
йог-ь(с/зб.?) 
b-V"!.

•я

14U, 4 ^

> f4 U  '<uî 4i‘4A0̂
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Археологические разведки в Алексеевском и 
Валуйском уездах ’).

(Извлечение из дневников).

1. С. Верхний Ольшан, Алеисеквскип» уеада.
В с. Верхые-м Ольшаие muoui было осмотрено городшио. 

ч т и е  п ринадлеж ит к тому ж е типу, что и известное MiWUKoe ю родищ с, idw 
заинтересовавш ее псследоиателеП своим» каменными стенами и надписями

П рисутствие каменноП кладки  в валах и л ь ш а н с к о г о \о 1)о ;иш ^ а 
лнчне знаков п ыаднисе(1 различного рода на отдельных камнлх, давно }жь

0тм еч т 1псь в лите^^^ городище в начале семидесятых годов
,„шшчого с т о л е т и й  что валы городнн;а „сложены на киринчеобраз-
^ « Г к \ г к о Г м м Г  с метою допетровским орлом на некоторых u î камиеи“.

| “ Ш пам ков’ uoMecTUBUoiii в 1882 году в Воронежских Ьиархнальных Be-

писямн ,ородин^е в 1900 году, также подтверждает .т и

с в е д е н и я и м е ю т с я  в анкетах о городищах и курганах, собиравш ихся 

I в 1873 н 1900 годах *'). „ .„пепииведенны е указания, Ольшанское городи-

1^Та7ведки выполнены осенью 1921 г. н носят вынужденно случайны!, характер, т. к. 

“ ''0‘" “ " ; : " ; ' ‘- Х ^ ^ : Г о с ™ х Т н  "1се^ш Воронежског. гуОернпи.

Г о д “о л : :а “„Г (В орон еж ск . К„арх.а..„,„. Ведомости за 18,S2 .  

"  "  £ . « . о а .  валы аап.итноП черты пор. Тихо» Сосне. Тр. Ворон. Лр.ивн. Комиссии 

’ ■ "  ' " Г д ' ' а  Гус. Стат«стнч. К-та. . а  1873 г. .т. 184 и ва ИНЮ, Сев Ж  (с анкетами) л. '-«г.

I
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Г о |ю д тц (‘ расиолоисоно н самом (чме, ок*оло церкви, на высоком лгвом Гм‘- 
ptT.v р. '111X0(1 (■осии. Оно имеет четы рехугол 1)Иую <|)орму, 1.*ак и Маяцгюе ю р о -  
дищ с, (* которым иомти п тотиости сходно HajHe городищ е if но ))а^шерам.

Длина иало1{ ^'ледуютая: северного l ; i3 ajiiH., к»исного J 2 0 apni., восточного 
н ’.западного по Ы 4 арн1. (Сравнить  Ма>1цкое городип1,е по оПмерам И. I*] Макч- 
ронка (1Г)<)ХП7Х1-^2Х111 apni.) )̂.

Илощад!» городища довол1>но неровная; местами о \гр ы  и ямы следы по
строек no:v uiedniero 1̂ ремени. Довольно :и1а’1ительная яма находится 6ли:< юя:- 
ного вала городипии Дма oyi'[)a расположены в ceB‘̂ p0-B0CT0’iH0/i части lopo* 
дип1.а и около к»>к11ого (;го нала. В траншее, :^аложенно(1 Оли:  ̂ последнего бугра, 
н к'ультурном слою, валегавтем  н(*посредстиенно под дерном. 1.*|юме г^начигель- 
ного |;оличества повдних черек’ов, было соирано довольно много обломков и {- 
ра;н\ов с релмм|)пым орнаментом (животным, растительныv и геометриче‘*ким

В вападпой части 1'0)юдигца, чероа и(чо его плои^адГ). от северного lo к»ж- 
ного вала, проходит невысокий, (*л(‘ сох[)анивп11т(1ся 1^алик. (('м  схематич чер 
теж  на табл. ,\у 1).

I BI.I 1ГМ(^ютс.я тол 1>1:о с двух сто|)он :тиадно[1 и севе)>но/1. Сохранилиг-ь 
рвы довольно хороню. 1"лубина их в среднем колеблется от 2 до 8 арш ин.

В ^aiiajuiOM валу и риу Г0|)0ди1н,а, в 7о арнг. от юго-западного угла ei’o, 
находится иерем1.1чка, шириною около сажени, по которой в ндстояи/ее время 
проле1'ает дорога, идуп1.аи черев 1'ородии1е. .

Валы носят следи бол1,шого разрушения и остатки бы1иней каменной кла i- 
ки в на(‘Тоян1,ее иреми обозначаются во многих местах ли1Н[, ibvmh папатеть- 
ными рядами по liepinnne нала. ' i • •

Для выяснения устройства и г-тепени сохранности ва.'юв мною было з а ю - 
жено 4 неоолыних т|)ан1неи.

Траншея первая.  Д ли н а  \ 2 4 ‘i apm.; п и ч т н а  1 ' .г арш.: з.гю жена поперек- ча- 
падмого пала городища, меягду ю го-западним углом его н перемг^чкоП в точ 
месте, где но указанию одного из крестьян, три года тому назад, при ритье 1:ам- 
ня, иыла на|1дена меловая плита, с надписью н несколько строк Под депновим  
слоем оыл оонаружен культурниП слои XVII века состоявши/! из черноз.^ма 
iiocT(MieHH(t с углублениям и 1КН)еходяи;его в глину и перемеш анного с vi-iom 
золой, icpeiH^iMH посуды 1гз светлоЛ глины, хорошо обоисжеиноП. сделаноН на гон
чарном 1фуге; иногда попадались и бозформенные КУСКИ ;келеза(см  Таб I Ic w m v  ц
с л о и  т о т  лелеял вес1,ма неравномерно, и то л н 1и н а е го  колебалась от ■> до 1-’  веош- 
ков в разных концах траншеи. Ниясе И1ла глина без культурных остатков, под 
коюрым ь к е  .гежал мелкий мелово(1 и;ебень,-ниж е п е р е х 1дяи|,иа в камни все
I находились отдельные правильно обтесанные
камни. Как выяснилось, стена в этоП ее части в высшеП степени попорченч 
крестьянскими хипщ ическим и раскопками для  добывания мела

1 0 V S V - ' ' обтесанные шип'ы имели размеры (в Bepinicax)
1- Х 8 Х / .  /Х Ь Х Г ), ь Х ^ Х о ;  9 Х в Х ' 3; 10X 7 X 3 ; 10 в 4 \ 5- На многих
плитах (-леды от орудия, которым производилось обтесывание камня, имевшие 
вид правильных паралельных штрихов тиириною в 2-3 пальца

Вторая траншея,  длино1Ч (>V2 арнг. и тиириною 1=̂ 4 арш  быта :з;итои^енч 
иорпенликулярио к иервоа, вдоль внутреннеП стороны вала по направлению  к

'■{о и . / в г к / ’г’у - в  н Л '
Иоронвжпс. и сое,.ян. r,v6. вып. Х\',  сгр. 1607 и If,12 Вороней 'l889 г Г  ' " " " Р " "
м. сгио. ’о —  -  ««оро уо.дм-,ы



<*еиору, п р и  4 t‘M обилруиаию с!»  полп ое  раи руи и м ш е кам м епиоП  к л а д к и  п :ггом 
MO('Tt‘ с т е п и  - НИ о д н и  |)яд  <‘я идось т*  с о х р а н и л с я  и Г)ол1> т а я  ч а с п .  т е с а и н (н '0 
к а м н я  н ы н у та  п р и  п о м о щ и  я м  c iu ‘p \ y .

Третья траншея.  l ‘a :n n ‘pi.i; д л и н а  14 а |мн. и ш и р и н а  2 apiH. TpaHiiic»'(t 
Гм4Л и о р е р си ан  южиыИ вал  городии^ь  и (‘рс u i‘‘H м асти, им(*мм1(*(1 ии д  н а и м (‘- 
Н01' и о г г р а д а н и 1е (1 от хии ип гим чсих  [)асконок кр(?стьян. И од  дер н о м  Пыл оГ)нару- 
7кеи  к'.ультурн 1.1(1 ivioll того  я а ‘ х ар ак т (‘ра, что и и u p t‘ и.1дун1.н>^ т р а н н ю я х ,  тол- 
иип10н> от 4 до S и е р н1К'он, ниягО icoToporo н и м  м е л к и й  мслоиоН и1.оГ)0НЬ, иосте- 
и е н н о  и с р ( '\о д я щ и (1  и круины(1 к'амен!..

К а м е н н а я  к л а д к а  о ы л а  о б н а р у я а 'н а  в ‘.)V-j а р и 1. от н а ч а л а  т р а н 1н0и (от слсло- 
н а  го\)ы). П ри н родолукен ии  транигеи  Г)1лло в ы ж ч ю н о  ycTpoftCTBO стен ы , окамавнге- 
1‘с я  (Соверш енно с л о д н ы х  с. у стр о й с тв о м  М ая ц к о го  го р о д и щ а ,  т. е в н е ш н и е  ч а с т и  
с т е н ы  с о с т о я т  ив м е л о в о а  к л а д к и  в о д и н  и л и  д в а  1>яда-, п р о с тр а н ств о  М(?я:ду 
н и м и  в а и о л и е н о  н е н р а в и л 1.ны м и глы б ам и  и м еловы м  н1.сонем; и м ею т ся
т а к ж е  о с т а т к и  ц е м е н та ,  о тм еч а в и га го ся  И. Ь]. MaicapoHKO п в а л у  М ая ц к о го  горо- 
диш .а *). 1> это11 т р а н и 1ее, к ак  и в т р а н и 1ее № 1 ,  б 1.1л и  обнару^кеш л о с т а т к и  д у 
б о в ы х  сто л б о в ,  р я д  которы х  отстоял  в а р н 1. от внениш И  ч асти  стен ы , Hi)if 
ч е м  в о т л и ч и е  от iiepBoi'l т р а н ш е и ,  н и ж н и е  конц1>1 столбов н а х о д и л и с ь  не iia 
FOpitBOHTe а на  п о л а р н ш н а  в ы ш е  его, в кр у п н о м  м еловом  И1,ебне, с4̂ а л и в ш е м с я
со  стен ы  (С'М. Т аб . 11 сх е м а  *2а)

Четвертая траншея,  .длиною 8 аршин и н1Ириною 2 аршина, оыла про
л о ж ен а  ив траннн'И .N1» а, вдоль вненц1е(1 стороны стены, нри чем удалось оона- 
руж п ть  довол1>но хоронго сохранив1нуюся каменную стену, состоявшую из четы 
рех рядов кладки. (См. Табл. 11 схему 2 в). Камни xopoino пригнаны друг к 
niivrv, но никак'ого цемента или скреп между камнями не имеется. (Два ср ед 
ние олда 1слад1:и по открытии их от земли стали выпучпватся, грозя завали ть
ся , и поэтому, во избежание разрунгения стены, по снятии чертежей транш еи

*^\lpn  работах на городшце не удалось обнаружить камне!! с каким и-либо  
знакам и или  надписями, но, во время осмотра в крестьянских 
вынутых из стен, в одной из усадьб, соседяпигх с городин1,ем,  ̂найдена оыла 
плита, на которой сохранилось начертание. Плита оказалась разоитой пополам, 
благодаря чему правая половина знака сильно пострадала. Л евая сторона н а 
ч ертан и я  сохранилась хороню и имела вид ряда глубоко вырезанных паралель- 
пых пересеченных по диагонали более тонкою чертою, вдоль которо(1 ш ли то i-
к и ^ ^  (См. Т аб л .  1П Р и с .  В). ^

Б ез  сомнения, упоминаемые г. Шрамковглм „изооражения сельс^ГхО-хозяй
ственных орудий** представляют также знаки, аналогичные знакам Л1аяцко10 
городипша. Можно быть уверенным, что при широко '^^^^^авленных 
DibHiancKOM городин1,е будут обнарулгены и надписи подобные Маяцким. Мсстные 
к п е с т ь я н Г ^ и о  Г о  в и д е п ^  .i.vtu пачертапчях на камнях, о п р е д е л е н о  указы- 
кяшт на надписи" п „ци|()рм“ , не сметпивая этих понятии.

Чповнр'?о культурного слоя нри работах на городии1е не обнаруш ш ось, 
что 0 ДГ1а 1;0 можно объяснит!, незначительностью проичведенных 
3 'iecb было собрано небольшое количество характерных черепков от 
черноП, .хороиго отмученноН ir сильно обоженко!'! глины, с орнаментом и^ глянде-

вых п ^о сч  Олыиана, в бли',каПткх окрестностях городищ а
гоГ.пано зн а ч и т е л ь н о е  количество черепков тина, подобного оии'.анному, а т,и,же 

Г р ^ . к и  V i y r n i  типов, харатерных для Салтовс,:о(1 к у л ь т у р ы -т и п и ч н ы е  руч-

h Сиавн Н. Е. Макаренко И. И. А. К. 43. стр. 10.
2 На сх-ме изображен профиль ив всеП транигеи а тожжо лип.ь жо ииеи.ией кладки вала 
3; Сравн. Н. Е. Макаренко И. И. А. К. 43. рве. 3/ 9 и 13.



Kii сосудов, (1)])агмслты крупных, сильно ouoiKOHHiJx сосудов па KpacHoii глины  ’*), 
ч(‘репки С( рой, плохо вымешанно!! глнны :шачительно11 толщины (oi: 2 см.), с 
орнаментом из глубоких иаралельных лини^l и др.

(Кроме ознаменных, нa^tдeны на ныгоне остатки посуды и оол1*е позднего 
ьр(‘Мени1.

В ы 1'он села к западу от городиnta, на прост1)анстве около  ̂ •>* квадратн. 
персты, покрыт Beci ма зн ач и тел 1>ным к*оличес/гном углублении  диаметром от I 
до Л сажен!., соединенных иногда по 2 и даж е по 3 вместе. В Н(ч:оторых ч а 
стях поля они расположены правильными 1)ядами.

В средней части выгона была вскрыта одиночная яма n eo a ib u jo ro  размера 
о казавш аж ’я землянко!!. Г>лагодаря ]»ыхлости почвы проследить ея очертания 
удалось лиип: на глубине 1 артп. Пол зем ля1л:и находился на 3 а р т .  ниж е го
ризонта на материковом песке и имел форму прямоугольника, вытянутого по 
больи1сй стороне с севера на юг.

Размеры его НХ4 ajvni. У южной стены землянки была устроена глинобитная 
печь ((-м. Табл III рис А.), 1:ото1)ая имела следуюпцтя разме|)ы: высота 14» aimi.: 
и ш ри н а  1 а])иг. К) верпк, длина 1 apni. 2 BeiJiu.; пптрина отверстия 15 верш, и 
.высота его 1:̂  верш. C>rein*i землянки были обложены дубовыми дос1с«1МИ ujnpii- 
ною V-1 ариГ. И толи1,иною в палец, которыя были обуглены и хорошо сохран и 
ли сь  поэтому. Весь пол земляшси покрыт кусками обоячясенной глины, угольям и  
и кусками полуистлевн1его дерева.

Внутренность печи была заполнена золою и угольями ь которых ок'азалась 
ниж няя  часть горппса серой глины, сделанного на гонча1>ном icpyry. По всей 
землянке попадались кости крупных домаш них животных.

Вероятно, эти землянки относятся ко времени основания города ил!>шанс- 
ка, к каковому времени надо отнести и остатки клaдбип^, лтюминаемые <1>. П1рам- 
ковым ‘̂̂ ). Одно из этих кладбпи1 мне удалось осмотреть на усадьбе крестья
нина А лексея Коиешкина, где, по словам .местных житeлe^i, при работах на 
огороде постоянно находятся человеческие костяки. В промоине близ о1х»рода и 
теперь видны человеческие кости и остатки деревянных гробов.

По расспросам никаких Beni,eii здесь находимо не было
Перечисленным ограничились мои 1)азведки. 1Ч*зультаты их безусловно 

недостаточны и выдвигают на очередь вопрос о широко поставленных 1>аскоп> 
ках Ольшанского городиш,а и его OK])ecTHOCTt f̂L

Работы эти делаются тем более интересными, если приведенные мною с в е 
дения сопоставить с указанием  В. А. Бабенко на то обстоятельство, что и в ска
нах Салтовского городипщ такл^е на некоторых гсамнях имелись различные 
начертания

Мне думается, можно считать установленными в настоящ ее время, что 
городпищ четырехугольной формы, со стенами слоя:енными из тесаннош  мела 
или известняка, являются столь-же характерными для ("алтонской к у л 1.т \ры, 
как и камерный обряд иогребен1ш.

II. С. Кокуевка, Валуйского уезда.
Поездка в с. Кокуевку имела целью проверку сообпгения В. В. Ма11нова 

еи;е об одном городш це.М аяцкого типа. В своей статье он определенно сообщает

11) Сравн. В. А. Бабенко. Памятники хозарскоЛ культуры на 1<>ге России. Дневники рас
копок (Оттиск из I т. Тр. Х\* Арх. С.) стр. 37 и коллекции из окрестностей Маяцкого городнта 
в cDfipaHuu Воропежск. Губернск. музея.

12) Сравн. Н. Е. Макаренко. Археология, исследования 1905 г. 11. И. А. К. иыи. 19 стр. 141 
и коллекции с MaiinKoro городища в Ворон. Губернск. му;?ее.

Ф. Шрамков. БывтиЛ город Ольшанск стр. 404.
1'̂ ) Могильник времени городища, ио всей вероятности надо искать в инрхоылх ьалки 

,С ранка“, в !̂а вер. от городища, где ио рассказам местного жителя Т. И. Ижерелева, им Сил 
в детстве найден человеческий костяк, при чем на руке у него оказался иолотоА (sic) перстень.

1̂’) В, А. Бабенко. Памятники Хоза1)ско« культуры на К Те России, ciji. 35.



о

что  ̂Коку ев городок," расположенный на правом берегу р. Оскола там, где в 
настоящ ее время раскинулась дер. Кокуевка, относится по устроПству к Дивогор- 
скому типу** и далее говорит, что „следи вала из мелового кирпича ааметны
enie и теперь*" (т. е. в 1В75 г.). •

Столь категоричное указание вызвало желание подробнее ознакомиться 
с „К’окуевым го р о д к о м / однако мои попытки в этом направлении кончились 
н еу д ач ей —С. Кокуевка находится в 7 вер. реки, и как выяснено осмотром и 
расспросами местных жителеП, никакого городища в окрестностях села не имеется. 
У казание В. Майпова, очевидно, относится к хут. Фомину, представляюп1.ему вы 
селок из с. Кокуевки и в настоянное время приписаному к обп1.еству с. онамен- 
ского. Хутор этот в прежнее время носил название хут. Кокуевского. Однако и 
здесь не отыскалось упоминаемого г. Майковым городипна. Такж е был произведен 
осмотр правого берега р. Оскола на протяжении около 10 верст, от с. Знам ен
ского до д. Подлысяики, но никаких следов городппна не обнаружено ).

111. Д. Ново-Изрожная Валуйского уезда.
При осмотре окрестностей г. Валуек, в 3 вер. к югу от города, на песчан- 

ных дюнах, тянущ и хся  между дер. Ново-Изрожной (Больш ая 
В алуйским  Успенским Пристанским монастырем, в 3-х местах иыли обнаруже
ны остатки неолитической эпохи, представляюпцте характерные “ f '
большие пространства от 4 да 12 квадратн. сажен, густо 
кремня всевозможной величины, начиная  от весьма крупных 
чая м ельч а11ш ими частицами, при чем в некоторых местах последние покрывали
покео\цо('ть  земли сплошным слоем. ^

Здесь  мною был собран целый ряд орудпН—ножей, 
ков стрел (наиболее характерные воспроизводятся на таблице Ы ), ^ 
н у к и п -с ы ’ п заготовки для  орудий», в виде разбитых п л а с ш ш ш

Материалом для изготовления оруди служ ил  местный кремень, » изобилии 
нмеюи1.ийся в меловых обнажениях на противоиоложном-правом— берегу р. Ос-

‘̂ ” '^“ ‘1{ерамика представлена незначительным количеством однородных черепков, 
б ч  со светло-желтой поверхностью и изсиня-черных в изломе. Орнамент 
имеется веревочный и в виде накладных выпуклых полосок. На внутренней сто
роне некоторых из черепков имеется штриховатость. Глина в некоторых случаях
С примесью шамота.

С. Замятнин.

 ----------   ’ ' irnvrnx мрст описанных в. Н. Майновым (напр. г. Ва-
1) Хотя убедиться в ирнсутстинп у автора ОольшоП фантазии, по-

Перепечатано из журна.та „ВоронежскиП Иеторико-^рхеологическнП Вестник- Л» 2.

Р. В. Ц. 63. Тираж. 50 экз.
Типография Профтехшколы, ул. И мая, 33.
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Археологические разведки в Алексеевском и 
Валуйском уездах ’).

(Извлечение из дневников).

1. С. Верхний Ольшан, Алеисеквскип» уеада.
В с. Верхые-м Ольшаие muoui было осмотрено городшио. 

ч т и е  п ринадлеж ит к тому ж е типу, что и известное MiWUKoe ю родищ с, idw 
заинтересовавш ее псследоиателеП своим» каменными стенами и надписями

П рисутствие каменноП кладки  в валах и л ь ш а н с к о г о \о 1)о ;иш ^ а 
лнчне знаков п ыаднисе(1 различного рода на отдельных камнлх, давно }жь

0тм еч т 1псь в лите^^^ городище в начале семидесятых годов
,„шшчого с т о л е т и й  что валы городнн;а „сложены на киринчеобраз-
^ « Г к \ г к о Г м м Г  с метою допетровским орлом на некоторых u î камиеи“.

| “ Ш пам ков’ uoMecTUBUoiii в 1882 году в Воронежских Ьиархнальных Be-

писямн ,ородин^е в 1900 году, также подтверждает .т и

с в е д е н и я и м е ю т с я  в анкетах о городищах и курганах, собиравш ихся 

I в 1873 н 1900 годах *'). „ .„пепииведенны е указания, Ольшанское городи-

1^Та7ведки выполнены осенью 1921 г. н носят вынужденно случайны!, характер, т. к. 

“ ''0‘" “ " ; : " ; ' ‘- Х ^ ^ : Г о с ™ х Т н  "1се^ш Воронежског. гуОернпи.

Г о д “о л : :а “„Г (В орон еж ск . К„арх.а..„,„. Ведомости за 18,S2 .  

"  "  £ . « . о а .  валы аап.итноП черты пор. Тихо» Сосне. Тр. Ворон. Лр.ивн. Комиссии 

’ ■ "  ' " Г д ' ' а  Гус. Стат«стнч. К-та. . а  1873 г. .т. 184 и ва ИНЮ, Сев Ж  (с анкетами) л. '-«г.

I
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Г о |ю д тц (‘ расиолоисоно н самом (чме, ок*оло церкви, на высоком лгвом Гм‘- 
ptT.v р. '111X0(1 (■осии. Оно имеет четы рехугол 1)Иую <|)орму, 1.*ак и Маяцгюе ю р о -  
дищ с, (* которым иомти п тотиости сходно HajHe городищ е if но ))а^шерам.

Длина иало1{ ^'ледуютая: северного l ; i3 ajiiH., к»исного J 2 0 apni., восточного 
н ’.западного по Ы 4 арн1. (Сравнить  Ма>1цкое городип1,е по оПмерам И. I*] Макч- 
ронка (1Г)<)ХП7Х1-^2Х111 apni.) )̂.

Илощад!» городища довол1>но неровная; местами о \гр ы  и ямы следы по
строек no:v uiedniero 1̂ ремени. Довольно :и1а’1ительная яма находится 6ли:< юя:- 
ного вала городипии Дма oyi'[)a расположены в ceB‘̂ p0-B0CT0’iH0/i части lopo* 
дип1.а и около к»>к11ого (;го нала. В траншее, :^аложенно(1 Оли:  ̂ последнего бугра, 
н к'ультурном слою, валегавтем  н(*посредстиенно под дерном. 1.*|юме г^начигель- 
ного |;оличества повдних черек’ов, было соирано довольно много обломков и {- 
ра;н\ов с релмм|)пым орнаментом (животным, растительныv и геометриче‘*ким

В вападпой части 1'0)юдигца, чероа и(чо его плои^адГ). от северного lo к»ж- 
ного вала, проходит невысокий, (*л(‘ сох[)анивп11т(1ся 1^алик. (('м  схематич чер 
теж  на табл. ,\у 1).

I BI.I 1ГМ(^ютс.я тол 1>1:о с двух сто|)он :тиадно[1 и севе)>но/1. Сохранилиг-ь 
рвы довольно хороню. 1"лубина их в среднем колеблется от 2 до 8 арш ин.

В ^aiiajuiOM валу и риу Г0|)0ди1н,а, в 7о арнг. от юго-западного угла ei’o, 
находится иерем1.1чка, шириною около сажени, по которой в ндстояи/ее время 
проле1'ает дорога, идуп1.аи черев 1'ородии1е. .

Валы носят следи бол1,шого разрушения и остатки бы1иней каменной кла i- 
ки в на(‘Тоян1,ее иреми обозначаются во многих местах ли1Н[, ibvmh папатеть- 
ными рядами по liepinnne нала. ' i • •

Для выяснения устройства и г-тепени сохранности ва.'юв мною было з а ю - 
жено 4 неоолыних т|)ан1неи.

Траншея первая.  Д ли н а  \ 2 4 ‘i apm.; п и ч т н а  1 ' .г арш.: з.гю жена поперек- ча- 
падмого пала городища, меягду ю го-западним углом его н перемг^чкоП в точ 
месте, где но указанию одного из крестьян, три года тому назад, при ритье 1:ам- 
ня, иыла на|1дена меловая плита, с надписью н несколько строк Под депновим  
слоем оыл оонаружен культурниП слои XVII века состоявши/! из черноз.^ма 
iiocT(MieHH(t с углублениям и 1КН)еходяи;его в глину и перемеш анного с vi-iom 
золой, icpeiH^iMH посуды 1гз светлоЛ глины, хорошо обоисжеиноП. сделаноН на гон
чарном 1фуге; иногда попадались и бозформенные КУСКИ ;келеза(см  Таб I Ic w m v  ц
с л о и  т о т  лелеял вес1,ма неравномерно, и то л н 1и н а е го  колебалась от ■> до 1-’  веош- 
ков в разных концах траншеи. Ниясе И1ла глина без культурных остатков, под 
коюрым ь к е  .гежал мелкий мелово(1 и;ебень,-ниж е п е р е х 1дяи|,иа в камни все
I находились отдельные правильно обтесанные
камни. Как выяснилось, стена в этоП ее части в высшеП степени попорченч 
крестьянскими хипщ ическим и раскопками для  добывания мела

1 0 V S V - ' ' обтесанные шип'ы имели размеры (в Bepinicax)
1- Х 8 Х / .  /Х Ь Х Г ), ь Х ^ Х о ;  9 Х в Х ' 3; 10X 7 X 3 ; 10 в 4 \ 5- На многих
плитах (-леды от орудия, которым производилось обтесывание камня, имевшие 
вид правильных паралельных штрихов тиириною в 2-3 пальца

Вторая траншея,  длино1Ч (>V2 арнг. и тиириною 1=̂ 4 арш  быта :з;итои^енч 
иорпенликулярио к иервоа, вдоль внутреннеП стороны вала по направлению  к

'■{о и . / в г к / ’г’у - в  н Л '
Иоронвжпс. и сое,.ян. r,v6. вып. Х\',  сгр. 1607 и If,12 Вороней 'l889 г Г  ' " " " Р " "
м. сгио. ’о —  -  ««оро уо.дм-,ы



<*еиору, п р и  4 t‘M обилруиаию с!»  полп ое  раи руи и м ш е кам м епиоП  к л а д к и  п :ггом 
MO('Tt‘ с т е п и  - НИ о д н и  |)яд  <‘я идось т*  с о х р а н и л с я  и Г)ол1> т а я  ч а с п .  т е с а и н (н '0 
к а м н я  н ы н у та  п р и  п о м о щ и  я м  c iu ‘p \ y .

Третья траншея.  l ‘a :n n ‘pi.i; д л и н а  14 а |мн. и ш и р и н а  2 apiH. TpaHiiic»'(t 
Гм4Л и о р е р си ан  южиыИ вал  городии^ь  и (‘рс u i‘‘H м асти, им(*мм1(*(1 ии д  н а и м (‘- 
Н01' и о г г р а д а н и 1е (1 от хии ип гим чсих  [)асконок кр(?стьян. И од  дер н о м  Пыл оГ)нару- 
7кеи  к'.ультурн 1.1(1 ivioll того  я а ‘ х ар ак т (‘ра, что и и u p t‘ и.1дун1.н>^ т р а н н ю я х ,  тол- 
иип10н> от 4 до S и е р н1К'он, ниягО icoToporo н и м  м е л к и й  мслоиоН и1.оГ)0НЬ, иосте- 
и е н н о  и с р ( '\о д я щ и (1  и круины(1 к'амен!..

К а м е н н а я  к л а д к а  о ы л а  о б н а р у я а 'н а  в ‘.)V-j а р и 1. от н а ч а л а  т р а н 1н0и (от слсло- 
н а  го\)ы). П ри н родолукен ии  транигеи  Г)1лло в ы ж ч ю н о  ycTpoftCTBO стен ы , окамавнге- 
1‘с я  (Соверш енно с л о д н ы х  с. у стр о й с тв о м  М ая ц к о го  го р о д и щ а ,  т. е в н е ш н и е  ч а с т и  
с т е н ы  с о с т о я т  ив м е л о в о а  к л а д к и  в о д и н  и л и  д в а  1>яда-, п р о с тр а н ств о  М(?я:ду 
н и м и  в а и о л и е н о  н е н р а в и л 1.ны м и глы б ам и  и м еловы м  н1.сонем; и м ею т ся
т а к ж е  о с т а т к и  ц е м е н та ,  о тм еч а в и га го ся  И. Ь]. MaicapoHKO п в а л у  М ая ц к о го  горо- 
диш .а *). 1> это11 т р а н и 1ее, к ак  и в т р а н и 1ее № 1 ,  б 1.1л и  обнару^кеш л о с т а т к и  д у 
б о в ы х  сто л б о в ,  р я д  которы х  отстоял  в а р н 1. от внениш И  ч асти  стен ы , Hi)if 
ч е м  в о т л и ч и е  от iiepBoi'l т р а н ш е и ,  н и ж н и е  конц1>1 столбов н а х о д и л и с ь  не iia 
FOpitBOHTe а на  п о л а р н ш н а  в ы ш е  его, в кр у п н о м  м еловом  И1,ебне, с4̂ а л и в ш е м с я
со  стен ы  (С'М. Т аб . 11 сх е м а  *2а)

Четвертая траншея,  .длиною 8 аршин и н1Ириною 2 аршина, оыла про
л о ж ен а  ив траннн'И .N1» а, вдоль вненц1е(1 стороны стены, нри чем удалось оона- 
руж п ть  довол1>но хоронго сохранив1нуюся каменную стену, состоявшую из четы 
рех рядов кладки. (См. Табл. 11 схему 2 в). Камни xopoino пригнаны друг к 
niivrv, но никак'ого цемента или скреп между камнями не имеется. (Два ср ед 
ние олда 1слад1:и по открытии их от земли стали выпучпватся, грозя завали ть
ся , и поэтому, во избежание разрунгения стены, по снятии чертежей транш еи

*^\lpn  работах на городшце не удалось обнаружить камне!! с каким и-либо  
знакам и или  надписями, но, во время осмотра в крестьянских 
вынутых из стен, в одной из усадьб, соседяпигх с городин1,ем,  ̂найдена оыла 
плита, на которой сохранилось начертание. Плита оказалась разоитой пополам, 
благодаря чему правая половина знака сильно пострадала. Л евая сторона н а 
ч ертан и я  сохранилась хороню и имела вид ряда глубоко вырезанных паралель- 
пых пересеченных по диагонали более тонкою чертою, вдоль которо(1 ш ли то i-
к и ^ ^  (См. Т аб л .  1П Р и с .  В). ^

Б ез  сомнения, упоминаемые г. Шрамковглм „изооражения сельс^ГхО-хозяй
ственных орудий** представляют также знаки, аналогичные знакам Л1аяцко10 
городипша. Можно быть уверенным, что при широко '^^^^^авленных 
DibHiancKOM городин1,е будут обнарулгены и надписи подобные Маяцким. Мсстные 
к п е с т ь я н Г ^ и о  Г о  в и д е п ^  .i.vtu пачертапчях на камнях, о п р е д е л е н о  указы- 
кяшт на надписи" п „ци|()рм“ , не сметпивая этих понятии.

Чповнр'?о культурного слоя нри работах на городии1е не обнаруш ш ось, 
что 0 ДГ1а 1;0 можно объяснит!, незначительностью проичведенных 
3 'iecb было собрано небольшое количество характерных черепков от 
черноП, .хороиго отмученноН ir сильно обоженко!'! глины, с орнаментом и^ глянде-

вых п ^о сч  Олыиана, в бли',каПткх окрестностях городищ а
гоГ.пано зн а ч и т е л ь н о е  количество черепков тина, подобного оии'.анному, а т,и,же 

Г р ^ . к и  V i y r n i  типов, харатерных для Салтовс,:о(1 к у л ь т у р ы -т и п и ч н ы е  руч-

h Сиавн Н. Е. Макаренко И. И. А. К. 43. стр. 10.
2 На сх-ме изображен профиль ив всеП транигеи а тожжо лип.ь жо ииеи.ией кладки вала 
3; Сравн. Н. Е. Макаренко И. И. А. К. 43. рве. 3/ 9 и 13.



Kii сосудов, (1)])агмслты крупных, сильно ouoiKOHHiJx сосудов па KpacHoii глины  ’*), 
ч(‘репки С( рой, плохо вымешанно!! глнны :шачительно11 толщины (oi: 2 см.), с 
орнаментом из глубоких иаралельных лини^l и др.

(Кроме ознаменных, нa^tдeны на ныгоне остатки посуды и оол1*е позднего 
ьр(‘Мени1.

В ы 1'он села к западу от городиnta, на прост1)анстве около  ̂ •>* квадратн. 
персты, покрыт Beci ма зн ач и тел 1>ным к*оличес/гном углублении  диаметром от I 
до Л сажен!., соединенных иногда по 2 и даж е по 3 вместе. В Н(ч:оторых ч а 
стях поля они расположены правильными 1)ядами.

В средней части выгона была вскрыта одиночная яма n eo a ib u jo ro  размера 
о казавш аж ’я землянко!!. Г>лагодаря ]»ыхлости почвы проследить ея очертания 
удалось лиип: на глубине 1 артп. Пол зем ля1л:и находился на 3 а р т .  ниж е го
ризонта на материковом песке и имел форму прямоугольника, вытянутого по 
больи1сй стороне с севера на юг.

Размеры его НХ4 ajvni. У южной стены землянки была устроена глинобитная 
печь ((-м. Табл III рис А.), 1:ото1)ая имела следуюпцтя разме|)ы: высота 14» aimi.: 
и ш ри н а  1 а])иг. К) верпк, длина 1 apni. 2 BeiJiu.; пптрина отверстия 15 верш, и 
.высота его 1:̂  верш. C>rein*i землянки были обложены дубовыми дос1с«1МИ ujnpii- 
ною V-1 ариГ. И толи1,иною в палец, которыя были обуглены и хорошо сохран и 
ли сь  поэтому. Весь пол земляшси покрыт кусками обоячясенной глины, угольям и  
и кусками полуистлевн1его дерева.

Внутренность печи была заполнена золою и угольями ь которых ок'азалась 
ниж няя  часть горппса серой глины, сделанного на гонча1>ном icpyry. По всей 
землянке попадались кости крупных домаш них животных.

Вероятно, эти землянки относятся ко времени основания города ил!>шанс- 
ка, к каковому времени надо отнести и остатки клaдбип^, лтюминаемые <1>. П1рам- 
ковым ‘̂̂ ). Одно из этих кладбпи1 мне удалось осмотреть на усадьбе крестья
нина А лексея Коиешкина, где, по словам .местных житeлe^i, при работах на 
огороде постоянно находятся человеческие костяки. В промоине близ о1х»рода и 
теперь видны человеческие кости и остатки деревянных гробов.

По расспросам никаких Beni,eii здесь находимо не было
Перечисленным ограничились мои 1)азведки. 1Ч*зультаты их безусловно 

недостаточны и выдвигают на очередь вопрос о широко поставленных 1>аскоп> 
ках Ольшанского городиш,а и его OK])ecTHOCTt f̂L

Работы эти делаются тем более интересными, если приведенные мною с в е 
дения сопоставить с указанием  В. А. Бабенко на то обстоятельство, что и в ска
нах Салтовского городипщ такл^е на некоторых гсамнях имелись различные 
начертания

Мне думается, можно считать установленными в настоящ ее время, что 
городпищ четырехугольной формы, со стенами слоя:енными из тесаннош  мела 
или известняка, являются столь-же характерными для ("алтонской к у л 1.т \ры, 
как и камерный обряд иогребен1ш.

II. С. Кокуевка, Валуйского уезда.
Поездка в с. Кокуевку имела целью проверку сообпгения В. В. Ма11нова 

еи;е об одном городш це.М аяцкого типа. В своей статье он определенно сообщает

11) Сравн. В. А. Бабенко. Памятники хозарскоЛ культуры на 1<>ге России. Дневники рас
копок (Оттиск из I т. Тр. Х\* Арх. С.) стр. 37 и коллекции из окрестностей Маяцкого городнта 
в cDfipaHuu Воропежск. Губернск. музея.

12) Сравн. Н. Е. Макаренко. Археология, исследования 1905 г. 11. И. А. К. иыи. 19 стр. 141 
и коллекции с MaiinKoro городища в Ворон. Губернск. му;?ее.

Ф. Шрамков. БывтиЛ город Ольшанск стр. 404.
1'̂ ) Могильник времени городища, ио всей вероятности надо искать в инрхоылх ьалки 

,С ранка“, в !̂а вер. от городища, где ио рассказам местного жителя Т. И. Ижерелева, им Сил 
в детстве найден человеческий костяк, при чем на руке у него оказался иолотоА (sic) перстень.

1̂’) В, А. Бабенко. Памятники Хоза1)ско« культуры на К Те России, ciji. 35.
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что  ̂Коку ев городок," расположенный на правом берегу р. Оскола там, где в 
настоящ ее время раскинулась дер. Кокуевка, относится по устроПству к Дивогор- 
скому типу** и далее говорит, что „следи вала из мелового кирпича ааметны
enie и теперь*" (т. е. в 1В75 г.). •

Столь категоричное указание вызвало желание подробнее ознакомиться 
с „К’окуевым го р о д к о м / однако мои попытки в этом направлении кончились 
н еу д ач ей —С. Кокуевка находится в 7 вер. реки, и как выяснено осмотром и 
расспросами местных жителеП, никакого городища в окрестностях села не имеется. 
У казание В. Майпова, очевидно, относится к хут. Фомину, представляюп1.ему вы 
селок из с. Кокуевки и в настоянное время приписаному к обп1.еству с. онамен- 
ского. Хутор этот в прежнее время носил название хут. Кокуевского. Однако и 
здесь не отыскалось упоминаемого г. Майковым городипна. Такж е был произведен 
осмотр правого берега р. Оскола на протяжении около 10 верст, от с. Знам ен
ского до д. Подлысяики, но никаких следов городппна не обнаружено ).

111. Д. Ново-Изрожная Валуйского уезда.
При осмотре окрестностей г. Валуек, в 3 вер. к югу от города, на песчан- 

ных дюнах, тянущ и хся  между дер. Ново-Изрожной (Больш ая 
В алуйским  Успенским Пристанским монастырем, в 3-х местах иыли обнаруже
ны остатки неолитической эпохи, представляюпцте характерные “ f '
большие пространства от 4 да 12 квадратн. сажен, густо 
кремня всевозможной величины, начиная  от весьма крупных 
чая м ельч а11ш ими частицами, при чем в некоторых местах последние покрывали
покео\цо('ть  земли сплошным слоем. ^

Здесь  мною был собран целый ряд орудпН—ножей, 
ков стрел (наиболее характерные воспроизводятся на таблице Ы ), ^ 
н у к и п -с ы ’ п заготовки для  орудий», в виде разбитых п л а с ш ш ш

Материалом для изготовления оруди служ ил  местный кремень, » изобилии 
нмеюи1.ийся в меловых обнажениях на противоиоложном-правом— берегу р. Ос-

‘̂ ” '^“ ‘1{ерамика представлена незначительным количеством однородных черепков, 
б ч  со светло-желтой поверхностью и изсиня-черных в изломе. Орнамент 
имеется веревочный и в виде накладных выпуклых полосок. На внутренней сто
роне некоторых из черепков имеется штриховатость. Глина в некоторых случаях
С примесью шамота.

С. Замятнин.

 ----------   ’ ' irnvrnx мрст описанных в. Н. Майновым (напр. г. Ва-
1) Хотя убедиться в ирнсутстинп у автора ОольшоП фантазии, по-
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