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Предисповів.
Руководящія и пояснительныя статьи настоящаго путе- 

водителя составлены больпіею частью по источникамъ въ 
археологической литературѣ уж е извѣстныхмъ, почему спеціа- 
листы встрѣтятъ въ нихъ для себя мало новаго и для нихъ болѣе 
важную часть путеводителя представитъ непосредственно са- 
мый перечень предметовъ, образующихъ доисторическія кол- 
лекціи Артиллерійскаго Музея, какъ матеріалъ еще до сихъ 
поръ въ извѣстность не приведенный.

Но цѣль настоящаго изданія составляетъ, кромѣ опубли- 
кованія самаго матеріала, еще освѣтить тѣ-же коллекціи и для 
большинства публики, незнакомой съ спеціальными трудами 
по археологіи. Для этой части публики трудно, безъ упомя- 
нутыхъ статей, разобраться сознательно въ предлагаемыхъ въ 
данномъ случаѣ ея вниманію археологическихъ памятникахъ, 
почему надѣемся, что помѣщаемыя разъясненія принесутъ хотя 

крупицу пользы.
Два слова о происхожденіи самихъ коллекцій:
Собраніе доисторическихъ древностей Артиллерійскаго 

Музея относительно своего объема и полноты не можетъ, 
конечно, соперничать съ такими учрежденіями, какъ напр. 
Московскій Историческій Музей, или другія подобныя послѣд- 
нему древнехранилищіі, потому что, во первыхъ, упоминаемос 
собраніе развивается съ своимъ спеціальнымъ, главнымъ обра- 
зом ъ для исторіи вооруженія, направленіемъ, а во вторыхъ, что



оно являеіся результатомъ самостоятельыыхъ археологическихъ 
изслѣдованій Артиллерійскаго Музея, осушествлеыныхъ при 
скудныхъ средствахъ его лишь благодаря поддержкѣ исклю- 
'іительно со стороны артиллерійскаго-же вѣдомства.

Коллекціи составились лишь очень недавно, путемъ кур-
іаныыхъ раскопокъ, производившихся Музеемъ въ течеыіе по-
слѣдняго десятилѣтія; кромѣ того ыѣкоторые немногіе пред-
меты пріобрѣтены покупкою и нѣсколько отдѣльныхъ цѣн-
ныхъ пожертвованій сдѣланы частными лицами; въ числѣ по-
слѣднихъ Артиллерійскій Музей съ особой благодарностью
можетъ вспомнить имена Н. Я. Тарновскаго, I. И. Макаре-
вича, А. И. Шелюжко, князя П. А. Путятина, Е. Ѳ. Новиц-
каго, В. Р. Гурковскаго, С. Н. Бѣньковскаго и друг. Москов-
скому Ооіцеству любнтелей Естествознанія, Антропологіи и
Эінографіи Музей обязанъ небольшимЪ. но высоко іштерес-
нымъ собраніемъ образцовъ каменнаго оружія первобытнаго
человѣчества эпохи Палеолита и, наконецъ, нѣсколько отдѣль-
ныхъ предметовъ поступили въ него изъ Императорской 
Археологической Комиссіи.

Таково происхожденіе нижеописываемыхъ коллекцій, въ 
составъ которыхъ главнѣйшимъ образомъ входятъ предметы 
вооруженія и боеваго снаряженія съ самыхъ древнѣйшихъ 
временъ, какъ вступленіе къ обширному собранію подобныхъ-же 
памятниковъ Музея за періодъ историческій, до новѣйшаго 
времени включительно. Такимъ образомъ совокупность обоихъ  
отдѣловъ развсртываетъ передъ посѣтителями любопытную  
картину развитія средствъ нападенія и самозащиты человѣче- 
ства, начиная съ самой колыбели его и кончая нашими днями, 
съ ихъ пресловутой цивиллизаціей.
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Вѣкъ Каменный. Витрина А

Чѳловѣчество ужі* иа аарѣ своего су іц ествовап ія , вы иуж деію  Оыло паыски- 
вать средства для само.шщпты и удовлетвореиія иервѣйіііихъ  своп хъ  потребио- 
стей , иапр. добы ваиія ипщ п, иочему уж е иа первы хъ ш а га х ъ  своп хъ  оио должи(і 
было встрѣтпться съ  иеобходпм осты о обладаиія иростѣйш имп орудіямп, прото- 
типамп которы хъ должиы былп послуж пть иростая дубп иа и прпродиый кусокь  
камия. Іізвѣстио и апр ., что употреблеиіе эт п х ъ  же иредметовъ ирактпкуется іі 
иѣкоторымп высшпмп аитропоморфиымп обе.іьяиамп.

Случайная иаходка остраго камеииаго осколка, могла ук азать иервобыт- 
иому человѣку все ирактическое для его быта зиачеи іе ост{)аго плп колющаго 
орудія  п естествеиио долж па была иатолкиуть иа пскусствеииое п одраж аиіе, пли 
солдаиіе себѣ п одобиы хъ -ж е орудій . Ііе зпая еще свойстьъ и употреблеиіл ме- 
талловъ, иервобытиый человѣкъ иачалъ грубы я иопыткп обдѣлкп камия п вь  
релулі.татѣ возипкла та культура камеииых ь пздѣлій, эпохѣ  которой и аука при- 
свопла иазваи іе Камеииаго вѣка.

Д ѣйствптельио, древиѣйиііе слѣды иервобытиаго человѣчества выралѵаются 
вь и а х о д к а х ъ  иесомиѣино пскусственио обдѣлаииы хъ кусковъ кам пя, откры вас- 
м ы хъ въ геологпческпхъ н асл оеп ія хъ , возрастъ которы хъ пзмѣряется многпмп 
ты сячелѣтіям п. М атеріаломъ для эт п х ъ  иодѣлокъ является главнымъ образом ъ  
к|)емень, плп кремнпстые сланцы , какъ иорода иапболѣе ирпгодпая, по свопмъ  
•[)пзпческимъ свойствам ъ, для оббиваи ія плп обтескп, съ  цѣлыо ириданія куску  
кремня той и.ін другой  формы, а равно п получеиія (посредствомъ откалы ванія) 
вссьма остры хъ  осколковъ, м огущ пх ь служ ить рѣжущ пмп п колющпмп орудіям и.

Сообі^азно формамъ иослѣднпхъ и иѣкоторымъ техипческим ъ иріемамъ, 
замѣчаемы мъ на разлнчиы хъ найденііі.іхъ  обра^щахъ этп х ъ  иримптпвиы хъ пздѣ- 
.іій , археологіей  установлены  для кам еииаго вѣка двѣ главиы хъ эиохи : Палео- 
литнческая (или древие-кам ениал) п Неояишическая (н ово-к ам ен ная); иервам 
представляется грубы ми, едва оббиты мп орудіям и, послѣдияя ж е харак тери зуется  
уж е болѣе вы сокимъ раш нтіем ъ этого рода техипки —  о|)удіямп інлифованными  
и иросверлениы ми для н асаж и ван ія  на |)укоятп .

ІІродолж птельность ІІалеолитической апохн обним аетъ огромный неріодъ, ио 
до г и х ъ  поръ всѣ нопыткн установпть строго обосн ован ную , болѣе или меиѣе 
о іір ед іи сн н у ю , стенень ея древностп , ие далп еще общ енризнанны хъ релульта-



товъ . Н есомнѣнно одн о, что эн о х а  эт а  охваты ваетъ  ещ е тѣ времена, когда боль- 
ш ая часть Европы въ началѣ так ъ  назы ваемаго четвертичнаго геологическаго  
періода ^), вслѣдствіе причинъ вполнѣ ещ е не вы ясн енн ы хъ , надолго скрылась  
подъ надвинувш им ися на нее съ  Сѣвера ледникам и, позж е снова отступивш им и  
и освободивш ими ее отъ  ледяного покрова. Ч еловѣкъ уж е сущ ествовалъ , когда  
эти  огромны я перемѣны соверш ались на сѣверномъ земномъ полуш аріи; при этом ъ  
первобы тномъ обитателѣ Европы , климатъ послѣдней, ранѣе настолько м ягкій, 
что растительность теплы хъ странъ  могла расп ростран яться до полю са, сдѣлался  
постепенно столь суровы м ъ, что, подобно современной нам ъ Гренландіи, льды и 
снѣга покрыли сѣверную  Е вроп у, проникнувъ напр. во Ф ранцію , Германію и 
больш ую  часть Р оссіи , уничтож или прежню ю  растительность и представителей  
тогдаш ней ф ауны , к акъ -то  первобы тнаго слона, пеш ернаго льва, гиппопотам а и 
д р у г ., частью  вы м ерш ихъ, частью  передвинувш ихся на дальній Ю гъ, и см ѣнив- 
ш и хся  позж ё новыми типами, к акъ -то  мамонтомъ, пещ ерны мъ медвѣдемъ, ги ган т-  
скимъ оленемъ и иными. Господство ледниковъ продолжалось (с ъ  переры вами) 
нѣсколько ты сячелѣтій, но это время составляетъ  только часть всей Палеолити- 
ческой эп о х и , а  м еж ду тѣмъ древнѣйш ія кам енны я о р уд ія , съ  несомнѣнными  
слѣдами обработки и х ъ  человѣческою рукою , найдены  въ зем ны хъ  н асл оен іяхъ  
ещ е предш ествовавш ихъ образованію  т ѣ х ъ -ж е  ледниковъ ^).

4 витринА А.

П еріоду этому, какъ позднѣёшѳму, предшѳствовалъ такъ называемый тре- 
тичныи, въ которомъ въ свою очередь различаются послѣдовательныя отложенія 
пли напластованія: эоценовыя, міоценовыя и пліоценовыя, почему четвертичномт 
періоду присвоивается иногда названіе постпліоцѳноваго и диллювіальнаго (для 
болѣе древней его части). Яаступленіе эпохи пліоценовыхъ отложеніи, граничащей 
съ періодомъ четвертичнымъ (въ началѣ котораго уже твердо установленъ фактъ 
существовапія человѣка), принимаютъ съ поднятіемъ Альпъ, а конецъ пріурочн- 
ваютъ къ появленію ледниковъ. Въ эпоху пліоцена равнины Европы, соотвѣтственно 
тогдашнимъ климатическимъ условіямъ были покрыты растительностью, которую 
встрѣчаѳмъ нынѣ въ такпхъ тѳплыхъ странахъ, какъ напр. острова Канарскіѳ, илн 
островъ Мадѳйра, и растительность эта давала обильную ппщз’̂ стадамъ псполин- 
скихъ травоядныхъ ншвотныхъ, на просторѣ бродившпмъ по тогдашнимъ пастбп- 
щамъ нынѣшней Европы.

Трѳтичному пѳріоду прѳдшествоішлп велпкіе же, ещѳ болѣѳ ранніѳ періоды 
осадочныхъ образованій — вторпчный п первичный, подъ которымп ленѵатъ уже 
послѣдніѳ слои зѳмной коры — породы псключптѳльно крпсталличѳскія (гранпты 
п друг.).

2) Съ бО-хъ годовъ истѳкшаго X IX  столѣтія, вознпк"ь споръ о ѳще болѣе раннпхъ 
слѣдахъ первобытнпго чѳловѣчѳства, ненселп четвѳртпчнаго пѳріода. Въ пліоцено- 
выхъ отложѳніяхъ прѳдшествовавшаго послѣднѳму періода третпчнаго, былп около 
1866 г. пайдѳны во Франціи (близъ ПІартра) костп первобытнаго слопа съ заруб- 
камп на ппхъ, сдіыіанпыми повидпмому чѳловѣчѳскою рукой, а такя^е нпйдены п 
грубыѳ крѳмнѳвые такі> иазываѳмыѳ топоры. Подобныя-же костп съ зарубкаип 
открыты и въ пліоцѳповыхъ отложѳніяхъ Тоскапы, а въ пліоценѣ Калпфорніи - 
кости мастадоптовъ п съ ппмп чѳлопѣческій черѳпъ.

Но и на этом7> слѣды первобытнаго человѣка ѳще пе остапапливаются. Въ 
1866 г. аббатъ Буржуа во Франціп п Рпбейра въ Португаліп открыли оббитыо 
крѳмпи дпже въ отложепіяхъ прѳдшествовавшпхъ пліоцену, пмепно—міоценопыхъ.



іштринА А . 5

Отъ ііослѣ дую щ пхъ времѳнъ Палеолита имѣютсл иаходки камепиы хъ ор у -  
дііі болѣе мііогочисленныя и нредставляю іція извѣстны е варіанты , так ъ  что 
сообразно съ  этнм ъ  весь Палеолитъ раснадается (но терминологіи занадны хъ  
археологовъ ) ни четыре главны хъ ііодраздѣленія: Э ноху Шельскую (до-л едн и- 
ковую ), эн о х у  Мустье (ледниковую ), Солюгпре (нослѣледниковую ) и Маде- 
ленъ —  ііозднѣйш ую , въ которую  развиваю тся уж е орудія изъ  кости. Каждая  
изъ  н и хъ  харак тери зуется  своими особенностям и и иолучила свое названіе въ^ 
зависим ости отъ  мѣстностей, гдѣ были вііервые (или преим ущ ественно) найдены  
тѣ или другіе тины нервобытной человѣческой индустріи .

Вонросъ 0 болѣе тѣсномъ хронологическом ъ онредѣленіи нродолжительности  
всего П алеолита, конечно весьма интересенъ , но въ этом ъ отнош еніи она досто-  
вѣрнымъ численнымъ онредѣленіямъ не поддается и сущ ествую щ ія попытки 
колеблются въ весьма ш ирокихъ предѣлахъ. Не увлекаясь смѣлыми, относящ и-  
мися сю да разсчетам и ^), дѣлавш имися въ разное время, упомянемъ о немно- 
ги х ъ  и зъ  н и х ъ  линіь для того, чтобы дать приблизительное понятіе, съ  какими 
вообщ е цифрами нриходится имѣть дѣло въ данномъ случаѣ. Достаточно будетъ  
ук азать  н ап р ., что возрастъ  вы ш еупом инавш агося четвертичнаго геологическаго  
неріода, въ старѣ й н іи хъ  нанластован іяхъ  котораго уж е обнаруж ены  несомнѣн- 
ные слѣды нервобытной человѣческой культуры , онредѣляется въ 7 0  или 1 0 0  
ты сячъ лѣтъ; но нѣкоторые вы дающ іеся ф ранцузскіе археологи и дутъ  даж е еще 
далѣе и напр. Мортилье исчисляетъ общ ую  нродолжительность того-ж е П алео-

и такимъ образомъ ѳсли факты искусственной обработки этихъ крѳмней будутъ 
ѵстановлѳны внѣ всякихъ сомнѣній, то колыбель чѳловѣчѳства придется перенестп 
въ непзмѣримую дрѳвность, далеко уходящуіо за предѣлы періода чѳтвертичнаго.

Но здѣсь мнѣнія ученыхъ расходятся и напр. въ кремняхъ Буржуа однп 
допускаютъ пхъ пскусствѳнную обработку, другіе-же видятъ только игру случая— 
случайные расколы крѳмня подъ вліяніѳмъ жара, холода п другпхъ условій. Въ 
числѣ стороннпковъ пѳрваго мнѣнія, Годрп однако приппсываетъ факты разбивки 
упомянутыхъ крелінѳй третичной обезьянѣ, а пзвѣстнып Мортшіье впдптъ въ нихъ 
жѳ работу еще прѳдшѳственппка человѣка на первыхъ ступѳпяхъ его развитія, 
которому онъ (Мортпльѳ) далъ даже своѳ названіѳ—антропопификъ.

Оба мнѣнія поддѳржпваются вообще имѳпами вѳсьма авторитетпыми п споръ 
остается нѳрѣшепнымъ. Но какъ бы то нѳ было, древность первобытнаго человѣка 
едва-лп можѳтъ ограничиваться однпмъ четвертичпымъ періодомъ въ впду хотя-бы 
того, что въ этомъ пѳріодѣ чѳловѣкъ является уже съ пзвѣстпымъ развитіѳмъ, по- 
чему нѳобходпмо допустить ('ѳсли нѳ оставаться въ рамкахъ библейскихъ указапіп), 
что оиъ ужѳ и тогда имѣлъ свою прѳдшествовавшуіо длппііую родословпую и далѳ-
кое давиеѳ прошлое.

1) Разсчѳты строились па разныхъ основаніяхъ, напр. па паблюденіп времѳнп,
потребовавшагося на такія явлепія, каіп. пѳріоды подпятія пли попнженія уровня 
матѳрпковъ въ различныхъ мѣстахъ Европы; другіс — па вычпсленіи времѳни для 
нароста отложѳпій въ устьяхъ пѣкоторыхъ большихъ рѣкъ; трѳтьи — па осповапіп 
продолжительпостп процессовъ образовапія разлпчпыхъ пзвѳстковыхъ отложоній, а 
равно и па другихъ дапныхъ палеонтологичѳокихъ, архѳологическпхъ и т. под. 
Но противъ всѣхъ ихъ дѣлалпсь въ свою очерѳдь п пѳ мѳпѣе вѣскія возражонія, 
ллшавшія тѣ-же разсчѳты своѳй достовѣрпости.



^  ВИТРИНА А .

лита болѣе чѣмъ въ 2 0 0 . 0 0 0  лѣтъ! В ъ  самое послѣднес время у н асъ  въ  
іож иой Р оссіи  было сдѣлано весьма интересное откры тіе: ири нланировкѣ мѣста  
нодъ кириичны й зав одъ  въ  Кіевѣ ( 1 8 9 3 — 9 9  г .) ,  была обн ар уж ен а  одн а и зъ  
стоя нок ъ  нервобы тнаго человѣка Палеолитической эн о х и , заклю чавш ая въ  себѣ  
множ ество к ам енны хъ  орудій  и костей одного и зъ  нредставителей тогдаш ней  
ф ауны  м амонта (н о  крайней мѣрѣ отъ  5 0  и н ди ви дуум овъ ), нричемъ нѣ кото-  
рыя и зъ  костей носили ясны е слѣды обдѣлки человѣческой рукою  (н ан р . обдѣ -  
ланны е бивни м амонта); весь этотъ  культуриы й слой находился въ  отл ож ен ія хъ  
нослѣледниковаго неріода и нредставляетъ слѣды человѣка, н оявивш агося здѣсь  
вскорѣ но отстунленіи  ледника. Слой залегалъ н а огромной глубинѣ 8  саисенъ  
и , но мнѣнію геологовъ, н а  образов ан іе нодобнаго нласта его нокры вавш аго, 
слѣдуетъ положить не менѣе 2 0 . 0 0 0  лѣтъ (нри  всѣ хъ  ш а н са х ъ  грубой  ош ибки  
въ м еньш ую  стор он у), а  м еж ду тѣмъ мы здѣсь нмѣемъ дѣ.іо далеко нс съ  н а -  
чаломъ П алеолита, —  передъ нами лиш ь послѣдующ ій періодъ е г о - ж е ,. въ к ото-  
ромъ у ж е нолвился мамонтъ!

Таковы цифры , съ  которыми приходится счи таться . Н о, какъ уж е зам ѣ -
чено, нодобны е взгляды раздѣляю тся не всѣми. Д ругая часть уч ен ы хъ , вмѣстѣ
съ  апологетами библейскихъ ук азан ій , доказы ваетъ въ свою очередь, и такж е
не безъ  и звѣ стны хъ  осн ован ій , что цпфры, о которы хъ ш ла рѣчь вы ш е, вообщ е
крайне нреувеличены , что напр . сам ая продолжительность четвертичнаго геоло-
гическаго періода долж на быть много менѣе нредполагаемой геологами п что
упом януты й ледниковый періодъ , а  слѣдов. и связан ны я съ  нимъ издѣлія перво-
бы тнаго человѣчества, вовсе не такъ безконечно древнн, какъ дум аю тъ . О бъ яс-
н я я  ледпиковый періодъ нричинами чисто астроном ическим и, пы таю тся и зъ
астроном ическихъ  дан н ы хъ  вы вести и хронологію  леднпковаго періода, силь-
нѣйш ее напряж епіе котораго исчпсляю тъ около 1 1 .0 0 0  лѣтъ н азадъ  отъ  п а -
ш и хъ  дней; а так ъ  какъ вмѣстѣ съ  тѣмъ противники глубочайш ей древности
человѣчества доказы ваю тъ, что послѣдпее явилось лпш ь въ концѣ ледниковаго
п еріода, то и давность нервобы тнаго человѣка опредѣляю тъ всего въ  7 ^ 8  ты сячъ  
лѣтъ!

Таковы крайпія мнѣнія въ данном ъ вонросѣ. М ожно п рибавііть  ещ е, что 
сторонііики неизмѣримой древности сущ ествован ія  нервобы тнаго ч е л о в ѣ к а /с т а -  
вятъ послѣдняго вмѣстѣ съ  тѣмъ па весьма нпзкуіо стонень; дон ускаю тъ  что 
въ началѣ П алсолетической э ііохн  (післьскіП п еріодъ) оп ъ  не в.іадѣлъ даи:е ещ е 
членора:ідѣлыіой рѣчыо и вообщ с стоялъ такъ н пзко, что бы лъ соворш снно ч уж дъ  
каким ъ-лнбо ііелигіозііы мъ вѣрованіям ъ, вы ражаю нцімся нанр. преж де всего  
въ попечспіи  о св о ііхъ  ум ерш пхъ: человѣкъ тѣ хъ  врсмепъ дая;е пе ногребалъ  
св ои хъ  покойніш овъ; только п озж с в ъ  эп о х у  М устьс (л едн іік ов ую ), когда евро- 
нейскій ьлнматъ сдѣлался холодпы мъ н влаж ны мъ, атотъ  норвобытный человѣкъ  
сталъ  пок])Ываться одсждой іізъ  звѣ]ш ны хъ ш куръ и ііскать н |іію та въ поніе- 
|іа х ъ , рапѣе ж е ж плъ нодъ открытымъ іісбомъ п сдв а-л и , какъ пѣкото]іые д у -  
м аіотъ, бы лъ даж с зпаком ъ съ  упот])облоніемъ огня! П аконецъ имѣются своп



Древности неизвѣстныхъ народностей Харьковской^ Кіевской, 

Витебской и Тамбовской губерніи.

Витрина С. Витрина С.

Вь верхнемъ помѣщеиіи:

№ 125. Три желѣзныхъ кинжала или корогкихъ меча, остатки 
копья, обломки ножа и небольшой бронзовый дискъ 
(діам. ок. 3 дм.) Рукоятки кинжаловъ характернойформы. 
съ наболдашникомъ въ видѣ кольца, но послѣднее со- 
хранилось полностыо только на одномъ экземплярі;.

К урган ъ  закліочалъ пять п огр ебен и ы хъ  скелетовъ , и зъ  к ото-  
ры хъ при тр ехъ  находплись упом януты е кинж алы , а  нрн одном ъ  
лиш ь бронзовы й ди ск ъ . Кромѣ того при нѣкоторы хъ ск ел ет ахъ  н а п -  
депы ещ е топкостѣнны е глинянны е кувш ины  и отдѣльны я конскія  
костп (в ъ  одномъ случаѣ четыре отр ублен н ы хъ  к он ск и хъ  н о ги ), 
почему бы ть моліетъ сказапны я погребен ія  такж е принадлеж атъ  
какому п ибудь и зъ  кочевы хъ племенъ Ю га Россіи .

(Харьковскоп губ., близь г. Славянска).

Въ пижнемъ тмѣщеніи:

С р е д н е е  о т д ѣ л е н і е :

№ 100. Большая саблясъ слѣдами на ней деревянныхъ ножновъ, 
небольшой ножъ, два бронзовыхъ кольца, двѣ пряжки 
(бронз. и желѣзн.), небольпііе остатки ткани и кожи отъ 
обуви, — всѣ найденныя при скелетѣ погребенномъ въ 
гробѣ въ материковой моги.іѣ, подъ небольшой курганной 
насыпыо.

(Каііевс. у., Кісвской губ.)

.№ 101. Золотоо массипноо кольцо сі, фалангомъ пальца, части 
ткани, серобряное нроволочное колечко, незначительные 
остатки кожи и болыпая сабля съ слѣдамн на ней деро- 
ішнныхъ ножнопъ; рукоять нослѣдней найдена пидимо 
иснорченной еніе до погребенія (согнута подъ прямымі. 
угломъ).
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Моги.іа Т(И’()-жо устройства мго п выіііе и находилагь ію дъ  
другим ъ курганом ъ, рядомъ сл. ііреды дуііиімь; гробь былъ .школочеігь 
чстырьмн болыиими гвоздями.

(Кааевс. у., Кіевс. губ.).

Л ѣ и о е  о т д ѣ л е н і е :

192, 290. Іголлекція нѣкоторыхъ предметоігь вооруженія 
и;гь Люцинскаго могильника Витебской губерніи, вѣр.
X —-XI стол.

М огилы іикъ откры тъ въ 18^^0 г. около самаго города Ліоціпіа. 
па во;{выіііеііности носяіцей назван іе Комаровой горы, н нъ немъ  
было изслѣдовано до Н 40 ногребеній , дав ін н хъ  обш ирный археоло- 
гическій м атеріалъ, который хранится нынТ, главнымъ образом і. в і. 
м узеи хъ  Биленскомъ, М осковскомъ И сторическомъ іі вь  1Тмнерато[)- 
скомъ Эрмитажѣ, настоящ аи же коллекція составляетъ въ данном ь 
с.іучаѣ только незначительнуіо часть всѣ хъ  находокъ  сіода отн о- 
сн н ш хся .

В’ь могилыіикѣ обнар.ужено какъ иог])ебсніе обы кновеннос, 
так ъ  и тр уи осож ж ен іе , ч то-ж е к асается  его народности , то, на 
основаиіи  нѣкоторы хъ аналогіп относителы іо культуры имі. іті^ед- 
ставляем ой, устроителнми могильника нолагаіот'ь но всей вѣроятностн  
древнес н.іемя Ливовъ.

Въ коллекціи заключаются:
21 экземпляръ желѣзныхъ тоиоровъ, однообразной 

вытянутой (})0рмы, въ видѣ довольно узкихъ клиньевъ.
6 копій съ хвостами для насадки, въ числѣ кото- 

рыхъ одно съ двумя разогнутыми ершами.
3 копья съ трубчатыми тулеями для насадки.

II р а в 0 е 0 т д ѣ л е н і е.

№ 118. Древности изъ Лядинскаго моі^ильника Тамбовской гу- 
берніи.

М огилыіикъ былъ обн ар уж ен ъ  нь 1 8 6 !)  г ., вь Г2 верстахь  
о г ь  города Т ам бова, бли.гь р. Л яды , ііри ироведеніи липіи Тамбовско- 
(’аратовской желѣлной дороги, и ііі)одо.іжителыіос время ііослѣ того 
иодверга.іся далы іѣйінему разруінеііііо  и ограбленію , нока ие было 
нредирииято сго систсматичсѵкос и;иѵіѣдоваиіс. Къ ;^тому времеии 
(т . е. сн уст я  около 2 0  л ѣ г ь ), о г ь  могилы іика осталась вь  цѣніости 
ирибли;иітельно лииіь одііа четвсртан часть, но тѣмъ не меиѣе и въ  
ней было откі)ыто бо.іѣс 1 4 0  моги.гь, часты о съ  ііогрсбеніемъ обы к-
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новенны мъ. чагтьн» съ  трупосож жсмпемъ, н гобр аи а  зн ач и тел ьн ая  
коллекція і>а^{личныхъ нредметовъ, х р а п ;п ц и х ся  ны ні’. въ  И м ператор- 
сіѵомъ Э рм итаж ѣ и М осковскомъ ІІсторическомъ М узеѣ. Что к асастся  
времени и народности Л ядинскаго м огильника, то он ѣ  остаютс-я 
еіце въ точности не вы ясненны м и.

Въ нижеописанной коллекціи, составляюідей лишь 
малуіо часть всѣхъ находокъ, сдѣланныхъ въ упоми- 
наемомъ могильникѣ, закліочаются:

10 желѣзныхъ топоровъ различной формы и вели- 
чины; изъ числа ихъ нѣкоторые экземпляры съ удлинен- 
ными долотообразными и молоткообразными обушками.

16 копій желѣзныхъ, съ трубчатыми тулеями для 
насадки; въ числѣ ихъ два съ ершами и одно очень 
массивное, весьма древняго типа (съ толстымь продоль- 
нымъ возвышеніемъ). Всѣ разной формы и величины, 
причемъ нѣкоторыя относятся кь і>азряду метательныхъ.

7 разныхъ наконечниковъ стрѣлъ.
Рогатина въ видѣ двурогой вилы, острія которон 

снабжены разогнутыми ершами.
10 стременъ двухь типовъ (однѣ прямоугольно— 

закругленныя, другія приблизительно треугольныя).
3 конскихъ удилъ колѣнчатыхъ.
Инструментъ въ родѣ короткой пешни, съ продоль- 

ной втулкой въ обухѣ для насадки.
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ДРЕВНОСТИ НЕИЗВѢСТИОЕ НАР010СТ1

И ЗЪ  МО ГИІЬН ИКО ВЪ П О З Д Н М Ш А Г О  ВРЕМ



• гі

НИТРИИА Т

Д р ѳ в н о е т и  н е и з в ѣ е т н о й  н а р о д н о е т и  и з ъ  
м о г и л ь н и к о в п ь  п о з д н ѣ й ш а г о  в р ѳ м ѳ н и .

Л? 344. Древности Курляндской губерніи, изъ могильника XIV и. Витрина Т. 
на берегу р. Виндавы, близъ села Пасильсъ (Вйндав- 
скаго уѣзда).

Могильникъ ііі)рдітав.шетъ г.іадкое, нѣсколько во.шышенное 
нлато, безъ всякихъ наружныхъ приі^иаковъ .тключаиицихся ві. 
немъ иогребеній (т. е. бе.зъ иаружныхъ могильныхъ насыиеП), омы- 
ваемое раз.півами }). Биндавы, но частью уже заиятос мѣстнымъ 
кладбиіцемъ иовѣйиіаго ііроисхождеиія. Характериыми чертами мо- 
гильника могутъ быть указаиы, во-иервыхъ— исключителыіое госнод- 
ство въ немъ обряда труиосожжеиія ‘), иричемъ, одиако, нослѣднее 
ирои.зводилось гдѣ иибудь въ сторонѣ, виѣ самаго могильника, такъ 
какъ остатковъ сожжениыхъ костей въ иемъ н(‘ встрѣчается вовсе, а во- 
вторыхъ— культура или могильный инвентарь его-же иредставляетъ 

свои рѣ.зкія особениости.
Слѣды труиосожжеиія выі)ажан)тся въ даниомъ случаѣ наход- 

ками различныхъ иредметовь, иочти всѣхъ съ слѣдами на нихъ 
огня, т. е. бывніпхъ въ нламени иогребалыіаго костра, и ирптомъ 
болыиею частыо умыиілеиио и.зломаииыхъ. Ра і̂мѣіценіе самихъ на- 
ходокъ въ г|)уитѣ, ясио указываетъ на ихъ двоякое ироисхожденіе: 
одиѣ и.зъ иихъ обыкиовеиио встрѣчаются въ иодоиівѣ могильника 
(иа глубинѣ около аріи.), сложеииыми въ иорядкѣ отдільиыми 
групиами, т. е. группы :̂ тп каждая видимо иредставляетъ с,іѣдъ 
отдѣльнаго самостоятельнаго иогребічіія, причемъ преобладающимп 
.здѣсь являются предметы вооруженія, коискаго сиаряженія п пѣ- 
которыя орудія земледіільческія (косы и серпы). Другія находки на- 
противз» разсѣ̂ яны выпіе, въ груптѣ могплыіпка па разныхъ уров- 
ияхъ до самой иоверхиости, причемъ ра:ібросапы всѣ порознь и вь 
иолномъ безиорядкѣ; между иослѣднпмп господствуюгь препмуіце-

*) Вь нерхнихь глоихь могпльникп хотя и встрѣчѳны два скрлста, погреПен- 
ныхъ обыкновеннымь обрп.зо*гь, но онп происхожденін несомнѣнно позднѣйшпго. 
ІІре^меты ііри нихь нпйденные, помѣп^оны вь витринѣ нп отдѣльномь картонѣ подь
лит. Ж,



(твенио ук])аіііенЬі, нііогда такжт ноломанния и съ глѣдами огня, 
иногда же совершенно дѣ.іыя и нич1.м ь не повреи.денныя. Подобное 
|)асііредѣ.іеніе находокъ мои:етъ объясняться самимь нроцессомъ С(>- 

вершенія обряда: вѣроятно но нолномъ пспенеленіи трупа, илъ но- 

гребальнап) костра выг|)е^а.ііі сгоріівіііія и п|м‘дварительно на|)очно 
из.іоманныя кеіци, бывшія при ііок(»пник1., и пе|)ен(х*ились в̂ ь выры- 
тун) могилу, гдѣ пхъ и укладыва.іи спстематнчески, а затіімъ во 
в])емн .'{асыпанія ямы присутствовавшіе ііри П0г|н*б<‘нін (')|нк*а.іи ві. 
ііослѣдніоіо ра:{нуні мелочь, частью спіімая напримѣръ украіпенія 
лично съ себя и бросая ихъ въ яму въ видЪ пожертвованія усоп- 
шему, частыо-іке, вѣроятно, нѣкоторые предм(‘ты съ той же цѣльк» 
броса.іись іірисутствовавшимц и въ самый костеръ, в<» в|)емя сожи- 
ганія покоііііика. Вь ре.чультат1; такимъ обра.̂ омъ и могло полу- 
читься ука;{аітое размѣщеніе ііаходокъ въ самомъ мопільникѣ.

Относителыіо характера культуры еп» же можію ламѣтиті. во- 
обіце, что она ііредстав.іяегь п;ш1д*тную свое<>6 ра:»пгк*ть, нап|)нмѣ|)Ъ , 

обиліе и ра:шообразіе ііредметовъ украшеніи вообще, какъ напри- 
мѣръ браслетовь, и ра:^ныхъ :{астежекъ (пряжекьі д.ія одежды— ві. 
частности, ііричемъ на нѣкоторыхъ и:іъ ію с.іѢдііихъ им Ѣ кися ли ты я  

ііадііисн, содер;кащія вол:іван1е или обращеніе къ св. Дѣвѣ Маріи. 
Да.іѣе— встрѣчается мпого остатковъ брон:»овы\ъ оііравъ отъ |>оговъ 
для питі.я; обиліе холоднаго оружія (мечей, иногда съ се|)ебряной 
инкрустаціей, п коііій), орудій :̂ емледѣкіьч(><‘кихъ (к<иъ), а таккс 
ііредметовъ коііскаго убо|)а. Послѣдиіе отличаются оригина.іьно(‘тьк) 
своихъ формъ, что даетъ В(ізможность п|)едпо,іагать (кобо іючетнос 
:шаченіе коня вь данномъ с,іучаѣ. Кромѣ тоіч) об|)аща(*тъ на (‘ебя 
внимаіііе ііочти полное отсутствіе стрѣѵіъ, при обиліи и разиообра- 
зііі вмѣстѣ (‘ъ тѣмъ коііій, что быть можетъ намекас^тъ ііа 0 С4>быс 
военные пріемы того паселепія, которому принадлежитъ упомина»*- 
мый могилыіпвъ. Пакопецъ вообще повториемо(*ть въ немъ ра:«іы\ъ 
характерныхъ тпііовъ тѣхъ или другихъ вещей, прма(‘тъ тому иа* 
могплыіику свой цѣлостный своеобра:іный отпечатокъ, какъ бы ста- 
вліцій его особпякомъ (ітъ другихъ мѣстныхъ на|юдно('т«'й, ііаіір. 
древнихъ Куровъ, Ліівовъ, Нстовъ и Латышей. Націона.іьность еп» 
(к‘тается еще темпою: одни допускаютъ во,зм(»жность принадлежностіі 
его мѣстнымъ славяііскимъ по(ч*леніямъ, наііримѣръ Вендамъ, дру- ' 
гіе паходяіт, болѣі' вѣроятнымъ пі)іу|юченіе еічі къ Иитвѣ. иоп|ккъ 
во всякомь случаѣ (к*тается еще открытымъ.

84  внті*пнА Т.
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В и т р іш а  Т .

Коллекці)! состоитъ приблизителыю изъ слѣдуюіцихъ пред- 
метовъ *):

Предметы воорііжепія п попстго спаряжепіл:

40 окземплііровъ топоровъ ра;шыхъ (|)ормъ и величины, частыо 
умышленно приведенныхъ въ негодность (согнутыхъ и надломян- 
ныхъ). Между ними очень любопытны экземшіяры миніатюрныхъ 
топориковъ, видимо имѣвшихъ лишь символическое значеніе.

22 дротика, также весьма разнообразныхъ и частью изогну- 
тыхъ: всѣ съ хвостами для насадки.

18 копій съ трубчатыми тулеями для насадки, разныхъ формъ 
и величины, частью съ подобными же (какъ и выше) умыпі.іген- 
ными поврежденіями.

Н мечевыхъ клинковь съ сохранивпіимися рукоятями, частыо 
сломанныхъ: на нѣкоторыхъ рукоятяхъ серебряная насѣчка.

11 мечевыхъ клинковъ безъ рукоятей, поломанныхъ и раз- 
нообразно изогнутыхъ.

16 отдѣльныхъ частей отъ мечевыхъ рукоятей.
6 бронзовыхъ наконечниковъ отъ мечевыхъ ножновъ.
1 наконечникъ стрѣльт? съ хвостомъ для насадки.
10 круглыхъ и:елѣзныхъ бляхъ отъ конскаго убора, частыо 

съ сохранивпіимися при нихъ продолговатыми пластинами или 
обоймами.

21 желѣзныхъ и бронзовыхъ продолговатыхъ фигурныхъ 
пластинь разной величины, вѣроятно отъ конскаго же убора; 
часть ихъ имѣетъ оригинальную форму, въ ішдѣ пилы или зуб- 
чатки.

2 экземпляра конскихъ колѣнчатыхъ удилъ.
1 желѣзное кругообразное стремя.
7 экземпляровъ желѣзныхъ шпоръ.

*) ('охряпившихси болЬс ИЛІІ меііѣо пь цѣломь пидЬ, такі. кпкь кі>омѣ ихъ. 
имѣѳгсн еще  миого разиыхъ обломковъ, ііе іірѳдстпплнющихъ особпго иитсрс а пли 
чиачепія, и ннйдеиныхг. такжо нъ беяпорядкѣ, иорозиь, рязбросаиными въ груитѣ 
могильнпкп.
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ІІред.чешы одежды и ці;рпшенІя:

53 оіюнзоныхъ Гіраслета разныхі) (|»о|)М'і. и ве.іичини; изъ 
числа ихъ четыре найдены соединеиными вмѣстѣ, в'ь видѣ цѣпи, 
а в'ь другоігь случаѣ такая же цѣпь (Іы.іа сос'Рав.івна и.зъ трехъ:
і.ромѣ того (1ылъ найденъ еіце цѣ.іый комъ б|»аслетовъ же, ски- 
пѣвшихся ОТ'Ь дѣйствіл огня.

1 агра([>ъ, или родъ застеяіки, составленный изъ двухі> орден- 
скихъ монетъ X IV  в., съ уіиками, соединенными колечкомъ.

54 экземпляра различныхъ бронзовыхъ п)»яжекъ и (|»ибул'і.. 
изъ которыхъ на пяти пряжкахъ имѣіотоі вылитыя надписи — 
у,Аі)е Магіа^ .̂

46 ручныхъ колецъ и перстней: нѣкоіорые изъ поімѣ.шихъ 
съ (Іольпіими овальными щитками.

^Свитокъ (длин. 2 дм. и діам. ок. ] дм.) узкой Гіронзовой лен- 
тоооразной спира.ііи, б. м., украшеніе для во.ііосъ.

- ІПейная гривна изъ тонкой, вдвое скрученной проволоки. 
съ прикрѣпленной къ ней круглой плоской подвѣскои.

2 піейныхъ гривны, состояіцпхъ изъ кольцеобразно-согну' 
ІСІГО желѣзнаго прута, с'ь нанизанными на него стек.іовидными 
бусами и (на одномъ ;)кз(>мплярѣ) бропзовой спиралью.

ИІейная гривна, сплетенная изъ серебряной прово.іоки.
1 цѣлый лкзомпляръ и 5 отдѣльныхъ частей отъ шейныхі. 

грив(^нъ, скрученных'ь изъ 'голстой брон.зовой проволоки.
4 серебряныхъ круглыхъ брасл('та.
Часті. повидимому длинной бронзовой піпильки (б. м. го- 

ловной).
2 болыпихъ бронзовыхъ бубенчика.
Остатки бусъ, набранных'1. на тонкуи* проволоку. н нѣ- 

(іколько обрывковъ разнообразныхъ цѣпочекъ (бронзовыхъ н со- 
ребряныхъ), частыо съ уцѣлѣвшими на нихъ привѣсками въ вигѣ 
кі)углыхъ и квадратныхъ пластинокъ. бубенчиковь. к|»естовъ и 
іір.: нѣкоторые пкземпляры цѣііочекъ прикрѣпл(‘ны къ малень- 
кимі. пряжкамъ.

2 фрагмента, вѣі»оятно рукавовъ отъ од(>жды. ік»крытых'ь 
ііаіііитыми на них'ь мелкими бронзовыми колочками.

() пряжекь, вѣроятно поясныхъ.
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ІІредмети въ ш іьсном ъ  с м ы с л ѣ  (іышовые, і ш і  хозлйсшвеипые:

10 желѣзныхъ сериовъ и косъ.
8 огниіѵь разныхъ формъ.
3 экз('мпляр,‘і иривѣсныхъ Зсямкоиъ, съ пружинными вкла- 

дышами.
3 фрагмента бронзовыхъ чаіиекъ отъ вѣсовъ и три іиаро- 

образныхъ вѣсовыхъ гирьки.
1 складная бритва.
84 экземпляра бронзовыхъ оправъ отъ роговъ для питья и 

нѣсколі,ко остатковъ самихъ роговъ.

Здѣсь же, на отдѣльномъ картонѣ ж , помѣіцены предметы, 
найденные въ томъ же могильникѣ, но при выпіеупоминавшихся 
двухъ скелетахъ позднѣйшаго происхожденія, а именно:

Въ одной могилѣ— локтевыя кости обѣихъ рукъ, съ сохра- 
нившимися надѣтыми на нихъ бронзовыми браслетами, по нѣ- 
сколько на каждой; 21 бронзовыхъ пряжекъ разныхъ формъ и 
величины (на одной изъ нихъ повторяется та же, уже приве- 
денная выпіе, литая надпись ^^Аѵе Магш^^)] бронзовое ручное 
колечко и двѣ плоскихъ пластинчатыхъ привѣски.

Въ другой могилѣ — остатки большаго ножа въ кожаномъ 
чехлѣ съ металлическимь наконечникомъ; остатки грубой ткани 
и кучекъ іцетины (по (‘.ловамъ мѣстныхъ жителей употребляе- 
мыхъ и по нынѣ послѣдними вмѣсто головной щетки).

К ( . )НЕ ЦЧ>.
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