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Ольшанское городище входит в состав 
Гнёздовского археологического ком-

плекса, и расположено в трёх километрах 
к западу от Центрального гнёздовского го-
родища в месте впадения небольшой реч-
ки Ольшанки в Днепр (рис. 1, 1). Городище 
расположено на мысу первой надпойменной 
террасы левого берега р. Ольшанки и имеет 
подтреугольную форму (рис. 2). Площадь го-
родища около 1,2 га. Территория городища 
покрыта мелким кустарником, переходящим 
в северо-восточной части в лиственный лес. 
С напольной (северо-восточной) стороны 
площадка городища защищена валом высо-
той до 2 м и рвом глубиной до 1,5 м. Вал име-

1 Государственный Исторический музей, Москва.
2 Государственный Исторический музей, Москва.

ет два прохода, ведущих на площадку городи-
ща с напольной стороны. С юго-восточной 
стороны укрепления отсутствуют. В сторо-
ну поймы Днепра перепад высот составля-
ет 2—2,5 м. С северо-западной стороны горо-
дище защищает естественный резкий обрыв 
к р. Ольшанке, превышающий 8 м.1 2

Неподалеку от городища располагалось 
Ольшанское селище (рис. 1, 2), которое было 
открыто А.Н. Лявданским в начале 20-х годов 
XX в. Он пишет про распространение куль-
турного слоя и керамики X—XII в. по обо-
им берегам Ольшанки. (Лявданский, 1924. 
С. 148—149. Табл. XXXII—XXXIII). До настоя-
щего времени селище так и осталось неиссле-

С.А. Авдусина1, С.С. Зозуля2

Исследования на территории Ольшанского городища 
под Смоленском в 2008—2009 гг.

Рис. 1. Схема Гнёздовского археологического комплекса: 
1 – Ольшанское городище; 2 – местоположение Ольшанского селища по А.Н. Лявданскому; 3 – Ольшанская 
курганная группа; 4 – Заольшанская курганная группа; 5 – Днепровская курганная группа; 6 – Центральное 

городище; 7 – Центральное селище; 8 – Центральная курганная группа; 9 – Глущенковская курганная группа; 
10 – Лесная курганная группа; 11 – Левобережная курганная группа
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дованным, его границы до сих пор не выяв-
лены. Во многом это объясняется тем, что 
левый берег р. Ольшанки изрыт карьером 
Смоленского комбината строительных ма-
териалов (Авдусин, 1999б. С. 11).

В небольшом отдалении от городища рас-
полагались две курганные группы: Ольшан-
ская и Заольшанская (Правобережная Оль-
шанская, на правом берегу Ольши) (рис. 1, 
3—4). Ольшанская курганная группа распо-
лагалась к северо-востоку от городища и из-
начально состояла из 160 насыпей (Лявдан-
ский, 1924. С. 143). Раскопки Ольшанской 

курганной группы были начаты В.И. Сизо-
вым в 1896 г. Им было раскопано 7 курганов 
и проведено зондирование большого кургана 
(Ширинский, 1999. С. 122—124). Работы были 
продолжены И.С. Абрамовым (Спицын, 1906. 
С. 191), известно, что он раскопал колод-
цем большой курган (Сизов-24, Абрамов-24, 
Оль-1), работы на котором начал В.И. Сизов. 
Всего в конце XIX-начале XX в. в группе рас-
копано не менее 34 насыпей (Авдусин, 1999а. 
С. 12, сноска 16). 30 были раскопаны Смо-
ленской экспедицией МГУ (Авдусин, 1999а. 
С. 10). До настоящего времени Ольшанская 

Рис. 2. Топографический план Ольшанского городища (съемка 2008 г.)
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курганная группа не сохранилась, так как ос-
новная ее часть была снесена в 1975 г. при 
строительстве автомобильной трассы. За-
ольшанская группа находилась на правом 
берегу Днепра на расстоянии около 800 м 
к западу от Ольшанского городища. По сведе-
ниям А.Н. Лявданского, она состояла из 100 
насыпей (Лявданский, 1924. С. 145). В 1922 г. 
5 насыпей было раскопано Е.Н. Клетновой. 
В 1978—1981 гг. Смоленской археологиче-
ской экспедицией МГУ было раскопано 87 
из 88 выявленных на тот момент насыпей. 
Результаты исследований обобщены Е.В. Ка-
менецкой, которая датирует функционирова-
ние некрополя серединой —  второй полови-
ной X в. (Каменецкая, 1991. С. 125—174).

Логично было бы предположить, что в од-
ной из вышеописанных курганных групп 
могли быть похоронены жители Ольшан-
ского городища. Однако доказательств это-

3 По сведениям Д.А. Авдусина работы проводились в 1924, 1926 и 1935 гг. (Авдусин, 1999а. С. 17).

го утверждения очень мало, так как до сего 
момента на городище не найдено материа-
лов, говорящих о наличии здесь поселения 
в X —  начале XI в.

Перейдем непосредственно к работам, 
проведённым на городище. Впервые оно упо-
минается В.И. Сизовым, одним из первых ис-
следователей Гнёздова. К его классической 
работе «Курганы Смоленской губернии» 
приложен план Гнёздовского археологи-
ческого комплекса, составленный в 1901 г. 
штабс-капитаном В. Заленским (Сизов, 1902. 
Таб. XIV), на котором зафиксировано Оль-
шанское городище.

В 1905 г. И.С. Абрамовым, одновременно 
с раскопками курганов, были проведены не-
большие работы на городище (Спицын, 1906. 
С. 185—186). Им были осуществлены раскоп-
ки вала в двух местах. В отчете автор отмеча-
ет однородную структуру вала, сооруженного 
из суглинка. Кроме этого, Абрамовым были 
заложены два разреза: один —  «на стрелке», 
второй —  «со стороны Днепра». В одном 
из разрезов исследователем были обнаруже-
ны пять костяков, как пишет А.А. Спицын, 
«видимо, поздних». В составе керамической 
коллекции преобладают позднесредневе-
ковые формы сосудов, однако встречают-
ся и «красные черепки с примесью дресвы 
и волнистым орнаментом, может быть, даже 
Х в.». А.А. Спицын делает вывод, что горо-
дище сравнительно позднее (Спицын, 1906. 
С. 186).

В 1920-х годах городище обследовал 
А.Н. Лявданский. Он произвел осмотр горо-
дища, сбор и описание подъёмного материала, 
а также сделал инструментальную топографи-
ческую съемку местности (рис. 3) (Лявдан-
ский, 1924. С. 145—148. Табл. XXXIV).

В 1926 и 1935 гг. на городище, по сведе-
ниям Н.А. Андреева, были проведены иссле-
дования Смоленским областным музеем. Не-
значительная информация об этих работах 
содержится в его книге «О чем рассказыва-
ют курганы?» (Андреев, 1951, С. 26, 30)3. Мате-
риалы раскопок погибли во время Великой 
Отечественной войны, дневники раскопок 
тоже не сохранились (Авдусин, 1952а. С. 34). 
По сведениям Н.А. Андреева, в 1935 г. было 
заложено пять траншей на городище. В них 
обнаружены шиферные пряслица и облом-
ки лепной посуды. Автор упоминает и о том, 
что в двух траншеях найдены остатки жилищ. 
Пол одного из них вымощен булыжником, 

Рис. 3. План Ольшанского городища, составленный 
А.Н. Лявданским (Лявданский, 1924. Табл. XXXIV)
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второе жилище было наземным и выстроено 
из бревен. По мнению исследователя, второе 
жилище принадлежало людям, работавшим 
на кирпичном заводе. Около жилища най-
дены черепки посуды XVI столетия. Кроме 
того, на городище было обнаружено семь по-
гребений (Андреев, 1951. С. 26). Также, по све-
дениям Н.А. Андреева, в 1926 г. на городище 
были обнаружены неолитические кремневые 
орудия (Андреев, 1951. С. 30).

В 1953 г. раскопки на Ольшанском горо-
дище проводил Д.А. Авдусин, который зало-
жил три раскопа (рис. 4). Два раскопа (ОГ-1 
и ОГ-2) —  площадью 48 кв. м каждый, тре-
тий (ОГ-3) имел площадь 16 кв. м. В раскопе 
на мысу городища (ОГ-1), наряду с «поздней» 
керамикой, найдена керамика «курганного 
типа» и жёлтая стеклянная двухчастная про-
низка (рис 5, 1) (Авдусин, 1953б. С. 115—116). 
Также из вещей в раскопе были найдены три 
железных гвоздя, два ножа, половина осел-
ка с дырочкой (рис. 5, 2), скоба и железная 
заклепка, а кроме этого, незамкнутое ко-

лечко (рис. 5, 3) и пряжка из медного спла-
ва с остатками позолоты (рис. 5, 4). В рас-
копе на площадке городища (раскоп ОГ-3) 
отмечены «грубые толстые черепки» наря-
ду с керамикой хорошего обжига (Авдусин, 
1953б. С. 116). Из вещей здесь были найдены 
три железных гвоздя и черенок ножа. В рас-
копе у подножия вала (ОГ-2) найдена лишь 
поздняя керамика, железный и стеклянный 
шлак, а также два оплавленных предмета мед-
ного сплава. Автор раскопок отмечает, что 
на уровне материка зафиксированы две тём-
ные полосы —  возможно, истлевшее дерево 
(Авдусин, 1953б. С. 116). В результате работ 
на городище Д.А. Авдусин утвердился во мне-
нии о том, что Ольшанское городище не су-
ществовало как поселение в X—XI вв., а толь-
ко посещалось людьми. В XVI—XVII вв. оно 
было заселено и, возможно, являлось укреп-
ленным лагерем во время героической обо-
роны Смоленска 1609—1611 гг. (Авдусин, 
1953б. С. 116) или лагерем для людей, произ-
водящих кирпич.

Рис. 4. Топографический план Ольшанского городища из отчета Д.А. Авдусина 1953 г. 
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Рис. 5. Находки из раскопа ОГ-1: 
1 – жёлтая двухчастная пронизка; 2 – оселок; 3 – кольцо; 4 – пряжка; 

1 – стекло; 2 – сланец; 3 – железо; 4 – медный сплав 

Рис. 6. Ольшанское городище на фотосъемке Люфтваффе (июнь 1944 г.)
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Локализация раскопов И.С. Абрамова, 
Д.А. Авдусина и Смоленского музея непо-
средственно на городище представляет опре-
делённые трудности. Расположение двух 
раскопов И.С. Абрамова нами установлено 
точно, один из них —  это раскоп на мысу. 
На план из отчета Д.А. Авдусина нанесены 
два раскопа, располагающиеся западнее рас-
копа ОГ-1 (рис. 4). Один из них, как это сле-
дует из отчета, был заложен И.С. Абрамовым 
(Спицын, 1906. С. 185). Вторая яма —  видимо, 
результат работ Смоленского музея. Ныне 
все три ямы бывших раскопов превратились 

в одну бесформенную западину (рис. 2). Вто-
рой раскоп И.С. Абрамова легко локализо-
вать, так как на планах Лявданского и Авду-
сина читается траншея в середине городища 
(рис. 3—4), которая хорошо видна на фото-
съемке, произведенной Люфтваффе в 1944 г. 
(рис. 6). Можно предположить, что именно 
она оставлена И.С. Абрамовым (рис. 2). Три 
ямы, находящиеся в центральной части го-
родища, остались от работ И.С. Абрамова 
или Смоленского музея. Определить, какая 
из них какая, не представляется возможным, 
как и понять, кто именно из них и в каком 

Рис. 8. Южная стенка шурфа ОГ-4

Рис. 7. Западная стенка шурфа ОГ-4
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месте копал вал городища, так как на валу 
отчетливо читается одна яма. Можно толь-
ко сказать, что именно в центральной ча-
сти городища Смоленским музеем найдены 
остатки жилых построек, поскольку в раско-
пах И.С. Абрамова и Д.А. Авдусина на мысу 
и в раскопе Д.А. Авдусина около вала го-
родища ничего подобного зафиксировано 
не было. Локализовать работы Д.А. Авдусина 
тоже не совсем просто. Как уже было выше 
сказано, яма от раскопа ОГ-1 хорошо читает-
ся на мысу городища в виде одной большой 
ямы. Если же говорить о шурфе ОГ-2, то его 
положение нанесено на новый план предпо-
ложительно. Согласно плану, составленно-
му Д.А. Авдусиным, шурф располагался око-
ло вала городища, но на настоящий момент 
ямы от раскопа на поверхности не читаются. 
Расположение раскопа ОГ-3 также установ-
лено приблизительно, основываясь на плане 
из отчета Д.А. Авдусина, поскольку ямы тоже 
не сохранилось (рис. 2).

Основной целью предпринятых Смолен-
ской археологической экспедицией Исто-
рического музея исследований стало про-
яснение характера памятника, времени 
функционирования и его места в составе 
Гнёздовского археологического комплекса.

В 2008 г. был произведен сбор подъём-
ного материала и составлен топографиче-
ский план городища (рис. 2)4. В 2009 г. Оль-
шанским отрядом Смоленской экспедиции 
ГИМ под руководством С.А. Авдусиной были 
проведены раскопочные работы на общей 
площади 13 кв. м —  заложены два неболь-
ших шурфа на площадке городища, ориен-
тированных по сторонам света. Нумерация 
шурфов продолжила нумерацию раскопов 
Д.А. Авдусина. Площадь шурфа ОГ-4 соста-
вила 4 кв. м, ОГ-5—9 кв. м. Методика раско-
пок представляла собой послойную разбор-
ку пластов по 10 см. Весь грунт промывался 
проточной водой на сите.

Первый шурф размером 2 × 2 м (ОГ-4, 
рис. 2) был заложен на самом мысу горо-
дища, неподалеку от раскопа ОГ-1 Д.А. Ав-
дусина 1953 г. Слой в шурфе мощностью 
до 68 см имел перемешанный характер, верх-
няя часть слоя состояла из тёмно-серой гу-
мусированной супеси с включением угля 

4 Авторы благодарят за помощь кафедру геоморфологии географического факультета МГУ и лично Ю.А. Беляева.
5 Любезное сообщение Н.И. Асташовой.
6 Про керамику Ольшанского городища см. статью В.С. Курмановского «Гнёздово и окрестности в XI—XVIII вв.: 
историко-археологический очерк» в настоящем сборнике.
7 Отрисовка кремней выполнена А.И. Королевым, определение отщепов —  А.А. Симоненко.

(рис. 7—8). В перемешанном слое были най-
дены серебростеклянная бусина-лимонка 
(рис. 9, 1) и крестик с обломанным ушком 
из мрамороподобного пирофиллитового 
сланца (рис. 9, 2). Ниже тёмно-серого слоя 
лежало несколько тонких прослоек, толщи-
ной не более 1—2 см, состоящих из пере-
межающихся жёлтой и серой супесей. Под 
этими прослойками залегал слой гумусиро-
ванной супеси мощностью около 1—2 см, на-
сыщенный углем. Под ним, на материке, был 
выделен слой серой слабогумусированной су-
песи, в котором было найдено шесть крем-
невых отщепов. Из них только два являются 
орудиями (рис. 9, 3—4).

Бытование креста-корсунчика из мрамо-
роподобного пирофиллитового сланца мож-
но отнести к XII в., так как точно такой же 
крестик был найден в слоях XII в. в Смолен-
ске на раскопе УС—IX5 (ГИМ оп. 2607/822). 
Такие крестики в большом количестве най-
дены в Старой Рязани, где датируются XII—
XIV вв. (Остапенко, 2015. Кат №№ 486—501, 
504—510). Серебростеклянная бусина-лимон-
ка (VIII группа, подгруппа I) представляет со-
бой распространенный тип бус (Львова, 1968. 
С. 82). В Новгороде такие бусы существовали 
с X до конца первой половины XI в. (Щапова, 
1956. С. 175).

В шурфе ОГ-4 найдено незначительное 
количество керамики —  всего 217 фрагмен-
тов сосудов и только пять из них —  венчики 
(все фрагменты от круговой посуды). Преоб-
ладает керамика из серого теста (рис. 10, 4). 
Есть небольшое количество чернолощёной 
керамики (рис. 10, 2). Керамику, найден-
ную в шурфе, можно датировать XI—XIV вв6. 
Слои же, лежащие под насыщенным углем 
слоем, относятся к каменному веку, датиров-
ка их по имеющимся материалам невозмож-
на, они могут относиться как к мезолиту, так 
и к неолиту7.

Второй шурф ОГ-5 размером 3 × 3 м был 
заложен в центральной части площадки го-
родища (рис. 2). В северо-западном углу 
шурфа прослежена неглубокая поздняя яма 
с лежащими в ней обгорелыми деревянны-
ми плашками (рис. 11). В яме найден оселок 
(рис. 12, 1). Верхний слой в шурфе представ-
ляет собой мешаный слой, состоящий из тём-
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Рис. 9. Находки из шурфа ОГ-4: 
1 – бусина-лимонка серебростеклянная; 2 – крест-тельник; 3–4 – кремнёвые орудия; 

1 – стекло; 2 – сланец; 3–4 – кремень

Рис. 10. Керамика из шурфа ОГ-4: 1–5 – венчики круговых сосудов
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но-серой гумусированной супеси, мощностью 
до 1,2 м (рис. 11, 13). В слое найден фрагмент 
железной скобы и несколько железных гвоз-
дей. Верх слоя более светлый, низ слоя пред-
ставляет собой верхнюю часть многократно 
перемешанного в процессе его существова-
ния слоя, как позже выяснилось, связанного 
с функционированием кладбища. На самом 
верху перемешанного слоя лежали два боль-
ших валуна (рис. 14). В этом слое были най-
дены кольцевидная бусина из медного сплава 
(рис. 12, 2), фрагмент стеклянного предмета 
(рис. 12, 3), железные гвозди (рис. 12, 4), гли-
няное пряслице (рис. 12, 5), фрагмент желез-
ной дужки ведра, черенок ножа (рис. 12, 6), 
железное колечко (рис. 12, 7), жёлтая буси-
на-лимонка (рис. 12, 8), серебряный крестик-
тельник с обломанной нижней лопастью 
(рис. 12, 9). В этом же слое найдено три мо-
неты (рис. 12, 10—12), фрагмент донца сосуда 
с клеймом (рис. 12, 13) и железная обувная 
подковка (рис. 12, 14).

В нижней части мешаного слоя стали вы-
являться человеческие кости. Контуры мо-
гильных ям, многократно перерезавшие друг 
друга, читались плохо. Необходимо отме-
тить, что, несмотря на местоположение рас-
копа на возвышенности, по мере углубления 
слой становился все более сырым. К оконча-
нию работ в шурфе начала скапливаться вода.

В результате работ было выявлено че-
тырнадцать могильных ям, полностью или 
частично попавших в раскоп (рис. 15, 17). 
В девяти из них обнаружены следы захоро-
нений —  человеческие кости плохой сохран-

ности. Погребённые были уложены головой 
на юго-запад вытянуто на спине. Положение 
рук проследить не удалось. По глубине зале-
гания погребения были условно разделены 
на три горизонта.

К первому горизонту было отнесено толь-
ко погребение 1, которое находилось в севе-
ро-восточном углу раскопа, яма вошла в рас-
коп частично. Ширина ямы 40 см. В яме был 
обнаружен плохо сохранившийся человече-
ский череп.

Ко второму горизонту отнесено шесть 
погребений, границы ям которых читались 
очень слабо. В двух ямах, располагавшихся 
в западной части раскопа, следов захороне-
ний найдено не было (ямы 3 и 10 на рис. 15). 
Две ямы, находящиеся в восточной части 
раскопа, содержали захоронения, в которых 
сохранились череп, кости рук, ног и позво-
ночника. Погребённые лежали рядом. Гра-
ница между ямами, в которых лежали погре-
бённые, не читается (погребения 2—1 и 2—2, 
рис. 16). В яме, располагающейся в северо-
западной части раскопа, были зафиксиро-
ван череп и кость ноги погребённого (по-
гребение 4, рис. 15). В яме, расположенной 
в юго-западной части раскопа, найден череп 
плохой сохранности, кости рук и ног (погре-
бение 5, рис. 15). Одна могильная яма уходи-
ла в восточную стенку раскопа, зафиксирова-
но присутствие в яме человеческого черепа 
(погребение 11, рис. 15).

К третьему горизонту отнесено семь ям, 
содержавших пять погребений. Две из них 
были зафиксированы только частично, 

Рис. 11. Северный профиль шурфа ОГ-5
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остатков захоронений не выявлено. Могиль-
ная яма погребения 13 уходила в восточную 
стенку раскопа. В яме найден человеческий 
череп. В южной части шурфа зафиксировано 
погребение 8 (рис. 17). Удалось расчистить 
разрушенный человеческий череп, кости 
рук, ног, позвоночник и фрагменты бедрен-
ных костей. В юго-западном углу располага-
лась яма погребения 9, в которой зафикси-

рован костный тлен от ноги погребённого 
и древесный тлен, видимо, от гроба (рис. 17). 
В северной части шурфа зафиксировано два 
погребения. Погребение 6 в северо-западном 
углу раскопа, которое попало в шурф только 
небольшой частью. В яме найден плохо со-
хранившийся человеческий череп (рис. 17). 
В северо-восточном углу зафиксировано по-
гребение 7. Здесь зафиксирована часть че-

Рис. 12. Находки из шурфа ОГ-5: 
1 – оселок; 2 – бусина; 3 – предмет; 4 – гвоздь; 5 – пряслице; 6 – черенок ножа; 7 – кольцо; 8 – жёлтая бусина-

лимонка; 9 – крест-тельник; 10–12 – монеты; 13 – донце сосуда с клеймом; 14 – обувная подковка; 
1 – сланец; 2 – медный сплав; 3, 8 – стекло; 4, 6, 7, 14 – железо; 5, 13 – глина; 9–12 – серебро  
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ловеческого черепа и часть руки погребён-
ного (рис. 17).

Очевидно, что часть погребённых лежала 
в гробах, во всех ямах с захоронениями были 
обнаружены гвозди. Остатки гроба зафикси-
рованы в одном случае в виде древесного тле-
на. Сильная нарушенность слоя не позволи-
ла проследить количество и расположение 
гвоздей в каждом конкретном случае.

Таким образом, можно заметить, что толь-
ко одну находку из шурфа можно датировать 
ранним временем —  это жёлтая бусина-ли-
монка (VIII группа подгруппа IV по Львовой 
(Львова, 1968. С. 88). В Новгороде такие бусы 
существуют с X до конца первой трети XII в. 
(Щапова, 1956. С. 174) в могильниках Мини-
но II и Владышнево II такие бусы существуют 

в единичных экземплярах до третьей четвер-
ти XI в (Захаров, Кузина, 2008. С. 186).

Из находок, относящихся к погребениям, 
можно выделить многочисленные железные 
гвозди и найденный выше в пахотном слое 
серебряный крестик (рис. 12, 9). Нижняя ло-
пасть крестика обломана. На лицевой сторо-
не креста изображен голгофский крест с ца-
той, на оборотной стороне —  растительный 
орнамент. Кресты с цатой в средокрестии 
появляются в XVI в. (Кокорина, 2014. С. 6), 
и хотя кресты подобных типов продолжают 
существовать и в XVII в., авторам кажется ло-
гичным отнести крестик именно к XVI в. Так-
же ко времени существования кладбища мож-
но отнести обувную подковку (рис. 12, 14) и 
монеты: две серебряные деньги Ивана Гроз-

Рис. 13. Южный профиль шурфа ОГ-5

Рис. 14. Шурф ОГ-5. Валуны в мешаном слое
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ного (1535—1547) московской чеканки (Кле-
щинов, Гришин, 1998. № 43, № 48)8 (рис. 12, 
10—11) и одно серебряное пуло времени прав-
ления Ивана IV Тверского чекана (Гайдуков, 
1993. № 361) (рис. 12, 12).

8 Благодарим за определение монет И.В. Волкова.

Хорошая сохранность костей из погребе-
ний 2 и 5 позволила сделать их радиоугле-
родный анализ. Результаты представлены 
в таблице 1.

Таблица 1. Результаты радиоуглеродного анализа костного материала из погребений

Лаб.
№ 

ИГАН

Описание 
образца

Материал Радиоуглеродный
возраст,
лет назад, ВР

Интервал калибров возраста на 1s

4054 Ольшанское 
городище,
погребение 5

коллаген 440±70 [1412 AD:1516 AD] 0,866818
[1596 AD:1618 AD] 0,133182

4055 Ольшанское 
городище,
погребение 2—1

коллаген 530±60 [1321 AD:1349 AD] 0,323847
[1391 AD:1440 AD] 0,676153

Рис. 15. Шурф ОГ-5. Схема второго горизонта погребений
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Рис. 17. Шурф ОГ-5. Схема третьего горизонта погребений

Рис. 16. Шурф ОГ-5. Погребения 2-1 и 2-2
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Из таблицы видно, что погребение 2—1 
можно отнести к XV в., а 5 —  к XV– началу 
XVI в.

В керамическом материале из шурфа ОГ-5 
не выделено преобладание какого-либо типа 
керамики. Было обнаружено 1715 фрагмен-

тов керамики, из них только 32 венчика 
(рис. 18, 1—3, 5, 7—12, 15—18, 20—21; рис. 19) 
и 2 донца сосуда (рис. 18, 6, 14), один фраг-
мент светильника (рис. 18, 13) и два фрагмен-
та крышек сосудов (рис. 18, 4, 19). Преобла-
дает, как и в шурфе ОГ-4, керамика из серого 

Рис. 18. Керамика из шурфа ОГ-5: 
1–3, 5, 7–12, 15, 17–18, 20–21 – венчики круговых сосудов; 4, 19 – фрагменты крышек; 

6, 14 – донца круговых сосудов; 13 – фрагмент светильника; 16 – венчик лепного сосуда 
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теста, есть фрагменты сосудов из красной 
глины, встречена чернолощёная керамика 
(рис. 18, 5—6)9.

Проведённые нами работы на Ольшан-
ском городище не уточнили датировку па-

9 См. статью В.С. Курмановского в настоящем сборнике.

мятника. Очевидно, что три лимоновид-
ные бусины и незначительное количество 
керамики X—XI в. не могут являться доказа-
тельствами существования на городище по-
стоянного поселения этого времени. В бро-

Рис. 19. Керамика из шурфа ОГ-5: 
1–16 – венчики круговых сосудов
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шюре Д.А. Авдусина «Гнёздовские курганы» 
(1952. С. 34) передано мнение академика 
М.Н. Тихомирова о городище: «Валы Оль-
шанского городища низки, рвы мелки. Эти 
укрепления не защищают всю городищен-
скую площадку. Следовательно, городище 
было укреплено плохо, а в бурную дружин-
ную эпоху оно не могло противостоять серь-
езному напору. Более неудобного места для 
поселения в X веке выбрать нельзя» (Авдусин, 
1952а. С. 34). Трудно не согласиться с этим 
утверждением, но в то же время ясно, что 
люди, похороненные в курганах Заольшан-
ской и Ольшанской курганных групп, долж-
ны были где-то обитать. По всей видимо-
сти, поселения на Ольшанском городище 
в X в. не существовало, а площадка городи-

10 См. статью В.С. Курмановского в настоящем сборнике.

ща представляла собой окраинную террито-
рию Ольшанского селища, чем можно объ-
яснить присутствие в материалах раскопок 
незначительного количества керамики и бус 
Х в. Необходимы дальнейшие работы с це-
лью определения границ Ольшанского се-
лища и его хронологии. Вторым направле-
нием работ может стать выяснение времени 
сооружения валов городища и характер жиз-
ни на нем в позднем Средневековье. Несо-
мненно, что в XV—XVI в. площадка городи-
ща была обитаема. Существование кладбища, 
подтвержденное раскопками 2009 г., под-
крепляет информацию источников, опуб-
ликованную в статье В.С. Курмановского10, 
о нахождении на городище церкви и, воз-
можно, небольшого поселения.
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АВ — Археологические вести. СПб.
АИ — Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссией
АИЗ — Археологические известия и заметки
АКР — Археологическая карта России
АМВ — Апракос Мстислава Великого 
АО — Археологические открытия
АСГЭ — Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л.
БЛДР — Библиотека литературы Древней Руси
БРЭ — Большая Российская энциклопедия
ВВ — Византийский временник. М.
ВИ — Вопросы истории
ВМУ — Вестник Московского университета
ГАСО — Государственный архив Смоленской области
ГИМ — Государственный Исторический музей
ГЭ — Государственный Эрмитаж
ДГВЕ — Древнейшие государства Восточной Европы
ДДГ — Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 
1950
ДКУ — Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. М., 1976
ДРСМЭ — Древняя Русь в средневековом мире. Энциклопедия. М., 2014.
Ед. хр. — единица хранения
ЗОРСА —  Записки отделения русской и славянской археологии императорского Русского 

археологического общества
ИА РАН — Институт археологии Российской Академии Наук
ИАК — Известия археологической комиссии
ИАК — Императорская археологическая комиссия
ИГЕМ — Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохи-
мии
ИИМК РАН — Институт истории материальной культуры Российской Академии Наук
ИРАО — Известия Русского археологического общества
КБ — Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1989.
КСИА — Краткие сообщения Института археологии. М.
КСИИМК — Краткие сообщения института истории материальной культуры. М.; Л.
ЛОИА — Ленинградское отделение Института Археологии АН СССР
МАО — Московское археологическое общество
МАР — Материалы по археологии России
МВД — Министерство внутренних дел
МГУ — Московский Государственный Университет
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л.
МИСО — Материалы по изучению Смоленской области. Смоленск.
МОИП — Московское общество испытателей природы
НА ИИМК РАН —  Научный архив Института истории материальной культуры Российской Ака-

демии Наук

Список сокращений



519

НПЛ — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов
Оп. — опись
ОРЯС РАН — Отделение русского языка и словесности Российской Академии наук 
Отп. — отпечаток 
ПВЛ — Повесть временных лет
ПРП. — Памятники русского права
ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей
ПРП — Памятники русского права.
ПЭ — Православная энциклопедия 
РА — Российская археология
РАН — Российская Академия Наук
РАО — Русское археологическое общество
РГАДА — Российский государственный архив древних актов
РИБ — Русская историческая библиотека
РИО — Русское историческое общество
РО НА ИИМК РАН —  Рукописный отдел Научного архива Института истории материальной куль-

туры Российской Академии Наук
СА — Советская археология
САИ — Свод археологических источников. М.
СГМЗ — Смоленский государственный музей-заповедник
СДЯ — Словарь древнерусского языка
Сер. — Серия
СРЯ — Словарь русского языка
Ф. — фонд
ФО НА ИИМК РАН —  Фотоотдел Научного архива Института истории материальной культуры 

Российской Академии Наук
ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков
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Petrukhin V. Ya.

Daniil Antonovich Avdusin

The scientific biography of the researcher of 
Smolensk and Gnezdovo D. A. Avdusin is exam-
ined from the perspective of the evolution of 
his views on the nature of the investigated sites. 
These views have evolved from an initial minimiz-
ing of the presence of Scandinavians in Gnezdovo 

up to the recognition of the Scandinavian domi-
nants at this site. Avdusin noted the presence of 
early finds in Smolensk and traces of a simultane-
ous settlement in Gnezdovo even before the start 
of the study of the Gnezdovo site.

Avdusina S. A., Zozulya S. S.

Studies on the territory of the Olshanskoe hillfort near Smolensk in 2008–2009

Keywords: Medieval archaeology, Old Rus’, Gnezdo-
vo archaeological complex, Olshanskoe hillfort.

The paper focuses on the research of the 
Olshanskoe hillfort conducted in 2008–2009. As 
a result of the works, a new topographical plan 
of the site was made, the excavation sites of 1905, 
1926, 1935 and 1953 were supposedly identified, 
ground surveying material was collected and two 
test pits with a total area of   13 m  were laid. The 
pit OG-4 (4 m ) was located on the promontory 
of the hill. Excavated material comprise Neolith-
ic-Mesolithic as well as 10th –  14th c. finds. The pit 
OG-5 (9 m ) was laid in the central part of the 

hillfort. The upper part of the deposit contained 
10th – 16th c. finds. In the lower part inhumations 
in grave pits were revealed (several were buried 
in coffins), which can be attributed to the 15th –  
early 16th c. However, 10th c. potsherds and small 
finds were rare in both test pits.

The results of the 2008–2009 works rule out 
the existence of a settlement on the Olshanskoe 
hillfort in the 10th century. In the 15th –  16th c. a 
small settlement and, possibly, a church could 
have been located on the hillfort, as evidenced 
by the discovery of a cemetery dating back to that 
period.

Bronnikova M. A., Panin A. V., Sheremetskaya E. D., Borisova O. K., Uspenskaya O. N. Pakhomo-
va O. M., Murasheva V. V., Belyaev Yu.R., Bobrovskiy M. V.

Middle and Late Holocene Dnieper’s floodplain development within the 
Gnezdovo Archaeological Complex and its surroundings

Keywords: Holocene palaeoenvironment, flood-
plain evolution, river palaeohydrology, alluvial 
soil-sedimentary sequences, early medieval hu-
man impact

The paper presents the results of multidisci-
plinary study of the Dnieper floodplain devel-
opment at the Gnezdovo site starting from the 
early Atlantic (about 7.5 ky BP), as it is record-
ed in floodplain topography, alluvial sedimenta-
ry and soil-sedimentary sequences, both normal 
and impacted by medieval inhabitants. Key stages 
of the Dnieper floodplain development were re-

constructed with special regard for the Gnezdo-
vo time.

Before 7.5 cal ky BP the studied floodplain 
area was a back-swamp on the right bank of Dnie-
per located far from the active river channel. 
Floods were low and floodplain sedimentation 
ceased, which promoted the formation of dark 
colored, ground-water affected paleosols buried 
due to flood rise after 7.5 cal ka BP.

Around 2.5 cal ky BP, a phase of extreme 
floods has been detected that led to floodplain 
erosion and formation of large closed depres-
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sions –  future basins of Bezdonka and Kamyshi 
lakes. A new stage of ceased floodplain sedimenta-
tion started about 1.8–2.0 cal ky BP due to milder 
and/or shorter winters resulting in lowering of 
spring snowmelt floods. At that time, zonal soils 
(Retisols) spread over the higher positions of the 
floodplain under forest vegetation. Intensive and 
variable human impact of early medieval Gnezdo-
vo settlers (9th-11th c. AD) deeply transformed soils 
and vegetation of the settlement area and its sur-
roundings: it is imprinted in sharp deforestation 
of the area, a rise of cultivated, weed and ruderal 
plants, destruction of Retisols and formation a va-
riety of anthropogenically transformed or newly 
created soils. In the end of the 1st millennium AD 

only lowest locations in the floodplain were sub-
jected to seasonal inundation during snowmelt 
floods, which at its highest stage was 3 m lower 
than nowadays.

The magnitude of seasonal floods increased 
considerably about 0.7–0.8 cal ky BP, and the 
Gnezdovo occupation deposit was buried under 
young floodplain alluvium. There were short stag-
es of low floods within the last 800 years record-
ed in one or two buried soils above the Gnezdo-
vo occupation deposit. After the abandonment 
of the Gnezdovo settlement, a short period of 
post-settling medieval recovery of vegetation was 
followed by enhanced deforestation and a new 
rise of man-related plants.

Bychkova Ya.V., Eniosova N. V., Nilus I. M.

Whetstones under the microscope: new data on provenance 
and use of sharpening stones from Gnezdovo

Keywords: Gnezdovo burial mounds and settle-
ments, sharpening stones, lithological and petro-
logical examinations, potassium-argon age

A remarkable quantity of whetstones (c. 500) 
has been found in the burial mounds and settle-
ments at Gnezdovo. It gives us an opportunity to 
arrange them into petrographic types and evalu-
ate their functions in the handicrafts and every-
day life. Lithological examination of 75 stone ar-
tefacts was made by low-power microscope. 20 
thin-sectioned items were identified using a pe-
trological microscope in the reflected light.

The whetstones exhibit a range of shapes, sizes 
and sections linked to the rock which they were 
detached from. Four main classes of hones have 
been recognized: dark-coloured quartz-musco-
vite schists; quartz-carbonate-muscovite schists, 
quartz-chlorite-sericite-tourmaline schists and 
phyllites; sandstones. Quartz-muscovite schists 
and phyllites absolutely dominate the selection. 
The coarser sandstone hones were used for ini-
tial blade sharpening; finer schists and phyllites 
were employed for small blades or fining the cut-
ting edges of the large ones. The fine-grained 

whetstones may have been used in non-fer-
rous metalworking as well as in antler and bone 
craft. Perfectly polishing whetstones of banded 
quartz-chlorite-sericite-tourmaline schists with 
the ore minerals’ inclusions are characterized by 
an alternation of hard and soft zones. It makes 
them useless for sharpening. These whetstones, 
found mainly in the rich furnished graves, may 
be interpreted as the magic amulets.

On the base of K/Ar method of isotopic age 
determination a provenance of whetstones was 
suggested. It indicates an age of 965±55 million 
years for quartz-feldspar sandstone; 1890±90 and 
600±35 for foliated metamorphic schists. The lo-
cal provenance of the rocks is precluded on the 
base of detailed lithological information for Smo-
lensk region: no local borehole has ever reached 
Precambrian. Nor could sandstones and schists 
have been carried here by glaciers. Potassium-ar-
gon age and petrographic study of the whetstones 
from Gnezdovo may be attributed to Precambrian 
rocks from quarries in the Telemark area of South-
ern Norway and Caledonites of West Norway.

Volkov I. V., Pushkina T. A., Stukalova T. Yu.

Late Medieval coins from excavations in Gnezdovo

Keywords: Gnezdovo, coin, denarius, pul, kopeck.
The collection of numismatic finds from the Gn-

ezdovo archeological complex is very diverse and is 
being augmented every year due to continuing ar-
cheological excavations. Recent evaluation of the 
coin collection found on the settlement’s territory 
shows that 29 coins minted in Late Medieval and 
Early Modern periods, i. e. from the 13th century 
to the 1670s. Among these coins several deserve 
mentioning: a half of Brandenburg denarius mint-

ed in the second half of the 13th century or in the 
late 13th century, a p l of the Golden Horde dated 
767–774 AH (1365–1372 AD). Two coins were mint-
ed in Russia (Muscovia) in the 16th century: a big 
Moscow p l with the image of a single-headed eagle 
minted in the 1530s and a little Tver’ p l minted in 
the period between the mid-1530s and the cessation 
of the Tver’ mint’s activity in the mid-1550s.

The overwhelming majority of the coin finds 
belong to the 17th century: 23 coins were mint-
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ed in Western Europe and another two are Rus-
sian silver kopecks minted in the second half of 
Czar Mikhail Fyodorovich’s reign. The West Eu-
ropean coins constitute a chronologically com-
pact group that covers a period from 1620 to 1652. 
This group’s composition is characteristic of the 
contemporary coin circulation in Belorussian and 
West Russian lands which at the time were part of 

the Grand Duchy of Lithuania. Counterfeit coins 
constitute a considerable part of the selection (c. 
40%). The chronological range of the coins quite 
obviously indicates that the Central hillfort terri-
tory and the adjacent eastern part of the unforti-
fied settlement were settled, if not permanently, 
to a certain extent in the 16th-17th centuries.

 Dementyeva A. S.

Combs of the first group from Gnezdovo

Keywords: combs, Scandinavia, raw materials, antler.
The article focuses on the collection of sin-

gle-side composite combs with wide and flat 
brackets originated from the Gnezdovo archaeo-
logical complex. These combs belong to the first 
group in the typology of O. I. Davidan and to the 
group A in the typology of K. Ambrosiani. The 
combs from Gnezdovo have analogues among 

North and West European finds. Their appear-
ance in Gnezdovo in the second quarter of the 
10th century and presence until the end of the 
same century is argued to be connected with de-
scendants from Scandinavia. While most of the 
combs were imported to Gnezdovo, a lesser part 
was made in Gnezdovo with local materials.

Dobrova O. P.

Glass beads from the excavations of the Gnezdovo Central hillfort

Keywords: Old Rus’, Gnezdovo, glass beads, 
10th-11th centuries, technology

The collection of beads from the Gnezdovо 
archeological complex comprises more than 
12,000 beads made of glass, carnelian, rock crys-
tal, faience or metal. The article presents a system-
atization of glass beads from the Central settle-
ment excavated in 1952–2012. Most of the beads 
are made in the technique of tube drawing and 
winding. Amongst other techniques glass blow-

ing and cutting are featured while such beads are 
rarely found on Old Rus’ sites. Decorated beads 
include metal foil beads, striped, mosaic and eye 
beads, beads decorated with glass treads. The 
beads from Gnezdovo predominantly originate 
from the Near East.

A remarkable artifact recovered from the set-
tlement deposit is presented –  a necklace com-
posed of small blue and yellow beads.

Balances and weights from Gnezdovo

Keywords: Gnezdovo Archaeological Complex, 
weighting equipment, balances, weights

Current research of early medieval empo-
rium and central places in Northern Europe 
regards weighting as an essential base of a so-
called bullion (hacksilver) economy of Viking 
Age communities. Along with silver in various 
forms expressing the value, an equipment of 
measuring it –  weights and balances provide a 
material evidence of weight-founded exchange. 
While weighting equipment from principal 
sites of 9th-10th c. across the Baltic is mostly pub-
lished, finds from synchronous East European 
centers remain mainly unknown. The paper pre-
sents weighting equipment from long term ex-
cavations of both settlement and burial sites of 
the Gnezdovo archaeological complex –  one of 
major trading and craft centers of early medie-
val Rus’ of the 10th century. The material which 

totals nearly 1/3 of all finds from early medi-
eval Rus’ is arranged in 4 catalogues: the first 
includes balances and their containers from 
18 burial mounds of the necropolis and equal 
number of finds from the settlement area; the 
second comprises 112 weights of standardized 
(spheroid with flat poles, cubooctahedral) and 
non-common types originating from burials; the 
third contains 114 weights from settlement areas 
while the forth –  finds of weights from two Gn-
ezdovo hoards. The catalogues are accompanied 
by a general overview of material concerning its 
morphology and distribution patterns within Gn-
ezdovo settlement and burials of the mound ne-
cropolis. The finds of weighting equipment from 
Gnezdovo are related with other pre-urban sites 
of early medieval Rus’ (Old Ladoga, Novgorod, 
Timerevo, etc.) and Northern Europe (Birka, 
Kaupang, Uppokra, Hedeby).
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It is argued that Gnezdovo weighting equip-
ment demonstrates homogeneity and close paral-
lels to finds from simultaneous North European 
centers. All the finds of balances from Gnezdo-
vo are miniature. It is shown that they constitute 
2 groups intended for weighting within 20–35 g 
and up to 200 g intervals. Regarding the structure 
of weights collection from Gnezdovo compared 
with other medieval Rus’ sites it is suggested that 
the use of lead weights in the 9th-10th centuries 
was wider than it is usually implied for Eastern 
Europe. They seem to complement the category 
of standardized spheroid weights with easily man-
ufactured but fully functional analogues provid-
ing equal weighting precision. It is shown that 
distribution of Gnezdovo weights’ types among 
the collections originating from settlement are-
as and burial grounds differ significantly, while 
both correspond well to materials from Birka and 
Kaupang. Most of Gnezdovo graves contained 1–2 
weights among which spheroid weights with flat 

poles prevailed. Settlement areas demonstrate a 
significant presence of lead weights of various 
shapes at the expense of spheroid exemplars. 
The proportion of cubooctahedral weights re-
mains stable.

As far as the combination of weights and bal-
ances in Gnezdovo burials is analyzed it is sur-
prising how rarely they coincide within the 
same graves. Burials containing solely balanc-
es are among the richest within the necropolis 
while weights mostly originate from common 
non-prominent graves. There is no apparent gen-
der prevalence among burials containing weight-
ing equipment; child burials are featured as well. 
Notably four Gnezdovo burials containing both 
balance and weights are all female burials.

It is concluded that weighting equipment 
from Gnezdovo reflects its primary function as 
an instrument for local at-the-site application for 
exchange and craft rather than long distance in-
ternational trade.

Zakharov E. V.

Follis of Licinius I (308–324) found in Gnezdovo

Keywords: Gnezdovo, follies, Licinius I
This paper regards a follis of Licinius I which 

was found on the territory of the Gnezdovo ar-
chaeological complex. The coin is the most an-

cient numismatic find from the site. It might il-
lustrate commercial contacts of tribes which lived 
in the Dnepr region during the second half of the 
1st millennium AD.

Zozulya S. S.

The research of the Dneprovskaya burial mounds group of the Gnezdovo 
archaeological complex in 2010–2012

Keywords: Gnezdovo archaeological complex, Dne-
provskaya burial mounds group, Old Rus’, burial 
rite, grave goods.

The article focuses on the research of the Dne-
provskaya burial mounds group of the Gnezdovo 
archaeological complex carried out in 2010–2012. 
The excavation was carried out in five mounds 
(containing six burials) located in the eastern part 
of the group. The burials demonstrated the whole 
spectrum of funeral practices in 10th –  11th c. Old 
Rus’: two cremations, two inhumations in grave 

pits, one inhumation on the surface level and one 
chamber grave. A limited amount of grave goods 
does not enable us to give a narrow chronological 
estimate of the burial mounds. Nevertheless, the 
data obtained bring us back to the discussion of 
a wide variety of problems concerning burial rite 
peculiarities in Gnezdovo and in Old Rus’ in gen-
eral. At the same time, it demonstrates the pros-
pect of research of the archaeological complex’s 
peripheral zones.

Kainov S. Yu.

Burials with weaponry from the Gnezdovo necropolis

Keywords: Old Rus’, Gnezdovo, burial rites, weap-
onry

The long-term archaeological research of the 
Gnezdovo necropolis resulted in uncovering no 
less than 116 burials containing weapons, which 
formed the most representative collection of weap-
onry on the territory of Old Rus’ ranging from ar-
rowheads to mail and helmets. The earliest bur-

ials are dated to the first half of the 10th c. They 
comprise male cremations, generally, containing 
swords. A specific ritual treatment of the weapons 
(damaging or plunging them in the ground) sug-
gests a Scandinavian background of the deceased. 
A significant size of the barrows and lavish burial 
goods in turn are evidence that the buried were 
members of the Gnezdovo elite.
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The second half of the 10th c. in Gnezdovo still 
dominated by cremations sees the spread of inhu-
mations in chamber graves. It can be argued that 
this was due to the establishment of the princely 
Kievan rule in the second half of the 960s while 
the former elite was exterminated. The migration 
of populace from Middle Dnieper brought along 
a proliferation of weaponry common among no-
madic cultures: a helmet, sabers, axes (?), spear-
pykes, bludgeons, composite bows, etc.

The latest form of burials containing weapons 
in Gnezdovo are inhumations in simple pit graves 
prevalent in the late-10th c. The weapons include 
single finds of axes.

A quantitative and qualitative analysis of the 
Gnezdovo weaponry collection allows to com-
pare the site with Kiev and Chernigov –  undeni-
able Old Russian centers which urban nature is 
beyond doubt. Thus, it provides further ground 
for the identification of Gnezdovo as the initial 
Smolensk.

Kurmanovskiy V. S.

Gnezdovo and environs in 11th –  18th c.: a historical-archaeological essay

Keywords: Smolensk, Gnezdovo, Middle Ages, Ear-
ly Modern Period, documental sources, archives, 
Historic maps, archaeology, pottery

The article covers the history of the Gnezdo-
vo microregion during 11th –  18th c. according to 
documental, archaeological and cartographical 
sources. A comprehensive analysis of the sourc-
es provides further ground for the premise that 
the inhabitation of the Central Gnezdovo settle-
ment discontinuated in the mid-11th c. Further-
more later periods of occupation of the Central 
hillfort are traced: a settlement existed there in 

12th –  13th c. whereupon no inhabitation is record-
ed until an estate of Smolensk catholic bishops 
was established in the second quarter of the 17th 
c. Acquired data on the Olshanskoe hillfort com-
prised Old Rus’ archaeological material dated to 
late 11th –  12th c. besides the known archaeological 
material of the Gnezdovo and Late Medieval pe-
riods. Moreover, written sources along with Late 
Medieval archaeological finds provide evidence 
for the localization of St. Nicholas Church on the 
hillfort in the 15th –  early 17th c.

Medvedeva M. V.

The Gnezdovо Archaeological Complex: documentary heritage of the Imperial 
Archaeological Commission in the Scientific archives of IHMC RAS.

Keywords: history of archaeology, archival docu-
ments, Imperial Archaeological Commission, Gn-
ezdovo

A lot of manuscripts and illustrative docu-
ments relating to the study of the Gnezdovo ar-
chaeological complex in the second half of the 
19th and the beginning of the 20th centuries 
are stored now in the Collection of the Imperi-
al Archaeological Commission in the Scientific 
Archives of the IHMC RAS. The record groups 
include materials that can be divided into sev-

eral parts: documents on the facts of occasional 
finds and hoards (1867–1910), reports on the ex-
cavations of Vladimir Sizov (1893–1904), Sergej 
Sergeev (1898–1904), Ivan Abramov (1905) and 
Catherine Kletnova (1912–1914). A valuable part 
of the complex consists of the photographs com-
plementing reports, drawings and plans. The 
article provides an overview of these archival 
documents concerning the early period of archae-
ological research in Gnezdovo.

Murasheva V. V., Malysheva N. N., Frenkel Ya.V.

Studies of the lake Bezdonka littoral territory in the flood-plain area of the 
 Gnezdovo  archaeological complex

Keywords: “port” zone of the Gnezdovo settlement, 
stratigraphy and chronology of cultural strata, 
ship details.

The article presents a comprehensive publica-
tion of materials from excavations in 2005–2006 
and 2013–2015 on the Bezdonka lakeside which 
contains the largest and best preserved water-
logged deposit related to the earliest period of 
the Gnezdovo settlement’s existence. It is located 

in the flood-plain of the Dnieper at the foot of the 
Central hillfort. The investigated area amounts to 
100 m . The maintenance of the area throughout 
the settlement’s functioning varied: on the basis 
of differences in their composition and structure 
six stratigraphic horizons of the occupation de-
posit are distinguished. The unique character of 
this area is due, inter alia, to the fact that a ‘sterile’ 
layer probably of alluvial origin up to 50–60 cm 
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thick divide the stratigraphic horizons into two 
stages corresponding to the early and late period 
of the settlement’s occupation.

The early strata of the lakeside area (horizons 
5–6) comprise a waterlogged stratified deposit with 
wooden and other organic remains, in which only 
hand-made potsherds are found. The most notable 
construction investigated there was a ditch, inter-
preted as a “dry dock”. The filling of the ditch con-
tained ship parts (2 rowlocks, 2 oars, a maststep). 

It is evidence supporting the assumption that lake 
Bezdonka was used as a small inner harbour of the 
Gnezdovo settlement. At the late stage (horizons 
1–3) the “port” zone continued functioning as evi-
denced by two levels of duckboards, which are in-
terpreted as hards for approaching the water.

Analysis of the bead collection provides us 
with a preliminary dating of the early strata to the 
9th c. and the late ones to the period between c. 
970 AD and the beginning of the 11th c.

Nefedov V. S.

Vitebsk highway and Gnezdovo postal station in the mid-19th c.

Keywords: Vitebsk highway, Gnezdovo postal sta-
tion, hoard

The article focuses on the Gnezdovo postal 
station (White station). Documentary sources 
shed light on the period and circumstances of 
its foundation, the first years of its maintenance. 
The postal station is located on the Vitebsk high-
way constructed in 1847–1855. The station was es-
tablished along with the road not later than 1854 
(the exact year remains unknown). After the Orel-

Vitebsk railroad was built in 1868 the postal sta-
tions along the Vitebsk road were reaffiliated as 
barracks for highway and railway workers. The ar-
ticle presents a detailed plan of the standard-de-
signed building (according to the 1846’s model 
project of «3rd grade station buildings»), its ini-
tial appearance as well as the present state of the 
White station. Concomitantly, a probable locali-
zation for a mid-10th c. hoard found in 1849 near 
Dubrovenka village is suggested.

Novikov V. V., Pushkina T. A.

Archaeological study of the northwestern part of the Gnezdovo archaeological 
complex’s Central settlement

Keywords: Gnezdovo, northwestern part of Central 
settlement, beads, osteological study

The article presents the result of archaeolog-
ical studies of the northwestern part of Gnezdo-
vo Central settlement. The investigated area cov-
ers 546 m2. The occupation deposit in the area is 
spread unevenly and sporadically, its thickness 
ranging from 30 to 100 cm. The collection of un-
covered small finds amounts to more than 1000 
artifacts dated mostly to the 10th –  first half of the 
11th c. Numismatic material comprises a byzan-
tine follis (931–944) and 10 Abbasid and Sama-
nid dirhams.

Earthenware finds consist of c. 23 500 wheel-made 
potsherds of the mid-10th –  beginning of the 11th c. 
and more than 660 hand-made sherds of the 10th c.

The article has two appendices, which present 
interpretation results of the bead сollection and 
the osteological material. The osteological study 
focuses on material from 5 excavation sites where 
water-sieving of the occupation deposit was car-
ried out. The identified bone fragments belonged 
to cattle, sheep, goat, pig, horse and various oth-
ers (bird, dog, elk, rodent, mussel and fish). Cat-
tle were the most important part of the livestock 
in Gnezdovo in the 10th –  first half of the 11th c.

Novikov V. V., Shvedchickova T. Yu., Dobrova O. P.

Results of archaeological study and comprehensive anthropological research of 
the excavation site TsS-5 (Gnezdovo Central settlement).

Keywords: Gnezdovo, anthropological analyses, ra-
diocarbon dating, isotopic analyses

The most interesting object from the excava-
tion site TsS-5 (2012) is pit № 1, which contained 
two female skulls. A series of scientific and anthro-
pological analyses (AMC-dating, isotopic-analyses 
(87Sr/86Sr), taphonomy) were carried out. Radio-
carbon dating of the individuum № 1’s skull pro-
vides a calibrated date 776–901 AD; the individuum 
№ 2’s skull is dated to 936–972 AD.

Sherds and other finds in the filling are 
dated to the mid-10th –  beginning of the 11th 
c. which coincides with the dating of individu-
um № 2. It is possible that individuum № 1 was 
moved from a destroyed mound situated near the 
excavation site.

Isotopic analyses (87Sr/86Sr) of the skulls indi-
cate that individuum № 1 originates from the ter-
ritory of Middle Sweden, individuum #2 –  from 
the coast of Baltic sea or Jaroslavl.
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Orfinskaya O. V.

Textile of the Gnezdovo complex

Keywords: Gnezdovo, the Middle Ages, archaeolog-
ical textile, samit, twill, satin, lampas, bands with 
gold threads, reconstruction of dress

The article presents the study results of tex-
tile samples from the Gnezdovo archaeological 
complex. The samples comprise small fragments 
of textile made of wool, linen, silk that were pre-
served in burials and settlement deposits. Bur-
ial goods from mound Ts-301 may be consid-
ered unique. There were almost whole clothing 
forms: two red silk dresses and one blue linen 
dress. Bands with gold threads woven on a tablet 
present a great deal of interest and we can find 

a lot of analogies from northern Europe. For 
the first time silk textiles, satin and lampas with 
gold-inwoven threads were found in burials dat-
ed to the 10th c. AD. The studies were carried out 
using modern scientific methods. A microscop-
ic study of wool fibers shows the predominance 
of blue wool fabric. A combination of spectral 
and chromatographic methods was applied to 
dye samples. This study allowed us to determine 
the plant which those fibers were painted with 
as Isatis tinctoria. The research results provide 
data for a partial reconstruction of several piec-
es of clothing.

Petrukhin V. Ya.

History of a long-standing controversy: Smolensk and Gnezdovo

Keywords: Smolensk, Gnezdovo
The article presents an overview of the discus-

sion on the relation between the ancient city of 
Smolensk and Gnezdovo: from assumptions of 
the Gnezdovo burial mounds being the necrop-
olis of Smolensk, allegations of Gnezdovo as the 

“obvious” predecessor of Smolensk that was trans-
ferred to the present-day location of the city in 

the 11th c., up to statement of a coexistence of 
Gnezdovo and Smolensk as a center of princely 
power (pogost) and a “tribal” center of Krivichi 
in the 10th c. The last stage of debates is associated 
with the discovery of early occupation deposit re-
mains containing potsherds of the Long Barrows 
culture (Krivichi) in

Petrukhin P. V.

About the name ‘Gnezdovo’

Keywords: Gnezdovo
The article regards the etymology of the name 

‘Gnezdovo’, the first written records of the topo-

nym, as well as the puzzling conventional pronun-
ciation of the word with the vowel [yo / �] (Gn[�]
zdovo) instead of the expected [�] (Gn[�]zdovo).

Fetisov A. A.

A 10th c. kiln from Gnezdovo

Keywords: Gnezdovo, kiln, pottery
This article presents excavation results of 

2004–2005 of a construction in the floodplain part 
of the Gnezdovo settlement, on the periphery of 
the production complex where a smith-jewellery 
workshop was uncovered. It may be intepreted 

as a two-chamber kiln for firing pottery dated to 
the second half of the 10th –  early 11th c. The con-
struction features are thoroughly described and 
several analogies of different kilns from the ter-
ritory of Eastern Europe are proposed.

Shevtsov А. O.

Byzantine coin collections from Gnezdovo and Kiev in light of 9th-11th c. 
contacts between Rus’ and Byzantium

Keywords: byzantine numismatics, coin finds, Gn-
ezdovo, Kiev, early urban centers, Old Rus’

The paper presents a topographical and 
chronological survey of byzantine coins found 
in Gnezdovo. The chronological distribution of 
the finds provides evidence of at least two sepa-

rate “waves” of active coin importation to the set-
tlement. A comparative analysis of byzantine coin 
finds from Gnezdovo and Kiev suggests there 
were considerable differences in the inflow’s pat-
tern of folles, miliaresia and nomismata to the two 
early urban centers. For instance, the predomi-
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nance of early folles in Gnezdovo indicates that 
direct contacts with Byzantium up to the mid-10th 
century were frequent whereas numismatic data 

from Kiev suggests such contacts intensified only 
in the late 10th –  mid-11th c. when the coin inflow 
in Gnezdovo virtually ceased.

Shchavelev A. S.

Two References about Rus’ in the Chapter 42 of the Treatise Dе Administrando 
Imperio by Constantine VII Porphyrogenitus: The First Mention of an Emporium 

near the Village Gnezdovo?

Keywords: Constantine VII Porphyrogenitus, 
Leo VI the Wise, “De Administrando Imperio”, 
Byzantine, Rhos, early Rus’, “Black Bulgaria”, 
Black Bulgars, Volga Bulgaria, Gnezdovo’s ar-
chaeological complex, emporium, trade routes 
of Old Rus’.

The paper examines two fragments of the 
chapter 42 of the 10th c. Byzantine treatise “De 
Administrando Imperio” by Emperor Constan-
tine VII Porphyrogenitus. These fragments date 
back to the source of the beginning of the 10th 
century under the reign of Emperor Leo VI the 
Wise. One fragment contains an indication of 
Rus’ presence in the upper reaches of the Dniep-
er River, which leads to the conclusion that this is 
the first mention in written sources of a Rus’ em-

porium near the modern-day village Gnezdovo 
(O.N. *Sýrnes garðr). Another fragment describes 
the latitudinal route which was used by the Rus’, 
which led from their settlement into Volga Bul-
gars’ and Khazars’ territories, and then south to 
Syria. This information remarkably coincides with 
the conclusion of archaeologists that the latitudi-
nal trade route “Western Dvina –  Dnepr –  Oka –  
Volga” was the main artery of communication 
in the history of early Gnezdovo, and the route 

“from the Vikings to the Greeks” was the main 
trade route until the mid-10th c. The problem of 
localization of “Black Bulgaria”, mentioned in the 
treatise, is reexamined and the version of its iden-
tification with Volga Bulgaria (or with a part of it) 
is supported.
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