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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Описаніе археологическихъ раскопокъ и собранія древностей, составляющее 
содержаніе настоящаго изданія, представляетъ собою  систематическій сводъ днев- 
никовъ раскопокъ, произведенныхъ мною съ 1871 по 1891 г.

М ои археологическія раскопки были начаты въ то время, когда въ исторической 
и археологической литературѣ господствовало ученіе о невозможности распредѣлить 
языческія могилы Русской земли по историческимъ эпохамъ и народностямъ, а въ 
частности распознать между ними могилы племенъ русскихъ Славянъ языческой

эпохи.
Противъ этого ученія впервые высказался незабвенный основатель Император- 

скаго Московскаго Археологическаго Общества и періодическихъ археологическихъ 
съѣздовъ въ Россіи. Въ своемъ изслѣдованіи о признакахъ народности могильныхъ 
насыпей графъ А. С. Уваровъ сказалъ: «Мы положительно знаемъ, что доселѣ  
археологическими раскопками недостаточно обслѣдованы мѣстности, заселенныя 
славянскими и неславянскими народами, и даже больщая часть мѣстЛ)Стей такъ 
мало обслѣдованы, что мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣніи о могилахъ, въ нихъ 
сохранивщихся. Погребальные обряды каждаго народа оставили въ могилахъ слѣды 
мѣстныхъ обычаевъ; когда эти обычаи будутъ разъяснены, тогда разъяснится намъ 
и народность могилъ> (Труды М. А. Общ.; т. III, вып. IV, с. 2 6 6 — 286).

Предсказаніе графа Уварова скбро оправдали мои раскопки 1872— 1874 г.г. 
въ предѣлахъ земли Сѣверянъ, результаты которыхъ были доставлены мною на вы- 
ставку ІІІ-го Кіевскаго археологическаго съѣзда и изложены въ рефератахъ: «Сѣве- 
рянскіе курганы и ихъ значеніе для исторіи» и «Историческое значеніе городищъ» 
(Труды III съѣзда; т. I, стр. 185— 235). Въ рефератахъ я высказалъ, что раскопан- 
ные мною курганы въ г. Черниговѣ и его окрестностяхъ, а также и въ другихъ  
мѣстностяхъ, лежащихъ въ областяхъ Десны и Сейма, несомнѣнно Сѣверянской 
народности, а бытовой матеріалъ, въ нихъ открытый, представляетъ культуру пле- 
менъ русскихъ Славянъ въ новомъ свѣтѣ, не имѣющемъ ничего общ аго съ тѣми



представленіями, какія господствовали въ нашей историко-юридической литературѣ  
со  времени Шлецера и Карамзина по этому вопросу; языческія могилы Русской  
земли содержатъ въ себѣ бытовой матеріалъ высокаго интереса нетолько для изу- 
чающихъ исторію культуры народовъ, населявшихъ южную Россію , но также и для 
историковъ и историковъ-юристовъ, изучающихъ начальные періоды русской исторіи  
и исторіи русскаго права.

Этотъ выводъ, встрѣтившій одобреніе на Съѣздѣ, имѣлъ своимъ слѣдствіемъ 
постановку вопроса о необходимости систематическаго изслѣдованія древнихъ земля- 
ныхъ насьшей, сохранившихся въ предѣлахъ бывшихъ владѣній племенъ русскихъ  
Славянъ языческой эпохи, и выражено было желаніе поручить такія раскопки 
въ предѣлахъ земель Славянъ новгородскихъ— Л. К. Ивановскому, Кривичей смо- 
ленскихъ— графу Уварову, Полянъ— В. Б. Антоновичу и Сѣверянъ— мнѣ.

Принявъ на себя систематическое поуѣздное изслѣдованіе древнихъ земляныхъ 
насыпей въ Сѣверянской землѣ, я встрѣтилъ въ 1876 году на южной окраинѣ этой  
земли указанія на историческую связь могилъ древнихъ Сѣверянъ съ могилами 
древнихъ Сарматовъ и Скитовъ, а потому передвинулъ раскопки въ области древ- 
нихъ Сарматіи и Скитіи, съ цѣлью выяснить генетическую связь Руссовъ съ  
древними Россами— Россаланами, Савроматами и Сколотами; а передвинувъ рас- 
копки въ области Скитовъ и Сарматовъ, я встрѣтилъ въ нихъ, рядомъ съ савро- 
матскими и сколотскими могильниками, могильники другихъ древнихъ народовъ: 
Киммеріянъ, Гетовъ, Козаръ, Печенѣговъ, Половцевъ и Татаръ. Раскапывая могилы 
разныхъ мѣстностей временъ и народностей по инструкціи, выработанной III 
Кіевскимъ Археологическимъ Съѣздомъ, я составлялъ и рисунки типичныхъ могилъ, 
сопровождая ихъ подробнымъ описаніемъ; а результаты раскопокъ сообщ алъ на 
періодическихъ археологическихъ съѣздахъ, и эти сообщ енія напечатаны въ «Тру- 
дахъ> съѣздовъ.

Въ 1891 году, принявъ на себя управленіе Московскимъ Архивомъ Министер- 
ства Юстиціи, не имѣя каникулъ по архивной службѣ, я лишенъ былъ возмож- 
ности посвящать лѣто археологическимъ экскурсіямъ, и рѣшилъ передать свою  
коллекцію древностей на вѣчное храненіе въ Имп. Рос. Истор. Музей. Испросивъ  
на то Высочайшее соизволеніе, я посвятилъ 1891 годъ на распредѣленіе могиль- 
ныхъ древностей моей коллекціи по историческимъ эпохамъ, на изготовленіе общ аго  
каталога и его печатаніе. Въ 1892 году моя коллекція была водворена въ Имп. Рос. 
Ист. Музеѣ, а одновременно съ передачею собранія древностей, я передалъ въ Музей 
печатный каталогь, сводъ дневниковъ раскопокъ и рисунки типичныхъ могилъ раз- 
ныхъ мѣстностей, временъ и народовъ; въ М узеѣ этотъ сводъ и рисунки къ нему 
хранились неизданными до настоящаго времени.

Въ прошедиіемъ году Московскій Комитетъ по устройству Черниговскаго архе- 
ологическаго съѣзда, по предложенію своего предсѣдателя графини П. С. Уваровой, 
постановилъ ассигновать до 1200 рублей на напечатаніе ко времени открытія за- 
нятій сказаннаго съѣлда дневниковъ моихъ раскопокъ и приложенныхъ къ нимъ 
рисуиковъ. Въ истекшіе зимніе мѣсяцы я не имѣлъ возможности удѣлить время



на это  изданіе, а потому графиня П. С. Уварова приняла на себя тяжелый трудъ  
по исполненію сказаннаго постановленія Комитета. Н о изданіе чужихъ раскопоч- 
ныхъ дневниковъ оказалось настолько труднымъ, что, не смотря на все желаніе 
графини исполнить это дѣло наилучшимъ образомъ, когда я ознакомился съ пер- 
выми отпечатанными листами, то нашелъ въ нихъ нѣкоторые пробѣлы; а потому 
въ апрѣлѣ текущаго года я принялъ изданіе въ свои руки, перенесъ его въ Сино- 
дальную типографію, образцово оборудованную, и вступилъ въ соглашеніе съ за- 
веденіемъ г. Никольскаго, бывшимъ Ренара, по изготовленію атласа изъ пятидесяти 
таблицъ рисунковъ, долженствовавшихъ представить полностію бытовой матеріалъ, 
найденный въ могилахъ разныхъ мѣстностей, временъ и народностей, устройство 
которыхъ изображено на рисункахъ, вошедшихъ въ текстъ настоящаго изданія. 
Н о изготовленіе атласа ко времени открытія работъ Черниговскаго археологическаго 
съѣзда встрѣтило неопреодолимыя трудности въ современномъ порядкѣ храненія 
древностей моей коллекціи въ Музеѣ, не смотря на полную готовность его консер- 
ваторовъ оказать мнѣ возможное содѣйствіе.

Помѣщеніе въ издаваемыхъ дневникахъ раскопокъ древнихъ могилъ только 
образцовъ найденныхъ въ могилахъ предметовъ, по выбору издателя, по моему 
мнѣнію, безполезно для историка. Выбирая такіе образцы, издатели обыкновенно 
руководствуются художественностью найденныхъ въ могилахъ издѣлій, а не исто- 
рическимъ ихъ значеніемъ. При рѣшеніи научнаго вопроса о времени и народ- 
ности данной земляной насьши, нерѣдко фрагментъ простого глинянаго сосуда, 
желѣзный кинжалъ, бронзовый наконечникъ стрѣлы, костяная псалія и другіе 
некрасивые предметы, неимѣющіе ни малѣйшей цѣны въ глазахъ художника, 
дорож е золотого нашейника, браслета и перстня съ камеей. Очень часто не 
отдѣльные предметы художественныхъ и оригинальныхъ формъ опредѣляютъ время 
и народность древней могилы, а ея устройство и полный составъ бытовыхъ  
издѣлій, найденныхъ въ могилѣ, при сравненіи ихъ съ устройствомъ и содержа- 
ніемъ другихъ могилъ. Какъ нынѣ художественныя издѣлія Парижа, Лондона и Бер- 

• лина расходятся по всему міру, по всѣмъ народамъ, такъ и въ древности образцы  
искусства ассирійскаго, греческаго, римскаго, византійскаго, арабскаго расходились на 
широкія пространства, по многимъ народамъ, и были погребаемы вмѣстѣ со сво- 
ими владѣльцами; а потому находки какихъ бы то ни было образцовъ древняго 
искусства сами по себѣ не опредѣляютъ народности могилъ, не дѣлаютъ ихъ сред- 
ствами познанія быта данныхъ народовъ. По этой причинѣ изданіе образцовъ древ- 
няго искусства, сопровождающ ее дневники раскопокъ, можетъ быть интереснымъ 
для художника, но безполезно для историка, нуждающагося всего прежде въ опре- 
дѣленіи времени и народности данныхъ памятниковъ древности. Не имѣя воз- 
можности ко времени открытія работъ Черниговскаго археологическаго съѣзда 
изготовить предположенный мною атласъ таблицъ, который бы, рядомъ съ разли- 
чіемъ устройства могилъ разныхъ временъ и народовъ, наглядно показалъ и различіе 
ихъ бытовой обстановки, я долженъ былъ ограничиться только описаніемъ раско- 
покъ, перечнемъ находокъ, изображеніемъ различій въ устройствѣ могилъ разныхъ



народовъ, населявшихъ области южной Россіи въ разные историческіе періоды, и 
краткими указаніями на древнія историко-географическія свидѣтельства, по которымъ  
данные типы могилъ я называю могилами киммерійскими, сколотскими, савро- 
матскими, гетскими, росскими, козарскими, русскими, печенѣжскими, половецкими 

и татарскими.
Въ заключеніе, выражаю глубокую признательность графинѣ П. С. Уваровой, 

вызвавшей появленіе настоящаго изданія и давшей ему первое движеніе своимъ  

личнымъ цѣннымъ трудомъ.

Д . Самоквасовъ.

15 іюля 1008 г.
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профессора Д. Я. Самоквасова *).

Коллекція каменныхъ орудій изъ гробницъ и кургановъ Даніи.

Коллекція каменпыхъ орудій изъ гробницъ (дольменовъ) и кургановъ (тумулусовъ) 
Даніи была иріобрѣтена мною въ 1878 году отъ извѣстнаго варш авскаго археолога графа 
ІІвана Завиш и. Коллекція, ио словамъ графа, была составлена въ значеніи  пособія для 
преподаванія археологіи К. Ш мидтомъ, бывшимъ консерваторомъ Копенгагенскаго музея, 
и пріобрѣтена графомъ отъ наслѣдниковъ собирателя. Знакомство съ формамп и матеріа- 
ломъ орудій этого превосходнаго собранія (таблицы I—X XXV, номера 1— 215) можетъ а іу - 
ж ить очень полезнымъ введеніемъ къ изученію бытовыхъ предметовъ эпохи каменной куль- 
туры въ предѣлахъ Россіи; типичны я формы каменныхъ орудій представлены въ этой кол- 
лекціи  въ постепенномъ ихъ развитіи, заканчиваюіцимся наилучш ими формами (напри- 
мѣръ орудія, помѣщенныя на тт. ХІУ, XVII, XVIII, .XXVII, X X X I—XXXV); а сличеніе 
формъ и матеріала датскихъ и русскихъ каменныхъ орудій наглядно доказываетъ невѣрность 
долго царивш аго въ наукѣ мнѣнія, по которому Скандинавія снабжа.па восточную Европу 
своими каменными орудіями: при одинаковой формѣ орудій, послуживиіей основаніемъ 
этому мнѣнію, они рѣзко отличаются цвѣтомъ матеріала и его составомъ, ясно показы- 
вающими, что въ эпоху каменной культуры въ Европѣ обитатели каждой области изгото- 
вляли свои бытовые предметы изъ мѣстныхъ каменныхъ породъ. Коллекцію датскпхъ быто- 
выхъ предметовъ эпохи каменной культуры въ моемъ собраніи древностей составляютъ: 
Сорокъ кремневыхъ осколковъ, собранныхъ въ Зеландіи, въ мѣстности „Когябг ^оег"  (табл.

I—III; 1— 6. См. „М аіёгіаих роііг ГЬізіоіге р г іт іііѵ е  сіе Г 1 іо т т е “; VI, Маг8, р. 118, 140).
Восемнадцать кремневыхъ осколковъ и нуклеусъ или ядрищ е (П",—7-25).
Два нуіиеуса, два долотовидныя и два іціиіюобразныя кремневыя орудія ( \ \ — 26-31). 
Четыре клинообразныя кремневыя орудія (VI,— 32^35).
Д есять клинообразныхъ кремневыхъ орудій (VII—X,— 36-45).
ІІятнадцать ш лифованныхъ, клпнообразныхъ кргмневыхъ орудій (XI—XIII. 4(>-60).

*) Ві> 1892 году Его Величѳство Государь Императорт. Ллѳксандръ III сонзволилъ принять мою 
коллѳкпію лрѳвностей на вѣчноѳ храненіе нъ Москопскомъ Историчоскомі, МузеП пъ тоП системѣ рас- 
прѳдѣленія археологичѳскаго матѳріала, пъ какой она была демонстрированп Кго Неличеству. і-^та сп- 
стема сохраняѳтся въ пздаваѳмомъ нынѣ „Оппсапіп" моихъ архоологичоскихъ раскопокъ и находокъ; 
а помѣіцаѳмыя въ скоГжахъ оОозначѳпія соотвѣтствуюгт> таблицамі. и номерамі>. поді. которымп древ- 
ностп моѳго имени хранятся въ Московскомъ Историчоскомъ Музѳѣ. См. Ирав. Вѣст. за 22 и 36-

Д. Сямокпасов-ь. - ^



Три шлифован.іыя, клтшобршш ыя кремнеішя оі.удія, ішнлучи.еП обработкн (Х ІѴ .-(І1 -63 ). 
Три к.іинообразныя и три топоркош.дныя орудія иаъ разн.^хъ .іам ениихъ породъ (гра-

ннтъ, діоригъ, песчаннкъ; XV,—04-09).
Трн діорнтовыя. шлифованныя. шіинообразныя оі^удія и діоритовое. ш лифованное орудіе,

съ закругленною ручкою (XVI,—70-72).
Четыре каменныхъ тонора, со сверлинами, различной формы и величины  (X II, -  ). 
Восемь каменныхъ топориковъ-молотковъ различной формы и величины  (ХѴШ,— 78-85). 
Каменный, шлнфованный топоръ. съ начатою съ двухъ сторонъ сверлиною. два каменныхъ 

бруска н круглые камни съ выемками въ срединѣ. служивш іе д ля  ш лифовки каменныхъ

орудій (XIX,—89-90).
Ш есть долотообразныхъ. грубо обтесанныхъ каменныхъ орудій, съ  расш иренны ми концами 

(XX,—91-96).
Двадцать шесть кремневыхъ шлифованныхъ, долотообразныхъ о р у д ій  (XXI—ХХГѴ,— 97-122). 
ІІосемь кремневыхъ шлифованныхъ, юіинообразныхъ орудій (XXV, 123-130).
Два удлнненныхъ. четырегранныхъ. кремневыхъ бруска и ш есть четырегранныхъ. шлифо- 

ванныхъ кремневыхъ долотъ (XXVI.—131-138).
Шесть кремневыхъ скребковъ (XXVII.— 139-144).
Семь кремневыхъ скребковъ и пять кремневыхъ наконечниковъ копій (ХХѴІП.— 145-156). 
Три пилообразныя кремневыя орудія и три кремневые наконечники копій (X X IX .—160-162). 
Семь кремневыхъ наконечниковъ копій (XXX,— 163-169).
Семь кремневыхъ наконечниковъ копій (XXXI,— 170-176).
Два кремневыхъ кпнжала и пять кремневыхъ наконечниковъ копій (ХХХП,— 179-183).
Семь кремневыхъ наконечнпковъ копій (ХХХШ,— 184-190).
Пять кремневыхъ наконечниковъ копій и десять кремневыхъ наконечниковъ стрѣлъ разной 

формы (ХХ ХІѴ .-191-204).
Даіото. пила, наконечники копій, пряслицы и овальные предметы, съ ж елобітм и  по окруж- 

ности, нзъ кремня и другихь породъ камня (XXXV,— 205-215).

Предметы изъ пещеры мамонта въ окрестностяхъ села Ойцова, Олькушскаго уѣзда, Кѣлец- 
КОЙ губерніи (См. ЛѴіасІотозсі Агсііеоіо^ісгпе. II. 1874. ЛѴаг82а\\^а).

Одновременно съ передачею графомъ Завишею коллекціи датскихъ древностей были 
переданы въ мою коллекцію обраацы костяпыхъ и каменныхъ предметовъ. найденны хъ гра- 
фомъ въ пеіцерѣ мамонта; а именио: кость мамонта съ поверхностью, исцарапанною 
кремиевымъ ножомъ илп скребкомъ (XXXVI,— 216). ниж нія части двухъ роговъ (217 и 
218), два фрагмента кости ископаемаго животнаго, разбитой въ древности (219 и 220; на 
перечисленныхъ костяхъ надписи сдѣланы рукою гр. Завиш и); а впослѣдствіи къ  пере- 
чигленнымъ предметамъ были прибавлены: три кости пещ ернаго медвѣдя (Х Х Х Ѵ П ,-221- 
223), плоскаи костяная пластинка (224), два роговыхъ обрубка, ровно обрѣзанныхъ съ одной 
стороны (225 и 226), часть кореппого зуба мамонта, ровно обрѣзацнаго съ нияш ей стороны 
(мо-іотокь? 227), кремневый нуі«леусъ (228) и четыре ноя«евидные кремневые осколки 
(229 -232).

Находки на песчаныхъ розсыпяхъ.

нача.іѣ семидгсятыхъ годоігь истекіііаго столѣтія археологи обратили вниманіе иа 
пегчлныя побережіѵя рѣкъ и оаеръ, ііредстав.иявшія собою пункты общественныхі> поселеній 
или гтпянокъ человѣка каменной культуры. Побережі>я этого рода наіПіваются пссчаньши 
ргышпялт.
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Розсыпь образуется, когда дерновой слой почвы въ даниой мѣстности разруш ается 
рубкою лѣса, выкапываніемъ пней, прогономъ скота, и обпажае^гся песчаный слой земли 
подъ дерновымъ слоемъ. ПооігЬ бурь и сильныхъ вѣтровъ, перемѣіцаюпщ хъ мелкій песоісъ, 
на поверхности розсыпей остаются кремневые осколки, глиняііы е черепки и другіе бытовые 
предметы, пногда в ь  такомъ количествѣ, что въ теченіе двухъ-трехъ часовъ моягно собрать 
ихъ сотни и тысячи, при помощи деревенбкихъ мальчиковъ и дѣвочекъ. ІІослѣдующ ій 
пересмотръ осколковъ и глиняны хъ фрагментовъ даетъ кремневые наконечники стрѣлъ и 
копій, проколки, ножи, пилки, нуклеусы и обломки глиняпы хъ сосудовъ, сходныхъ по 
составу и орнаментамъ съ сосудами могилъ времени каменной культуры. На песчаны хъ 
же розсы пяхъ встрѣчаются и крупны я каменныя издѣ лія ,—долота, топоры, кинжалы, мо- 
лотки, а иногда и бронзовыя издѣлія ,—наконечники стрѣлъ и копій, ножи, фибулы, обломки 
сосудовъ.

Н аходки на побережьяхъ р. Вислы и ея притоковъ.

На песчаныхъ розсы пяхъ побережій Вислы и ея притоковъ, въ предѣлахъ Варшавской 
губерніи, собраны мною нижеслѣдующіе предметы:
Сто восемьдесятъ два кремневыхъ осколка разной формы и величины (т. 1— 3; № 1— 3). 
Пятьдесятъ восемь мелкихъ кремневыхъ орудій формы ножиковъ и проколокъ (4,— 4-6). 
Восемьдесятъ три мелкихъ кремневыхъ ножиковъ и ножевидныхъ осколковъ (5,— 7 и 8). 
Сорокъ три кремневыхъ ножиковъ и проколокъ (6,— 9-15).
Пятьдесятъ девять разноформенныхъ кремневыхъ осколковъ (7,— 16-18).
Д вадцать девять кремневыхъ ножей, скребковъ, пилокъ и нуклеусъ (8 ,-1 9 -2 4 ) .
Семьдесятъ четыре кремневые ножики, скребки и проколки (9 ,-2 5 -3 4 ).
Ш естьдесятъ три обломка кремневыхъ ножиковъ и проколокъ (10,— 33-а—37-а).
Сорокъ ш есть кремневыхъ ножиковъ, ножей и проколокъ (11,— 35-45).
Сорокъ семь кремневыхъ ножиковъ, ножей, проколокъ и скребковъ (12,— 46-55).
Сто сорокъ семь разноформенныхъ кремневыхъ осколковъ (13 и 14,— 56-59).
Сто ш естьдесятъ пять кремневыхъ осколковъ и обломковъ ножевидныхъ орудій, съ об- 

битыми продольными и поперечными краями (15 и 16,— 60-66).
Сго пять обломковъ кремневыхъ орудій, съ оббитыми продольными и поперечными кра- 

ями, мелкихъ долотъ и скребковъ (1 7 ,-6 7 -7 2 ).
Сго двѣнадцать мелкихъ кремневыхъ осколковъ формы проколокъ (18,— 73 и 74).
Сто два мелкія кремневыя орудія формы проколокъ и ножей (19 и 2 0 ,-7 5  и 80).
Сорокъ девять кремневыхъ наконечниковъ стрѣлъ съ нижними стержнямп (2 1 ,-8 1 -8 6 ) . 
Сто три мелкихъ кремневыхъ наконечниковъ стрѣлъ сердцевидной формы (2 2 ,-8 7  и 88). 
Сто сорокъ кремневыхъ наконечниковъ стрѣлъ разной величипы, сердцевидной формы (23 

и 2 4 ,-8 9 -9 2 ).
Семьдесятъ шесть кремневыхъ сердцевидныхъ наконечниковъ стрѣлъ (2 5 ,-9 3 -9 4 ) . 
Семьдесятъ кремневыхъ треугольныхъ паконечниковъ стрѣлъ (2 6 ,-9 5 -9 6 ).
П ятьдесятъ девять мелкихь наконечниковъ стрѣлъ (2 7 ,-9 7 , 98).
Тридцать девять кремневыхъ сердцевидныхъ наконечниковь стрѣлъ разной величины, нап- 

лучш ей оббивки (28,— 99-104).
Сорокъ четыре кремневыхъ наконечпиковъ стрѣлъ различны хъ формъ, наилучпіей обра- 

ботки (29,— 105-112).
Сорокъ девять мелкихъ кремневыхъ орудій разнаго назначенія съ песчаны хъ побережій 

рѣки Пилицы, Гурака.ііьварійскаго уѣзда (30,— 113-116).
Пятьдесятъ шесть мелкихъ кремневыхъ орудій, разнаго назначенія съ песчаны хъ побе- 

рржій рѣки Пилицы, Г уракальварійсітго  уѣзда (31 ,-1 1 7 -1 1 8 ). •



Пятьдесятъ семь мелкіігь кромііевыхь орудіп разиаго назначеііія съ песчаныхъ мѣст- 
ностей окрестностеп се.іа Иіітова, Неіііавскаго уѣзда (32,— 119-120).

Двадцать девять кремневихъ орудіп разнаго ііазначенія (.^3,— 121-123), обломокъ крѵп- 
ваго кремневаго ш.іифованііаго долота 124), обломокъ шлифованнаго топора Ш  125) 
наконечиик-ь копіл іізъ кііемня (3 4 ,-І2 (і), верхняя ііоловіша кремневаго долота (127) 
кремневое долото (12»), нижняя часть кремневаго наконечниіса коііья (129) обломокъ 
каменнаго мадотка (ЬЗД), каменный молотокъ (131), граненыіі шестнугольный ’ ісаменныП 
молотокь со сверлинок) (132), три фрагмента каменныхъ орудій (133), каменный топорикъ- 
мааотокь со сверлиною (134), діорнтовый топоръ-молотокъ со сверлиною (135). 

етыііе каменныхъ топора-молотка со сверлннами (3 5 ,-1 3 6 -1 3 9 ), каменный ножъ (140) 
верхняя часть кремневаго кіінжала (141). у

Шестьдесятъ фрагментовъ узорчатыхъ глиняныхъ сосудовъ (36 и 3 7 ,-1 4 2 -1 4 7 ).

Находви ва побѳрежьяхъ р. Десны и ея притоковъ.

ІГЬ ^ притоковъ, преимущественно
в-ь предѣ.іахъ Новгоі,одсѣверскаго уѣзда, собраны мною слѣдующіе предметы-

ІІятьдеоітъ пять фрагментовъ узорчатой глнияпой посуды (38 и 3 9 ,-1 4 8 -1 5 5 ).
^орокъ трн кремневыхъ ножевидныхъ осколка (40 — 156 и 157)

С І Т і ш Г ' '  проколокъ, скребковъ и ножей (4 1 ,-1 5 8 -1 6 1 )
р ж ъ  Ііять кремневыхъ проколокъ и скребковъ (42 — 162 и 163).

Г Ія т ь Г ^ г к  7 "  осколка формы ироколокъ и ножиковъ (4 3 ,-1 6 4 -1 6 6 )
ІІятьдесягь кррмневыхъ ножиковъ и проколокъ (4 4 ,-1 6 7 -1 6 9 )
,^ а д ц а т ь  шесть кремневыхъ ножей и проколокъ (45 ,-170-172).

Т риіііаті проколокъ, ножиковъ, пилокъ и скребковъ (4 6 ,-1 7 3 -1 7 6 )

/ ^ ц а т ь  топорнковиднихь орудій н скребковъ (52 ,-22Ь 22?)

чаномГпобері^ГГпѣк,"^^^^^ " Двадцать два кремневыхъ осколка, найденные на п е с

Рородиеііскаго уѣэла, Ч е р н и г о в с ^ б ііа ^ ^ з Г Л г іТ ^ ^ ^ ^ ^ ^

глнііянаго іс у л п , Доныніка маленькаго

Юхновенов городище, Новгородсѣверокаго уѣзда, Черниговсной губерніи.

ОТЬ де[»'пии к^хп.іва, на^^шсокоміі^ХГ"^''***'*’^ ^  Р®зстояніи одной версты
формн, съ .іакруглрннцми очертаіііямн ™*Ранилось городище древней
плродомъ -городкаміі", ра:і'іѣлеііных'і состоитъ нзъ двухъ насыпей, называемыхъ
••о,»мки.ь с1еро.заиа^,^ м  Г м  : ^  • ■*'ь пятьдесятъ аршинъ шнрины.
Р«го г^дѣіены иск > -сстве„„ы м Г Г С и 7 ' ’“"’’ полю, отъ кото*
-Л0 |....,„  городковь-., ПРІ 2 ; і Г к :  Шім, Т ' “ "' •^*^ иотому ч «
Н '«ъ ГГОРО.И, ИЛ0.Ш.1И г о р о Х Г о г й Г  ’ подъпосѣвы ;съосталь-

.ородковъ Окружеиы гл.ѵбокими оврагами и кр,утымп спусками кь



энколпіонъ XIII в.; въ  1897 г.,— серебряное позолоченное ожерелье и зъ  полуцилиндриковъ, 
8 серебряныхъ аграф ъ съ тремя ш ариками по ободку, украш енными сканыо, 2 стекляны я 
пластинки формы кры льевъ бабочки, серебряная серьга и зъ  двухъ полыхъ конусовъ, сло- 
ж енны хъ основаніями и продѣтыхъ на кольцо, серебряиая витая ш ейная гривна, 7 серебря- 
ныхъ височны хъ колецъ, бронзовый крестъ энколпіонъ и 2 каменныхъ крестика; въ  1898 г.,— 
аж урная розетка и зъ  перевитой серебряной проволоки, ц ѣ п ь и зъ  серебряныхъ круглы хъ 
колецъ, серебряный перстень, 4 серебряныя серьги, нитка серебряныхъ позолоченныхъ 
лоточковъ отъ ожерелья, бронзовый ш тампъ съ рельефнымъ изображеніемъ аканф а и двѣ  
золотыя серьги кіевскаго типа; въ  1900 г.,— звѣздообразная серьга, украш енная сканыо, 
двѣ серебряныя звѣздообразныя серьги, украш енныя зернью, золотой небольшой аграф ъ 
съ тремя бусинами на оси, 6 серебряныхъ серегъ кіевскаго типа, серебряная серьга—колтъ 
съ изображеніемъ черныо двухъ птицъ, серебряный браслетъ, два серебряныхъ перстня съ 
каменьями, серебряное височное кольцо и двѣ штампованныя золотыя бляш ки съ изобра- 
женіем ъ аканфы (стр. 18— 21).

Находіш цѣнны хъ кладовъ въ  г. Кіевѣ, преимущественно въ мѣстностяхъ около Деся- 
тинной церкви, Андреевской церкви и  Михайловскаго монастыря, заклю чавш ихся въ  оградѣ 
древняго города, очень многочисленны; а цѣнность ихъ восходитъ иногда до нѣсколькихъ 
ты сячъ, какъ кладъ золотыхъ украш еній, недавно пріобрѣтенныхъ Имп. Арх. Коммиссіей 
за 3000 руб. Свѣдѣнія о кіевскихъ кладахъ имѣются въ  дѣлахъ Имп. Арх. Коммиссіи, въ  
объясненіяхъ и описаніяхъ, предшествующихъ археологической картѣ Кіевской губ. В. Б . 
Антоновича и въ брошюрѣ Н. Ѳ. Бѣляш евскаго „0  кладахъ Кіевской губерніи“.

И зъ кладовъ, найденны хъ въ  предѣлахъ Сѣверянской земли, особый историческій 
интересъ имѣютъ два клада,—одинъ съ римскими, а другой съ восточными монетами.

Въ 1873 году въ пяти верстахъ отъ г. Нѣжина, у  дороги на село Пашковку былъ най- 
денъ кладъ, состоявшій изъ  двухъ золотыхъ запястій, украш енныхъ красными камнями, 
бронзоваго кольца и 1312 серебряныхъ монетъ, поступившій въ Имп. Арх. Коммиссію. По 
опредѣленію Ю. Б. Иверсена, кладъ составляли римскія монеты императорской эпохи: Юлія 
Цезаря, Нерона, Домиціана, Нервы, Траяна, Адріана, Антонина Піа, Л уція Вера, Фаустины 
старш ей и младшей, Марка Аврелія, Криспины, Луциллы, Пертинакса и Септимія Севера. 
Запястья поступили въ  Императорскій Эрмитажъ, кольцо неизвѣстно куда, а монеты пере- 
даны въ нумизматическое собраніе Ю. Б. Иверсена (Дѣло Имп. Арх. Коммиссіи №  71 за 
1873 годъ).

Въ 1875 году въ Городнянскомъ у., у  с. Я риловичъ найденъ кладъ, заклю чавш ій въ 
себѣ до двухъ фунтовъ серебряныхъ монетъ, поступивш ихъ въ  Имп. Арх. Коммиссію. По 
опредѣленію В. Г. Тизенгаузена, въ кладѣ оказалось 285 экземпляровъ восточныхъ монетъ, 
а  именно: 21 сассанидскихъ, 4 табаристанскихъ, 3 сассанидо-арабскихъ, 4 восточно-умей- 
ядскихъ, 204 аббасидскихъ, 3 западно-умейядскихъ, 23 идрисидскихъ и 1 аглебидская. 
Д ревнѣйш ая монета въ  кладѣ Хосроя I, 21 года, а позднѣйш ая Бедая, 178 года. И зъ этого 
клада 255 монегъ поступили на храненіе въ  нумизматическое отдѣленіе Имп. Эрмитажа, 
а 30 переданы въ  музей Кіевской Дух. Академіи (Дѣло Имп. Арх. Коммиссіи ЛЬ 22 
за  1875 г.

Самый богатый кладъ Черниговщ ины эпохи Рюриковичей былъ найденъ въ  г. Черни- 
говѣ въ  огородѣ Елецкаго монастыря, вблизи Черной могилы; ларецъ окованный желѣзомъ 
былъ наполненъ золотыми украш еніями, состоявшими изъ  ожерелій, поясовъ, браслетъ, 
серегъ и колецъ; кладъ поступилъ въ Имп. Эрмитажъ до открытія Имп. Арх. Коммиссіи, 
и я  не могъ получить объ этомъ кладѣ точныхъ свѣдѣній въ  Эрмитажѣ.

Въ дѣлахъ И. А. Коммиссіи имѣются свѣдѣнія о двухъ Черниговскихъ к іа д а гь . 
Первый изъ  пихъ былъ найденъ двумя крестьянскими мальчикамп, игравш пми въ  пескѣ 
на Александровской площади; изъ этого клада поступилп въ Коммиссію и переданы въ
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Эрмнтажъ слѣдующіе предметы: 2 золотыхъ колта,— подвѣсныя серьги, украш енныя съ 
лпцевой стороны эмалевыми нзобраукеніями великомучениковъ Георгія и Дмитрія, а съ обо- 
ротной стороны—древа жизни, въ видѣ пальмы в ь  вѣнчиісахъ, 13 золотыхь цилиндриче- 
скихъ полуваликовъ отъ ожерелья; створка серебряиаго браслета, украш енная тремя ароч* 
ками, въ одной и зъ  которыхъ рѣзное изобрая:еніе грифона; обломокъ большой серебряной 
четырегранной цѣпи, свитой изъ  кованной проволоки; шесть граненыхъ пряслицъ изъ 
ш ифера (Дѣло Имп. Арх. Коммиссіи №  11 за 1887 г.). Второй кладъ былъ найденъ въ 
1883 г. въ  оградѣ Спасскаго собора, при копаніи могилы для погребенія тѣла протоіерея 
Пучковскаго. Кладъ поступилъ въ Имп. Арх. Коммиссію и переданъ ею на храненіе въ 
Имп. эрмитажъ (Дѣло №  11 за 1883 г.). Въ томъ же 1883 г. я  былъ въ Черниговѣ, и мнѣ 
предложено было мѣстными свѣтскими и духовными властями произвести раскопку въ 
мѣстности могилы протоіерея Пучковскаго. Тогда же о находкѣ сказаннаго клада и резуль- 
татахъ моей раскопки въ №  22 Черниг. Еп. Извѣстій за 1883 г. была помѣщена статья 
свящ енника Т. Стефановскаго, очевидца находки клада и моихъ раскопокъ (воспользовав- 
ш агося и моимъ раскопочнымъ дневникомъ), подъ заглавіемъ: „Раскопки на погосгі» Чер- 
ниговскаго Каѳедральнаго Собора въ 1883 г .“ Въ статьѣ говорится:

„Для погребенія каѳедральнаго протоіерея Б. М. Пучковскаго, умершаго 23 января 
1883 г., предположено было рыть могилу при ЮВ-омъ углѣ алтарной стѣны теплаго Бори- 
соглѣбскаго храма Черниговскаго Каѳедральнаго собора; но когда приступили къ дѣлу, то 
рабочіе встрѣтили каменный склепъ, очень крѣпко сложенный изъ  кирпичей; необходи- 
мость указала отступить на такое пространство, какое занималъ этотъ склепъ. Начали рыть 
могилу около склепа и при этомъ рабочіе наш ли слѣдующія древнія вещи: два круглые 
золотые медальона, по вершку въ діаметрѣ, украшенные жемчугомъ,—уцѣлѣло 19 зеренъ; 
11 золотыхъ серегъ съ тремя бусами каждая, съ гнѣздами для жемчуга, на двухъ уцѣлѣлп  
по одной жемчужинѣ; серебряная четырегранная цѣпь, сплетенная и зъ  толстой серебряной 
проволоки, съ змѣевидными концами, соединенными кольцомъ,— 1 арш. и 6 верш. дл. п 
четверть вершка шир.; круглая серебряная цѣпь, сплетенная изъ  тонкой проволоки, съ 
змѣевидными концами, разломанная на куски, каковы хъ. общая длина половина арш ина, 
а толщина цѣпи четверть вершка; обломокъ серебряной проволоки; три жемчужины; пря- 
слица изъ  темно-краснаго шифера. Общій вѣсъ золотыхъ предметовъ 30 золот., а серебря- 
ныхъ 33 золот. Въ печати заговорили о сей интересной находкѣ, что подало поводъ уче- 
нымъ, занимающимся разысканіемъ историческихъ памятниковъ, осмотрѣть склепъ. У знавъ 
0 семъ, профессоръ Варшавскаго университета Д. Я. Самоквасовъ прибылъ въ Черниговъ, п 
съ вѣдома начальства 12 и 13 Августа 1883 г. производилъ раскопку не только около 
склепа, но и около могилы П. Имъ вырыты были три пробныя ямы въ трехъ пунктахъ: 
а) съ юго-западной стороны могилы по направленію съ С. на Ю. въ ЗѴз арш. дл., 2 арш. пі. 
и 4 арш. гл.; б) съ западной стороны той же могилы по направленію съ В. на 3., 3 арш. дл., 
іѴг арш. ш. и 4 ар. гл., и в) съ СВ-ой стороны той же могилы и всмежности каменнаго 
склепа по направленію съ В. на 3., 3 арш. д., 2Ѵг арш. ш. п 4 арш. гл. Въ первой ямѣ на 
различной глубинѣ встрѣчены 5 могилъ съ человѣческими остовами, въ положеніп христі- 
анскаго погребенія, съ признаками гробовъ (слѣды сгнивш ихъ досокъ и желѣзны е гвозди); 
во второй ямѣ встрѣчепы 4 могилы, подобныя предъидущ имъ, а въ 3 ям ѣ три могилы того 
же устройства. Во всѣхъ трехъ ям ахъ на пятомъ арш инѣ,—матерпковый сліой, состоящій 
и зъ  желтоватаго песка; до этого слоя вся прорытая земля представляла собою щебень, 
подобный встрѣчаемому на городищахъ, т. е., состоящій іізъ перегноя растительныхъ ве- 
ществъ, черепковъ глиняной посуды, поломанныхъ костей различны хъ животныхъ, а также 
угля и ііроч. При раскопкѣ ямы №  3, съ Ю-ой ея стороны обнаружена кирппчная зак.тіадка, 
имѣющая направленіе съ С. на Ю., пара.іілельное къ В-ной а.итарной стѣнѣ храма; длина 
этой закладки 5 ар., а ш. 3 арш. Съ 3-ой стороны оітза.яся уступъ въ полъарш ина ширнны,
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ниже этого уступа на ІѴ2 арш. открыто аркообразное отверстіе, заваленное битымъ кир- 
пичемъ. а этимъ отверстіемъ оказался склепъ, сложенный изъ  кирпичей древней формы, 
связанны хъ очень крѣпким ь известковымъ цементомъ. Въ самомъ склепѣ, подъ грудою 

итаго кирпича, найдено 8 человѣческихъ череповъ и много человѣческихъ костей, сло- 
ж енны хъ въ безпорядкѣ; длина этого склепа по направленію съ В. на 3. 3 ар., ш. ІѴ2 арш ., 
а  в. 1 ар. Н иж няя часть его, на которой леж али человѣческія кости, была вырыта въ пес- 
чаномъ грунтѣ. Противъ отверстія, съ противоположной стороны оказалась стѣнка, раздѣ- 
л явш ая склепъ на двѣ части, которую составляли кирпичи, сложенные въ два ряда, а за 
этою стѣнкою оказался второй склепъ, подобный первому, заложенный битымъ кирпичемъ, 
что приводитъ къ заключенію, что и сія часть склепа осмотрѣна прежде, но неизвѣстно 
кѣмъ и когда. Въ лѣтописяхъ Черниговскаго каѳедральнаго собора нигдѣ не значится, 
чтобы на погостѣ когда либо были производимы раскопки съ научною цѣлію, и старожилы 
не знаютъ, кто и въ какое время осматривалъ этотъ склепъ, а потому, вопросъ о томъ, кто 

ылъ похороненъ въ этихъ двухъ отдѣленіяхъ древняго склепа остается не разрѣш еннымъ. 
Убращаясь къ описанію найденнаго при сихъ раскопкахъ, можемъ сообщить слѣдующее: 
изъ  20 череповъ, открытыхъ во всѣхъ трехъ ямахъ, только 4 вынуты цѣлыми; и зъ  нихъ 
два длинноголовые (долихоцефалы) и два короткоголовые (брахицефалы). Въ щ ебнѣ най- 
дено. кусокъ оленьяго рога, гладко обрѣзанный, длиною около четверти; пращ евы й камень 
и зъ  карпатскаго діорита, почти круглый, ш лифованный; продыравленный каменный кру- 
ж екъ  (пряслица), выточенный изъ  краснаго шифера, подобный найденному при копаніи 
могилы для протоіерея II.; кусокъ орнаментированнаго толстаго глинянаго сосуда, имѣв- 
шаго форму обыкновеннаго горшка; обломокъ ручки глинянаго сосуда, тоже съ орнамен- 
тами; обломокъ стеклянаго сосуда; обломокъ стеклянаго браслета“.

Изъ кладовъ Черниговщ ины, относящ ихся къ  эпохѣ Рюриковичей, въ моемъ собраніи 
древностей имѣются бытовыя издѣлія и монеты, найденныя въ с. Горбовѣ Новгород- 
сѣверскаго уѣзда и въ имѣніи Ф. Н. Терещенко ІІутивльскаго уѣзда.

Въ 1877 году В. А. Томиловскій, бывшій предсѣдатель Новгородсѣверской Земской
правы, сообщилъ мнѣ, что въ с. Горбовѣ найденъ кладъ, состоящій изъ  серебряныхъ

слитковъ, одинъ и зъ  которыхъ, съ отломаннымъ концомъ, переданный въ мою коллекцію
древностей (281 ,-4175), ему удалось пріобрѣсти отъ мѣстнаго еврея за 5 рублей. Но справ-
камъ оказалось, что кладъ былъ найденъ при распаш кѣ огорода въ с. Горбовѣ, принад-
леж ащ аго мѣстному крестьянину Потапу ПІкольному, при впаденіи р^-іья Ослицы въ
р. Десну. Кладъ состоялъ изъ  большого глинянаго сосуда, разбитаго сохою, заклю чавш аго
въ себѣ нѣсколько десятковъ разной формы серебряныхъ слитковъ, вѣсомъ каладый около
трехъ четвертей фунта. Больш ал часть слитковъ была куплена у  крестьянина-находчика
по 20 и 25 копѣекъ за слитокъ мѣстными евреями, увѣривш ими крестьянина, что это

ыли слитки олова, а не серебра. Мѣстной Полиціи удалось захватить и переслать Черни-
говскому губернатору около 20 слитковъ, изъ  которыхъ пять поступили въ мое собраніе
древностей (281-282,-4175-4180), а остальные въ Императорскую Археологическую Ком-
миссш . С л и тк и -д р евн іе  рубли отличаются своими формами отъ формъ серебряныхъ
ру лей, бывшихъ до сихъ поръ извѣстными: кіевскихъ, черниговскихъ, новгородскихъ 
рязанскихъ и др. г  ^  ,

Въ 1878 году Б. И. Ханенко сообщилъ мнѣ, что въ имѣніи Ѳ. Н. Терещенко въ 
утивльскомъ уѣздѣ, Курской губерніи, при распаш кѣ земли, былъ найденъ клвдъ со- 

СТ0ЯВШ1Й изъ серебряныхъ у кр аш ен ій ,-н аш ей н и ко въ , ожерелій, браслетъ, колецъ и ’ пр., 
и передалъ изъ  этого кпада въ мое собраніе'древностей слѣдующіе предметы* сереб- 
ряную узорчатую подвѣску (281 ,-4181), серебряный перстень, съ фигурною верхнею бляхою 
украшенною узоромъ подъ чернью (4182), и серебряный перстень съ узорчатою ажѵрною* 
верхнею половиною изъ тонкой серебряной проволоки (4183).
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Кіевскіе и черниговскіе клады показывають ясно, что эпоха опустошенія Русской земли 
Татарами была временемъ расцвѣта русскаго искусства, за которымъ слѣдовала эпоха его 
упадка, въ которую русское искусство ограничивается почти исключительно воспроизведе- 
ніемъ старыхъ образцовъ, техника теряетъ стремленіе къ воспроивведенію идеаловъ и 
ограничивается ремесленными издѣліями жизненной необходимости. Иначе и не могло 
быть въ эпоху господства Монголовъ надъ Россіей, когда Руссіаія земля бѣднѣла съ каж* 
дымъ годомъ, уплачивая тяжелую дань своему завоевателю.

Въ послѣдней части моей коллекціи древностей, рядомъ съ бытовыми предметами, 
найденными на Княжей горѣ, помѣщается нѣсколько предметовъ христіанскаго времени, 
пріобрѣтенныхъ отъ разныхъ лицъ, а именно:

Серебряная цѣпочка съ серебрянымъ наперстнымъ крестомъ, на которомъ выбиты рель- 
ефомъ молитва и восьмиконечный крестъ съ вѣнкомъ, найденные въ гробѣ каменной гроб- 
ницы, открытой въ 1877 году у паперти главнаго храма Спасскаго монастыря въ Новгород- 
сѣверскѣ (5413); 22 золотыя, серебряныя и бронзовыя пуговицы отъ древнихъ святитель- 
скихъ одеждъ Спасскаго монастыря въ Новгородсѣверскѣ (5414— 5420); предметы изъ  кол- 
лекц іи  христіанскихъ древностей В. А. Прохорова: 2 серебряныя цѣпочки, четыре бронзо- 
выхъ образка, изъ  которыхъ одинъ (5423) эма.ііированный, одинъ бронзовый и три серебря- 
ныхъ наперстныхъ крестика (347,-5421-5430).

Въ той же части моей коллекціи помѣщаются нѣсколько предметовъ древности, частію 
найденны хъ мною лично, частію пріобрѣтенныхъ отъ разныхъ лицъ, изъ разныхъ мѣстно- 
стей: искусственно реформированный человѣческій черепъ изъ катакомбы, открытой на 
горѣ Митридата въ Керчи (№ 5218); предметы изъ гробовидныхъ гробницъ, сложенныхъ 
и зъ  известковыхъ плитъ, помѣщающихся подъ ровною поверхностью горы Митридата и 
другихъ могилъ окрестностей Керчи, раскопанныхъ тайкомъ мѣстными жителями: бусы 
разной формы и разнаго состава, двѣ металлическія бусы съ сохранивпіимся снуркомъ, 
металлическія подвѣски, массивная продолговатая бронзовая пластинка съ ушкомъ по- 
срединѣ, бронзовыя щ ипчики, массивная бронзовая бляха съ отломаннымъ боковымъ 
ушкомъ, фрагментъ металлическаго зеркальца съ центральнымъ ушкомъ, двѣ бронзовыя 
бляхи формы металлическихъ зеркалъ, изъ которыхъ одна окаймлена дырочками по окруж- 
ности (338, 5219-5235); продыравленная четырегранная косточка съ нарѣзками на граняхъ, 
состоящігми изъ  чередующихся крестиковъ и параллельныхъ линій, бронзовые фибулы! 
сережки, кольца, брас.леты, подвѣски бляхи и пряжки (оттуда-же; 339,-5236-5281).

Костяной и желѣзный усики-псаліи отъ удилъ изъ кургана окрестностей с. Аксютинцы, 
Роменскаго уѣзда, Полтавской губерніи (5282, 5283); круглая узорчатая аж урная бронзова^і 
бляха, проволочный бронзовый браслетъ и четырегранный желѣзный наконечніікъ стрѣлы 
изъ окрестностей Галіаты въ Осетіи (5284— 5286); фрагменты двухъ металілическихъ зеркалъ. 
два плоскихъ каменныхъ продыравленныхъ оселка, два бронзовыхъ и одинъ ж елѣзны й 
наконечники стрѣлъ и продыравленный зубъ хищнаго животнаго изъ кургановъ окрестно- 
стей колоніи Константиновки, подъ Пятигорскомъ, раскопанныхъ мѣстными жителями 
(5291); головка грызуна, часто встрѣчающагося въ древнііхъ могилахъ (5292); шесть желѣз- 
ныхъ наконечниковъ стрѣлъ изъ  святого мѣста въ Осетіи (340,-5287-5297, № №  5298—5300)- 
пятнадцать ромбовидныхъ узорчатыхъ бронзовыхъ бляш екъ отъ поножней, найденныхъ
г. Довгирдтомъ въ могильникѣ Ковенской губерніп, въ урочищ ѣ Ясна Гурка (5301— 
5306); обломокъ ручки ножа съ броіізовымъ колечкомъ и окисшіе желѣзные предметы изъ 
кургана окрестностей Луцка, Волынской губерніи (5307— 5310); узорчатая бронзовая бляш ка 
и зъ  кургана окрестностей Триполья, Кіевской губерніи (5311); желѣзны й обломокъ и гвозде- 
образная бронзовая проколка, съ боковымъ ушкомъ, найденные на Вятпчевгкомъ городищѣ, 
Кіевской губерніи (5312, 5313); два желѣзныхъ наконечниіш стрѣ.іъ, найденныхъ въ Гали- 
ціи, вблизи Коломыи, у деревни Белелцы (5314, 5315), по мѣстному преданію, на мѣсгЬ
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бывш аго татарскаго побоищ а (сообщ. г. С ѣнгалевича); ф рагм ентъ ж елѣ знаго  ножа, ж елѣз- 
ное огниво и двѣ глнняны я пряслицы , найдепны я на песчаной розсыпи подъ Евпаторіей; 
гли н ян ая  пряслица и ж елѣзное долото (5321), найдеіш ы я подъ мусоромъ при человѣче- 
скихъ костяхъ въ  одной и зъ  каменныхъ пещ еръ ниж няго яруса подъ Инкерманомъ (340*,—
ооиі’—&04ІІ.

Заглюченіе.

Сущность историческихъ выводовъ, вытекающихъ и зъ  выш еизложенныхъ археологи- 
ческихъ фактовъ и историко-географическихъ свѣдѣній, относящ ихся къ народамъ, обитав- 
ш имъ южную Россію въ историческое время, выражаются въ слѣдую щ ихъ полож еніяхъ.

битателей земли, леж ащ ей надъ Чернымъ моремъ между Дономъ и Дунаемъ, древніе 
греческіе поэты, историки и географы, начиная со времени Гезіода именовали Скитами— Ким- 
меріянами. Этотъ народъ оставилъ памятниками своей ж изни въ  южной Россіи много- 
могильные курганы, бытовыя издѣлія  въ которыхъ состоятъ только и зъ  дерева, кости, глины, 
камня и мѣди, при полномъ отсутствіи издѣлій  изъ  золота, серебра. бронзы и желѣза.

Въ УП в. до Р. X. Киммерійская надпонтійская земля переходитъ во владѣніе народа. 
именовавшаго себя Сколотами, а у  Грековъ прозваннаго Скитами. Этотъ народъ принесъ 
И8ъ области Ассирійскаго царства VII в. до Р. X. иранскіе погребальные обряды, вѣрованія 
политическое устройство, частію язы къ  и внѣшнюю культуру. Сколоты оставили въ своихъ 
могилахъ, леж ащ ихъ первымъ слоемъ надъ могилами Киммерійскими, множество издѣлій  
ас си р ій ^ а го  искусства изъ  золота, серебра, бронзы и желѣза. Надпонтійское царство, осно- 
ванное Сколотами между Дономъ и Дунаемъ, дѣлилось на области, заняты я родственными 
племенами, состоявшими подъ главенствомъ Царскихъ Скитовъ или Паралатовъ, и м ѣвш игь 
кладбищ е своихъ царей въ  области р. Сулы.

Въ 399 году до Р. X. царство Паралатовъ было разруш ено Ф илиппомъ М акедонскимъ. 
По удаленіи  Ф илиппа, въ  области племени Ц арскихъ С китовъ-С колотовъ  передвинулось 
изъ  за Дона племя, родственное Сколотамъ по происхожденію и язы ку, именуемое Греками 
Савроматами, а Римлянами Сарматами, и  въ области бывшаго Сколотскаго царства образу- 
ются двѣ  новыя державы: царство Россоланъ-Аорсовъ-Россовъ на востокъ отъ Д нѣпра и 
царство Гетовъ или Даковъ на западъ отъ Днѣпра; первое было заселено номадными скито- 
сарматскими племенами, подъ главенствомъ племени Россоланъ, а второе составлялъ союзъ 
осѣдлыхъ скито-сарматскихъ племенъ, подъ главенствомъ племени, именуемаго у  древнихъ 
Грековъ Гетами, а у  Рим лянъ Даками.

При римскомъ императорѣ Траянѣ, обратившемъ царство Гетовъ въ римскую провин- 
цію Дакію, гето-дакійскія племена выселяются за сѣверные и восточные предѣлы римской 
провинціи Д акіи ,—въ области Вислы, гдѣ образуютъ Ляш ское государство,— прародину пле- 
менъ польскаго языка, и въ области средняго теченія Днѣпра. леж ащ ія надъ днѣпровскнми 
порогами, въ бассейнахъ р.р. Роси, Сулы, Псла и Ворсклы, гдѣ соединяются съ родствен- 
ными племенами Россаланъ и образуютъ государство Скитовъ-Сарматовъ-Россовъ,—прародинѵ 
наро.довь русскаго языка.

Памятниками быта Скито-Сарматовъ времени обособленнаго сущ ествованія царствъ 
Россаланіи и Гетики являю тся могшіы южной Россіи, содержащ ія бытовыя издѣлія раз- 
наго состава эпохи высшей степени развитія греческаго искусства; а памятниками скігго- 
сарматскихъ племенъ времени господства Рим лянъ въ Дакіи являю тся могилы древнихъ 
Л яховъ и Россовъ, содеі)жащія монеты и другія бытовыя издѣлія римскаго искусства им- 
ператорской эпохи.



Въ VIII в. завоевательный натискъ скито-сарматскаго племени, именуемаго въ  источ- 
никахъ Козарами. имѣлъ своимъ слѣдствіемъ выселеніе народонаселенія и зъ  русской 
прародины на лѣсны я побережья рѣкъ, гдѣ въ IX и X ст. русскій лѣтописецъ указываетъ 
ж илищ а русскихъ племенъ скито-славянскаго происхожденія, разорванныхъ географически 
и политически, но говорящ ихъ однимъ русскимъ языкомъ, поклоняющихся однимъ богамъ 
и имѣющихъ одно русское право, вынесенные изъ общей ихъ русской прародины.

Памятниками времени существованія обособленныхъ русскихъ племенныхъ княж еній 
являю тся могилы, датированныя монетами и другими бытовыми издѣліями искусства араб- 
скаго, византійскаго и германскаго.

Первыми Кіевскими князьями Рюрикова рода русскія племена объединяются въ одинъ 
Русскій народъ, въ концѣ X  в. принявш ій христіанство и замѣнивш ій язы ческіе способы 
похоронъ покойниковъ христіанскимъ обрядомъ погребенія.

Д. Самоквасово.
15 іюля 1908 г.
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