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П Р И М Ъ Ч А Н І Я .

Приміьчаніе 1. Веіцѳство, іізъ котораго были сдѣлапы наГіденные предметы, 
ііами нѳ изслѣдовалось, и мы уиотребляѳмъ термины „мѣдь“ , „бронза“ , „серебро“ 
исключительно на основаніи наружнаго вида того или другого нредмета.

Иримѣчпте 2 . Всѣ измѣренія кургановъ нроизводились съ возможною точ- 
ностью. Однако, въ виду разнаго рода трудностей, нредставлявшихся нри этихъ 
измѣреніяхъ (высокій лѣсъ, нокрывавшій нѣкоторые курганы, виадины, поло- 
женіе насыни на нокатомъ грунтѣ, осѣданіе п осыпаніе кургана, густой кустар- 
никъ мѳжду отдѣльными насыпями и т. п .) ,—всѣ даваемыя пами цифры должпы 
приниматься липіь приблизительпо. Самое опредѣлепіе размѣровъ кургана про- 
изводилось слѣдующимъ образомъ. ІІреждѳ всего измѣрялась окружность кур- 
гапа, IIри чемъ, по мѣрѣ возможпостп, мы старалпсь возстаповить первопа- 
чальпое его осповапіе. ІІослѣ этого пропзводилась оріептпровка по четыремъ 
странамъ свѣта прп помопіп компаса. Затѣмъ лепта протягивалась по повѳрх- 
пости кургана, съ сѣвера на югъ и съ востока на западъ, при чемъ концы ея 
устанавливались по возможпостп, на первоначальномъ основапіи кургана, а  сама 
лента проходпла черезь его вертпкальную ось. Результатъ такого измѣренія 
давалъ назіъ приблпзитѳльпую длину дуги, получепной отъ сѣченія кургана верти- 
кальпою плоскостью съ сѣвера на югъ нлп съ востока па западъ. Вотъ почему 
цифры, выражающія размѣры кургаповъ съ сѣвера на югъ іі съ востока на за- 
падъ, прп сравненіп пхъ съ длпною окружпостп, могутъ показаться ошпбочными.

Примѣчаніе 3. Глубиною мы счіітаемъ разстояніе отъ современнаго уровня 
землп іілп подошвы кургана до предмета находкп.

Примтаніе 4. Середгтою насыпп мы называемъ цептральную часть любой 
плоскостп сѣчепія, параллельной основанію кургана. Это выраженіе употреб- 
ляѳтся намп въ отлпчіе отъ понятія центръ.

Примѣчаніе 5 . Діаметръ пзмѣрялся по внутреннему очертанію, напрпмѣръ, 
пряслпцы пли кольца, а въ курганѣ — по подошвѣ траншеп.

Примѣчаніе 6. Мы пропускали въ оппсаніяхъ все то, что было сомпптель- 
нымъ, напримѣръ: когда нельзя было установпть положеніе рукъ скелета, мы о 
нііхъ не упомпнаемъ, а также не считали нужнымъ, прп описаніи скѳлетовъ, 
упомпнать каждый разъ о положеніп пхъ ножпыхъ костѳй, такъ какъ обнару- 
женные нашизіп раскопкамп человѣческіе костяіш, погребаліісь въ естѳственномъ 
положѳніи, а слѣдоватѳльно ногп былп всегда обращены своими окопѳчностямп 
въ сторону, противоположную головѣ. Гортт, изображенпые на таблицѣ VII, 
рис. 2, 3, 4, найдены въ Колчипѣ иліі Кургапьѣ: къ сожалѣнію, сдѣланныя па 
нихъ надписи стѳрлись въ пути, во время ихъ пѳрѳвозки.



К А Р Т А



Еым,

П р п т о к іг  Д п і ш р а .  

Г Ір н т о к н  В о л ги .

.•*Ь'

X Мѣіт» нц.тодокъ.



ЗАМ-БТНИ.



ЗАМ-ЬТКИ.

ГЛ[1НЯЫЫЯ ІІЗДѢЛІЯ.

Глинлные горшки изображены на Таб. I, рис. 5, Таб. VI, рис. 1 — 17, 
Таб. VII, рис. 2 - 4 ,  Таб. X, рис. 1 - 5 ,  Таб. XII, рис. 1, 2.

Эти^находки даютъ довольно полное представленіе о формѣ и орнаментѣ 
глиняной посуды не только данной мѣстности, но вообще всего раіона, изслѣ- 
дованнаго нами ранѣе (^) и тѣхъ мѣстностей, гдѣ не было найдено цѣльныхъ 
горшковъ, а лишь части оныхъ: орнаментъ, цвѣта глины и техническая сторона 
работы совершенно тождественны у черепковъ и цѣльной посуды.

Клейменые горшки попадались изрѣдка; изображеніе свастики встрѣчено въ 
4-хъ варіантахъ: 3—въ видѣ выпуклаго орнамента Таб. I, рис. 2, Таб. VII, 
рис. 1, Таб. IX, рис. 10 и одно выцарапано по мягкой глинѣ, до ея обжиганія, 
на краю горшка, Таб. XII, рис. 5 /  ‘

Стакстчики, Таб. XIV, рис. 11, 12, 13, встрѣчены въ городцѣ близь Му- 
іЖитино; онѣ подняты въ томъ культурномъ слоѣ, гдѣ были: черепки, катушки 
и т. п.

Кшпушки изъ глины, если мы не ошибаемся, издаются нами впервые, 
Таб. XIV, рис. 6, 8. Форма ихъ напоминаетъ современныя катушки для нитокъ; 
онѣ сдѣланы очень грубо, хотя на части оцной изъ нихъ, Таб. XIV, рис. 7, 
виденъ узоръ изъ кружковъ.

КАМШ НЫЯ ІІЗДѢЛІЯ.

Формы для литьл подняты въ городцѣ Мужитино, Таб. XIV, рис. 19— 21. 
Графъ Уваровъ пишетъ, (’) что „копьки, можетъ быть, изготовлялись на востокѣ, 
„или даже отлиты самими мерянами изъ бронзы“. Находка формы для ліггья 
конька подтверждаетъ это послѣднее прецположеніе.

(«) Ж урнаіъ раскопокъ по частн воАоравдѣла вѳрхнихъ прнтоковъ Волги и Днѣпра. Москва 1899.
(*) Мѳрлнѳ и ихъ бытъ, стр. 90.
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Рис. 1.

Рис. 2.

ЖЕ11СКІЯ УКРЛ1ЛРЛІІЯ.

Бубенчини.

Ііубенчикіі, какъ ушпыя ігліі височныя укра- 
шенія, ветрѣчены нами въ 2-хъ курганахъ. Въ 
нервомъ —4 бубенда нривязаны за ушки шсрстя- 
ными нитками къ толстому металлическому (*) 
кольцу (см. рис. 1).

11а рисункѣ 1, этотъ ііредметъ изображенъ 
въ реставрированномъ видѣ, нотому что кольцо, 
къ которому были іірішязаны бубенчики настолько 
истлѣло, что его нельзя было сох})анить въ цѣ- 
лости.

Во второмъ курганѣ 3 бубенца связаны и 
стянуты вмѣстѣ за ушки; они были нришиты къ 
куску матерііі шерстяною ниткою (см. рис. 2).

Вообще всѣ найденные бубенчики сдѣланы 
изъ мѣди или бронзы; у нѣкоторыхъ разрѣзъ 
шара сдѣлаііъ въ одну нолосу, а у другихъ — на 
крестъ двумя полосами. Величіша ііхъ тоже не 
одинаковая. 11а однііхъ видѣнъ узоръ изъ пря- 
мыхъ линіГі, а на другііхъ іиічего нѣтъ.

Заты лочны я  кольца.

*іатылочііыи кольца встрѣчались часто. Онѣ носгілпсь на затылкѣ или всей 
заднеи части головы, иногда захватывая вискп. Ихъ дѣлали болыпею частью

пзъ серебряноп проволоки п разныхъ велп- 
чпнъ. Таб. II, рпс. 1, 3, 9, Таб. III, рпс. 2, 
Таб. IX, рпс. 2, Таб. XI, рис. 19, Таб. У, 
рпс. 5.

Этп кольца носплись въ одинъ рядъ. 
Въ курганѣ Колчина, Б 26, всѣ колечки ле- 
жалп 1 1 0  одноп линіи, какъ отдѣльныя звенья 
цѣпочкп, на самой нііжней части черепа, не- 
много выше шеп (см. рііс. 3).

Этп украшенія вплетались въ пряди во- 
лосъ, въ чемъ намъ удалось лично удосто- 
вѣрпться во время раскопкп. Головное за- 
тылочное убранство костяка Колчпно Б Л? 26 
нредставляло изъ себя родъ бахромы изъ 9 

,, нрядей волосъ съ 9-ю кольцами.
Прошиока знгмутп.і пв.ідѣ трохуголі.іпііш, Таб. XI, рпс. 21, была связана 

или спяяиплля одну тирокую косѵ.

фрррріял ні. Могкяк «втаіличвгкпхъ ко.іецъ, пропвведонный пъ химико-пналитичсской лабораторііі
.сгкды ігЛдн. Кромк того и » И і о и о ' с о д е р ж и т ъ  много олопа, допольпо много свинца и іісзначвтельныо 
25 оггяЛря 1903 год». •‘РОмновоН кнслотн и номного нвивстн,- Удостовѣроніе 33824,

Рио. 3.
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Б у с ы.

1) Отеклянпия бусы.

Графъ Уваровъ піішѳгь (‘) что ,вообще стскляішыя бусы іізобилують въ 
„Меряііокііхъ кургаііахъ, между тѣмъ какъ раскопки могнлъ въ Московскои, 
„Тверской, СмолеііскоГі іі въ Ііріібалтійскііхъ губерніяхъ доказали, чтю ^ м ъ  
„далѣе удаляться отъ главнаго торговаго рынка на ВостокЬ, отъ Болгар^, мъ 
„рѣже поиадаіотся въ могплахъ этіі стеклянііыя бусы восточііаго издѣлія () .

Паиіп раскоикіі даліі іиіые рѳзультаты: наибольшѳе количестно бусъ встр - 
чѳно на заііадной граііпцѣ іізслѣдуѳмаго раіона ио течѳнііо рѣчки Ьолвы.

Золочѳііыя и иосеребрѳныя бусы^попадались вообщѳ въ, зиачительномъ ко-
ліічествѣ въ ПогостЬ, Колчинѣ и Воііловѣ.

Въ общѳмъ, онѣ всѣ одинаковаго тіша іі работы: между двумя илотно ири- 
легающііми другъ къ другу стеклянными трубочками, изъ коихъ одиа вставлялась 
въ дрѵгую, проиуш.еиъ тонкій золотой ііліі серебряпый листикъ.

Этотъ лпстпкъ пногда покрывалъ всю внутрѳннюю иовѳрхность буски 
(Таб IV рііс. 7), придавая ѳй видъ золотого или серѳбрянаго іірѳдмета; иногда 
же она лежіітъ только иолоскою попѳрегъ и по сѳрединѣ стекла. (Таб 11, рис. 
15, вторая ніітка; Таб. II,' рис. 12, 5-я буска слѣва 3 нитки; І а б . IV; рис. І І .
Таб. V, рііс. 17).

Бусы можно раздѣлить па нѣсколько сортовъ- по величипѣ и формѣ.

По велгічишь:

Крупныя, Таб. IV, рис. 7.
Среднія, Таб. II, рис. 15, 3-й рядъ.
Меньшія, Таб. IX , рис. 26.
Маленькія, Таб. XI, рис. 25.

110 формѣ:
Продолговатыя прямыя, Таб. II, рис. 15, 2-й рядъ.
Бочкообразныя гладкія, Таб. IV, рис. 7. оо гг тѵ
Бочкообразныя ребристыя, Таб. II, рис. 12, 3-я питка, 7, 9, 12, 23; іао . 1 ,

рис. 22, 1-я лѣвая.
Бочкообразныя ребристыя съ валикомъ по краямъ, Таб. II, рис. 12.

Кромѣ этихъ бусъ, попадались гораздо рѣже другія ихъ разповіідностп:

В у ш  съ пупирчикпми, посеребрепыя, Таб. IV, рис. 13.
Вуси ребристил, посеребрепыя, Таб. II, рис. 14.

Затѣмъ находились круглия синія и т. п., Таб. \ І І І ,  рис. 23, а также мпн- 
далевидныя, сдѣланпыя изб массщ пами не опредѣленной, Таб. VIII, рпс. 18,
1-я и 2-я.

(») Мѳрянв и ИХЪ бытъ, стр. 76.
(2) Рѣчь идетъ 0 бусахъ съ аолотыми илн серебряными листиками между стеклами.
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Въ видѣ нск.шченія, мы укажемъ на Ѵ*2 буеины еовершенно особаго типа, 
Таб. IX, рие. 5; она едѣлана изъ серебристо-етекляннаго состава и по рнсунку 
тождественна украшеніями браелета городца при дер. Мужитнпо, Таб. XIV, 
рис. 1в.

2 )  Лншпрныл бусы.

Продолговатыя, Таб. II. рие. 15, 7-я.
Круглыя, Таб. IX, рие. 24, Н-я, 10-я.
Граненыя, Таб. II, рис. 12, 4-я.

V

8 )  Сердолпковыл бусы.

Иусы арОо.шковын обыкновеннаго тииа иродолговатыя, воеьмигранныя, крас- 
иаго цвѣта и другія. иопадались во многихъ курганахъ; впервые нами ветрѣчены 
а) бусы подобнаго же рода, но бѣлыя, Таб. IX, рис. 25, (4 штуки) и б) ма- 
ленькія красныя, круглыя, Таб. II, рис. 12.

4 )  Хруста.гьпыл бусы.

Буси /ш  іорншо хруспкші подраздѣлялиеь па пѣсколько сортовъ:
а) обыкновенныя круглыя, Таб. VIII, рис. 25.
б) маленькія круглыя, Таб. VIII, рие. 24.
в) круглыя ребрпстыя, Таб. ѴЛІ, рпс. 25, средпяя; Таб. IV, ри с.’ 22, край- 

ііяя гіравая.
г) Продолговатыя осьмпграппыя, (>) Таб. II, рис. 15, 1-я нитка .3 пра- 

выя крайнія.
д Прямоугольная, ісрпсталлпческая, Таб. III. рис. 12, краиняя правая.

ІЮЛОЖКІІІЕ СКЕЛКТОВЪ.

По мнѣііін) графа с\варова. оспопаппому па раскопкахъ Суздаль-Ростовскоп 
земли, „у .М«*ряііъ суіцегтвовало обіцее обыкновепіе погребать покоипиковъ ли- 
„цемъ къ востоку іі только весьма рѣдко пстрѣчаются отступлепія отъ этого 
„обпшго прлвила. 'Гакія отступлсміія являіотся только въ видѣ иск^пюченій и мо- 
„ г у ^  быть прппяты ИЛІІ за „случайііостп“ или за „певпимапіе“ со сторопы лю- 
„дпп, сов»‘ріпавпіп\ъ погребепіе“. (*)

ІІямъ КПЖ.ТСЯ. чті. лальпіішііііі л|.хсологіічсекія іізыоканія дадутъ возмож- . 
жить,^ въ буд)пм‘мъ, прпдтп къ ііііому выводу. Допустимъ, папримѣръ, такой
і-і^ути. ужеземецъ умеръ па сторопѣ, его погребли по обычаю сіо п.гемени около 
ч^Ьгтнлго могнльппка. Пропілп столѣтія. Могилыпікъ покрывается повыми и но- 
выми ПЛСЫПЯ.МН и пасыпь паіъ костякомъ чужестранца оказывается, послѣ мпо- 
гнхъ в»;кппъ, посргди кургановъ мѣстпаго могильпика.

яиду. »тч*го ЛИ10ІМІГ0 я яслрноватяго ппѣтт, такт. какт. трудііо пнсказать по наруж-

■ I» тр кы »  «^устімк окм««яі.мК напоііііѣ амотисп. н аквамаринъГ н а п р а ^ ѣ р г  оавгью «Ѣаи либо иинмг.
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