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В конце IX в. на археологических па-
мятниках Восточной Европы появля-

ется новая, ранее не известная категория 
находок —  инструменты для взвешивания. 
Это портативные равноплечные рычажные 
складные весы и стандартные по форме гири, 
которые имеют североевропейское проис-
хождение. Начиная со второй четверти X в. 
инструменты для малых взвешиваний полу-
чают широчайшее распространение на тер-
ритории Русской равнины и становятся не-
отъемлемой частью облика формирующейся 
древнерусской материальной культуры. Три 
четверти столетия с середины X по рубеж 
первой и второй четверти XI вв. являются 
периодом наибольшей концентрации на-
ходок. Количество весов и гирь этого вре-
мени столь велико, что не оставляет сомне-
ний в глубоком проникновении практики 
малых взвешиваний в повседневную жизнь 
восточноевропейских раннесредневековых 
сообществ.

Из раскопок древнерусских памятников 
конца IX—XIII в. происходит около 260 де-
талей весов и 1280 весовых гирь, большин-
ство из которых обнаружены в комплексах 
второй половины X —  начала XI в. Несмотря 
на обилие находок и существенное количе-
ство пунктов их происхождения на древне-
русской территории (более 75 —  для весов 
и около 120 —  для гирь) примерно половина 
всех зарегистрированных в ходе археологи-
ческого изучения раннесредневековых бы-
товых памятников Руси инструментов для 
взвешивания происходит из раскопок все-
го пяти поселений (Жуковский, 2019а. С. 9, 
23—24). Это торгово- ремесленные центры, 
выступающие узловыми пунктами сети 
трансконтинентальных коммуникаций, ко-
торые пронизывают огромные простран-
ства Русской равнины в конце IX —  начале 
XI в.: Гнёздово, Ладога, Рюрикового городи-
ще и Новгород, а также городище Супруты. 

Уникальную концентрацию инструментов 
для взвешивания демонстрирует Гнёздово, 
где в материалах поселения и могильника 
сосредоточено около 15% всех древнерус-
ских находок весов и 20% —  гирь. Сопоста-
вимое количество разновесов происходит 
лишь из еще одного пункта на территории 
Древней Руси —  Ладоги.

В материалах из раскопок памятников, 
входящих в Гнёздовский археологический 
комплекс, до 2013 г. было зафиксировано 
около 260 весовых гирь, 34 комплекта и от-
дельные детали весов и их футляров, при 
этом число находок продолжает ежегодно 
увеличиваться (Жуковский, 2018в. С. 127). 
Лишь небольшая доля гнёздовских инстру-
ментов для взвешиваний была обнаружена 
случайно, подавляющее большинство нахо-
док происходит из документированных ар-
хеологических раскопок, что вкупе со зна-
чительной площадью исследований делает 
гнёздовскую коллекцию не только статисти-
чески значимой, но и во многом эталонной 
для круга синхронных памятников перио-
да формирования древнерусского государ-
ства. Неслучайно миниатюрные весы и гири 
Гнёздова уже становились предметом рас-
смотрения: находкам из могильника, а так-
же двух кладов 1993 г. и 2000/2001 гг. посвя-
щены статьи Т.А. Пушкиной (Пушкина, 1992; 
1996; 2009), кладу 2013 г. —  небольшая замет-
ка С.А. Авдусиной (Авдусина, 2014), материа-
лы всего памятника были проанализированы 
в нескольких публикациях автора (Жуков-
ский, 2017; 2018а; 2018б; 2018в). В этих рабо-
тах дана подробная комплексная характери-
стика гнёздовских находок инструментов для 
взвешивания, а также опубликованы их ката-
логи, но ряд вопросов остались за рамками 
представленных результатов исследований. 
В их числе одним из важнейших и наиболее 
сложных остается изучение особенностей 
топографии весов и гирь в культурном слое 

М.О. Жуковский

Топография находок инструментов для взвешивания 
на гнёздовском поселении
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поселения Гнёздова: Центрального городи-
ща и окружающего его селища1. Некоторые 
аспекты пространственного распределения 
находок на ряде участков гнёздовского по-
селения рассмотрены в настоящей статье, 
что является первым опытом такого рода ис-
следований в отношении инструментов для 
взвешивания на древнерусских памятниках.

Изучение планиграфии находок в охва-
те репрезентативной части территории па-
мятника предполагает, как правило, обобще-
ние материалов многолетних раскопочных 

1 Неукрепленная часть поселения, расположенная в центральной части археологического комплекса в полуколь-
це курганных групп, условно подразделяется на Центральное, Восточное и Западное (террасные) селища, а также 
пойменную часть (см. Пушкина и др., 2012. С. 248—250).
2 Небольшие раскопки предшествующего времени на Центральном городище, осуществлявшиеся С.И. Сергее-
вым (1900—1901), Н.К. Рерихом (1909—1910), В.А. Городцовым (1911) и Н.В. Андреевым (1940), скупо документи-
рованы и не могут быть полноценно использованы для решения поставленного вопроса (Пушкина, 2001. С. 4—5).
3 Автор глубоко признателен Т.А. Пушкиной за возможность использовать неопубликованные материалы мно-
голетних исследований Гнёздова.

работ. Для Гнёздова это данные, получен-
ные начиная с 1952 г., когда на поселении 
были впервые проведены исследования 
Смоленской археологической экспедицией 
МГУ имени М.В. Ломоносова под руковод-
ством Д.А. Авдусина, а с 1993 г. —  Т.А. Пуш-
киной2. Безусловно, в силу многих причин 
охватить все изученные с этого момента пло-
щадки гнёздовского поселения невозможно, 
но в рамки анализа была включена их суще-
ственная часть (рис. 1). Были использованы 
материалы раскопок экспедиции МГУ3, с не-

Рис. 1. Схема расположения раскопов 1952—2016 гг. на Центральном городище и Западном и Восточном террасных 
участках гнёздовского селища, материалы которых использованы в анализе планиграфии находок инструментов для 

взвешивания
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которыми исключениями, на Центральном 
городище (1952—2010), на Восточном сели-
ще (1971—2000), на Западном селище (1970—
1971), а также результаты работ на этом 
участке экспедиции ЛОИА под руководством 
И.И. Ляпушкина (1967) и В.А. Булкина (1970).

Анализ данных выполнен с помощью мето-
дов географических информационных систем 
(ГИС). Положенные в его основу материалы 
в электронном виде были преимущественно 
подготовлены в рамках реализации проекта 
создания цифрового архива результатов ар-
хеологического изучения Гнёздовского ком-
плекса памятников, разработанного Т.А. Пуш-
киной совместно с автором на кафедре 
археологии исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова (Жуковский, Пушкина, 
2005; Zhukovsky, Pushkina, 2013). В ходе иссле-
дования электронные данные были перепро-
верены, консолидированы и при необходимо-
сти обновлены и дополнены.

Помимо объективных обстоятельств, ох-
ват использованных материалов определяет-
ся еще одним существенным фактором. Хо-
рошо известно, что полнота документации 
и результаты раскопочных работ, выполнен-
ных по современной методике, сильно от-
личаются от полевых исследований середи-
ны —  второй половины XX в. Многократное 
повышение выявляемости находок, в первую 
очередь —  небольших по размеру, за счет про-
сеивания и промывки культурного слоя и со-
вершенствование фиксации их контекста 
(в том числе на методическом уровне) делает 
данные, полученные в ходе исследований раз-
ного времени, лишь ограниченно сопостави-
мыми. Сравнение количественной плотности 
находок некоторых категорий, например, бус, 
попросту невозможно. Это хорошо иллюстри-
рует компактная группа раскопов в юго-запад-
ной части Центрального городища, где рас-
положены как самые первые исследованные 
площадки, так и сосредоточены работы по-
следних лет. Необходимость обобщения мате-
риалов, полученных за широкий промежуток 
времени, требует их унификации в рамках еди-
ного набора критериев, который во всех случа-
ях определяется наименее точными данными. 
Консолидация результатов быстрых масштаб-
ных раскопок 1950—1970-х гг. не позволяет ис-
пользовать более дробную учетную единицу 
пространственной локализации находок, чем 
квадрат (2,0 × 2,0 м), даже при наличии более 
точных сведения о расположении некоторых 
предметов. Очевидно, что нюансы, зафикси-
рованные кропотливыми полевыми иссле-

дованиями, выполненными на современном 
уровне, просто теряются в таком масштабе. 
Включение в анализ части материалов раско-
пок на Центральном городище 2008—2010 гг. 
(раскоп ЦГ-XXVI) призвано в первую оче-
редь показать ограничения, накладываемые 
этими обстоятельствами, и подчеркнуть вли-
яние фактора методики раскопочных работ 
на результаты сравнительного анализа полу-
ченных с их помощью данных, которое часто 
недооценивается или не принимается в расчет.

Использование весов в древности и ран-
нем средневековье традиционно связыва-
ют с торговлей. Тем не менее, комплексный 
сравнительный анализ контекстов обнаруже-
ния инструментов для взвешивания на ран-
несредневековых памятниках Восточной 
и Северной Европы показывает, что сферы 
использования миниатюрных весов не огра-
ничивались лишь учетом денежных плате-
жей, осуществлявшихся серебром в рам-
ках весового оборота этого драгоценного 
металла, обычно обозначаемого термином 
Gewichtsgeldwirtschaft (Warnke, 1964; Steuer et 
al., 2002). Взвешивались и другие товары —  
например, бусы. Весы также применяли ре-
месленники, в первую очередь, ювелиры, 
литейщики и монетные мастера, для оцен-
ки объема и качества (пробы) используемого 
металлического сырья. Свидетельствующие 
об этом комплексы зафиксированы в Кау-
панге, Бирке, Сигтуне, Ладоге, Новгороде, 
Рюриковом городище, Гнёздове и еще це-
лом ряде поселений на территории севера 
и востока Европы (Жуковский, 2019а. С. 26—
28). Тем не менее, результаты детального 
анализа локального распределения находок 
внутри поселения, использующего матери-
алы раскопок, опубликованы к настоящему 
времени лишь для норвежского Каупанга 
(Pedersen, 2008). Важные наблюдения на ос-
нове сопоставления плотности находок в жи-
лой, торговой и хозяйственной зонах город-
ских усадеб шведской Сигтуны XI—XIII вв. 
были получены также Матсом Рослундом, 
показавшим преимущественное распростра-
нение инструментов для взвешивания в жи-
лых помещениях (Roslund, 1995). Сравнение 
материалов Гнёздова с данными из Сигтуны 
ограничено практически полным отсутстви-
ем сведений о локальной планиграфии гнёз-
довского поселения. Распаханный культур-
ный слой Каупанга демонстрирует в этом 
отношении гораздо бóльшее сходство, что 
позволяет использовать данные его исследо-
ваний в качестве отправной точки анализа 
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даже с учетом того, что норвежское поселе-
ние лишь на финальной стадии своего суще-
ствования синхронно Гнёздову.

Коллекция инструментов для взвешивания 
с территории поселения Каупанга в несколь-
ко раз превосходит гнёздовскую. Несмотря 
на то, что период функционирования посе-
ления, основанного в конце VIII и оставлен-
ного в начале X в., лишь отчасти затрагивает 
время наибольшего распространения весов 
и гирь стандартного для периода викингов об-
лика, здесь обнаружено более 400 находок гру-
зов (Pedersen, 2008. P. 120). Обобщение матери-
алов Каупанга, предпринятое Унн Педерсен, 
показало, что весовые гири распределены 
по территории памятника очень равномер-
но. На поселении нет зон, где было бы замет-
но отсутствие инструментов для взвешива-
ния. Их использовали повсеместно с самого 
начала IX по начало X в. Еще одно важное на-
блюдение связано с приуроченностью нахо-
док к постройкам. Гири обнаружены главным 
образом внутри помещений —  жилых, хозяй-
ственных и производственных, нередко соче-
тающих все эти виды использования в рамках 
функционального зонирования одной площа-
ди, перекрытой кровлей (Pedersen, 2008. P. 155—
159). Распределение находок гирь в Каупанге 
имеет еще одну выразительную особенность —  
инструменты для взвешивания несомнен-
но сопровождают серебро в разнообразной 
форме: монет, обломков украшений, слитков. 
Принципиально важно, что связь с драгоцен-
ным металлом в одинаковой степени харак-
терна как для гирь «нормированного» обли-
ка (14-гранных и бочонковидных; последних 
в Каупанге очень мало, что обусловлено хро-
нологическим профилем памятника и фак-
тором сохранности), так и грузов различной 
формы из свинца, доминирующих в IX в. Тем 
не менее, Унн Педерсен отмечает, что связь се-
ребра и гирь не симметрична: в то время как 
гири всегда соседствуют с изделиями из сере-
бра, предметы из этого драгоценного металла 
могут демонстрировать зоны концентрации, 
где инструменты для взвешивания не были 
встречены (Pedersen, 2008. P. 161—164).

Обратимся к рассмотрению материалов 
Гнёздова. За время раскопок Центрального 

4 В планиграфическом анализе, результаты которого приведены ниже, как уже отмечалось, участвуют находки 
1952—2010 гг. Более полный перечень предметов, учитывающий материалы 2011—2016 гг., необходим для расче-
тов плотности их распределения, приводимых ниже.
5 Автор признателен А.Н. Кирпичникову за предоставленную возможность использовать не полностью опубли-
кованные материалы его раскопок. Подсчеты, приведенные ниже, сделаны по полевым отчетам Староладожской 
экспедиции ИИМК РАН, хранящимся в научно- отраслевом архиве ИА РАН, и сопоставлены с музейным хранени-
ем Староладожского историко- архитектурного и археологического музея- заповедника.

городища с 1952 по 2016 г. было обнаруже-
но 52 весовые гирьки4, еще 17 экз. происхо-
дят из раскопов на Восточном селище (1971—
2000) и 6 экз. —  на Западном (1967—1971) 
(Жуковский, 2018в. Кат. III, где приведены 
сведения по 2013 г. включительно). Эти дан-
ные не учитывают более 20 гирек, входивших 
в состав двух кладов с территории Восточного 
селища, выявленных в 1993 г. и 2000/2001 гг. 
(Пушкина, 1996. С. 184—185; 2009. С. 526). На-
меренно сокрытые тезаврированные ком-
плексы существенно влияют на статистику 
находок и должны быть исключены из про-
странственного анализа «случайного» рас-
пределения. Приведенные сведения о сумме 
гнёздовских находок на различных участках 
поселения лишь отчасти отражают их ис-
тинную плотность, что легко продемонстри-
ровать с помощью расчетов, принимающих 
во внимание площадь раскопов.

Все перечисленные выше площадки 
на Восточном и Западном селище были ис-
следованы без использования промывки 
культурного слоя. На Центральном городище 
просеивание, а затем и промывка были впер-
вые применены в 2002 г. До этого времени 
было обнаружено 17 гирек, после —  уже 35, 
что больше в два раза, но если учесть раско-
панную площадь, то результат будет намно-
го более впечатляющим. Суммарная площадь 
раскопов на Восточном селище, откуда про-
исходят упомянутые выше 17 гирек, состав-
ляет около 1680 м2, другими словами, плот-
ность находок здесь —  около одной гирьки 
на 100 м2 культурного слоя. На Западном се-
лище плотность еще ниже —  одна находка 
приходится на примерно 230 м2, но данные, 
скорее всего, просто нерепрезентативны. 
Это подтверждают раскопы на Центральном 
городище, исследованные до 2002 г. На пло-
щади более 2300 м2 было зафиксировано 
17 гирек, как и на Восточном селище, что 
дает значение плотности около одной наход-
ки на 135 м2. Для того, чтобы понять, много 
это или мало, достаточно сравнить получен-
ные показатели с результатами промывки.

Сопоставимые в этом отношении данные 
могут быть приведены для двух древнерус-
ских памятников —  Старой Ладоги5 и Гнёз-
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дова. Работы на современном методическом 
уровне были возобновлены на староладож-
ском Земляном городище и Центральном го-
родище в Гнёздове почти синхронно, в 1999 
и 2002 гг. Почти тождественны и площади 
проведенных работ: 360 м2 в Старой Ладоге 
(раскопы 3 и 4, 1999—2010 гг.) и 349 м2 в Гнёз-
дове (раскопы XXIV—XXVII, 2002—2016 гг.). 
В первом случае число находок весовых ги-
рек составило 69 экземпляров, во втором —  
35, но нужно учитывать, что усредненная 
мощность староладожского культурного 
слоя составляет около 3,5—4,0 м, а гнёздов-
ского на городище —  около 1,0 м. Если вы-
честь из толщи отложений Старой Ладо-
ги позднесредневековые слои, связанные 
с укреплениями крепости, то остается око-
ло 2,0—2,5 м. В итоге, приблизительный 
расчет числа находок весовых гирь в обоих 
пунктах дает аналогичные результаты —  при-
мерно одна находка на каждые 10,0—12,0 м2 
площади культурного слоя толщиной 1,0 м, 
или в десять раз больше, чем самые высокие 
значения, полученные для участков гнёздов-
ского поселения, исследованного в 1950—
1970-е гг.

Показатели плотности находок важны 
для выяснения характера их распределения 
в культурном слое. Для юго-восточной части 
Центрального городища, где сосредоточе-

на основная исследованная до 2002 г. пло-
щадь, неслучайным, с учетом полученных 
выше данных, будет обнаружение инстру-
ментов для взвешивания на удалении менее 
6,5 м друг от друга. Эта же величина может 
быть принята и для Западного селища, даже 
несмотря на то, что формально она суще-
ственно выше. Для Восточного селища по-
роговое значение чуть ниже —  около 5,5 м. 
Аналогичный параметр для культурного 
слоя, изученного с помощью промывки, 
составляет уже менее 2,0 м, то есть мень-
ше величины стороны квадрата, который 
вынужденно взят за минимальную учетную 
единицу для анализа. В результате становит-
ся понятно, что материалы современных 
раскопок должны рассматриваться отдель-
но или, по крайней мере, с учетом фактора 
плотности.

В общем распределении находок инстру-
ментов для взвешивания на участках гнёз-
довского поселения (отражено на рис. 2—4) 
первое, что сразу обращает на себя внима-
ние, это его очевидно неслучайный харак-
тер. Как и в Каупанге, весы и гири присут-
ствуют на всех исследованных площадках, 
но распространены они неравномерно. 
На Западном селище немногочисленные 
гири концентрируются в южной части 
раскопа ЛОИА (1967; 1970). К западу от ско-

Рис. 2. Распределение деталей весов, весовых гирь и находок из серебра на исследованной площади Центрального 
городища Гнёздова. Раскопы обозначены римскими цифрами. Сторона квадрата —  2,0 м
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пления, на расстоянии ниже порогового, 
обнаружена деталь весов. На Восточном 
селище выделяются две отчетливые зоны: 
на восточной периферии исследованной 
площади (раскоп ВС-10б) и в ее центральной 
части, где узкая траншея (раскопы ВС-10а, 
ВС-10в) соединяет десятый раскоп с чет-
вертым. Показательно, что для западной ча-
сти площади, заключенной в пределах об-
ширного раскопа ВС-4, гирьки совершенно 
не характерны, здесь зафиксирована лишь 
единственная 14-гранная находка, но при-
сутствуют сразу две детали весов, простран-
ственно никак не связанных ни с гирькой, 
ни друг с другом. Распределение находок 
на Центральном городище также демон-
стрирует закономерности. Находки сосре-
доточены в северной части юго-восточного 
пятна раскопов (ЦГ-V–ЦГ-XXIIа) и четы-
рех зонах в пределах юго-западного мысо-
вого участка: южной оконечности раскопа 
ЦГ-XXIV, выходящей на склон, его север-
ной части и юго-восточном углу раскопа 
ЦГ-XXV, а также в западной части раскопа 
ЦГ-XXVI. Второй и третий участки, скорее 
всего, связаны. Распределение весовых гирь 

в юго-западной части Центрального горо-
дища хорошо иллюстрирует ограниченную 
сопоставимость материалов старых и но-
вых полевых работ, отмеченную выше. Поч-
ти все находки происходят из культурного 
слоя, исследованного по современной мето-
дике. Области концентрации гирь обрыва-
ются на смежных границах новых и старых 
раскопов, подчеркивая неполноту общей 
«картины».

Распределение находок в виде локаль-
ных скоплений может свидетельствовать 
об их связи с постройками. Предположи-
тельный характер этого вывода обусловлен 
тем, что, к сожалению, далеко не все весы 
и гири Гнёздова происходят из ям, которые 
можно более уверенно сопоставить с теми 
или иными сооружениями. В ряде случаев 
заглубленные в материк комплексы, с кото-
рыми связаны инструменты для взвешива-
ния, очевидны: это объекты в восточной 
части раскопа ВС-10б на Восточном сели-
ще, северо- западной части раскопа ЦГ-XIX 
и юго-восточной части раскопа ЦГ-XXV 
на Центральном городище. Однако, неко-
торые скопления инструментов для взвеши-

Рис. 3. Распределение деталей весов, весовых гирь и находок из серебра на исследованной площади гнёздовского 
Восточного селища (террасная часть). Раскопы обозначены буквами и арабскими цифрами. Сторона квадрата —  2,0 м

Рис. 3. Распределение деталей весов, весовых гирь и находок из серебра на исследованной площади гнёздовского 
Восточного селища (террасная часть). Раскопы обозначены буквами и арабскими цифрами. Сторона квадрата —  2,0 м
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вания не только происходят из пахотного 
или нестратифицированного горизонтов, 
но и не имеют в непосредственной близо-
сти, в нижележащих слоях,  каких-либо суще-
ственных заглубленных в материк сооруже-
ний. В качестве примеров можно привести 
концентрацию находок в центральной ча-
сти исследованной площади Восточного 
селища (раскоп ВС-10а, ВС-10в) или ско-
пление гирь на Западном селище. Возмож-
но, эти конгломераты связаны с легкими 
наземными сооружениями, не оставивши-
ми в сухом гнёздовском культурном слое за-
метных следов, но достоверно установить 
это в материалах старых раскопок не всег-
да возможно. Один из методических при-
емов, позволяющий отчасти обойти это 
ограничение и дающий несколько допол-
нительных доводов в пользу высказанного 
предположения, по крайней мере, для пло-
щадки Центрального городища, будет рас-
смотрен ниже.

Еще две зоны концентрации —  на Восточ-
ном селище в южной части раскопа ВС-30 
и также раскопа ЦГ-XXIV на Центральном 
городище —  имеют особый характер. В обоих 
случаях культурный слой в области скопле-
ния весовых гирь выходит на крутой склон 
террасы.Аккумуляция находок, в числе ко-
торых не только инструменты для взвеши-
вания, но и другие предметы, связана с его 
«сбросом»: при нивелировке площадки на го-
родище и в результате формирования на-
пашного вала на кромке террасы на селище. 
Таким образом, эти скопления прямо не свя-
заны с характером использования инстру-
ментов для взвешивания в Гнёздове и обу-
словлены внешними факторами.

Соотношение находок из серебра, преи-
мущественно, восточных монет —  и инстру-
ментов для взвешивания на гнёздовском по-
селении в полной мере повторяет характер 
распределения этих находок, отмеченный 
выше для Каупанга. Гири достоверно со-
провождаются серебром почти во всех за-
регистрированных случаях, в то время как 
в целом распространение изделий из это-
го драгоценного металла, безусловно, шире 
(рис. 2—4). Отметим соседство куфических 
монет и весовых гирек в уже упоминавшем-
ся комплексе в восточной части раскопа 
ВС-10 на селище и на Центральном городи-
ще: в северной части юго-восточной пло-
щадки и юго-восточном углу раскопа ЦГ-
XXV на юго-западном мысу укрепленного 
поселения. Заметная концентрация монет 

в пределах раскопа ВС-4, где найдена лишь 
единственная 14-гранная гирька, или их 
равномерное распределение в южной ча-
сти юго-восточной площадки Центрально-
го городища, где также почти полностью 
отсутствуют инструменты для взвешивания, 
в полной мере отражает несимметричный 
характер связи этих категорий находок: се-
ребро может не сопровождаться гирями, 
в то время как последние без него не обхо-
дятся. Тем не менее, стоит отметить при-
сутствие единичных находок деталей весов, 
представляющих собой редкие и очевидно 
ценные предметы, на обеих упомянутых пло-
щадках, где нет гирь. Весы, возможно, кос-
венно отражают высокий статус обитателей 
Гнёздова, оставивших в этих зонах принадле-
жавшие им монеты.

Интересные результаты дает рассмотре-
ние пространственного распределения ин-
струментов для взвешивания в контексте 
ряда других категорий предметов. Сочета-
ния весов и гирь с другими находками об-
разуют несколько комбинаций, представ-
ляющих разные сферы деятельности, где 
применялось взвешивание. Наиболее ярко 
проявляют себя производственные ком-
плексы. Один из них расположен на уже упо-
минавшейся восточной окраине исследо-
ванной площади на территории Восточного 
селища в пределах раскопа ВС-10б (1995; 
1997—1998 гг.) и примыкающих к нему с за-
пада площадках, раскопанных несколькими 
годами ранее. Здесь обнаружено компактное 
скопление из пяти весовых гирь и одной де-
тали весов, соседствующих со следующими 
группами маркерных находок: тигли, выпле-
ски, льячка, ювелирные пинцеты, оселки, 
сверло, зубило, долото, фрагменты стекла 
(рис. 5). Для участка характерна выдающа-
яся концентрация амулетов, которые, оче-
видно, были одним из видов продукции ма-
стерской, и заметное скопление предметов 
вооружения. Также широко представлены 
фибулы, главным образом —  подковообраз-
ные (рис. 6). История жизнедеятельности 
на этой небольшой площадке Восточного 
селища была сложной. Об этом свидетель-
ствует многослойная микростратиграфия 
материковых ям, а также обнаружение, на-
пример, нескольких десятков фрагментов 
дисков- грузил от ткацкого станка, подтверж-
дающих присутствие следов домашнего ре-
месла. Однако в первую очередь инстру-
менты для взвешивания выступают в этом 
комплексе в числе ярких индикаторов про-
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Рис. 5. Сочетание инструментов для взвешивания с находками- индикаторами ремесленной деятельности в пределах 
раскопа ВС-10б на Восточном селище

Рис. 6. Сочетание инструментов для взвешивания с находками предметов вооружения, амулетов и фибул в пределах 
раскопа ВС-10б на Восточном селище
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изводственной ремесленной деятельности, 
связанной с металлообработкой (Ениосова, 
2012. С. 209, 213).

Похожий комплекс, но не столь яркий 
по составу находок, обнаружен на Западном 
селище (Вешнякова, Булкин, 2001. С. 40—51). 
Скопление из трех весовых гирь (неподале-
ку также найдена деталь весов) сопровожда-
ют фрагменты тиглей, шлак, кузнечные кле-
щи, оселки, два зубила, слиточек цветного 
металла, несколько литков (рис. 7). Для пе-
речисленных находок характерно более сво-
бодное, чем на Восточном селище, размеще-
ние, они не образуют столь же компактной 
группы, но, очевидно, также связаны с од-
ним или несколькими соседними производ-
ственными комплексами, сопровождавшими-
ся инструментами для взвешивания.

Некоторые особенности соотношения ве-
сов и гирь с предметами-маркерами произ-
водственной деятельности демонстрируют 
находки на Центральном городище. В пре-
делах взятой для анализа площади раскопов 

выделяются две локальные зоны концен-
трации индикаторов металлообработки: об-
ломков тиглей, литейных форм, сырьевых 
слитков, льячек, где также обнаружены ин-
струменты для взвешивания (Ениосова, 1998. 
С. 67—74; 2012. С. 213). Первая зона занимает 
всю южную часть раскопа ЦГ-XV, вторая, бо-
лее сложная по планиграфии, —  обнаружена 
в раскопе ЦГ-XXV и примыкающей к нему ча-
сти раскопа ЦГ-XXIV (рис. 8—9). Несомнен-
ная корреляция между гирьками и производ-
ственными маркерами проявляется также 
в раскопе ЦГ-XXVI. Но, как уже отмечалось, 
принятые для анализа размеры ячейки про-
странственного замещения находок, стира-
ют в этом случае всякие грани, и исследова-
ние этих объектов должно вестись в более 
мелком масштабе. Производственный ком-
плекс в раскопе ЦГ-XV показывает инте-
ресную деталь: весовые гири локализуются 
на периферии скопления индикаторов ме-
таллообработки и, скорее всего, функцио-
нально напрямую не связаны с ними. В от-

Рис. 7. Сочетание инструментов для взвешивания с находками- индикаторами ремесленной деятельности в раскопах 
ГС-IV—V, ЛОИА (1967; 1970) в юго-восточной части Западного селища
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Рис. 8. Сочетание инструментов для взвешивания с находками- индикаторами ремесленной деятельности 
в раскопах ЦГ-XV–ЦГ-XX в юго-восточной части площадки Центрального городища

Рис. 9. Сочетание инструментов для взвешивания с находками- индикаторами ремесленной деятельности в раскопах 
ЦГ-I—II, ЦГ-XXIV—XXVI в юго-западной части площадки Центрального городища
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личие от очень компактного расположения 
предметов в зоне мастерской на Восточном 
селище, в раскопе ЦГ-XV на Центральном 
городище одна 14-гранная гирька найдена 
к западу от места концентрации производ-
ственных маркеров, еще одна бочонковид-
ная —  к северу. В комплексе на раскопе ЦГ-
XXV четыре гирьки обнаружены к востоку 
от зоны, где в основном сосредоточены об-
ломки тиглей, литейных форм и шлак, хотя 
здесь планиграфическая ситуация сложнее 
и требует более детального изучения. Схо-
жий характер размещения предметов от-
мечен для производственного комплекса 
в пойменной части гнёздовского поселения 
(Мурашева и др., 2007. С. 61—62). В нем также 
найдены гирьки и коромысло весов, но тща-
тельно зафиксированные исследователями 
микростратиграфия и контекст находок 
не позволяют надежно соотнести инструмен-
ты для взвешивания с  какими-то определен-
ными технологическими этапами ремеслен-
ной деятельности.

В связи с ремесленной обработкой драго-
ценного металла на гнёздовском поселении 
очень выразительно проявляет себя комби-
нация инструментов для взвешивания с золо-
том. Опираясь на находки из Хедебю, Барба-

ра Армбрустер прямо называет весы и гири 
в числе инструментов ремесленников, ра-
ботавших с золотом (Armbruster, 2010. P. 192), 
что находит прямое подтверждение в Гнёз-
дове. Этот редкий для памятников Древней 
Руси металл присутствует среди находок поч-
ти во всех перечисленных выше мастерских, 
в первую очередь, на Центральном городи-
ще и в пойме. В раскопе ЦГ-XV в юго-восточ-
ной части укрепленного поселения золотая 
проволока обнаружена в той же заглубленной 
в материк яме, что и 14-гранная гирька. Не-
подалеку от раскопа ВС-10 была случайно об-
наружена миниатюрная фигурка валькирии, 
выполненная на тонкой золотой пластине 
(Eniosova, 2007. P. 141), что, учитывая специа-
лизацию мастерской, может оказаться не про-
стым совпадением. Необходимо также упо-
мянуть клад исключительно редких золотых 
женских украшений, обнаруженный в 1940 г. 
в юго-западной мысовой части Центрально-
го городища, в непосредственной близости 
сразу от нескольких скоплений инструментов 
для взвешивания и производственных мар-
керов, охарактеризованных выше (Eniosova, 
2007. P. 140; Пушкина и др., 2012. С. 264 и сл.)

В то же время, анализ распределения 
находок в раскопах в юго-восточной части 

Рис. 10. Сочетание инструментов для взвешивания с находками серебряных монет, деталей кошельков, 
бус и наконечников стрел в раскопах ЦГ-XV–ЦГ-XX в юго-восточной части площадки Центрального городища
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Центрального городища показывает, что 
концентрация весовых гирь не обязатель-
но связана с ремесленной деятельностью. 
Три достаточно компактно залегавшие бо-
чонковидные гирьки обнаружены в раскопе 
ЦГ-XVI. Еще один вероятный груз нестан-
дартной формы происходит из смежного 
раскопа ЦГ-XVII, где также зафиксированы 
весы. Эти предметы, в первую очередь, бо-
чонковидные гири, не демонстрируют оче-
видной связи с маркерами производства 
и выступают в круге вещей преимуществен-
но бытового обихода. Это затрудняет интер-
претацию скопления. Тем не менее, для это-
го локального участка площадки городища 
характерна заметная концентрация (силь-
но превышающая среднюю) таких находок, 
как серебряные монеты, бусы, наконечники 
стрел. Рядом (в разных раскопах) найдены 
две оковки сумок- кошельков (рис. 10). Ком-
плекс, к сожалению, не сохранился полно-
стью —  с севера и запада его ограничивает 
выемка железной дороги, и все же состав со-
провождающих инструменты для взвешива-
ния находок позволяет предположить, что 
в данном случае более выражена их торго-
вая, денежная функция. Основанием для та-
кого заключения являются объекты, иссле-
дованные в культурном слое Старой Ладоги 
и Новгороде. Ладожский «большой» дом 
во второй четверти X в. (Кирпичников, 2009. 
С. 339—341; Кирпичников, Сарабьянов, 2012. 
C. 70—74) и, вероятно, усадьба Ж в Люди-
ном конце Великого Новгорода во второй 
половине X —  начале XI в. (Янин и др., 2014) 
были местом коммунального пребывания 
купцов, связанных с магистральной тор-
говлей, и характеризуются, в числе проче-
го, заметным скоплением находок инстру-
ментов для взвешивания в сопровождении 
предметов бытового обихода.

Еще один участок, где заметное скопле-
ние весовых гирек было обнаружено без 
 какой-либо связи с индикаторами произ-
водственной деятельности, расположен 
в центральной части раскопанной пло-
щади на Восточном селище. Более того, 
гирьки в данном случае не демонстрируют 
существенных связей ни с одной другой ка-
тегорией предметов, кроме трех восточ-
ных монет, которые, как уже отмечалось, 
сопровождают инструменты для взвеши-
вания повсеместно (рис. 3). Также в зоне 
концентрации почти полностью отсутству-
ют  сколько- нибудь значительные по пло-

щади ямы, врезанные в материк. Исключе-
ние составляет лишь объект в квадрате 133, 
но и в этом случае гирька была найдена су-
щественно намного выше, вне его заполне-
ния. Раскопанный участок в этой части се-
лища представляет собой длинную узкую 
траншею, что не позволяет в полной мере 
оценить планиграфию находок. Но один 
факт требует самого внимательного отно-
шения ко всей локальной группе инструмен-
тов для взвешивания. Неплотное скопление 
из четырех бочонковидных гирь располо-
жено в 8,0—10,0 м западнее места, где в ходе 
раскопок 1993 г. в той же траншее был об-
наружен клад серебряных монет и украше-
ний 50-х гг. X в. (Пушкина, 1996. С. 171—186). 
В состав сокровища входил большой набор 
весовых гирек: 11 бочонковидных разнове-
сов и 3 груза из свинца. Исследователи от-
мечают, что верхняя часть комплекса была 
потревожена плугом (Пушкина, 1996. С. 171). 
Между тем, борозды распашки, сохранив-
шиеся на поверхности материка, свиде-
тельствуют, что ее направление совпадает 
с линией раскопочной траншеи, и нель-
зя в полной мере исключить вероятность, 
что бочонковидные гирьки, обнаруженные 
к западу от клада, также первоначально от-
носились к сокровищу и были перемеще-
ны плугом. Если предположить отсутствие 
прямой связи между двумя группами нахо-
док, то и в данном случае обнаружение клада 
с набором разновесов в непосредственной 
близости от других весовых гирь, характе-
ризует указанный локальный участок по-
селения как место пребывания владельцев 
существенных богатств, выраженных в мо-
нете и украшениях из серебра, которые ши-
роко использовали практику малых взвеши-
ваний этого драгоценного металла.

Обобщающую характеристику особен-
ностей сочетания инструментов для взве-
шивания с другими категориями находок 
в культурном слое дает статистический 
учет средней плотности их распростра-
нения. Суть метода состоит в выделении 
группы предметов, наиболее часто сопут-
ствующих весам и гирям, и дальнейшем рас-
чете для каждого члена группы двух параме-
тров —  средней встречаемости в культурном 
слое в целом и совместно с инструмента-
ми для взвешивания. Обработанные та-
ким образом данные, относящиеся к раско-
пам на Центральном городище, сведены 
в табл. 1.
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Таблица 1. Статистика плотности распределения находок совместно
с инструментами для взвешивания на Центральном городище Гнёздова

Наименование
Количество 

находок с весами 
и гирями

В среднем 
на кв.

Общее 
количество 

находок

В среднем 
на кв.

Коэффициент 
относительной 

плотности 
распределения

1 2 3 4 5 6

Бисер 475 17.59 1896 2.83 6.21

Бусина 336 12.44 2562 3.83 3.25

Предмет неопр. 113 4.19 982 1.47 2.85

Сосуд 80 2.96 215 0.32 9.22

Гвоздь 74 2.74 608 0.91 3.02

Пронизка 65 2.41 369 0.55 4.36

Пластина 52 1.93 430 0.64 3.00

Пряслице 42 1.56 264 0.39 3.94

Нож 34 1.26 326 0.49 2.58

Монета 30 1.11 201 0.30 3.70

Гирька 27 1.00 34 0.05 19.68

Тигель 27 1.00 307 0.46 2.18

Заклепка 23 0.85 153 0.23 3.72

Стержень 19 0.70 234 0.35 2.01

Оселок 18 0.67 145 0.22 3.08

Гребень 17 0.63 65 0.10 6.48

Грузило 14 0.52 41 0.06 8.46

Бляшка 13 0.48 64 0.10 5.03

Оковка 13 0.48 78 0.12 4.13

Наконечник стрелы 12 0.44 198 0.30 1.50

Амфора 11 0.41 22 0.03 12.39

Кольцо 11 0.41 69 0.10 3.95

Фибула 11 0.41 64 0.10 4.26

Выплеск 10 0.37 12 0.02 20.65

Диск-грузило 10 0.37 46 0.07 5.39

Скоба 10 0.37 37 0.06 6.70

Шлак 10 0.37 32 0.05 7.74

Подвеска 9 0.33 57 0.09 3.91

Изразец 8 0.30 103 0.15 1.92

Слиток 6 0.22 17 0.03 8.75

Шило 6 0.22 32 0.05 4.65

Грузило ткацкого станка 5 0.19 15 0.02 8.26

Обоймица 5 0.19 16 0.02 7.74

Проволока 5 0.19 81 0.12 1.53

Шашка игральная 5 0.19 16 0.02 7.74

Браслет 4 0.15 24 0.04 4.13

Бубенчик 4 0.15 21 0.03 4.72

Костыль 4 0.15 24 0.04 4.13

Перстень 4 0.15 34 0.05 2.92

Проколка 4 0.15 23 0.03 4.31

Весы 3 0.11 6 0.01 12.39

Замок 3 0.11 18 0.03 4.13

Кресало 3 0.11 21 0.03 3.54
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1 2 3 4 5 6

Крючок 3 0.11 21 0.03 3.54

Крючок рыболовный 3 0.11 16 0.02 4.65

Льячка 3 0.11 11 0.02 6.76

Пряжка 3 0.11 25 0.04 2.97

Пуговица 3 0.11 37 0.06 2.01

Стекло 3 0.11 8 0.01 9.29

Трубка фитильная 3 0.11 12 0.02 6.19

Шип ледоходный 3 0.11 35 0.05 2.12

В первой колонке перечислены наиме-
нования предметов, обнаруженных в тех же 
квадратах, что и инструменты для взвеши-
вания. Далее по убыванию следует общее ко-
личество таких находок в указанных квадра-
тах и среднее значение встречаемости в них. 
Для Центрального городища количество 
квадратов, где обнаружены весы и гири, со-
ставляет 27. Затем приведено общее количе-
ство находок перечисленных наименований 
на всей взятой для анализа площади городи-
ща, что составляет 669 квадратов. Следую-
щее значение выражает среднюю плотность 
находок для этой площади. Наконец, в по-
следней колонке таблицы рассчитано част-
ное средних значений плотности, представ-
ленное как итоговый коэффициент. Именно 
он обладает наибольшей информативностью. 
Но в первую очередь, обращение к данным 
таблицы показывает, что средняя плотность 
всех категорий находок в квадратах, где так-
же зарегистрированы весы и гири, пример-
но в три раза превышает такой же показа-
тель для городища в целом. Другими словами, 
инструменты для взвешивания происходят 
из квадратов, насыщенных находками, что 
косвенно подтверждает вероятную связь ско-
плений гирь с постройками (различного на-
значения), отмеченную выше. Об этом также 
свидетельствует учет коэффициентов сред-
ней плотности находок. Исходя из данных 
таблицы, значение около 3,0 следует счи-
тать базовым —  это средний уровень более 
высокой плотности предметов в пределах 
квадратов, где найдены весы и гири, не от-
ражающий существенной связи. Интерес-
ны значения, заметно превышающие этот 
показатель. Они выделены в таблице. В чис-
ле находок с наибольшими показателями: 
фрагменты сосудов, гребни, грузила ткац-
кого станка, обоймицы, игральные шашки, 
фрагменты стекла. Все это предметы сугубо 
бытового обихода, которые с наибольшей 

вероятностью связаны с жилыми построй-
ками. Один из наиболее существенных коэф-
фициентов ожидаемо дают детали весов, что 
указывает на совместное выпадение находок. 
Более вероятно, что это происходило внутри 
помещений. Отмеченную связь с производ-
ственными комплексами отражают высокие 
коэффициенты относительной плотности 
для таких категорий находок, как выплески 
металла, сырьевые слитки, льячки, шлак. Вы-
сокий показатель для бисера, напрямую за-
висящий от методики раскопок, может ока-
заться случайным.

Сопоставление производственных и бы-
товых комплексов гнёздовского поселения, 
сопровождавшихся находками инструмен-
тов для взвешивания, позволяет выявить 
еще одну любопытную деталь. Описанные 
выше скопления весовых гирь демонстриру-
ют отличающийся состав. Гири, обнаружен-
ные в связи с ремесленными мастерскими, 
гораздо разнообразнее по форме (рис. 5, 8). 
В комплексе на Восточном селище присут-
ствуют два бочонковидных (одна гирька, воз-
можно, не имела латунной оболочки) и три 
свинцовых груза каплевидной, дисковид-
ной и цилиндрической формы. В комплек-
се в раскопе ЦГ-XV в юго-восточной части 
Центрального городища обнаружены одна 
14-гранная и одна бочонковидная гирьки. 
В скопление на Западном селище входили 
одна 14-гранная, одна свинцовая (форма не-
известна) и еще одна бочонковидная гиря, 
также отлитая из свинца. И напротив, в обе-
их зонах концентрации инструментов для 
взвешивания, где весовые гири выступают 
в сопровождении преимущественно быто-
вых предметов, а также серебра, все грузы 
имеют бочонковидную форму и относятся 
к «нормированному» биметаллическому типу 
(рис. 3, 10).

Метрология бочонковидных грузов ука-
зывает на их использование главным обра-

Окончание таблицы 1
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зом для измерения товарного веса предметов 
с высокой удельной стоимостью. Серебро 
оценивалось на весах с помощью гирь бо-
чонковидной формы, в первую очередь, как 
товар (Жуковский, 2019а. С. 27—29). Неболь-
шие гирьки 14-гранной формы и разнообраз-
ные мелкие грузы из свинца, встречающиеся 
в ремесленных мастерских Гнёздова, могли 
выполнять более специфическую функцию. 
Кубооктаэдры позволяли вести учет сильно 
фрагментированного серебра (серебряно-
го лома) в правильных долях целой куфиче-
ской монеты —  дирхама (Жуковский, 2019б). 
Свинцовые грузы, как правило, не имеют 
маркировки и их функция определяется ме-
трологической нормой. Часть из них исполь-
зовались как бочонковидные грузы, часть —  
как 14-гранные. Некоторые разновесы могли 
применяться для нормирования состава 
сплавов (Hedegaard, 1992. P. 85). Небольшие 
грузы также позволяли осуществлять анали-
тическое пробирование драгоценного метал-
ла с помощью купеляции, когда сырье взве-
шивалось до и после очистки (Ениосова, Ререн, 
2011. С. 246; Söderberg, 2011. P. 6—14). Следова-

тельно, некоторая часть грузов нестандарт-
ной формы и веса могла быть изготовлена 
ремесленниками для индивидуального ис-
пользования в своих мастерских в рамках 
перечисленных задач.

Представленные результаты, безуслов-
но, отражают лишь некоторые особенно-
сти топографии находок инструментов для 
взвешивания на гнёздовском поселении. 
В целом и в деталях они демонстрируют за-
метное сходство между характером распре-
деления находок весов и гирь в культурном 
слое такого североевропейского поселения 
периода викингов как Каупанг, так и одного 
из крупнейших торгово- ремесленных цен-
тров времени образования древнерусского 
государства —  Гнёздова. Это ясно свидетель-
ствует о принципиальном сходстве сфер 
и характера использования миниатюрных 
инструментов для взвешивания в Восточ-
ной и Северной Европе и едином механизме 
функционирования практики малых взвеши-
ваний как особого феномена в социально- 
экономическом развитии раннесредневеко-
вых сообществ этих регионов.
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Avdusina S.A.

The hoard of trade equipment from Gnezdovo

This paper presents a hoard of trade equipment 
found in 2013 in the floodplain part of the Gnezdo-
vo settlement. The hoard was found in the context 
related to the last stage of the existence and col-
lapse of the Gnezdovo settlement (second half of 
the 10th – early 11th centuries). It comprised scales 
and a beam in a copper alloy case. An iron chain 
was found around the scales, next to which were 
found two iron rings, a fire steel and a hook. Under 
the scales laid eight barrel-shaped weights made of 
iron in a copper sheath and a faceted copper ob-

ject, under which was found a ring with tied ends 
with amulets on it: a Thor’s hammer, a flat-section 
ring and two fire steel pendants. Perhaps the hoard 
was placed in a wooden case, since traces of organic 
material were found under the items of the hoard. 
Although the hoard’s pit hasn’t been traced there 
is no reason to suspect that the studied complex 
was deposited accidentally. Rings, amulets and the 
fire steel from the hoard can be interpreted as pro-
tective amulets, which the owner of the hoard tried 
to safe guard his property with.

Boldyreva E.M.

The small glazed dish with Senmurv from the excavations of V.I. Sizov

The main idea of the article is the publication 
of one of the items of Eastern origin found in 
Gnezdovo by Sizov V.I. in 1885. This vessel bear-
ing an image of Senmurv had a long research and 
restoration history. An attempt to study and inter-
pret the theme of the image has been made in the 
article. The origins and evolution of the Senmurv 
image are studied by means of analogies found 

among textiles, toreutics items, architectural el-
ements and small plastic arts. The technological 
aspects of drawing the image, mistakes made by 
the master and ways in which they were correct-
ed are also studied. In conclusion, a deduction of 
the possible place of manufacture of this dish as 
well as an attempt of the image’s full reconstruc-
tion is offered.

Vlasov D.A.

An attempt of reconstruction of burial rite of the C-2/1950 mound 
and the problem of identification of “large mounds”.

The article is discussing the problem of identi-
fication of so called “large mounds” – burial com-
plexes of the period of the Old Rus’ state forma-
tion excavated in Kiev, Chernigov and Gnezdovo. 

“Large mounds” are distinguished by their size, and 
due to certain elements of interior structure and 
burial rite, eight such mounds have been investi-
gated in Gnezdovo. The catalogue of these was first 
compiled by V.A. Bulkin, although he doesn’t in-
clude the mound C-2/1950. 

Based on the complex C-2/1950 and features 
of three other “large mounds”, a general list of at-
tributes is proposed: metrical measures, flat top, 
complex multi-stage structure of the mound, elab-

orate burial rite, varied burial goods including 
high-status objects, remains of a funeral feast and 
prominent location in the landscape. These elite 
burials may have belonged to local nobility. 

The identification of such burials cannot be 
based solely on the mound’s size without a com-
prehensive analysis of all the proposed attributes. 
Moreover, a group of twelve mounds are high-
lighted which are inferior in size but with buri-
al goods as opulent as the “large mounds” have. 
The article introduces unpublished archival and 
field documents. A reconstruction of burial rite 
using modern computer 3D modeling is also 
suggested.

Summaries
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Volkov V.A., Novikov V.V.

Coins, buttons and trade seals (16th – early 20th c.) from the north-eastern part 
of Central Gnezdovo settlement 

The article discusses coins, buttons and trade 
seals dating to 16th – beginning of 20th centuries 
from the north-eastern part of Central Gnezdovo 
settlement found in 2017–2020. 

Coins are divided into 3 chronological groups: 
16th – 17th centuries (6 coins), 18th – first half of 19th 
centuries (7 coins), second half of 19th – early 20th 
centuries (10 coins). Presumably, 3 copper solids 
minted in the Polish-Lithuanian Commonwealth 
in 1666 took part in local money circulation in 
1700–1720. Five coins minted in 1700–1720 were 
discovered on a compact territory, but not associ-
ated with other archaeological materials. Coins of 

the third chronological group are linked to oth-
er metal things, modern potsherds and brick frag-
ments. 

During excavation 4 buttons were found: 2 but-
tons belonged to railway uniform (19th c.) with sym-
bols of anchor and axe; 1 button – to post uniform 
(1885–1917) with symbols of lightnings and small 
horns; 1 button – to civil post uniform (before 
1831) with the coat of arms of Smolensk.

Trade seals (10 items) and one lead blank dat-
ed to the end of 19th – early 20th c. can be consid-
ered as evidence of imports from far regions of the 
Russian Empire.

Goryachev I.O., Novikov V.V.

Weighting equipment from the excavations of the Central Settlement 
of the Gnezdovo archaeological complex in 2017–2019

The article introduces new finds of weights and 
scales from the excavations of the Central Settle-
ment of the Gnezdovo archaeological complex 
in 2017–2019. A total of 25 items, 20 of them are 
weights of various types (cuboctahedral, spher-

ical and “non-standard”) and 5 are scales pieces. 
The appendix contains tables describing their di-
mensional characteristics. The description of the 
weights contains an indication of the weight and 
marking of the multiplicity.

Dementyeva A.S., Lebedeva O.S.

Bone needle cases from Gnezdovo

The article focuses on one group of house-
hold items – bone needle cases. They consist of a 
tube with a hole for hanging in the middle part. 
The study found that all of the needle cases and 
their fragments were made of long wing bones of 
birds of the genus Anser. Finds of whole objects, 
their fragments and production waste allow to as-
sume that part of the needle cases were made in-

side the Gnezdovo settlement territory. The pres-
ence in the burial complexes of oval brooches type 
51 and 52 JP and iron neck rings, as well as some 
funeral features, indicates the connection of the 
needle cases’ owners with Scandinavian culture. 
On the basis of the burial inventory analysis, bone 
needle cases found in Gnezdovo can be dated to 
the middle – second half of the 10th century.

Dobrova O.P.

Beads from pre-revolutionary excavations of Gnezdovo 
(from the State Historical Museum’s collection)

The article presents a continuation of the effort 
aimed to further study and publish the collection 
of Gnezdovo’s beads. The research includes mate-
rials from the pre-revolutionary excavations of V.I. 
Sizov, A.S. Uvarov, S.I. Sergeev of the Gnezdovo 
burial ground, kept in the State Historical Muse-
um. A number of difficulties to record the entire 
required set of parameters occurred due to the fact 
that some of the material was obtained from cre-
mation burials. This is especially relevant for glass 
beads, often melted down in the funeral pyre. Beads 
made of rock crystal and carnelian exposed to high 
temperature may have lost color and cracked.

The first part of the work deals with the charac-
teristics of beads from burials, in the second part a 
systematization of the materials is presented. Gen-
eral analysis of the recorded beads shows that they 
are comparable to the set of beads from the D hori-
zon of Staraya Ladoga.

Among the analyzed complexes, it is worth 
looking at the beads from the C-22/Serg-1899 
mound. This complex may be regarded as one of 
the latest in the burial ground. A.A. Spitsyn de-
scribed the inventory comprising a set of 8 crystal, 
carnelian and gilded beads and dated the com-
plex to the 11th century. A fragment of a bipyra-
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midal carnelian bead is of greatest interest. This 
type of beads is most numerous in the materials of 
Novgorod Veliky where it appears not earlier than 
the 11th century. The appearance of these beads in 

Staraya Ladoga is also dated the same way. Thus 
the burial complex can be dated to the first quar-
ter of the 11th century, which makes it one of the 
latest cremations.

Eniosova N.V., Rozanova L.S.

Jewellery-making metal tools for plastic shaping from Gnezdovo

Over the last 50 years, five workshop areas 
were excavated at Gnezdovo. Specific kind of 
remains brought to light a varied range of evi-
dence for metalworking from the late 9th to the 
early 11th centuries. The present paper deals with 
jewellery-making tools that have been used by the 
local craftsmen for plastic shaping operations. 
In contrast to casting equipment, tools for basic 
forming and ornamentation techniques are quite 
difficult to identify in the archaeological records 
because of corrosion and incomplete preserva-
tion. They were made mostly of iron and steel; 
however, some tweezers were produced of copper 
alloy. Several groups of implements can be dis-
tinguished from the Gnezdovo jewellery-making 
workshops. Hammers and tongs are the equip-
ment needed for basic shaping techniques. Twee-
zers were used for holding or fixing small objects 
and details. Cold chisels were essential to cut met-
al with the aid of a hammer. Smaller chisels were 
used for piercing, splitting, and carving. Awls and 
augers were available for punching or drilling 
holes into metal. Single and crosscut files made 
of hardened steel were used for smoothing rough 
surfaces and for shaping and finishing. Punches 

made of small steel bars were tools for ornamen-
tation techniques. Based on tool marks found 
on jewellery, weapon and household items from 
Gnezdovo graves and settlements we can identi-
fy at least 15 punch types. Six of them are known 
from the settlement excavations. Evidence for the 
use of engraving tools was identified on some or-
naments made of silver and copper alloys. The 
only steel burin was found in the workshop con-
text on the Gnezdovo flood-plain area. Optical 
microscopy according to standard metallographic 
techniques testifies a strong correlation between 
the tool function and the quality of material used 
for their production. Besides tongs made mostly 
of ferritic iron, the other tools i.e. hammerheads, 
files, augers, awls, chisels, and punches were pro-
duced of steel or low-carbon iron. The working 
surface of basic tools was finally hardened with 
tempering and heating. In contrast, the heat 
treatment was never applied to the punches for 
preventing their breaking in use. There are close-
ly comparable tools for plastic shaping produced 
by similar methods from the early urban settle-
ments in Old Rus’ and Northern Europe dated 
to 8th–11th centuries.

Zhukovsky M.O.

Spatial distribution of balance scales and weights on the Gnezdovo settlement

Miniature balance scales and weights are com-
mon finds at Old Rus’ medieval sites dating from 
late 9th – first half of the 11th centuries AD. While 
originating from more than a hundred places with-
in East European Russia weighting equipment 
concentrate at centers of trade and craft, which 
number does not exceed half a dozen. Features of 
spatial intra-site distribution of scales and weights 
finds in occupation deposits of medieval central 
places characterize many aspects of function and 
use of such equipment and reflect social status and 
roles of its owners. The paper presents some re-
sults of the analysis of spatial distribution of finds at 
the Gnezdovo settlement which possesses the most 

prominent collection of medieval weighting equip-
ment within Old Rus’ – more than 260 weights and 
34 parts of balance scales scattered over the whole 
territory of the site. It is argued that while being 
tools of trade weighting equipment was equally uti-
lized in craft, foremost in metalworking. Finds are 
common within the scope of indicators of metal 
casting and presumably concentrate within dwell-
ings. Different types of weights tend to show differ-
ent functions – oblate spheroids are more specific 
for weighing silver as value and commodity at the 
spots of elite residence while a variety of non-stan-
dardized weights in sets of finds are more common 
for craft procedures. 



463

Zozulya S.S.

Research of the Dneprovskaya burial mounds group of the Gnezdovo 
archaeological complex in 2017

Two mounds from the Dneprovskaya group of 
the Gnezdovo archaeological complex were exca-
vated in 2017. Mound Dn-59 held a modest-sized 
chamber grave with few grave goods and contained 
evidence of wooden structures. An unusual charac-
teristic of this grave was the orientation of the burial 
chamber. While most burial chambers in Gnezdovo 
tended to be dug so as to align with the east-west di-
rection, this particular burial chamber was rotated 
48 degrees to the south. The burial most likely oc-
curred towards the end of fall or beginning of winter.

Burial Dn-60 held a primary cremation. The 
mound sits on the lower end of the spectrum of mound 
sizes in Gnezdovo. It covered the remains of a small 
pyre, which had been disturbed by a hole dug by grave 
robbers. This burial also contained few grave goods.

The scant and unremarkable archaeological 
finds from these two burials make them difficult 
to date. Judging by the burial rite, a coin (dated 
to 932–961 A.D.) and the presence of only wheel-
made pottery , it is possible to conclude that like 
most of the burial mounds in Gnezdovo, these two 
mounds date to the mid to second half of the 10th 
century. Due to the fact that Dn-59 held a chamber 
grave, this estimate can be extended to include the 
beginning of the 11th century.

The text of this article is supplemented by 3 
documents, containing the results of a scientific 
analysis of the archaeological materials gathered 
during the excavation of burial Dn-59 and of the 
cremated remains from mound Dn-60.

Kainov S.Yu., Shchedrina A.Yu.

Chain Mail Armor and Rings from Excavations of Gnezdovo

This article presents an examination of chain 
mail armor, including fragments of mail and indi-
vidual mail rings that were discovered during ex-
cavations of the Gnezdovo archaeological complex. 
Two chain mail shirts (1+1?) and three aventails 
(2+1?) were found in burials. Unfortunately, these 
artifacts are poorly preserved and it is not possible 
to determine the exact shape of the garments. The 
finds are made completely of iron rings and only 
one aventail contains bands of rings made of copper 
alloy. The chain mail shirts and aventails were man-
ufactured from riveted and solid rings. The rings in 
the chain mail range from 10 to 13 mm in diame-
ter, one aventail is made of rings 6–8 mm in diame-
ter and the other – of rings 10–11 mm in diameter. 
Small fragments of chain mail have been found in 
several burials (mostly belonging to women). Per-
haps those, who had conducted the burials centu-
ries ago, had considered some of these pieces to be 
amulets with magical defensive properties. Over 80 
fragments of chain mail and individual rings have 
been found in the Gnezdovo settlement’s territory. 
No other Old Rus’ archaeological site has a similar 
concentration of chain mail artifacts. 

Twelve rings (8 solid and 4 riveted) underwent 
metallographic and spectroscopic analyses, as well as 
micro-hardness testing. Six out of the eight solid rings 
were punched from sheet metal. They have oval- and 
lens-shaped cross-sections, which indicates that after 
having been punched from sheet metal they were sub-
jected to grinding or pressing in a die. The remain-
ing two were made of wire bent into a ring shape and 
welded closed by forging. In most cases the mail rings 
were produced from pure iron or non-homogeneous 
carburized blooming iron or steel. In two cases the 
rings were made from high-carbon (<0.8% С) and me-
dium-carbon (0.4–0.5% С) steel. The iron used in the 
manufacture of all but one ring had a high concentra-
tion of manganese (between 0.34 and 1.57 %) and a 
low concentration of phosphorus (less than 0.09%). 
The one exception was a ring with a phosphorus 
concentration of 0.3%. Some of the mail rings also 
contained traces of nickel, cobalt and manganese. 

This examination of mail rings from Gnezdovo 
lays the foundation for the creation of a database, 
which could eventually be used to satisfactorily re-
solve the question of where the chain mail found 
on the territory of Old Rus’ has been manufactured. 

Kuraev I.V.

Historical archaeology: Gnezdovo and Smolensk, Smolensk and Gnezdovo
(D.A. Avdusin’s research)

Gnezdovo is a unique archaeological com-
plex of the Old Rus’state formation period. Its re-
search began almost 150 years ago and has been 
continuously pursued ever since. For more than 
40 years D.A. Avdusin engaged in excavations of 

the Gnezdovo archaeological complex. The article 
attempts to consolidate and analyze the scientific 
heritage of D.A. Avdusin, who devoted his life to 
the search for the annalistic Smolensk.
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Kuleshov V.S., Novikov V.V., Kainov S.Yu., Sergeev V.Yu.

Viking Age numismatic material from 2017–2020 excavation 
in the North-Eastern part of Central Gnezdovo settlement

During 2017-2020 excavations of sites CS-
XIX/2017–2020, CS-XXII/2018, CS-XXIII/2018 
(together amounting to 400 sq.m.) a representative 
numismatic material was collected. In order to ver-
ify the supposed location of hoard finds from the 
North-Eastern part of Central settlement systematic 
fieldwalking in search grids was carried out. An ab-
normal concentration of coin and jewellery finds 
was discovered consisting of 147 whole and frag-
mented dirhams, 3 lightweight bean-shaped silver 
ingots, 12 whole and fragmented ornaments which 
supposedly belonged to hoards due to their mate-
rial and manufacturing technique. The finds, thus, 
presumably constitute two ploughed-out hoards.

The “Western” hoard from excavation site 
CS-XXII/2018 comprised 17 coins (8 whole, 1 
clipped, 6 halves, 1 small quarter-shaped fragment, 
1 blank), and is dated by the youngest coin – tpq 
952/953. The “Eastern” hoard from excavation 
site CS-XIX-1-4/2017–2020 consisted of 41 coins 
(29 whole, 4 with loops, 8 fragments) and silver 
artifacts, and is dated by the youngest coin – tpq 

953/954. The ornaments include 5 lunula pendant 
fragments, a bead with granulation, another bead 
fragment, finger-rings fragments and an uniden-
tified ornament fragment. Presumably, two bean-
shaped ingots (4 and 11 g in weight) were also part 
of this hoard. It is not unlikely that the hoard may 
have also included a cubic iron padlock of type A, 
which according to evidence from Veliky Novgorod 
appeared in 930–950. The artifacts of the “eastern” 
hoard are analogous to the composition of other 
hoards found on the territory of the Central settle-
ment in 1870, 1885, 1993 и 2001 and are dated to 
the middle – 2nd half 10th c. 

Another 65 coins were supposedly not part of 
any hoard. The earliest chronological fraction com-
prises six 9th c. coins, three of which may have been 
in association. Among the rest 59 coin fragments 
36 are dated to the 900–960-s.

The sheer amount of mid-10th c. hoards depos-
ited in a limited area over a short period of time 
leaves Gnezdovo with no parallel among Viking 
age settlements in Eastern Europe.

Kurmanovskiy V.S., Malysheva N.N., Nefyodov V.S.

Pottery from the excavation site BD-1 in the flood-plain area of the Gnezdovo 
archaeological complex

The article presents a publication of a detailed 
classification of pottery collected during the exca-
vation by the Bezdonka lake in the flood-plain area 
of the Gnezdovo archaeological complex in 2005–
2006 and 2013–2015 (the excavation site BD-1).

The studied sample of hand-made pottery and 
pottery adjusted on a primitive wheel includes frag-
ments of no more than 52 vessels mostly identical 
to those of the culture of Smolensk long barrows 
in Smolensk Dnieper region and neighboring ter-
ritories. The hand-made pottery mostly character-
izes the first period of the settlement’s functioning 

which corresponds with the pack of layers condi-
tionally named “the early” Gnezdovo.

Wheel-made potsherds dominate in the con-
texts of the second period (“the late” Gnezdo-
vo). The rim shape develops from the “simple” 
(S-shaped) (type 1) and “transitional” (type 2) 
to the propagation of complex-profiled vessels, 
found presumably in the upper part of the final 
stratum (horizon 1) in the northern part of the 
studied area. The total amount of the detected in-
dividual forms of the wheel-made vessel rims fluc-
tuates from 98 to 100. 

Kurmanovskiy V.S., Shpilenko D.P.

A certain type of 17th c. tiles from Smolensk and Gnezdovo

The article focuses on the theme of images on 
one series of tiles found in Gnezdovo and Smo-
lensk. Based on the inscriptions and pictures on 
the tiles it is argued that they bear the personal 
emblem of the second Smolensk catholic bishop 

F. Dołmat Isajkowski, the P. Parczewski`s successor 
on the Smolensk episcopal see. He held his posi-
tion for five years (1650–1654), during which he 
was the possessor of Gnezdovo. 
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Medvedeva M.V.

“The Gnezdovo burial ground represents an exceptional site of general 
scientific significance ...” From the archival heritage of the Russian Academy 

for the History of Material culture of the 1920s.
The collection of the Academy for the Histo-

ry of Material Culture (Scientific Archive of the 
IHMC RAS) contains materials reflecting the exca-
vations and preservation of the Gnezdovo archaeo-
logical complex in the first half of the 1920s. These 
include the protocols of the Smolensk Archaeolog-
ical Bureau in 1920–1921, reports on surveys and 
excavations of the site in 1920–1924, correspon-
dence on the issuance of excavation permits, pho-
tographs of finds and drawings. Archaeological re-
search of the Gnezdovo complex in the 1920s were 
not large-scale, nevertheless, this stage became im-
portant in the history of the archaeological study of 

Gnezdovo. Excavations continued; identification 
and fixation of all barrow mounds, hillforts and 
settlements were carried out; the first attempts to 
fully account for all burial mounds and other sites 
belonging to the complex were made as well as an 
attempt to take them under state protection. All 
the documentation of those years shows that even 
in the lack of funding and organizational confu-
sion in the first years of the Soviet regime, Smo-
lensk archaeologists constantly tried to research 
this unique archaeological complex and attract 
the attention of the scientific community to the 
problems of its preservation.

Murasheva V.V.

Spreading literacy in Gnezdovo

The article presents the first finds of stylos in 
Viking Age Gnezdovo (9th – early 11th centuries). 
Three writing tools were found in the final stra-
tum of the floodplain part of the central Gnezdo-
vo settlement. They represent clear evidence of the 
spread of literacy in the Upper Dnieper region in 
the late 10th – early 11th centuries. Analogies come 
from the territory of Great Moravia and Bulgaria. 

It is important to note that a reliquary cross was 
discovered in the immediate vicinity of the finds, 
which originate from the Balkan-Carpathian re-
gion. Thus, it is possible to regard the finds as a 
single complex and to assume that it belonged to 
a Christian missionary who arrived from the terri-
tory of the First Bulgarian Empire.

Novikov V.V.

UAV-based airborne laser scanning of the territory of the Gnezdovo 
ar chaeological complex. Application experience and first results

Between 2018 and 2020, airborne laser scan-
ning (ALS) based on an unmanned aerial vehicle 
(UAV) was carried out in the Central European part 
of Russia (forest zone) and in the Southern Euro-
pean part of Russia (steppe zone) and covered an 
area of approximately 754 hectares. Gnezdovo ar-
chaeological complex was among the first Viking 
age sites where laser scanning was applied in Russia. 
The project was carried out in 2018 and covered 
the area of approximately 240 heсtares.  

The territory of the complex does not only con-
tain major archaeological sites but is also a land-
scape reserve. Historically, it was damaged by an-
thropogenic activities and technogenic impacts, 
such as the ravages of the Second World War, im-
perfect methods of excavation of the 19th – mid-
20th centuries, heavy machinery plowing, and 
grave-robbing. Moreover, coexistence of modern 
urban and rural infrastructure poses major prob-
lems to the preservation of the complex. Finally the 

territory is also affected by natural factors, such as 
flooding and meandering of riverbeds, soil erosion, 
deforestation and forest overgrowth. 

For our project, we used the AGM-system 
drone-mounted laser scanner. All data was collect-
ed in international or local coordinate systems. 
The point cloud with a density of 12–20 points per 
square meter was processed using ArcGIS, Auto-
CAD, Civil 3D, Microstation and Agisoft software.

It was due to ALS that the first accurate plan of 
the entire complex was finally developed. The next 
step was a detailed verification of the scanning re-
sults during field survey. In the course of this work, 
up to 15 percent of previously unknown barrow 
mounds were discovered, ranging from 30 to 50 
centimeters in height and 3 to 6 meters in diame-
ter. Also, the location of mounds excavated in mid-
20th century was detected. In several cases, we were 
able to distinguish chamber grave burials from pit 
burials excavated in the 19th century.
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Novikov V.V., Zazovskaya E.P. 

A new burial complex and its chronology from the 2017–2018 excavation in 
the North-Eastern part of the Gnezdovo Central settlement (first results of 

investigation)
The article discusses preliminary results of ex-

cavation carried out between 2017 and 2018 on 
the territory of the North-Eastern part of the Cen-
tral settlement of the Gnezdovo archaeological 
complex. Ring-shaped structures succeeded by 
occupation deposit of the 2nd half of 10th cen-
tury were found. The key object of investigation 
in the excavation site CS-XIX was a round plat-
form surrounded by a ditch. Inside there was an-
other penannular ditch with a burial according 
to the rite of cremation. This burial contained 
an E-type sword with a stamp. Both investigated 
ditches were cut by later pits of the 2nd half of 
10th century. To clarify the chronology and to re-
construct details of the settlement’s functioning 

in this area, radiocarbon dating samples (19 in 
total) of coal, bone, organic matter of soils were 
gathered. 

One of the complicating factors in radiocar-
bon dating of materials of the Gnezdovo period 
is the nature of the calibration curve in the inter-
val from 8th to 10th centuries, which when calibrat-
ing radiocarbon data gives wide intervals of cal-
ibrated age. However, despite this, the obtained 
results of radiocarbon dating along with the as-
sociated archaeological context allow us to attri-
bute the investigated new type of funeral com-
plex from the excavation site CS-XIX/2018 to the 
2nd half of 9th century with a certain amount of 
confidence.

Petrukhin V.Ya.

Gnezdovo and Eurasia: notes to the Eurasian ties of the Old Rus’ site

Contacts with Scandinavia and Byzantium are 
the most obvious transcontinental ties of Gnezdo-
vo on the Route “from the Varangians to the 
Greeks”. These contacts were investigated by Ta-
mara A. Pushkina. In recent years, Pushkina turned 
to evidence of the Eurasian ties of early Rus’ in-

cluding artifacts of various origin, ranging from 
items of Moravian origin up to Chinese silk. The 
sheer amount of evidence, especially concerning 
weaponry and horse bridle, is constantly increas-
ing, while their areal is expanding from Central 
Europe to the Far East. 

Radyush O.A.

A spur of the Migration Period from Gnezdovo

The article introduces a bimetallic spur found 
at the Central Gnezdovo settlement in 2012. The 
spur consists of a bronze cast bow-shaped heel 
band with а steel prick riveted through a bronze 
biconical socket. Spurs have been previously found 
in burials of the Smolensk long barrow culture and 
in the hillforts and settlements of Bantserovschina 
and Tushemlya, sites of the Uzmen’-Zaozerye type 
in Belarus, Pskov and Smolensk regions. Most of 
these spurs belong to more primitive forms with 
terminals in the form of buttons or hooks. The 
analogies to the studied item are mainly localized 
on the territory Western Baltic cultures on the Sam-
bian peninsula (Kaliningad region), in the Masuri-
an Lakeland and in the South-West of Lithuania. A 
total of 22 spots with finds of such spurs has been 
recorded. In the work of U. Gisler (1978) this se-
ries is attributed to the group E (west Baltic group). 
Their origin relates to the Roman provincial types 

of cavalry equipment which became widespread 
in the 3rd–4th centuries throughout the Roman 
Empire and the Barbaricum. Two separate groups 
among the “west Baltic group” of finds have been 
identified. The first one is dated to the second half 
of the 4th – early 5th century and is localized mainly 
on the Sambian Peninsula, while the second group 
belongs to the second or third quarter of the 5th 

– early 6th century and predominantly originates 
from Lithuania’s South-West.

Based on several features the spur from Gnezdo-
vo is similar to the second group and therefore 
can be attributed to the Migration period. Its ap-
pearance in the Smolensk region may be associat-
ed with the war of the 5th century, evidenced by a 
trail of burned hillforts and numerous finds of the 
three-lobed rhombic arrowheads of the “Hun” type 
found from Western Lithuania to the Upper Oka 
and the Volga region.
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Ruzanova S.A., Kodirov U.Sh.

Archaeometric investigation of slag, furnaces, and bars from the metalworking 
workshop in the Gnezdovo settlement’s floodplain

The frequent occurrence of iron slag in occupa-
tion layers in the Gnezdovo settlement’s floodplain 
area indicates continuous and large-scale ironwork-
ing during the 9th–10th centuries. All slag samples 
were identified as smithing hearth bottoms or slag 
lumps. Although numerous fragments of bog ore 
were found, there is no tangible evidence of ex-
tractive metallurgy conducted at the site. Due to 
the poor preservation of other metallurgical ob-
jects, such as furnaces and instruments, raw mate-
rial make slags almost the only reliable evidence of 
blacksmithing activity. The investigation of smith-
ing slag offers insight into the smithing techniques 
applied, and, in turn, provides information about 
the operational chain of the iron production in 
Gnezdovo.

The multidisciplinary approach adopted in this 
study included both morphological classification 
and laboratory analytical methods such as optical 
microscopy, X-ray powder diffraction and X-ray flu-
orescence. The studied furnace fragments were 
rich in silica as such items typically are. The diag-
nostic samples suggested that the small pit forge 
had been used in Gnezdovo during the 9th–10th cen-
turies. According to the investigation of iron bars, 
ancient blacksmiths had treated wrought iron and 
different types of steel.

The slag chemical composition was dominat-
ed by iron and silicon and it was almost identical 
in all the samples. The examination of slag micro-
structure and phase composition revealed hetero-
geneous structures such as layering in wüstite and 
fayalite crystals, remnants of added flux (sand), 
and partially dissolved hammerscales. The hetero-
geneous structures were consistent with a broad 
variation of applied smithing techniques, the most 
common of which were welding and mechanical 
deformation at different temperatures. Further-
more, based on the analytical data, the samples 
were grouped into five types reflecting the varia-
tions in combining of smithing techniques.

In addition, the study of the provenance of 
identified slag groups, bars, and furnace fragments 
revealed a notable change in the workshop activity. 
At the earlier stage the workshop had specialized 
in ferrous metallurgy and blacksmiths had used 
a wide range of smithing techniques, which indi-
cates the production of complex artifacts. During 
the later stages the workshop begun to process 
non-ferrous metal, therefore, the proportion of 
ironworking associated with high-temperature op-
erations was reduced. Hence, the workshop was fo-
cused on the production of simple iron tools or 
bar smithing. 

Shevtsov A.O.

The composition and chronology of coin series of the pre-revolutionary silver 
hoards from Gnezdovo

The Gnezdovo settlement was a place of major 
coin influx and circulation in the 10th century. A 
total of 14 hoards comprising c. 1400 dirhams (al-
most exclusively Samanid issues) have been found 
on its territory for the last 150 years. It was the find-
ing of the first Gnezdovo hoards in the 1870-s that 
led to the discovery of the burial grounds and con-
sequently the settlement. Although the first four 
hoards found between 1867 and 1909 became 
widely known, their coin composition has almost 
never been critically reexamined since their first 
publication by A.K. Markov in 1910. This was part-
ly due to controversial and incomplete evidence of 
the first findings (which was further investigated by 
T.A. Pushkina), partly because the coins themselves 
were split between the collections of five museums 
and most of them got lost in between the two wars. 
Archival sources pointed out by T.A. Pushkina con-
cerning the Great Gnezdovo hoard of 1867 and the 
1870 hoard demonstrate that both complexes con-
sisted of several finds in the settlement’s and buri-
al ground’s areas in the course of the Orel-Vitebsk 
railway’s construction. Thus, the coin series can-

not be regarded as either monolithic or synchro-
nous to the jewellery and other items from differ-
ent burial and hoard complexes that were mixed 
together. Nevertheless, a hypothetical division of 
the twelve coins from the 1867 complex is argued 
based on chronological differences and their state 
of preservation. The 1870 hoard’s coin composi-
tion also has a lot of inconsistencies between their 
first identification by V.G. Tiesenhausen and their 
consequent publications.

The dirhams from the 1885 and 1909 hoards 
are the two largest series found in G nezdovo; 
together they amount to 2/3 of all coins from 
Gnezdovo hoards. Although they are dated closely 
by the latest coin (tpq 960/1 и 953/4 accordingly) 
their composition differ: the 1909 hoard consists 
mainly of 920/1–941/2 issues by Nasr ibn Ahmad, 
while the 1885 hoard represents the last wave of 
coin influx in Gnezdovo comprising predominant-
ly Nuh ibn Nasr’s dirhams of the first half of the 
950-s.The dirham composition of hoards deposited 
in Gnezdovo differ from the structure of the local 
coin circulation (reconstructed from settlement 



468

and burial finds) comprising in equal parts Ab-
basid and Samanid issues. Thus, the hoards repre-
sent large sums of silver accumulated by local fam-
ilies that were not mixed into the coin circulation. 

This influx of large quantities of silver coins that 
reached its peak in the mid-10th c. demonstrates 
the prominence of the Gnezdovo elite and their 
aptitude for long distance trade.

Fetisov A.A., Kuleshov V.S.

Investigations of the terrace slope of the Central Gnezdovo settlement in 2020. 
Preliminary results

This article focuses on archaeological research 
of the part of Gnezdovo settlement, which is locat-
ed on the border between the floodplain and the 
fluvial terrace. The objective of the study was to dis-
cover any fortifications located on the slope of the 
Central settlement and protecting the upper part 
of the settlement from the floodplain side.

The area investigated in 2020 was 12 square me-
ters. As a result, an artificial cut of the slope was 
discovered, which is probably one of the simplest 
forms of fortification («small scarp») – an artificial 
earthen obstacle for attackers in the form of a steep 
slope. The height of this cut is very small – about 
50 cm. This cut was made in the native soil and be-
longs to the earliest stage of the settlement’s func-
tioning. Certain coaly layers associated with this 

cut can be interpreted as traces of a burnt stockade, 
which was also part of the fortification.

Quite a lot of weapons were found in the upper 
late deposits – five arrowheads and a spearhead. 
These contexts probably belong to the stage of the 
collapse of the Gnezdovo settlement and are asso-
ciated with some catastrophic events at the begin-
ning of the 11th century. The uppermost layer in 
the investigated area has slid down the slope as a 
result of plowing the terrace. This is a redeposited 
backfill, which began to form on the terrace from 
the 9th century onwards. It contains 20 fragments 
of dirhams, illustrating the process of coin circula-
tion in the Gnezdovo settlement from the mid-9th 
to the mid-10th centuries.

Iakovchik M.S.

Textiles with metal threads from excavations of the Gnezdovo archaeological 
complex

The article presents the study results of textiles 
with metal threads and fragments of such threads 
found during excavations of the Gnezdovo ar-
chaeological complex. Five types of metal threads 
used for decorating clothes were identified: spun 
metal threads, drawn wire, wire twisted around 
the core, threads based on gilt membrane (flat 
and spun threads). The manufacturing technol-
ogy of these threads was investigated, the analy-
sis of metal showed that threads were produced 

of gold and silver mostly of fine quality. Metal 
threads were used in manufacturing brocaded 
fabrics, gold embroideries, brocaded tablet-wo-
ven bands and passementeries – different woven 
trimmings for garments. It is often quite difficult 
to identify the place of manufacturing of these 
textiles and metal threads. The closest analogies 
to textiles with metal threads from Gnezdovo were 
found in Scandinavia, while imports from China 
were also identified.

Редактор-составитель А.О. Шевцов



Авдусина Светлана Андреевна – старший науч-
ный сотрудник отдела археологических па мят-
ников Государственного исторического музея

Болдырева Екатерина Михайловна – научный 
сотрудник отдела археологических памятников 
Государственного исторического музея, канди-
дат исторических наук

Бронникова Мария Артемовна – старший науч-
ный сотрудник отдела географии и эволюции 
почв Института географии РАН, кандидат био-
логических наук

Власов Дмитрий Алексеевич – главный инженер 
департамента археологии и специальных работ 
Научно-исследовательского и проектно-изыска-
тельского института энергетики и транспор-
та «Энерготранспроект», соискатель кафедры 
археологии исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова

Волков Владислав Артурович – магистрант Ин-
ститута истории СПбГУ

Гольева Александра Амуриевна – ведущий науч-
ный сотрудник отдела географии и эволюции 
почв Института географии РАН, доктор геогра-
фических наук

Горячев Иван Олегович – старший научный со-
трудник Центра палеоэтнологических исследо-
ваний

Дементьева Анна Сергеевна – редактор науч-
но-редакционного отдела Института археоло-
гии РАН

Доброва Ольга Павловна – научный сотрудник 
Центра палеэтнологических исследований

Ениосова Наталья Валерьевна – старший науч-
ный сотрудник лаборатории археологии исто-
рического факультета МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, кандидат исторических наук

Жуковский Михаил Олегович – генеральный ди-
ректор Автономной некоммерческой организа-
ции «Современные технологии в археологии и 
истории», кандидат исторических наук

Зазовская Эля Павловна – заведующий лабора-
торией радиоуглеродного датирования и элек-
тронной микроскопии Института географии 
РАН, кандидат географических наук

Зозуля Сергей Сергеевич – младший научный со-
трудник отдела археологических памятников Го-
сударственного исторического музея

Кодиров Умиджон Шавкатович – магистр кафе-
дры металловедения и физики прочности Наци-
онального исследовательского технологическо-
го университета «МИСиС» 

Каинов Сергей Юрьевич – старший научный со-
трудник отдела археологических памятников Го-
сударственного исторического музея, кандидат 
исторических наук

Калинин Вадим Анатольевич – независимый 
исследователь

Канторович Анатолий Робертович – заведую-
щий кафедрой археологии исторического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор 
исторических наук

Клещенко Екатерина Андреевна – научный со-
трудник 1-й категории отдела теории и методи-
ки Института археологии РАН, кандидат исто-
рических наук

Кулешов Вячеслав Сергеевич – научный сотруд-
ник Стокгольмского университета; старший 
научный сотрудник Института истории мате-
риальной культуры РАН; доцент Тюменского го-
сударственного университета, кандидат исто-
рических наук

Кураев Игорь Валентинович – научный сотруд-
ник научно-экспозиционного отдела Государ-
ственного исторического музея

Курмановский Владимир Сергеевич – научный 
сотрудник отдела средневековой археологии 
Института археологии РАН, кандидат истори-
ческих наук

Лебедева Ольга Сергеевна – специалист по учеб-
но-методической работе кафедры археологии 
исторического факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова

Малышева Надежда Николаевна – старший на-
учный сотрудник отдела «Покровский собор» 
Государственного исторического музея, канди-
дат исторических наук

Медведева Мария Владимировна – заведующая 
научным архивом Института истории матери-
альной культуры РАН, кандидат исторических 
наук

Мурашева Вероника Владиславовна – заведую-
щая сектором отдела археологических памят-
ников Государственного исторического музея, 
кандидат исторических наук

Авторы



470

Нефёдов Василий Сергеевич – научный сотруд-
ник отдела сохранения археологического насле-
дия Института археологии РАН

Новиков Василий Васильевич – руководитель 
Управления археологии и специальных проек-
тов Научно-исследовательского и проектно-изы-
скательского института энергетики и транспор-
та «Энерготранспроект», научный сотрудник 
Института Этнографии и Антропологии РАН, 
кандидат исторических наук

Петрухин Владимир Яковлевич – главный науч-
ный сотрудник отдела истории средних веков 
Института славяноведения РАН, профессор На-
ционального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», доктор историче-
ских наук

Пушкина Маргарита Анатольевна – поэтесса, 
журналистка, переводчица, писательница, из-
датель

Радюш Олег Александрович – научный сотруд-
ник отдела археологии эпохи Великого пересе-
ления народов и раннего средневековья Инсти-
тута археологии РАН

Розанова Людмила Семёновна – работала стар-
шим научным сотрудником лаборатории есте-
ственнонаучных методов в археологии Инсти-

тута археологии РАН, кандидат исторических 
наук

Рузанова Светлана Анатольевна – младший 
научный сотрудник отдела археологических 
памятников Государственного исторического 
музея

Сергеев Вадим Юрьевич – хранитель музей-
ных коллекций отдела хранения фондов ОГ-
БУК «Смоленский государственный музей-запо-
ведник»

Фетисов Александр Анатольевич – заведующий 
сектором археологической реставрации отдела 
научной реставрации Государственного музея 
искусства народов Востока

Шевцов Алексей Олегович – младший научный 
сотрудник отдела археологических памятников 
Государственного исторического музея

Шпиленко Дмитрий Павлович – руководитель 
проекта в издательстве «Старая Басманная»

Щедрина Александра Юрьевна – магистрант ка-
федры археологии исторического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова

Яковчик Мария Сергеевна – младший научный 
сотрудник отдела сохранения археологического 
наследия Института археологии РАН, кандидат 
исторических наук



Пушкина М.А.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Канторович А.Р. ПамятиТамары Анатольевны Пушкиной.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Петрухин В.Я. Тамара Анатольевна Пушкина: не только археологические заметки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11
Список основных публикаций Т.А. Пушкиной.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22
Авдусина С.А. Клад торгового инвентаря из Гнёздова.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29 
Болдырева Е.М. Глазурованное блюдо с изображением сэнмурва из раскопок В.И. Сизова .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38
Власов Д.А. Опыт реконструкции погребального обряда на примере кургана Ц-2/Авд-1950 и про-

блема выделения «больших курганов»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  47
Волков В.А., Новиков В.В. Нумизматические, филобутонистические и сфрагистические материалы 

позднего средневековья и Нового времени из раскопок северо-восточной части Централь-
ного поселения Гнёздова.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59

Горячев И.О., Новиков В.В. Весовой инвентарь Гнёздовского археологического комплекса из раско-
пок северо-восточной части Центрального поселения (2017–2019)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65

Дементьева А.С., Лебедева О.С. Костяные игольники Гнёздовского археологического комплекса  .  .  .  .  .  .  76
Доброва О.П. Бусы из дореволюционных раскопок Гнёздова (по материалам фондов ГИМ).  .  .  .  .  .  .  .  .  85
Ениосова Н.В., Розанова Л.С.  Кузнечные инструменты гнёздовских ювелиров   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .100
Жуковский М.О. Топография находок инструментов для взвешивания на гнёздовском поселении .  .  .  .  .116
Зозуля С.С. Исследования в Днепровской курганной группе Гнёздовского археологического ком-

плекса в 2017 году  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .131
Каинов С.Ю., Щедрина А.Ю. Кольчужный доспех и кольчужные кольца из раскопок Гнёздова   .  .  .  .  .  .  .157
Кулешов Вяч.С., Новиков В.В., Каинов С.Ю., Сергеев В.Ю. Нумизматические материалы эпохи викингов 

в северо-восточной части Центрального поселения Гнёздова из раскопок 2017–2020 годов   .  .  .  .188
Кураев И.В. Историческая археология: Гнёздово и Смоленск, Смоленск и Гнёздово (исследования 

Д.А. Авдусина)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .203
Курмановский В.С., Малышева Н.Н., Нефёдов В.С. Керамика раскопа БД-1 в пойменной части Гнёздов-

кого археологического комплекса .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .212
Курмановский В.С., Шпиленко Д.П. Об одной разновидности изразцов XVII века Смоленска и Гнёздова   .  .  .242
Медведева М.В. «Гнёздовский могильник представляет исключительный памятник, общенаучного 

значения…»: из архивного наследия РАИМК 1920-х годов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .247
Мурашева В.В. Распространение грамотности в Гнёздове  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .265
Новиков В.В. Воздушное лазерное сканирование территории Гнёздовского археологического ком-

плекса. Опыт применения и первые результаты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .269
Новиков В.В., Зазовская Э.П. Новый погребальный комплекс и его хронология по материалам работ 

2017–2018 годов на территории северо-восточной части Центрального поселения (предва-
рительные результаты исследований)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .284

Петрухин В.Я. Гнёздово и Евразия: заметки к евразийским связям древне русского памятника  .  .  .  .  .  .293
Радюш О.А. Шпора эпохи Великого переселения народов из Гнёздова.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .299
Рузанова С.А., Кодиров У.Ш. Археометрическое исследование шлаков, фрагментов горнов и сырья, 

найденных на территории производственного комплекса в пойменной части поселения 
Гнёздова  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .315

Фетисов А.А., Кулешов Вяч.С. Исследования склона террасы Центрального Гнёздовского селища 
в 2019 году. Предварительные итоги  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .382

Шевцов А.О. Состав и хронология монетных серий дореволюционных кладов серебра из Гнёздова   .  .  .397
Яковчик М.С. Текстиль с золотными нитями из раскопок Гнёздовского археологического комплекса  .  .  .415

Отчеты экспедиций и литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .445
Список сокращений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .459
Summaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .460
Авторы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .469

Содержание



Научное издание
Труды Государственного исторического музея

Выпуск 215

Гнёздовский археологический комплекс
Материалы и исследования

Вып. 2

Редакционно-издательский отдел ГИМ
Заведующая Г.В. Лемигова

Редактор И.И. Русецкая
Художник А.Н. Белов

ISBN 978-5-89076-405-8

Формат 60×90 1⁄8. Бумага офсетная 110 г/м2. 
Печать офсетная. Печ.л. 59. Тираж 500 экз.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный исторический музей»

109012, Москва, Красная площадь, д.1

Отпечатано в 


	GIM Archeology Gnezdovo COVER 290121
	Сборник вып. 2



