слободы Го- 
родища, найдены иогребалыіыя у])ны, 
раздавлеііпыя землею, а въ т])етьемъ—ко- 
стякъ. Въ посьми курганахъ, ])аскопанныхъ 
мною нъ урочпщѣ „Старый Кирііичный
аяВОДЪ“ НаЙДеПЫ ТОЛЬКО ГЛПНЯНЫЯ у|)ПЬТ, Р,п*у„окі. .ч. 74.
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іізъ которыхъ одна вынута въ цѣлости (рііс. 74; № 3713), а въ пеіі, .между переялжеными 
костяміі, наіідены нѣсколько расплавленііых'ь стеклянныхъ бусті, ме,ткіе бронзовые сліітки 
II окиспіая бронзовая бляпіка.

Курганы у хутора Холоденова, Кролевецкаго уѣзда,

Въ 1873 году, въ Кролевецкомъ уѣздѣ, ііа пути изъ Конотопа въ Кролевецъ по 
прямой, проселочной дорогѣ, при выѣздѣ вь с. Спасское изъ х. Холодеиова, лежаіцаго надъ 
лугомъ р. Сейма, я замѣтилъ до 20 кургаііовъ, помѣщавиіихся частію у дороги, частію въ 
огородахь, какъ видно было ио разбросанности насыпей, представлявіиихъ собою остатокъ 
болыной курганііой группы, послулшвшей мѣстомъдляусадебъ и огородовъ сказаннаго х>тора.

Раскопаны были мною девять насыией; только въ верхнихъ иоловинахъ четырехъ 
изъ нихъ, лежавиіихъ у дороги, съ повреаденными поверхностями, но покрытыми дерномъ.

Д Саиокввсовъ. 10



иа(1деии бгііліі череііки раздавлеііныхъ землею глііияныхъ сосудоиъ съ пережжеными 
костями; а въ ііятіі расиаханныхъ иасыпяхь, ііомѣщавиіихся въ огородахъ, раскопанныхъ 
миою до ііодпочвениой глины, ипчего не найдено, очевпдно потому, что погреГшіьные 
сосуды, стоявшіе въ нерхиихъ половпиахъ кургановъ, былп уже ьыпаханы.

Нурганы у села Веревки, Конотопскаго уѣзда.

Ііъ дѣлѣ II. А. Коммпссіи за 1КН8 годъ (№ 1Г>) пмііется отноіиеиіе Черниговскаго 
Ііице-губернатора отъ 15 ({)евраля 18К)̂  года (Лі> слѣдуюіцаго содержанія:

„Въ Конотопскомъ уѣздѣ, въ дачахъ села Неревки находится урочище, называемое 
„Селище“. Въ зфочпщѣ этомъ, отстоящемъ отъ с. Веревкп въ трехъ верстахъ, есть много 
земляныхъ насыпей, имѣющихъ впдъ могплъ (кургаиовъ), заросшпхі) кустарнпкомъ, съ 
пнямп отъ срубленнаго лѣса. Одііиъ нзъ владѣльцевъ частп этого урочпща Бутко отдалъ 
жптелямь села ІІоповкп свой участокъ для очистки его отъ кустарника п пней. ІІри 
ііропзводствѣ этихь работъ, разрыты быліі нѣкоторыя могплы, іі въ каждой пзъ нпхъ, 
на глубпнѣ оть одного до полутора аршина отъ поверхностп земліі, найдены глпняные 
горпікп, ііаиолненные пепломъ п мелкимп костями; послѣднія экспертами признаны чело- 
вѣческііми. Горшки этп изъ обыкновенной простой глииы, отъ древностп неирочны, 
легко ломаются; величина ихъ различна: болыіііе изь нихъ пмѣютъ 9 7 2 , а меньшіе 
4 дюйма высоты, діаметръ: у дна болыипхъ 4, а меньпіихъ 2’Д дюйма, а у веі»хняго 
отверстія большпхъ 7, а меньшихь діойма; боковая Яіе выпуклость этпхь горшкивъ 
иемпого менѣе противъ обыкновенныхъ горіпковъ, уцотребляемыхъ д.ия варки пищп. Еслп 
Коммпссія найдетъ нужнымъ имѣть эти горпіки, то два изъ нихъ, болыиой цѣлый и 
.меньшій съ разбитымъ верхомъ, съ кусками костей и пепломъ, могутъ быть присланы 
въ Коммиссііо; если же эту высылку Коммиссія признаетъ ненужною, то объ этомъ прошу 
меня увѣдомить“.

Вь отвѣтъ на это обстоятельпое сообщеніе объ открытіи чрезвычайно важнаго 
для русской археологіи курганнаго могильника Коммиссія просила Черниговскаго губер- 
натора „сдѣлать распоряженіе о снятііі точныхъ рисунковъ съ найденныхъ въ урочищѣ 
„Селпще“ горшковь и высылкѣ рисунковъ въ Коммиссію на разсмотрѣніе“.... ІІросьбы 
Коммиссіп такого рода едва ли могутъ побз^дить мѣстныя власти къ сообщенію свѣдѣній 
о находкахъ древностей въ уиравляемыхъ ими губерніяхъ.

Дѣло Коммиссіи коичается отношеніемъ къ Черниговскому губернатору (№ 728), в ъ  
которомъ говорится: „Иолучивъ рисунки..., Коммиссія имѣетъ честь прпнестп Вамъ 
искреннѣйиіую иризнательпость за сообщеніе ихъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ увѣдомить Васъ, 
что въ высылкѣ подлинныхъ сосудовъ не представляется надобности''.

РІзъ дѣла не видно, какая судьба постигла подлинныя русскія погребальныя уі>ны, 
вь которыхъ И. А. Коммиссіи иадобности не иредставлялось.

Курганный могилыіикъ въ урочищѣ „Селпще", у с. Веревкп, подъ Конотопимъ, 
открытый въ 1888 году, я признаю чрезвычайно важнымъ для русской археологіи по 
слѣдующимъ причпнамъ.

Курганы съ погребальными сосудами иредставляіоть собою иесомнѣнио одпнъ іізъ 
видовъ Сѣверяііскаго иогребальнаго обряда, широкая п])актика котораго у русскпхъ 
Олавянъ X столѣтія засвпдѣтельствована древнѣйпіею русскоіо лѣтописью и арабскпмъ 
ппсателемъ первой полоішны сказаннаго столѣтія ІІбнь-Дастомъ. А между тѣмъ, обширныя 
археологпческія изслѣдованія въ полптическомъ цеиті^ѣ Сѣверянской земліі. въ Черниговѣ 
п его окрестностяхъ, пе обняруя^или кургановъ съ погребальнымп урнами, нп въ 1872— 
ІК?.*} гг,, пи въ 1878 г., когда А. И. Богдановъ обратился ко миѣ съ просьбою добыть
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для антропологіічвс*каго отдѣла МосковскоП Ныставкіі 1Н7У года ісол.іеі.цік* Сѣверянсіаіхъ 
чвреіюві* ікіь одиого могильника, а для археологіічс*сісаго отдіѵш гой я:е Ниставі:іі 
—коллекцін* иогребалыіыхъ сосудовь, и я іі])ои:івелъ доііолііительиня і»асі:< ііі:іі ку|)га- 
новъ вь Черииговѣ и Сѣдиевѣ сиеціалык) для исиолненія сказаниой и ію с ь О і і .  11о всеП 
вѣроятности ЧерниговскіП .могилыіикь сь иог])ебалыіими уі^нами составлялъ особое 
отдѣлеиіе среди миожества і^асііаханнііхь і:ургаиовь, иок])ііваішіихъ Олыч)во ІІоле съ 
заиадноіі стороны Чернигова, н])!! выѣздѣ иуъ города ііо ЛкібечскоП до])огѣ. иодобное 
огдѣ.тенію ку])гаиовь съ кострищами въ урочнщѣ „Старое 1ѵла,ібище въ І)ерезі:ахъ“, 
съ сѣверной сто])оны Чериигова, и отдѣленію кургановь съ иогреба.тыіыми сосудамп іі]>іі 
выѣздѣ изъ .м. Сѣднева въ г. Городню. 1Іодтве])ждають это іі])едположеніе два і>аспахан* 
ныхь кургана у иеі>екрестка двухіі п])оселковъ съ лѣвоП стороны болыноП дороги пзі. 
Черннгова вь Любечъ, раскопаііные мною шпрокимп колодцами до материковоП подопівы, 
иа котороП пе оказалось нп костріпцъ, ни могилыіыхь ямъ, какъ вт> пятп распаханныхъ 
курганахъ въ огородахь х. Холддеикова, помѣщавпіпхся рядомь съ пераспаханнымп 
курганамп, въ каяиомъ іізъ которыхъ былп наПдены погребатыіыя урны.

Я затратиль мііого времеііп и т])уда иа розыски кургаинаго многомогплыіпка, раскоп* 
кою котораго можііо было (>ы составііть больпіую коллекцію Сѣверянскпхъ поі'ребаль* 
ныхъ урнъ; ііо такого мпогомогпльнііка не иаиіелъ въ пі>едѣлахъ СѣверяпскоП земли. 
Кургапные многомогпльпіікіі, содеряхавшіе горпіки съ костями, по словамъ мѣстныхъ 
старожиловъ, существовали во мііогііхъ мѣстпостяхъ еще вначалѣ проіпедшаго столѣтія, 
покрытые лѣсамп, вблпзи обществеііныхъ ііоселенііі; по въ послѣдуюшія десятплѣтія 
поселенія расшпрились, увеличены поля, лѣса вырубилп, курганы ])аспахалп такь, что 
во мпогпхті мѣстахъ оть бывшііхъ кургаііныхъ мпогомогилыіиковъ пе осталосьнпкакихъ 
слѣдовъ; вь другпхъ мѣстахт^ оть бывшпхъ сотепъ п тысячъ кургановь сохрапплпсь 
только едігпііцы іі десятки, помѣщающіеся иа улицахъ поселеніП, на хрпстіанскпхъ 
кладбпщахъ, у больпіпхъ дорогъ, ііа выгонахъ, вь огородахъ п поляхъ. Пове]іхпость со- 
хранпвшпхся кургановъ въ большпнствѣ случаевъ такъ повреждена, что въ насыпи про- 
ппкаетъ вода п разрыхлиетъ глпняные пог])ебалыіые сосуды настолько, что ])ѣдко удается
добывать пхь въ цѣлости.

Въ наше время открытіе въ центральпыхъ губерніяхъ многомогплыіпка. состоящаго 
пзь сотенъ, а тѣмъ болѣе тысячъ ііеповрежденныхъ кургаповъ, подобнаго открытому 
II пзслѣдовапному лѣто.мъ этого года *) вь дачѣ се.іа Гочева, Обоянскаго уѣзда, со- 
ставляетъ болыпую рѣдкость, а для русскоП археологіп п псто])іп пстинно драгоцѣнныП 
кладъ въ научпомъ отношеіііи. ГочевскіП могпльпикъ 20 лѣгь тому назадъ сталъ по- 
являться на мѣстѣ бывпіаго д|)емучаго дубоваго лѣса, по мѣрѣ вы])убкп этого лѣс-а  ̂част- 
камп мѣстнымп крестьянами, выкорчевкп пііеП п об])аіценія очищенныхъ участковъ въ 
пашпк); курганы двухі» первыхъ участковъ уя\е запаханы такі:>, что слѣдовъ пхъ не оста- 
.ігось, за псіѵлюченіемъ одного, болыпоіі велпчііны, распаханнаго, но еще впдимаго; въ 
третьемті участкѣ малые кургаиы запахаиы безслѣдно, а большеП велпчпны распаханы. 
ио еще видимы, спорадпческп разбросаинымп ио участку; въ четвертомъ участкѣ, выкор- 
ч е в а и н о м  ь II распахаііномъ два года тому назадъ, всѣ болыіііе и малые кургапы распаханы. 
по замѣтны, хотя миогіе изь послѣдннхъ представляются уяче въ впдѣ пезначнтельныхъ 
лепешковпдныхъ возвыиіеніП на пахатп, иа пов(*рхности которыхъ встрѣчаются человѣ- 
ческія костіі II разныя бытовыя издѣлія пзъ серебра, бронзы, желѣза п стекла. состав- 
.чявпіія содержаніе языческпхъ могилъ, уппчтоженныхъ распапікою; пятыП участокъ еще 
покрыгь куста])ііиком'ь и толстыми инямп отъ срубленнаго лѣса; здѣсь кургапы разпоП 
велпчпны еще сох])аияются, а ])авііо сохраияются и обводные рвы ію окружностп ихъ

*) ИКХ» Г.
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основаній, заііаханные во всѣхъ расііаханныхъ курганахъ ііредыдуіцнхъ участковъ. Со- 
хранивніііхся кургановъ насчнтано болѣе тысячп; а цѣлыП могилыінкъ заою чалъ  ихъ 
въ себѣ не менѣе пяти тысячъ. ІЬітыИ участокъ бывшаго лѣса мѣстные крестьяне, вла- 
дѣльцы Гочевской дачи, уже предііоложпліг выкорчевать п распахать; а когда это сове])- 
шптся, то по пстеченіп не болѣе 10 лѣгь языческій курганный многомогпльппкъ Гочев- 
скаго городпща обратптся въ ровное поле, безь слѣдовъ кургановь, подобное полямь 
такпхъ же многомогпльппковъ, сопровождавшпхъ городпіца Любеча, Чернпгова, Рогоща, 
Шестовицы, Сѣднева, Мѣны, Стародуба, Левинкп, Новгородсѣверска, І^олокитпна, Воргла 
п мпожества имъ подобныхъ.

Но прошедшіімъ лѣтомъ *) Управляющій Лкцизнымп Сборами Курской губерніи 
К. П. Сосновскій, 110 моей ііниціативѣ, совершилъ обьѣзді) области верхняго теченія 
р. Псла въ предѣлахъ Обояпскаго уѣзда, собраль свѣдѣнія о сохранившихся тамъ древ- 
нихъ земляныхъ насыпях'ь и прислалъ мнѣ описаніе, а ві> немъ было указано п Гочев- 
ское городище съ его многомогпльнпкомъ. Результатомь было вскрытіе 278 кургановъ, 
давшее богатую, пзготовляемую къ изданію коллекцію древностей, датировапныхі) моне- 
тамп конца X вѣка, извлеченныхъ пзъ могилъ, отличающихся своимъ устройствомъ и 
содержаніемъ отъ всѣхъ видовъ могилъ Сѣверянскихъ погребальныхъ обрядовь язы- 
ческой эпохп **).

Русскому археологу нетрудно понять, что открытіе курганнаго многомогильника, 
подобнаго Гочевскому, но содержащаго не кости, а горшки съ переяѵя^еными человѣче- 
скимп костями въ мѣстности, несомнѣпно принадлежавшей русскому племени языческой 
эпохи, дало бы средство русской археологіи сдѣлать важпый піагъ впередъ. Раскопка 
такого многомогильника спеціалистомъ предоставила бы въ распоряяхеніе науки нетолько 
коллекцію разнородныхъ украшеній, находимыхъ въ горпікахъ съ пережжеными чело- 
вѣческимп костями, высокой археологической цѣнностп, по и богатую коллекцію славяно- 
русскихъ погребальныхъ урнъ, болѣе цѣнную для русской археологіп и псторіи, неяхелп 
коллекціи греческпхъ п этрусскихъ вазъ, съ которыми нечего дѣлать русскому археологу 
и историку. Спецііальное изданіе сотнн такихъ урнъ п сопровождающпхъ пхъ стравнпцъ, со 
всѣмп орнаментами изнаками на донышкахъ было бы настольною книгою каждаго русскаго 
археолога, потому что дало бы возможность установить фактически отличительные признакп 
славянорусской керамики и пользоваться ими для отличія русскпхъ могилъ IX—XI столѣтій 
отъ могилъ козарскихъ, финскихъ, литовскихъ и варяжскпхъ, если Варяги того времепи 
былп Германцы.

Объ открытіи такого именно многомогильнпка извѣстило И. А. Коммиссію выше- 
приведенііое отношеніе Черниговскаго Вице-губернатора 1888 года.

Въ этомъ отношеніи говорится, что въ урочищѣ яСелище“, покрытомъ кустарнпкомъ 
п пнями, прииадлежащемъ разнымъ владѣльцамъ, открыто много земляныхъ насыпей, 
имѣющих7> видъ кургановъ, что участокъ только еще одного изъ совладѣльцовъ сталиочи- 
щать огь кустарника и ппей, разрыли нѣсколько могилъ и въ каясдой пзъ ппхъ нашли 
глиняпые горшки съ человѣческими костями, хотя уже хрупкіе, но вынимать ихъ изъ 
могплъ цѣлымп мояшо.

Слѣдовательно И. А. Коммиссія была пзвѣщена объ открытіп подъ Копотопомъ кур- 
ганнаго многомогильника, только что обнаруженнаго вырубкою стаі^аго лѣса, ііодобнаго 
Гочевскому многомогильнику, но въ которомь всѣ курганы, за псключеніемъ нѣсколькихъ 
только что разрі,ітыхъ, сохранялись еще въ томь состояніи, въ какомъ были пайдены въ 
пропіедшем'ь году курганы пятаго участка Гочевскаго могильнпка, но покрывалп собою

ию<) г.
См. Дионииіп. раскоиоіа. ьъ окростностяхъ с. Гочева, Обоянскаго у., Курской губ.. пропзнс- 

ДРИИЫХ1, ироф. Д. И. Самоквасовымъ иъ аигустѣ ИЮ9 года п .\тласъ Гочевскихъ древностой. Посм. изд.
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не костяки, а иогребалыіыя урны. Если біі я узпалъ объ этомъ открытіи весною 1888 го- 
да, а нѳ въ 1900 году, когда ио иоручеиііо Московскаго Комитета вибира.іъ изъ дІіЛі> 
И. А. Коммиссіи свѣдѣиія для Черниговскаго Археологическаго Съѣзда, то уже въ концѣ 
лѣта 1888 года постуиило би въ распоряжепіе русской археологіи богатое собраніе сла- 
вянорусскихъ погребалышхъ урпъ. Но вь 190() году я уже пе могъ произвести изслѣ- 
дованіе многомогильпика, открытаго иодъ Конотоиомъ, по состоянію своего здоровья, 
служебнымъ дѣламъ и иодготовительиымъ работам'і> ио изданіямъ для Че])ниговскаго 
Оьѣзда 1908 года; пе знаю, иъ какомь состояиіи находится утогь могильникъ въ настоя- 
щее время; знаю только, что 18 лѣть достаточно для того, чтобы отъ тысячи кургановь 
могильника сь погребалыіыми урнами, освобожденнаго огь лѣса и обращеннаго зъ  пашпю, 
никакихъ слѣ)Д0въ не осталось, или остались только иемпогія насыии, спорадически 
разбросаиныя у дороіЧ), на к.ііадбищахъ, выгопахъ, съ иовреждеппыми формами, изъ ко- 
торыхъ иевозможно добывать цѣлыя глпняныя погребальпыя урны...

Курганы Курской губерніи, Путивльскаго уѣзда, у села Марьяновки.

Въ ІІутивльскомъ уѣздѣ, возлѣ села Марьяиовки,—Бунякова тожъ, на берегу рѣки 
Сейма, сохранилось до 30 кургановъ, нмѣющихъ отъ 20 до 40 аршинъ въ окруяіиости осно- 
ванія II отъ Ѵ-і до 3 арш. отвѣсной высоты. Въ разпыхъ мѣстахъ этой груиііы раскопаны 
мною въ 1875 году семь насыпей. Въ шести изъ нпхъ найдено по одному погребальному 
глпняному сосуду (урны), а въ седьмомъ три такпхъ сосуда. Пять сосудовъ заключали въ
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себѣ только игжеіпіія челоьѣчоскія иостіі іі с̂ -гЬды ра;іл0жіівііліхся .мсталлическихъ ііредме- 
товъ, и въ двухъ, меіііду ііе])(‘иокеиыми костями, иаадеиы иижеслѣд.уіоідіе и])едметы.

К у р га н ъ  № I: оПломокь се|іе^ѵки сь расіілавившеіося стеіиіяииок) бусою-подвѣекою 
(рис. 7Г); Л» ЗГ(К5; т. 2Г)1), часть ироволочиаго серебряиаго колечка (308<І), до ста ие^^ежженыхъ 
череиашыіхъ и стекляииыхъ бусъ (3087—N9 и У1), двѣ броизовыя бляиіілі (ЗПИЗ), фрагментъ 
окисшаго ікелѣзнаго кольца (3()94), пять б])оизовыхъ іі до .50 се])еб]>яныхъ слитковь, 
величиною оть мелкой д]юби до го])ошииы (3(*УГ)).

К у р га н ъ  № II: слитокь ст(*іѵсіянныхъ бусъ; лхелѣзные иожикь, бляха и кольцо 
(рис. 70; № .301)7—3(И)9), че])еііки глиияиаго сосуда, (^і)наменти])ованнаго въ в(^])хней части

—  1і\ —

3698

3697

_ 3701
іЛ

Риеунокъ ;Ѵ! 7в.

пятью ііа])аллельными Яііелобками, а въ иияхней — пе])есѣкающіімися па]}аллелыіыміі 
линіями (3700), черепки сосуда формы гориіка изъ сѣрой глины, украшеннаго въ верхней 
части тремя волиообразными ліініями (3701).

Курганы на границѣ Путивльскаго и Сумского уѣздовъ. 
у хутора Сѣтнова.

Въ Сумскомъ уѣздѣ, па г])аницѣ съ ІІутивль- 
скимь уѣздо.м'ь, у хуто])а Сѣтиоіа сохраиилось 
24 ку])гана, по всзличинѣ и формѣ, подобиыхъ ку])- 
ганамъ Марьяиовской группы. Пзь нихъ въ ЬЧ7 .т году 
были ])аскоианы мнок» восемь кургановъ; въ ве])хней 
иоловинѣ одного пзъ нпхъ найдены два глпняныхь 
го])Піка, ])аздавленные землею, со Лчжепымп человѣ- 
Ч(‘скпми костямп, II одпнь го])Иіоі"ь, иаііолненный 
только .землсю (|)ИС. 77; ЛІ! 3702).

У̂02

Г и с у н о к ъ  .ЛІ! 77 (• 2 и . Н.).
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Курганы Курскаго уѣзда, у села Клюквы.

Ііь среднихъ слоихъ пасыііп к.ѵрга- 
новъ, разрытыхъ у с. Клюкиы, помѣщаѵіись 
глиняные горшки, ])аздавленііые землею, 
сь пережжеными человЬческими костями, 
между которыми быліі паПдены: каменныя 
граненыя бусы (рііс. 78; ІП14, т. 252),
сліітки стекляпныхъ бусъ (3715—3717) се- 
ребряныП слитокыі обломокъ ироволочпаго 
кольца (3718. .Я7П»).

3715

*
3718 3719

3716

Рисунокъ Л  7Н.

Кургавы съ костякаіш.

I. Курганы со срубнымн гробницами.

4 , - -
Рпсунокъ 7{».

■1.’ѵ V ‘ I’ ' 'и  і'і I ^

Рисуноіп. НО.

....Могилы въ курганахъ 
этого рода отличаются отъ мо- 
гилъ малыхъ кургаповъ тѣмъ, 
что ихъ оточали по стѣнкамъ 
II покрываліг сверху деревомъ, 

- а землею пе засыпали; съ тече- 
піемъ времепіі дерево разлага- 
лось, руіпіілось на дно могилъ, 

а ямы заполпялись обвалами насыпи кур- 
гаповъ....

Б ольш ой  к у р га н ъ  у  д еревн и  Г ущ и н о , 
въ  трехъ  верстахъ  о тъ Т р о и ц к о й  г р у п п ы , 

н а  лѣвом ъ берегу р ѣ ч к и  Б ѣлоуса.

Кургань пмѣлъ С ариі. отвѣсной высоты 
и до 80 арш. въ окрум^ностп основанія, быль 
обведенъ рвомъ въ 4 арпі. шиіпшы іі 1 4  арш. 
глубипы. Срѣзапь на половину высоты, а за- 
тѣмъ прорытъ колодцемъ до материка, на 
которомъ была обнаружена могильнал яма, 
засыпаііная землею, около 4 арпі. въ квадратѣ. 
Рис. 79 и 80 изображаюп^ вертикальный 
разрѣзъ кургапа и дио могилы.

На стіінкахъ ямы были зпмѣтны слѣды 
забрусовкп, — разложившагося дорева, а на 
дпѣ ел, на четвертомт> аршинѣ отъ поверх- 
ности, открыты два костяка. — лоішииный и 
человѣческіЛ, обраіценные голіжамп на 3.,
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3100 Рисуиокъ ЛІ! НІ (Ѵй н В.).
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а при иихъ: желѣзное удило, стремеиа (рис. 81; Л ііЛ іі 3100—3102; т. 21->І,
остатки деревяииаго ведра съ ікелѣзиыми обручами и скрѣиами (рис. Н2 , ЛеЛ« .И0.{

3106
3105 (Ѵг и. в.)

3103

Рисунокъ .V» 82 (Ѵэ н. в.),

деревянный обломокъ со слѣдами на немъ шерстяной ткани и кусочкомъ кожи (3106, 
3107); обломокъ кресала и кремень (рис. 83; ЛЬ№ 3109—3110; т. 216), желѣзные серпъ (3108), 
топоръ, ножикъ и каменный оселбкъ, (3111—3113), желѣзный наконечникъ копья, піесть 
бронзовыхъ пуговокъ, кусочекъ кожи (3114—3116), четыре брОнзовыя бляшки: двѣ 
продолговатыя съ выемкою внизу, одна квадратная узорчатая и одна, пзображающая 
переднюю часть морды жпвотнаго (3117 — 3120); глпняпый горшокъ, украш енный въ верхней 
части ободкомъ изь кривой линіп (рис. 82; Л« 3121).

Курганы Черниговскаго уѣзда у м. Сѣднева.

Кургапь при выѣздѣ изь  Сѣднева на Черниговь; ок. до 50, выс. 6 арш. ІІодъ 
центромъ насыпи открыта могпльпая яма, вырытая въ матерпкѣ, со слѣдами па стѣнкахъ 
разложивпіейся деревянной гробпицы, сложенной .срубомъ, 3-хъ арпі. длпны и 2Ѵг арш. 
ширины; на днѣ ямы,—слѣды гроба съ желѣзнымп гвоздями (рис. 84; Ло 3578; т. 245) 
и костякъ, обраіцеикый головою на 3., а при немъ:—двѣ бронзовыя пуговки (3579), 
желѣзная пряжка (3580), бронзоваіі пипцетка-іципчики (3581), бронзовый-бубенчикъ (3582), 
желѣзный ножикь (3583) и бляшка. ГІі)и раскопкѣ, на верш ипѣ иасыпи найденъ желѣзный 
стрѣловидный предмегь (3560).
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Ііъ ку])гаиѣ, помѣщавшемся за обществеипымъ хлѣбпымъ магазппомъ, съ лѣвой 
сторопы большой дороги па Городпю, іімѣвпіем'і) около 40 арш. въ окру/кпостп осповапія 
п 3 арпі. отвѣспой высоты, открыта могпльпая яма 3 арпі. длппы н 2Ѵг арпі. шпрппы 
п глубііпы, со слѣдаміі па стѣпкахъ п ііа дпѣ деревяппой гробппцы, сложеппой срубомъ. 
На дпѣ ям іі открыты остаткіі человѣческаго костяка, а ііри пемъ слѣдующіе предметы: 
обрубокъ, четвертая часть, серебряпой восточпой мопеты (рис. 85; №  3587; т. 245), три 
бр(|пзовыя пуговкп, украпіеипыя парѣуками (3588), сереб])япая иряяска (3589), четыре 
серебряпыя бляхи двухь рисупковъ (3590, 3591), (ррагмепты деревяппой ко])обочки со 
слѣдамп ткапи, въ которой иомѣщался выиіеуказаппый об])убокь серебряпой мопеты 
II к^сочекь смолы, желѣзпые; оковка деревяппаго ведра (3594), топоръ, копье и обломокъ 
предмета формы кппжала (3597, 3598).

Курганы у села Левинки, Стародубскаго уѣзда, Черниговской губерніи.

К у р г а н ъ  №  I; ок. 70, выс. 3 арш. Подъ цеитромъ пасыпи открыта гробппца, сло- 
женпая изъ дубовыхъ брусьевъ, 3 арпі. дл., 2 арш. шпр. и 3 арш. гл.. Въ г])обпицѣ 
пайдеііы остаткп костяка, а при пемъ,—куски береста, ві) который, иовпдпмомѵ, былъ

3661 3671

Ріісуііокі. .Ѵі КК.
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обверііуп» остовъ (рііс. 8(>; Л» 3052; т. 247), гвоздіі п слѣдующіе предметы: желѣзная 
оковка деревянпаго ведра (3653), желѣзное огнпво—кресало съ кремнемъ къ нему (3654), 
кусочекъ тк&ііп (3655), двѣ бронзовыя іірялиш, проволочное серебряное кольцо (3656—3658), 
желѣзный топоръ, съ отпечаткамп тканп на его поверхностп (3659) п желѣзный нож пкъ(3660).

К у р га н ъ  №  I I ;  ок. 70, выс. 5 арш.; сохранплпсь слѣды обводпаго рва. Иодъ центромъ 
насыпп,—могплыіая яма З-хь арш. дл. п 2*/2 арш. гл., со слѣдамп на стѣнкахъ разло- 
жпвшпхся дубовыхь брусьевъ гробнпцы. На днѣ могильной ямы,—гвоздп, слѣды разло- 
жпвшагося гроба п остаткп очень разложіівпіагося костяка обвернутаго въ бересгь; прп 
остовѣ,—остаткіі шерстянаго платья, застогнутаго сверху серебряною пряжкою и опоясан- 
наго шерстяпымъ поясомъ (рпс. 87 п 88; №Л'' 3663—3666; т.т. 248 п 249), шерстяныя заплаты 
сказаннаго платья, пзъ которыхъ двѣ заплаты представляють собою кускп однообразныхъ 
тканей (3667, 3668; т. 250), двѣ украшоны набойнымп узорамп (3669, 3670), а остальныя— 
выпіптымп цвѣтнымп квадратамп по темному фоііу (3671, 3672); остаткп мѣховой шапкп (3673; 
т. 249), длпнный (сохранпвшаяся часть около 3 аршпігь) снурокъ пзъ человѣческпхъ 
волосъ, со слѣдамп разложившагося серебряпаго кольца на одномъ пзъ его концовъ 
(рпс. 89, 3674), желѣзный но?кнк7і съ костяною ручкою, украшенною съ шпрокаго копца 
золотою шіастинкою (рпс. 90; № 3675; т. 247), фрагменты деревянпаго предмета, ук])ашен-
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наго ріізьбоіо, іімьішіаго <І)орму итііцы сь длинлою шеею л орлинымъ клюномъ (3676), 
дереішнныЛ шприкь (3677), желѣзнііііі тоііорі.—молотокь, сь отііечатками ткани ііа его 
понерхностіі II остаткамн, разложившагооі дереняннаго тоиорища ігь отиерстін (367Н). 
Въ насілін, на глубинѣ I арш. оть иоиерхности, найдеігь желѣзныП наконечникь стрѣлы 
или дротика (рис. 8Х; Яь 3601; т. 247).

2. Курганы съ могильными ямами безъ срубныхъ гробницъ.

Курганы 9Т0Г0 рода ио всѣхъ групиахь имѣли отъ 15 до 50 арш. въ оігі^ужііости 
основаііія II оть до 4-хъ арпг. отвѣсной высоты и былн однообразны ііо уст])ойству 
и содержаііііо: пі)іікрывалп собоіо могильныя ямы, иодобныя хрпстіанскимъ могпламь, 
вырытыя въ матерпкѣ на глубпиу оть одного до трехт, арппінъ, съ человѣческимп 
костяками безь украшепій п съ бѣдііымп украпіеніями. ІІочти во всѣхь могплахі. 
сохранпліісь слѣды разлолшвшпхся гробовъ изъ досокь, а въ пѣкоторыхті п окиспііе 
Яѵелѣзпые гвоздп, скрѣплявшіе доскп гробовь. Мертвых'ь клалп въ могилы лицомі* 
вверхъ, ііа спппѣ, а рукіі складывалп кпстямп па грудп, откуда опѣ, по разлоягеніп 
тѣла, давлепіемъ землп часто сдвпііуты на жіівотъ.

Курганы Троицкой группы на Болдиной горѣ и Ольговомъ полѣ въ городѣ Черниговѣ.

У Тропцкаго монастыря, на ііравомь возвыпіепномъ поберелгьѣ рѣкп Десны, груипа 
заключала‘въ собѣ до двухсотъ сохрацившихся могпльиыхті пасыией, пороспіихъ лѣсомъ.' 
Въ 1872, 1873 и 1878 гл\ раскопапы мпою сто пгесть могплъ. Украпіепія ііайдепы въ 
13 могилахъ.

К у р га н ъ  № I :  два проволочііыхь серебряиыхъ кольца безъ спайкп концовъ, сте- 
кляпная позолоченпая и сердолпковая граиеная бусы, бропзовое глухое кольцо (рис. 91-, 
№Л'о 3049—3051; т. 213).
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3050 

3049
1’псунокъ {И.

30Я1

К у р га н ы  № №  I I  и  I I I :  двѣ бронзовыя пряікечки, два сереб])яныхь кольца б»‘;іъ 
спайкп копцовъ п массивпое глухое б])онзовое кольцо (рис. 92; ЛіМ' 3052—3056)-

3052 3055 3054 •
3053 3056

І*псунокъ .4 ' (п оч гп  ♦ й Ц. и.і.

К у р га н ъ  № IV: двѣ сеі^ежки изь серебряной проволокп съ тремя ягодовилпыми 
подвѣсками, серебрянаи узорчатая позолочецшія подвѣска фо))мы иолумѣсяца. ісольцо

Д. Самокпасов ъ. 12
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изь скрхчеиноИ серебряиой проіюлоки беуъ сиаПки коицоьъ, глухое кольцо изъ проьолоки 
и окисиііП желѣзинП иоя^иігь (рис. Ль\« 3057—3001).

3061

3060
1'исунокі. ЛЬ ЯЗ (М0ЧТІ1 */:, н."н.).

К у р г а н ы  № №  V и  V I: узорчатая серебряиая привѣска формы полумѣсяца, четыре 
стекляниыя позолоченныя бусы (рис. 94; 3002, 3003), остатки кожаной обуви, обпіитой 
спереди бронзоною проіюлокою (3004), глиняиая мисочка (3005).

3062

3063

3064 3064 (И ОЧТИ  Ѵб іг; в .) .

3065
Ріісзгііокт. ЛЬ »4.

Курганы №№ Ѵ І1-Х: кр.ѵі лая сердоликоіміі б.усіі, .■..■роОііяііоі̂  ко.тсчко безъ < ііа11кіі
ктіцоігі,, соребряиля еережка (рис. !),5; ,та,!Г.-;)ОМ). Д„ѣ серебряііыя еережки съ
КР.Ѵ І.ІИМ П еерлоліікоііиміі б.ѵеаміі, золотое колечко (,10С9-,Зі»:і); кѵсочекі, эелепаго сѵкна
II л е ііт о ч к а ,  І і і і іт а я  іііе л ісо м ъ  іі  зо л о т о м ъ  (,1072, М Т Я ); ж е л ѣ з п о е  к о л і.ц о  іі к р н в о П  н о ж ъ  
или кипжялъ (3074, 3075). і * ии
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3066 3067 3088 3 ^ 9

3074

3072 3073 307Б
Гіісунокъ 5)5 (почтіі */о п. ц.).

Курганы №№ XI и XII: кусочекъ золотого ііозумеита, малеііькая бронзовая 
пуговка, кольцо, скрученное изъ серебряныхъ проволокъ (рис. 90; Л'ЬЛ'2 307(1—3078); два 
маленькихъ серебряиыхь колечка безъ спайки концовъ, двѣ металлическія бусы, кусочекь 
золотого позумеита, маленькая бропзовая пуговка и колечко изъ бронзовой ироволоки 
безъ спайкп коицовъ (№№ 3079—3083).

3082

3076

А

3077 3079 3080 3081
о

3083
Рисунокъ № 96 (ІІО ЧТИ  Ѵб н .  в .) .

Курганъ № XIII: желѣзный иожикъ, кусочекъ золотой парчи, маленькая бронзовая 
пуговка и желѣзиый гвоздеобразиый иродметъ (рис. 97; 3084—3087).

3086

3034 3085
Рисуиокъ ЛІ! 97 (почтіі */'> и. И-І.

3087

Курганы на правомъ берегу рѣчки Стрижня.

ІІри выѣздѣ изъ города Чернигова по улицѣ Гопчей, иа правомъ побережьѣ рѣки 
Стріикня, въ груипѣ иасчитывалось до ста могилыіыхъ насыпей, пзъ которыхъ одпннадцать 
раскопаны мноіо. Укі^апіенія найдены въ двухъ могплахъ.

Курганъ № XIV: серебряиое колечко безъ спайки концовъ, серебряная сереи;ка 
съ тремя раскроигиппіимися серебряными бусами, проволочное серебряное кольцо и двѣ 
бронзовыя пуговки (рис. 98; 3089--3091; т. 214). Нъ насыііи желѣзная лопатка (3088).
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(^/3 II. п.).

1’ іісунок'і, ЛЬ У8.
3090

Курганъ № XV: кусочекъ золотого ііозумеііта, двѣ стекляііііыя ііозолочеипыя бусіі 
и иіелковая лепточка (рис. 9П; № М  3092—;}094).

3092 3093 
1‘ і і с у і і о к ъ  №  !){>

Курганы Гущинской группы.

У дереБни Гущиііо въ трехъ верстахъ отъ Троицкой групііы, иа лѣвомъ берегу 
рѣчки Бѣлоуса, въ груииѣ было до ста двадцатгі кургановъ, поросшихъ кустарникомъ; 
ігзъ раскопанныхъ мноіо десяти кургановъ украшенія найдены въ трехъ могилахъ.

Курганы X V I X V III: кусочекъ золотого позумента п маленькая бронзовая 
пліовка (рис. 100; №№ 3095, 3090); двѣ бронзовыя пуговки (3097); бронзовая пуговка 
II желѣзная кирка (3098, 3099).

(ІІО ЧТІІ и . в .) .

Ріісуноіа, ЛІ! І0<>.

Курганы окрестностей хутора Мишкина, Черниговскаго уѣзда.

ІІГ. ііичгги воі)стахъ оть заіитатпаго города Не])езны, возлѣ хут.фа Мііиікипа сохра- 
пилось до ста ку})гаппыхі иасыпей, сг|)уии])овапиыхъ П])епмуіцествеипо въ лѣсу. Изъ 
пихь раскопаіп.і мпоіо іп. 18Н1 году 12 пасі.іией, пз'ь которыхъ въ четы])(‘хі. былп иайдены 
украигепія.



Курганы №№ I—IV: ііроіюлочное колечко іі дп1> броііуопыя пугоьки (]>ис. 101; 
.{599, 3003; т. 242); ироіюлочпое колечко (3000); днѣ бропзоьыя ііуі'оыги (3604) 

11 ііроіюлочпое колечко (3001); проіюлочіюе ісольцо (3002) и днѣ ягодонидиия Гіусіл-ііод* 
«ѣски (3005).
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3600

3605

3604 3603
1’іісуііок'і. 101.

Курганы окрестностей города Березны, Черниговскаго уѣзда

На 4-ой верстѣ отъ заштатнаго г. Березны, съ правоП сторопы доі)огіі на м. Мѣну, 
въ 1881 году раскопапы мпоіо 10 кургановъ въ группѣ, заіслючавшей въ себѣ тридцать 
двѣ насыпп; прп костякахъ пайдены только двѣ маленькія бронзовыя пуговки и пять 
проволочныхъ серебряныхъ п бронзовыхъ колецъ (рпс. 102; ЛоЛ'» 3(10(1—3011).

Рисуііокт. Л?! ІОіІ.

Курганы окрестностей м. ІѴІѢны, Сосницкаго уѣзда, Черниговской губѳрніи.

ІІрп выѣздѣ пзъ м. Мѣны на г. Соснііцу сохранилпсь 
слѣды многпхъ кургановъ, нзъ которыхъ четыре были 
раскопаны мною въ 1880 году. ІІрп двухъ костякахъ 
найдены проволочныя ушныя кольца безъ сііайки концовъ 
(рпс. 103; №№ 3012 п 3013). РіІОѴПОКЪ М! 103.

Курганъ у станціи Бахмачъ-Роменскій, Либаво-Роменской желѣзной дороги, Черниговской 
губерніи.

Возлѣ станціи ІЗахмачі.-Гоменскій въ 1870 году сохранялись слѣды 
распаханныхъ кургановъ въ колпчествѣ 14 насыпей. ІІзъ нпхі> раскопаны 

3614 мноіо трп. ІІрп одпом'ь костякѣ пайдено глухое золотое кольцо формы 
Гисунокъ .Л!! 104. перстня (рпс. 104; № 3(114).

Курганы у села Лариновки, Новгородсѣверскаго уѣзда. Черниговской- губерніи.

ІІри выѣздѣ изъ с. Лариновки нп г. Новгородсѣверскъ, съ лѣвой стороны доі^оги, 
на неболыііой возвыніенности, сохранилось трпдцать два кургана. І^ъ 1878 году раскопаны 
мною шестнадцать насыией. Украшенія найдены въ шести могилахі..



Курганы №№ I VI: два ушныхь броизовііхъ кольца, безъ сііайкп концовъ 
(рис. 105; Ло ЗС15; т. 214), кольцо вптое съ пальца правой рукп (ЗОІО), двѣ бронзовьгя 
пуговкп съ ушкамп (3617) п половпна дутой пуговки (3018); двѣ бронзовыя пуговкп 
съ упікамп (3019); позументная ленточка п двѣ бронзовыя пуговкп (3021, 3022); позументная 
ленточка п двѣ бропзовыя пуговкп (3623, 3624); позументная ленточка (3627), я^елѣзный 
ножпісъ, кресало съ прпкппѣвшимъ къ нему кремиемъ (3628- 3630).
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3628

3615

3616
3621

Ф -
3617

3619

3620

3620 ѣ
3617

3622

3624 3623

3630

3627

3629
1’исунокъ ЛЬ ІОо.

Курганы у села Хворостовичъ, Новгородсѣверскаго уѣзда, Черниговской губерніи.

Между селепіямп Хворостоішчпмп и Бугриновкои» въ урочііщѣ Ку|»ганье, на распа- 
ханномъ полѣ, едва замѣтныя неровности. Нь 1874 году раскопано мнок> четыре насыпи. 
Украшеііія найдеііы въ двухъ могплахъ.

Могилы №№ I II: шесть бусъ: двѣ глиііяныя, двѣ стеклянныя позолоченныя, одна 
изъ зелеііаго стеісла и одиа яіітарнаіі, броизовая сережка съ тремя подвѣсками, свитыми 
узлами изъ тоикой прополоки, броіізовое колечко безъ спайки концовъ, колечко изъ 
соребряііой проволокп, серебряное кольцо съ загнутымъ концомъ; окисшій желѣзный 
иожикъ (рис. 106; Л^Л'г 3631—3636; т. 246).



Риоунокіі № 100.

Курганы у села Мериновки, Стародубскаго уѣзда, Черниговской губерніи.

Въ трехъ верстахъ отъ г. Стародуба, у села Мерпповкіі, въ 1874 году пзс:іѣдоваіш 
былп остаткн трехъ группъ кургановъ: 1) до трпдцатп насыпей въ урочищѣ Зарѣчье, 
на лѣвомъ берегу рѣкп Бабпнича, въ лѣсу, въ разстоянін 200 саясеней ОП) древняго 
городпща; 2) до пятидесятп насыпей въ двухъ верстахъ огь первой группы, въ урочищѣ 
Жабкина лужа; 3) до двадцатп кургановъ въ самомъ селеніп Мерпновкѣ. Въ первой

3638

Риоунокъ .М’ 107.



груіпіѣ бііло расконаии 17 насііпей, ію второП—двѣнадцать и въ гретьеіі одна. ІІріі 
двухь остовахь иаадеиы уісрашенія.

К у р г а н ъ  № I: ожерелье іізъ 125 мелкихъ іі круіініііхъ глиияиыхъ н стеклянныхъ 
бус*'̂  разноП формы (рис. К»7; Л“\о 3»і37—363!»), пять серебряиыхъ колець, изь которыхь 
два безь спайкіі копцовь, а три, болынеП величииы, съ завязаииыми узломь копцами 
(3040—3044), проволочное бронзовое кольцо безъ спайки ішпцовь (3645), кольцо изъ 
бронзовой проволоки, расплющенной по середииѣ въ пластпнку, укі^аіпеннук» узоромь 
іізь черточекъ и точекь, сведениыхъ вь треугольникп, а коицы проволоки завязаиы 
узломь (3040), проволочное бронзовое кольцо, съ завязанными узлом'ь концамп, обвитое 
другою болѣе тонкою проволокою (3047).

К у р га н ъ  №  II :  желѣзный гвозді., два глухихъ бронзовыхь кольца и ажурная 
бронзовая подвѣска (рис. 108; 3048—ІІ051). ’
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Рисунокъ № 104.

Нурганы у города Переяолавля, Полтавсной губерніи.

Городъ ІІереяславль, ІІолтавской губеріііи, въ 1877 году со всѣхъ стороіп. былъ 
окружеиь мпояіествомь кургаіювь, сгрупііроваииыхі» іірепмуіцеМвенно въ четырехъ 
пуиктахъ: 1) вь урочііщѣ Альтецкомъ; 2) у острога; 3) въ урочіпцѣ ярмарочная площадь; 
4) ъъ урочищѣ ІІодворы. Нъ каяідой изъ этихъ г|)упігь сохрапилось отъ двадцати до 
четырехь сотъ кургановъ. Миою было раскоиаііо 55 пасыпей, оп . 10 до 15 ві. калаой 
группѣ. Украіпепія были иайдеііы іп. 17 могилахь.

Урочище Ллътецкое. К у р г а н ъ  № I: одиа сердоликовая и двѣ ягодовидпыя метал- 
лическія бусы, четыре серебряиыхъ кольца безъ сиайки концов7>, серебряное кольцо 
и серебряиый перстеиь сл, рѣзиою чаиіковидиою иакладкою (і)ис. 100; 3724 —
3728; т. 253).

оо оо О ^о-і-эс -
3726

І’исунокъ .4' 1(И» (ІІОЧТІІ II. н.).

3728

К у р га н ы  № №  I I —IV: ягодовидиая серебі^яная подвѣска-буса (рис. 110; .Ѵа 3721 )̂; 
бронзовое колечко, костяиой гребеиіокь. украпігниый гь  тыловой стороиы двумя і^ѣзиыми 
когточками, скрѣплеииыми четырьмя біюизовыми гвоздиками, камениый очепь стертый 
огелокъ (3730 3732); геі)еб|)яиое ироволочиое колечко безъ сппйки копцовъ, біюнзоиое
колечко, гтекляпиая буга и окигиіій желѣзны(» иожикъ (3733).
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3733 3733
Рисунокъ >6 110 (іючтіі */5 н. и.).

3730

Урочигце у острога. К у р га н ы  №№ V—V II: желѣзпый нояѵнкъ, бронзовое прово- 
лочное кольцо на пальцѣ правой руки (рпс. 111; Л»Л'о 3734, 3735); круглая стегслянная 
буса, серебряное колечко безъ спайкп концовъ (373(1, 3737); одна стеклянная п одна 
граненая сердолпковая бусьт, два проволочныхъ серебряныхт> кольца безъ спайкп 
концовъ (3738—3741).

3735

3738
3736

3739

373Ф
ооо

3737 3740 3741

І'исунокъ  Л  11 !•

Урочѵще ярмарочпая площаді. К у р га н ы  №№ Ѵ ІІІ -Х Ѵ : двѣ металлпческія ягодо- 
впдныя бусы-подвѣскп, одна глпняная, двѣ сердолпковыя п одна продолговатая граненая 
стеклянпая бусы (рпс. 112; ЛоЛ'« 3742, 3743); двѣ серебряныя сережкп. окпсшее серебряное 
кольцо (3744* п 3745); серебряная серьга съ круглою серебряною подвѣскою. граненая 
сердолпковая буса, глпняная буса п металлпческая ягодовпдная буса (3746-3748): ручное 
кольцо пзъ бропзовой проволокп безъ спайкп концовъ, гранепая сердолпковая буса, 
серебряныя сережкп съ разложпвппімпся серебряпымп бусамп п р>-шое кольцо пзъ 
серебряпой проволокп безъ спайкп копцовъ (3749-3752); четыре проволочныхъ кольца 
безъ спайкп концовъ п двѣ сердолпковыя бусы (3753-3754); двѣ серебряныя сережкп 
съ тромя серебрянымп ягодовпдпымп ажурпымп подвѣскамп-бусамп. проволочпое кольцо 
безъ спая концовъ, двѣ стеклянныя позолоч(‘нныя бусы, серебряная. узорчатая прпвѣска 
формы полумѣсяца, украпіеннпя фплпгранью, со слѣдамп ііозолоты. желѣзпый ножпкъ 
.3755_37Г,{))- двѣ м етал л п ч еск ія  пуговкп (37Г)0); обломокъ проволочнаго кольца; метал- 
л п ч е с к а я  узорчатая прпвѣска формы полумѣсяца, одна стеклянная позолочепная ц трп 
глппяныя бусы (37()1—3<63).

п
Д. Самокваоовт..
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3763

Рнсунокъ ЛЬ 112 (почтіі Ѵб н. в.).

Урочище Подвори. К у р г а н ы  № №  X V I и  X V II: два плоскихъ гл\т^пхъ узорчатыхъ 
кольца, кусочеісь кожи со слѣдами на немъ шелковой ткани (рис. 113; ЛаЛо и 3765); 
плоское узорчатое серебряное кольцо и кольцо изъ серебряной проволоки безъ спайки 
концовъ (3766--3767).

оо
3764

о о
37в5

Гисунокъ № 118 (почтп ■*/б и. в.).

3767 3766

Курганы окрестностей села Медвѣжья, Роменскаго уѣзда, Полтавсной губ.

Нъ 1876 году у с. Модкѣжья были двѣ группы ку]>гановъ: до 50 насыпей въ урочищѣ 
Копцово и до 60 насыпей въ урочпиѵЬ Межскомъ, ііа Посадѣ-тожъ. Раскопаны мною 
16 кургаиовъ въ иеі)вой груипѣ и 18 во второй. При ияти остовахъ въ первой группѣ 
п при игести во второй найдены: желѣзные гвозди и пожики (рпс. 114; ЛоЛо 3898—3902; 
т. 261); глухое кольцо изъ двухъ скрученпыхъ проволокъ (3905), семь пі)оволочныхъ 
колецъ безъ сиайкп концовъ (3906—3912) и яселіѣзное кресало-огппво (3913)....
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у села Марьяновки.

.V» 75, Обломки сережки и серебрянаго колечка, 
до ста различныхъ нережженыхъ бусъ, бляпіки, 
кусокъ желѣзнаго кольца и до 50 разлнчныхъ 
слитковъ.................................................................75

Л« 76. іКелѣзный ножикъ, бляха, кольцо и че- 
репки глиняныхъ сосудовъ................................76

Курганы на границѣ Путивльскаго и Сумского 
уѣздовъ, у хутора Сѣтнова.

Л̂ 77, Глиняный го])шокъ.......................................76
Курганы Курснаго уѣзда, у села Клюквы.

.V 78, Каменныя бзсы, слитки стеклянныхъ 
бусъ, серебряный с.інтокъ и обломокъ кольца, 77

Слр.
К у р г а н ы  съ и о с т я к а и и .

1. Курганы со срубными гробницами.

Большой нурганъ у д. Гущино, въ трехъ верстахъ 
отъ Троицкой группы, на лѣвомъ берегу рѣчки 

Бѣлоуса.
.\»Л" 79 и 80. 1і(‘і)тиіса.іьнын разрі.;іъ кургана

и дио могилы................................................. "7
.Ѵ 81. .Ѵднла и стремена................................. "Н
.V 82. Пряжка, желѣзиые обручн и скрѣпы, 

дереішнііый обломокъ съ осіаіками шерстя-
ной ткани и кожи и глиияный іоршокъ. . ьо

.V 83, Обломокъ кресала. кремень, желѣзные 
серпъ, тоііоръ н ножнкъ, оселокъ, копіе. иу-
гонки, кусочекъ кожи н бляхи.................... 79

Курганы Черниговскаго уѣзда, у м. Сѣднева.
.V 84. /1\ел'Ьзныі* гвоздн, пряжка, ножикъ и 

бляшка, бронзоныя: пуговки, пницетка, бу- 
бенчикъ, же.іѣзный стрѣлонидный предмеі^ъ. 81 

.V 85. Обрубокъ серебряной носточной монеты, 
пугонки, пряжка, бляхи, дужки, кус«к-ъ 
копья н обломокъ предмета формы кнни;а.іа. 81 

Курганы у с. Левинки, Стародубскаго уѣзда, 
Черниговской губерніи.

Л" 86. Кусокъ береста, скрѣпы и дужки, кре- 
сало и кремень, кусочекъ ткани, двѣ брон- 
зовыя пряжки, кусокъкольца,топоръ и иожикъ. 83 

Л« 87. Остатки пояса н шерстянаіх) платья, 
застегнутаго сверху серебряною пряжкою. , 84 

Л" 88, Остатки шерстяной ткани, пояса и 
шапки, желѣзный наконечникъ стрѣлы нли
дротикъ..............................................................82

Л» 89. Снурокъ изъ человѣческихъ волосъ. . . 85 
.Ѵ;: 90. Ножнкъ, куски дереняннаго рѣзногопред- 

мета, нмѣвшаго (|юрму птицы съ длинной 
шеей и орлинымъ клювомъ, деревянный 
шарообрааный ііредметт> и желѣзный ічзпоръ-
молотокъ . . . ' ....................................................86

2. Курганы съ могильными ямами безъ срубныхъ 
гробницъ.

Курганы Троицкой группы въ Черниговѣ.
.Л' 91. Кольца п оусы............................................. 87
.Ѵ 92. Пряжки п кольца.......................................Я7
•V 93. Сережки, привѣска формы полумѣслца,

кольца и иожнкъ................................................ 88
.V 94. Привѣска формы полумѣсяца, бусы, 

остатки кожаной обуви и глиняная мнсочка. 88 
.V 95. Сердоликоная буса, серебряныя сережки, 

серебряное и золотое кольца; кус^чекъ сукна, 
ленточка, шнтан шелкомъ и .золотомъ, желѣз- 
ное кольцо и кривой ножъ нли кинжалъ. . ^9



Стр.

Л* 96. Кѵсочки поаумента, колечки, бусы и
пуговки..................................................................89

.V 97. Кусочекъ парчи, пуговка, ножикъ и 
гвоздеобразный предметъ................................... 89

Курганы на правомъ берегу рѣчки Стрижня.

Л* 98, Сережка, колечки, пуговки и лопатка. 90 
Л* 99. Кусочекъ позумента, бусы и шелковая 

ленточка.......................  90

Курганы Гущинской группы.

Л« 100. Кусочекъ позумента, пуговки и желѣз- 
ная кирка.........................................................90

Курганы окрестностей х. Мишкина, Черниговскаго 
уѣзда.

Лё 101. Колечки, пуговки и бусы.....................91
Курганы окрестностей г. Березны, Черниговскаго 

уѣзда.

Л« 102. Пуговки и проволочныя кольца . . . .  91
Курганы окрестностей м. Мѣны, Сосницкаго уѣзда, 

Черниговской губерніи.

Л" 103. ІІроволочныя кольца............................91
Курганъ у ст. Бахмачъ-Роменскій, Либаво-Роменской 

ж. д., Черниговской губерніи.
Л» 104. іЗолотое кольцо формы перстня. . . . 91
Курганы у с. Лариновки, Новгородсѣверскаго у.,

Черниговской губерніи.
Л« 105. Ушныя кольда, витое кольцо, пуговки, 

позументныя ленточки, желѣзный ножикъ, 
кресало съ прикипѣвшимъ къ нему кремнемъ. 92

Стр.

Курганы у с. Хворостовичъ, Новгородсѣверскаго у., 
Черниговской губерніи.

100. Ііусы, сережка съ подвѣсками, кольда,
же.іѣзный ножикъ................................................. 93

Курганы у с. Мериновки, Стародубскаго у., Черни- 
говской губ.

Л“ 107. Глиняныя и стеклянныя бусы разной
формы и кольда рааной величины................... 93

Л? 108. Гвоздь, кольда и ажурная бронзовая
подвѣска.................................................................. -̂ 4

Курганы у г. Переяславля, Полтавской губерніи.

.Л» 109. Бусы, кольда безъ спайки кондовъ, 
кольдо и серебряный перстень съ рѣшоіг»
наклац,кою...............................................................94

Л« 110. Бусы, колечки, гребешокъ, оселокъ и
желѣзный ножикъ................................................. 95

Л̂" 111. Бусы, кольца безъ спайки концовъ, ,
кольцо и желѣзный ножикъ............................. 9.т

Л’̂ 112. Бусы и сережки различной формы и 
величины, ручныя кольца, узорчатыя ііри- 
вѣски формы полумѣсяца, пуговки и ножикъ. 9в 

.Ѵ*: 113. ІІЛОСКІЯ глухія КОЛЬЦа и ИЗЪ П1ЮВ0.10КИ 

безъ спая концовъ и кусочекъ кожи со слѣ-
дами на немъ шелковой ткани.......................... 96

Курганы окрестностей с. Медвѣжья, Роменскаго у., 
Полтавской губерніи.

114. Гвозди, ножики, глухое кольдо изъ 
двухъ скрученныхъ проволокъ, кольда безъ
спая концовъ и желѣзное кресало................... 97

Курганы Лубенскаго уѣзда окрестностей мѣстечка 
Снѣтина....
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