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Материалы 1 2 раскопок из Гнёздова тра-
диционно привлекаются в отечест-

венной и зарубежной историографии для 
решения широкого круга проблем, связан-
ных с возникновением и развитием Древне-
русского государства, его участием в обще-
европейских процессах3. Большая площадь 
и сложная структура комплекса заставили 
исследователей сконцентрировать внима-
ние на наиболее насыщенной с точки зре-
ния археологии и одновременно наиболее 
разрушаемой части памятника —  централь-
ной. Однако периферийные зоны ком-
плекса кажутся не менее перспективными, 
интересными и достойными более внима-
тельного подхода. Одним из таких объек-
тов является Днепровская курганная груп-
па, расположенная менее чем в 2 км ниже 
по течению Днепра от Центрального горо-
дища. Территория некрополя не была по-
вреждена ни железной дорогой, ни собы-
тиями Второй мировой войны (по крайней 
мере, в меньшей степени, чем центральная 
часть комплекса), ни прокладкой смолен-
ской окружной дороги или застройкой дач-
ными участками. Относительно уединенное 
расположение некрополя привело на рубе-
же XX—XXI вв. к разграблению части сохра-
нившихся насыпей.

Понятие «Днепровская курганная группа» 
является довольно сложным в историогра-
фии, посвященной Гнёздову. Большинством 
исследователей под этим определением по-
нимаются несколько групп и цепочка оди-

1 Государственный Исторический музей, Москва.
2 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16—06—00380.
3 Хочется надеяться, что не только «воображение», но и результаты археологических исследований последних 
140 лет дают нам «малейшие основания» для подобной оценки Гнёздовского археологического комплекса (Толоч-
ко, 2014. С. 12).
4 В своих дневниках С.И. Сергеев указывал, что не менее 17 насыпей курганов в Днепровской группе носили 
следы предыдущих раскопок, в том числе колодцами и траншеями.
5 Об этих работах С.И. Сергеев сообщал в Императорскую Археологическую комиссию в 1900 г., указывая на не-
совершенную методику раскопок (курган 57 (8) был исследован «ладьеобразной траншеей»).

ночных курганов, расположенных вдоль 
берега Днепра между Центральной и Оль-
шанской группами насыпей (Пушкина и др., 
2012. С. 244. Рис. 2), иногда включая послед-
нюю (Авдусин, 1999б. С. 9—10). Данный про-
блема требует тщательного разбора, выхо-
дящего за пределы этой работы. В статье 
понятием «Днепровская курганная группа» 
будет обозначаться наибольшее скопление 
насыпей на указанном отрезке, расположен-
ное к востоку от Ольшанской группы.

Первые достоверные сведения об исследо-
ваниях в Днепровской курганной группе от-
носятся к концу XIX в4. На рубеже XIX—XX вв. 
в Днепровской группе работал С.И. Сергеев 
(рис. 1; см. также статью М.В. Медведевой 
настоящего сборника). В 1899 г. были раско-
паны 5 курганов, в 1901 г. —  еще 10 насыпей 
(Спицын, 1905. С. 41—43, 49—52; Сизов, 1902. 
С. 79; Авдусин, 1999а. С. 20; О С.И. Сергееве 
см.: ИАК, 2009. С. 876—884).

12 сентября 1899 г. в Днепровской груп-
пе проводились раскопки под руководством 
Г.К. Богуславского и С.П. Писарева из-за по-
вреждения части курганов паводком. Было 
исследовано 7 насыпей, 3 из которых содер-
жали погребальный инвентарь5 (Богуславский, 
1909. С. 7—9).

За полевые сезоны с 1984 по 1996 гг. (с пе-
рерывами) в Днепровской группе (в широ-
ком понимании этого термина) экспедици-
ей МГУ им. Ломоносова под руководством 
Д.А. Авдусина и Т.А. Пушкиной были раско-
паны 52 кургана, получившие порядковые 

С.С. Зозуля1

Исследования в Днепровской курганной группе 
Гнёздовского археологического комплекса в 2010–2012 гг.2
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номера Дн-1—52 (Авдусин, Пушкина, 1986; 
1987; 1988; Пушкина, Нефёдов, 1997).

Количество насыпей в группе разными 
исследователями оценивалось по-разному. 
Так, И.С. Абрамов в 1905 г. полагал, что их 
количество не превышает 100. А.Н. Лявдан-
ский в 1923 г. зафиксировал 148 курганов. 
Д.А. Авдусин и Т.А. Пушкина оценивали 
численность насыпей в 120 единиц, Архео-
логическая карта России содержит сведе-
ния о 114 курганах, сохранившихся к 1984 г. 
(Спицын, 1906. С. 186; Лявданский, 2002. Табл. 
XXXII—XXXIII; Авдусин, Пушкина, 1986. С. 40; 
АКР, 1997. С. 91).

Воспользовавшись существующими ма-
териалами, в том числе аэрофотосъемкой 
Люфтваффе, оценить первоначальное коли-
чество курганов можно, с довольно большой 
вероятностью, в 130 насыпей (рис. 2—4). Раз-
ница в оценке кроется в следующих обстоя-
тельствах: подсчет, очевидно, проводился 
в разное время года (растительность могла 
скрыть ряд небольших насыпей), к общему 

6 Руководитель экспедиции к. и. н. В.В. Мурашева, работы проводились при финансовой поддержке Историче-
ского музея и грантов РГНФ. В работах самое активное участие принимали С.Ю. Каинов, Т.М. Рыжова, И.А. Сав-
ченко, Ф.В. Спасов и члены Центра исторической реконструкции «Austrvegr», учащиеся и преподавательский со-
став Лицея № 1553 им. В.И. Вернадского, студенты МГУ им. Ломоносова, РГГУ, университета г. Тюбинген.
7 Определение П.Г. Гайдукова (ИА РАН), приношу ему искреннюю благодарность.
8 То есть к востоку от самого крупного кургана группы —  «Большого Сергеевского», условно разделяющего мо-
гильник на две части.

количеству присоединялся ряд «одиночных» 
курганов к востоку от основного скопления 
(рис. 2), некоторое количество насыпей мог-
ло быть и было уничтожено несанкциониро-
ванными раскопками, распашкой, разлива-
ми р. Днепр.

С 2010 г. исследования Днепровской кур-
ганной группы возобновлены отрядом Смо-
ленской экспедиции Исторического музея6 
(рис. 5). Результаты работ этих лет частич-
но опубликованы ранее (Зозуля и др., 2014; 
Зозуля, 2015б). Кроме насыпей курганов об-
следовались окрестности группы в целях вы-
явления поселения. Обнаружить последнее 
не удалось, был найден клад куфических мо-
нет и западноевропейская торговая пломба7 
(рис. 6—7).

В 2010—2012 гг. изучено 5 насыпей (Дн-53—
57) (рис. 8). Исследования были сконцен-
трированы в восточной части группы8, где 
раскопки проводились исключительно в до-
революционный период. В разные годы при-
менялась различная методика. В 2010 г. на-

Рис. 1. Вид на восточную часть Днепровской курганной группы. Раскопки С.И. Сергеева. Дано по: Императорская 
Археологическая Комиссия (1859–1917): К 150-летию со дня основания. У истоков отечественной археологии и 

охраны культурного наследия. СПб., 2009. С. 879
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Рис. 2. Днепровская курганная группа. Фотография Люфтваффе. Вид сверху. Январь 1944 г.

Рис. 5. Днепровская курганная группа. Вид с севера. Июль 2017 г. 

Рис. 3. Днепровская курганная группа. Фотография Люфтваффе. Вид сверху. Январь 1944 г.

Рис. 4. Днепровская курганная группа. Фотография Люфтваффе. Вид сверху. Апрель 1944 г.
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Рис. 6. Клад куфических монет 2010 г. Серебро. 
Фотография Г.Г. Сапожникова

Рис. 7. Торговая пломба 
западноевропейского происхождения. Свинец. 

Фотография и прорисовка С.Ю. Каинова

Рис. 8. Топографический план восточной части Днепровской курганной группы с указанием раскопов 2010–2012 гг. 
и расположения реперов. Обработка массива данных выполнена А.С. Углановым
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сыпь кургана разбивалась одной бровкой 
и исследовалась тонкими зачистками до ма-
терика. В раскопках 2011—2012 гг. исполь-
зовался разбор насыпей с помощью тонких 
зачисток по условным пластам (от 10 до 5 см 
в зависимости от необходимости). В насыпи 
Дн-54 были оставлены две взаимоперпендику-
лярные бровки. Для курганов Дн-55—57 была 
опробована иная методика: тонкими зачист-
ками по пластам разбиралась половина насы-
пи, а после фиксации разреза —  оставшаяся 
часть. При исследовании насыпей курганов 
использовались лопаты, после выявления за-
хоронения (контуров ямы или слоя костри-
ща) применялся только мелкий инструмент 
(совки, ножи, кисти). После окончания работ 
все насыпи были рекультивированы.

Курган Дн-53 (2010 г.)

Площадь раскопа 2010 г., заложенного для 
исследования насыпи Дн-53, составила 65 м2. 
Диаметр кургана —  5 м, при высоте 0,5 м. На-
сыпь состояла из мешаной жёлтой супеси. 
К основному кургану с юго-запада была сдела-
на «присыпка», первоначально воспринятая 
как выброс из ограбленного «колодцем» кур-
гана, расположенного в непосредственной 
близости. Ровик огибал насыпь только с се-
верной и северо-восточной стороны. Шири-
на ровика достигала 1,35 м при наибольшей 
глубине 0,4—0,45 м. В процессе исследования 
ровика была сделана одна индивидуальная 
находка (железный нож) (рис. 9, 1).

Под насыпью была выявлена могиль-
ная яма размером 2,25 × 0,98 м в устье 
и 1,86 × 0,38 м по дну при наибольшей глубине 
0,84 м, ориентированная по продольной оси 
юго-запад —  северо-восток. Костяк в яме не со-
хранился, прослеживался лишь слабый тлен 
костей ног, позволивший сделать заключение 
о юго-западной ориентировке погребённого.

В ногах покойного был зафиксирован 
круговой сосуд, украшенный линейным ор-
наментом, с клеймом (рис. 10, 1). В районе 
пояса выявлено скопление вещей, включаю-
щее сланцевый оселок, нож, калачевидное 
кресало, кремень (кресальный?) и стержень 
округлого сечения неясного назначения 
(рис. 10, 2—6). На уровне погребённого дёр-
на, рядом с устьем ямы был обнаружен фраг-

9 По мнению Вяч.С. Кулешова (ГЭ), монета является подражанием, изготовленным на территории Волжской 
Булгарии в 930—950 гг. А.В. Фомин (ГИМ) отнес фрагмент дирхама к монетам саманидской чеканки. А.А. Гомзин 
(ИА РАН) по типу монеты определил ее как изготовленную в правление Насра II (914—943).
10 Как и остальные ножи из раскопок 2010—2012 гг.
11 Как и кресало из раскопок 2011 г.

мент дирхама (около 1/4)9, возможно, также 
связанный с погребением (рис. 10, 7). Хроно-
логический потенциал у находок небольшой. 
Нож относится к широко распространенной 
IV группе по типологии Р.С. Минасяна10, да-
тирующейся с начала последней четверти 
I тысячелетия н. э. до начала XII в., кресало —  
к раннему варианту по типологии Б.А. Кол-
чина11, относящемуся к Х—XI вв. (Минасян, 
1980. С. 72—73. Рис. 4; Колчин, 1959. С. 99. 
Рис. 84, 1—3). Оселок, не имеющий строгого 
периода бытования, носит множественные 
следы использования.

Исследование объекта, досыпанного к кур-
гану с юго-запада, позволило выявить еще 
одну ингумацию. Размеры ямы погребения 
в устье составили 1,40 × 0,76 м и 1,18 × 0,52 м 
по дну при наибольшей глубине 0,6 м. Ори-
ентация ям погребений Дн-53/1 и Дн-53/2 
совпадали. Видимо, уже на засыпанную яму 
или в верхней части засыпки ямы был по-
ставлен круговой горшок с линейным орна-
ментом и значительным нагаром (рис. 11, 1). 
В придонной части захоронения, в ногах по-
гребённого, обнаружен еще один круговой 
сосуд и нож с остатками костяной рукояти, 
расположенный в районе головы умершего 
(рис. 11, 2—3). Интересно, что сосуд из при-
донной части ямы по пропорциям, форме, 
тесту, орнаменту и цвету идентичен сосуду 
из захоронения Дн-53/1, однако немного 
меньше по пропорциям. Одинаковым явля-
ется и клеймо, причем размеры клейм совпа-
дают. Можно предполагать, что оба сосуда яв-
лялись продукцией одного гончара. Клеймо 
представляет собой ромб, вписанный в пря-
моугольник. Внутри ромба расположены две 
дополнительные параллельные линии.

Е.В. Каменецкая, изучавшая керамику 
Гнёздова, выделяет группу сосудов с клей-
мом, представляющим два вписанных друг 
в друга четырехугольника. Сосуды с такими 
клеймами происходят из курганов 8, 13, 47 
Заольшанской и 3 Ольшанской групп. Ана-
логичные клейма присутствуют в материалах 
исследований С.И. Сергеева, еще 3 экземпля-
ра известны в дореволюционных материалах 
из раскопок в Гнёздове из собраний Истори-
ческого музея и Смоленского государствен-
ного историко-архитектурного областного 
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музея-заповедника12. Единственным сосу-
дом, попавшим в выборку Е.В. Каменецкой, 
с абсолютно аналогичным клеймом сосудам 
из погребений 1 и 2 кургана Дн-53 является 
сосуд из насыпи 80 Правобережной Ольшан-
ской группы. Появление дополнительных 
элементов в виде двух параллельных линий 
внутри ромба Е.В. Каменецкая не связыва-
ет (вслед за Б.А. Рыбаковым) с увеличением 
деталей изображения при переходе клейм 
по наследству13, предполагая, скорее, их слу-
чайное появление (Каменецкая, 2001. С. 109. 
Рис. 1, 6—9).

Тем не менее, о случайном появлении до-
полнительных элементов говорить не при-
ходится. В данный момент мы располагаем 
минимум пятью сосудами с такими клеймами. 
Три из них происходят из относительно не-
давно исследованных погребений (ПОль-80, 
Дн-53/1, Дн-53/2), сосуд с аналогичным 
клеймом известен из раскопок В.И. Сизова 
(Сизов, 1902. С. 114. Рис. 96), еще один (как 

12 Непонятно, попали ли в эту выборку рисунки подобных клейм, опубликованных В.И. Сизовым (Сизов, 1902. 
С. 114. Рис. 95, 97).
13 Оставляя в стороне вопрос о механизмах наследования, хочется отметить, что крайне удачно в эту концепцию 
вписывается клеймо, опубликованное В.И. Сизовым (Сизов, 1902. С. 114. Рис. 97). На нем изображен ромб, впи-
санный в прямоугольник, но вместо двух параллельных линий внутри ромба расположен небольшой «отросток», 
обращенный внутрь. Впрочем, по той же линии с внешней стороны прямоугольника зафиксирован еще один «от-
росток», не логичный композиционно и не характерный для клейм с подобным рисунком. Возможно, в этом слу-
чае мы как раз сталкиваемся с производственным браком.
14 Любезное сообщение С.Ю. Каинова.

минимум) происходит из раскопок вала Цен-
трального гнёздовского городища С.И. Сер-
геева14.

Таким образом, в кургане Дн-53 были об-
наружены две ингумации в могильных ямах —  
взрослого человека, судя по погребально-
му инвентарю, мужчины, и ребенка, пол 
и возраст которого установить невозмож-
но. Сооружение «досыпки», не характерное 
для Гнёздова, возможно, указывает на род-
ственную близость погребённых (рис. 12). 
Инвентарь не позволяет определить время 
совершения захоронений в узком хроноло-
гическом диапазоне. Появление ингумаций 
в Гнёздове под воздействием этнокультур-
ного, социального и, возможно, идеологи-
ческого факторов отнесено Ю.Э. Жарно-
вым ко второй половине Х в. (Жарнов, 1992. 
С. 171). Те же факторы позволили коллек-
тиву авторов датировать время распростра-
нения трупоположений в Гнёздове третьей 
четвертью X в. (Пушкина и др., 2012. С. 272). 

Рис. 9. Находки из межкурганного пространства:
1 – нож из раскопок 2010 г.; 2 – нож из раскопок 2011 г.  1, 2 – железо
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Материалы синхронных памятников и пред-
ставление о влиянии, прежде всего, идеоло-
гических факторов, основным из которых 
является распространение христианства, 

15 Стоит оговориться, что курган ПОль-80 содержит трупосожжение. Если использовать тезис о хронологиче-
ской близости сосудов с одинаковым клеймом, более аккуратная дата будет относится ко второй половине Х в.

указывают на иную дату —  последнюю чет-
верть или конец X в.15 Именно к этому вре-
мени, по нашему мнению, стоило бы отнести 
захоронения кургана Дн-53.

Рис. 10. Инвентарь погребения Дн-53/1:
1 – сосуд; 2 – стержень округлого сечения неясного назначения; 3 – кремень (кресальный ?); 4 – нож; 5 – кресало; 

6 – оселок; 7 – дирхам
1 – глина; 2, 4, 5 – железо; 3 – кремень; 6 – сланец; 7 – серебро. Здесь и далее рисунки А.С. Дементьевой
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Рис. 9. Находки из межкурганного пространства:
1 – нож из раскопок 2010 г.; 2 – нож из раскопок 2011 г.  1, 2 – железо

Рис. 11. Инвентарь погребения Дн-53/2:
1, 2 – сосуды; 3 – нож с фрагментами рукояти

1, 2 – глина; 3 – железо, кость (рог?)
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Единственным косвенным подтвержде-
нием подобной датировки может служить 
факт наличия клейм на сосудах. Е.В. Каме-
нецкая указывала, что клейма на сосудах яв-
ляются датирующим признаком, ссылаясь 
на имеющиеся тогда в распоряжении иссле-
дователей дендродаты из курганов Гнёздо-
ва (975, 979 гг.). Тем не менее, прямо нигде 
датировка сосудов с клеймами не указана 
(Каменецкая, 1991. С. 159; 2001. С. 113). Сто-
ит добавить, что в последней вышедшей ра-
боте Е.В. Каменецкая датирует появление 
клейм на сосудах, начиная со времени по-
явления гончарной керамики в Гнёздове 
(930-е —  950-е гг.), и отмечает их бытование, 
по крайней мере, до конца 970-х (Каменецкая, 
2014. С. 146). Практически противоположен-
ное мнение о появлении сосудов с клеймами 
на территории Северо-Западной Руси выска-
зано В.М. Горюновой, в том числе, с учетом 
материалов из Гнёздова. По мнению авто-
ра, клейма на сосудах появляются в послед-
ней четверти Х в. (Горюнова, Малышева, 2012. 

16 На снимке Люфтваффе 1944 г. яма в центре кургана небольшая. Непонятны размеры западения по центру 
на плане М.Н. Кислова 1953 г., хотя сам факт наличия ямы отмечен. В придонной части ямы был обнаружен фраг-
мент изоляционной ленты синего цвета. Сама изоляционная лента была изобретена специалистами компании 
«3MSpamm» (США) в 1946 г., экспериментальное производство и внедрение в СССР началось лишь в 1959 г. на га-
зопроводе Елец —  Липецк, а широкое производство —  в 1960 г. Причем синий цвет ленты указывает не на началь-
ный этап производства изделия. Таким образом, яма в центре кургана, скорее всего, была сделана после середины 
1960-х годов.

С. 103—104; Горюнова, 2016. С. 444). Очевидно, 
вопрос еще далек от окончательного реше-
ния и требует дополнительной разработки, 
но бедность инвентарем комплексов погре-
бений заставляет учитывать эти данные.

Курган Дн-54 (2011 г.)

Курган Дн-54 расположен к северу от на-
сыпи Дн-53. Площадь раскопа неправильной 
формы, заложенного для исследования кур-
гана Дн-54,— 190 м2. Диаметр кургана соста-
вил 8 м при наибольшей выявленной высоте 
1,3 м. Насыпь кургана была сложена из ме-
шаной жёлтой супеси. В профилях зафикси-
рованы прослойки тёмно-коричневой супе-
си. Наиболее мощные и протяженные линзы 
располагались в центре насыпи, концен-
трировались в ее основании. Очевидно, это 
фрагменты дёрна, попавшие в насыпь в са-
мом начале ее сооружения —  при раздернов-
ке поверхности ровиков. Вершина насыпи 
разрушена ямой с оплывшими задернован-
ными краями16, наиболее вероятная высо-

Рис. 12. Взаиморасположение ям погребений Дн-53/1 и Дн-53/2. Вид с юго-запада
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та кургана составляла 1,5 м. Со всех сторон 
насыпь была окружена ровиком шириной 
до 2 м при наибольшей глубине 0,55 м. В ро-
вике находок выявлено не было, зато за его 
пределами, но в границах раскопа, к северу 
от насыпи, был обнаружен железный нож 
(рис. 9, 2). В юго-западном секторе через 
ровик была оставлена перемычка шириной 
1,1 м (рис. 13—15).

В насыпи кургана были обнаружены 2 гирь-
ки, бочковидная (вес17 12,5 гр) и четырнадца-
тигранная (вес18 2,7 гр) (рис. 16, 1—2). Гирь-
ки не связаны ни с ямой по центру кургана, 
ни с погребением. Они могли были быть поте-
ряны в процессе сооружения насыпи, могли 

17 Вес до реставрации, включая нити, окислы и, возможно, какой–то небольшой неопределимый металлический 
предмет.
18 Вес после реставрации.
19 Определение А.А. Гомзина (ИА РАН), за что выражаю искреннюю благодарность.

быть случайно перемещены вместе с грунтом. 
На четырнадцатигранной гирьке присутству-
ют знаки кратности (по четыре точки на каж-
дой стороне), к бочковидной прикипели 
фрагменты органики (спекшиеся нити гру-
бого плетения).

В центре насыпи на уровне погребённо-
го дёрна были обнаружено донце кругового 
сосуда с линейным орнаментом, калачевид-
ное кресало и небольшой фрагмент дирха-
ма саманидской чеканки19 (рис. 16, 3, 4, 6; 
17). Вероятно, к этому же комплексу отно-
сится (кресальный?) кремень, находивший-
ся не в скоплении погребального инвентаря 
(рис. 16, 5).

Рис. 14. Насыпь кургана Дн-54 в процессе раскопок. 
Вид с северо-востока

Рис. 15. Насыпь кургана Дн-54 в процессе раскопок. 
Вид с юго-запада

Рис. 13. Разрезы кургана Дн-54:
А – бровка север – юг, вид с запада; Б – бровка запад – восток, вид с юга. 

1 – дёрн; 2 – жёлтая слабогумусированная супесь (выброс из грабительской ямы); 3 – погребённый дёрн 1 (дневная 
поверхность кургана); 4 – яма 1. Мешаная, тёмно–коричневая и жёлтая, супесь с редким включением угля; 

5 – мешанная жёлтая с белесой супесь с редким включением угля; 6 – переотложенный дёрн; 7 – переотложенная 
материковая супесь; 8 – нора; 9 – крупные фрагменты переотложенного дёрна (слой 6); 10 – переотложенная 

жёлтая материковая супесь; 11 – яма 2, слабогумусированная жёлтая супесь с редким включением угля; 
12 – погребённый дёрн 2; 13 – тёмно–коричневая супесь с мощным включением угля; 14 – тёмно–коричневая 

гумусированная супесь (заполнение ровика)
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Рис. 10. Инвентарь погребения Дн-53/1:
1 – сосуд; 2 – стержень округлого сечения неясного назначения; 3 – кремень (кресальный ?); 4 – нож; 5 – кресало; 

6 – оселок; 7 – дирхам
1 – глина; 2, 4, 5 – железо; 3 – кремень; 6 – сланец; 7 – серебро. Здесь и далее рисунки А.С. Дементьевой

Рис. 16. Находки из насыпи и инвентарь погребения (?) Дн-54:
1, 2 – гирьки; 3 – сосуд; 4 – кресало; 5 – кремень (кресальный?); 6 – фрагмент дирхама;

1 – железо, медный сплав, 2 – медный сплав, 3 – глина, 4 – железо, 5 – кремень, 6 – серебро 
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Находки не дают оснований для узкой 
хронологической привязки. Очевидно, кру-
говой сосуд не позволяет датировать захоро-
нение ранее начала второй трети Х в.20 (Мура-
шева и др., 2007. С. 68—70). Фрагмент дирхама 
слишком мал для определения, кресало отно-
сится к довольно распространенному типу. 
Гирьки также не могут влиять на датировку 
(Пушкина, 1991; Жуковский, 2013; 2017; Мура-
шева, Фетисов, 2013).

Под погребённым дёрном на матери-
ке были выявлены следы распашки, впер-
вые в восточной части группы (рис. 18—19). 
До этого следы пахоты были обнаружены 
под 18 курганами западной части могильника 
в 1984—1996 гг. Параметры борозд под курга-

20 Существуют другие точки зрения. По мнению Е.В. Каменецкой, гончарный круг в Гнёздове появляется в кон-
це первой четверти Х в. Позже Е.В. Каменецкая приняла точку зрения о появлении гончарного круга в Гнёздове 
в 930-е —  950-е годы. Ю.Э. Жарнов относил это событие к середине Х в. (Каменецкая, 2014. С. 141, 146; Жарнов, 1992. 
С. 18). В настоящий момент заключение В.В. Мурашевой, основанное на анализе стратифицированного участка 
гнёздовского поселения, выглядит наиболее убедительно.
21 Пользуясь случаем, выражаю глубочайшую благодарность коллегам, любезно согласившимся обработать ма-
териалы и написать столь нужные, важные и информативные приложения.
22 На уровне погребённого дёрна был зафиксирован ряд небольших, вероятно столбовых, ям подквадратной 
и округлой формы глубиной до 18 см, пробивающих слой погребённого дёрна и углубляющихся в материк. Ямы 
концентрировались в центре насыпи. Очевидную систему они не представляли. Предположить их назначение за-
труднительно.
23 Результаты РФА-анализа грунта в центральной части курганной насыпи на уровне погребённого дёрна не при-
несли ожидаемого результата. Выраженных химических неоднородностей обнаружено не было. Это касается как 
биологических (Ca, S, P, Zn), так и техногенных (Pb, Sn, Sb, As, Ag) индикаторов. То есть подтвердить наличие 
несохранившейся ингумации на материке не удалось. Анализы проведены в Лаборатории анализа минерального 
вещества ИГЕМ РАН А.И. Якушевым, за что выражаю ему глубочайшую благодарность.

ном Дн-54 соответствуют параметрам ранее 
выявленных здесь (Мурашева, Нефёдов, 2002. 
С. 194—196. Рис. 4). Результаты исследований 
индивидуального споро-пыльцевого спектра 
образца из следов пахоты под курганом Дн-52 
позволили реконструировать эволюцию ра-
стительности на участке (Бронникова, Успен-
ская, 2007. С. 176—177. Табл. 2; Ениосова и др., 
2009. С. 371. Рис. 3). Очень близкие выводы 
можно сделать и на основании образцов, ото-
бранных из пахотных борозд кургана Дн-54 
(см. Приложение 1—221).

Ни кострища, ни углубленной в материк 
ямы погребения выявлено не было22. Оста-
ется предполагать совершение погребения 
по обряду трупоположения на горизонте23, 

Рис. 17. Инвентарь погребения (?) Дн-54 на месте обнаружения. Вид сверху
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хотя подобный обряд захоронения ни разу 
не был надежно зафиксирован в могильни-
ках Гнёздова.

Исходя из укоренившейся в историо-
графии традиции, подобный курган следо-
вало бы отнести к кенотафам. Возникает 
закономерный вопрос о количестве и пра-
вильном понимании феномена «кенота-
фов» и «пустых» курганов как на террито-
рии Древней Руси в целом, так и в Гнёздове 
в частности. 

Одним из первых к этому вопросу обра-
тился В.И. Сизов, отметивший значитель-

ное количество «пустых» курганов, внешне 
ничем не отличавшихся от насыпей, содер-
жащих захоронения. В 1895 г. 8 курганов 
из 44 раскопанных оказались «пустыми» 
(18%), в 1896 г.— 32 из 90 (36%). Причем в ча-
сти из этих насыпей находился инвентарь, 
представленный в основном фрагментами 
керамических сосудов. Автор замечает, что 
было бы неправильно называть такие курга-
ны «пустыми», сам факт сооружения насы-
пи и наличие (не всегда) инвентаря указыва-
ют на «погребальный смысл этих обрядов». 
В целом же В.И. Сизов склоняется к призна-

Рис. 18. Слой погребённого дёрна под насыпью кургана Дн-54 в разрезе север – юг. Вид с запада

Рис. 19. Следы распашки под погребённым дёрном в северо-западном секторе кургана Дн-54. Вид сверху
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нию части таких курганов коммеморативны-
ми, в части предполагает разрушенное за-
хоронение, находившееся в верхней части 
насыпи (Сизов, 1902. С. 28—32).

По подсчетам А.А. Спицына, 24 насыпи 
из раскопок С.И. Сергеева в Гнёздове (25% 
от общего количества) оказались «пустыми», 
без признаков погребения. Автор аккурат-
но заметил, что не в полной мере разделяет 
предложенное В.И. Сизовым определение 
таких захоронений как кенотафов, и конста-
тирует, что «мы не понимаем этих насыпей». 
Интересно, что к обнаруженным С.И. Сер-
геевым ингумациям А.А. Спицын относится 
скептически, считая их поздними24 (Спицын, 
1906. С. 10, 46, 49).

Обратившись к материалам раскопок 
Д.А. Авдусина, можно выяснить, что за по-
левые сезоны 1950, 1952—1955 гг. было иссле-
довано 48 курганов в Центральной, Лесной 
и Ольшанской группах, причем 14 из них 
оказались «пустыми» (29%). Интересно, что 
автор разделяет меморативные и «пустые» 
курганы (Авдусин, 1957. С. 177, 179). Д.А. Ав-
дусин отмечал, что при всех раскопках курга-
нов Гнёздова процент меморативных насы-
пей почти одинаков и составляет около 25%. 
Все 5 известных к тому моменту ингумаций 
в Гнёздове25, исходя из инвентаря погребе-
ний, автор считает чуждыми основной мас-
се погребений Гнёздова и даже случайными 
(Авдусин, 1952а. С. 30). Полевые сезоны 1957, 
1959—1960 гг. выявили наличие ингумаций 
в Центральной и Лесной группах, с этого мо-
мента наличие трупоположений в Гнёздове 
перестает удивлять исследователей.

По подсчетам В.А. Булкина, «пустыми» 
оказались 35% исследованных и опублико-
ванных насыпей в Гнёздове. Различие между 
насыпями автор ищет в их форме и размерах, 
с чем трудно согласиться. В основном иссле-
дователь приходит к выводам, тождествен-

24 Определить, к какому типу ингумаций относятся захоронения в курганах 73 и 81 (по нумерации А.А. Спицына), 
довольно сложно. Про ямы, в том числе ямы более ранних раскопок, ничего не сказано, по описанию создается 
впечатление, что захоронение 73 могло быть как впускным и располагаться в насыпи, так и трупоположением, при-
чем парным, на материке, зато погребение 81 с большой долей вероятности относится к ингумациям на горизонте.
25 Одна упомянута В.И. Сизовым, две происходят из раскопок С.И. Сергеева, по одной исследовали И.С. Абра-
мов и Е.Н. Клетнова (Авдусин, 1970. С. 237), Ю.Э. Жарнов добавляет к этому списку еще ряд комплексов (Жарнов, 
1998. С. 92—93).
26 Ю.Э. Жарнов отмечал, что в кургане Л-93 в непосредственной близости друг от друга обнаружены 2 весовые 
гирьки (в кургане Дн-54 две гирьки найдены в насыпи), в насыпи Л-94 —  кресало с кремнем (в насыпи Дн-54 —  кре-
сало и донце горшка, кремень обнаружен в некотором отдалении) (Жарнов, 1992, С. 125). Совпадение по инвента-
рю ничего не доказывает и является, скорее всего, симпатичной случайностью.
27 В выборку Ю.Э. Жарнова вошло значительное количество курганов. Так, к «пустым» были отнесены 111 кур-
ганов без повреждений, погребения в которых не обнаружены, но имеющейся документации не было достаточно, 
чтоб признать их «вероятными трупоположениями». Еще 105 комплексов было повреждено, хотя захоронения 
также не были отмечены (Жарнов, 1992. С. 123—124). То есть в выборку вошли 215 курганов, что составляет около 
20% (!) от общего количества исследованных в Гнёздове курганов.

ным заключениям В.И. Сизова (Булкин, 1973. 
С. 120—122). Несколько позже уже коллектив 
авторов признает, что часть подобных курга-
нов, раскопанных на низком методическом 
уровне с современной точки зрения, все же 
могла содержать невыявленные захороне-
ния, в том числе по обряду трупоположения 
(Булкин и др., 1978. С. 36).

Сложный и долгий процесс выявления 
ингумаций в Гнёздове детально описан 
Ю.Э. Жарновым, хотя автор затруднялся вы-
делить трупоположения на горизонте в ма-
териалах гнёздовского некрополя, отметив, 
что лишь курганы Л-93 и Л-9426, гипотетиче-
ски, могли содержать подобные погребения 
(Жарнов, 1992. С. 125). Исследователь доволь-
но убедительно указывает комплексы, в ос-
новном из раскопок и сборов С.И. Сергеева, 
являвшиеся с большой долей вероятности 
разрушенными трупоположениями (Жарнов, 
1998. С. 92—94). Показательна статистика, со-
бранная Ю.Э. Жарновым27. Например, из 16 
курганов, исследованных С.И. Сергеевым 
в Днепровской группе, 4 оказались «пустыми» 
(25%), в остальных зафиксированы захороне-
ния по обряду трупосожжения, в ходе раско-
пок 1980-х годов «пустых» курганов не обнару-
жено, а из 41 кургана 27 содержали кремации 
(66%) и 14 (34%) —  ингумации в ямах. Близкая 
картина выявляется для Лесной и Централь-
ной групп (Жарнов, 1992. С. 125).

Как было показано выше, количество «пу-
стых» курганов в раскопках разных исследо-
вателей дореволюционной поры и первых 
послевоенных лет составляет в среднем 20—
25%. Примечательно, что такое же число ин-
гумаций выявляется в раскопках, начиная 
с 1960-х годов.

Вопрос «пустых» курганов в Гнёздове под-
нимается и в современной историографии 
(Пушкина и др., 2012. С. 247—248). Наличие 
ингумаций на уровне материка (погребённо-
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го дёрна) предполагалось в одной из работ, 
к сожалению, предположение не было раз-
вито (Ениосова и др., 2009. С. 372).

Трупоположения на горизонте извест-
ны в материалах других синхронных некро-
полей. К примеру, в могильнике Тимерёва 
132 кургана (29% от общего числа исследо-
ванных) содержали ингумации, причем 103 
(78% от общего количества трупоположе-
ний) —  по обряду погребения на уровне ма-
терика. В 53 (51% от количества ингумаций 
на материке) кости не обнаружены (Недоши-
вина, Фехнер, 1985. С. 109). То есть большин-
ство захоронений по обряду ингумации в Ти-
мерёво относятся к погребениям на уровне 
материка, причем кости не были выявле-
ны. Удивительно, но и на материалах хро-
нологически близкого памятника, бесспор-
но отличающегося культурно–исторически 
и территориально, мы вновь сталкиваемся 
с количеством ингумаций, близким к 30% 
от общего количества погребений.

Не отрицая ни наличия кенотафов (как 
уникального явления в погребальной прак-
тике Древней Руси), ни уничтоженных погре-
бений по обряду трупосожжения (остатки ко-
торых располагались под дёрном в верхней 
части насыпей, хотя и захоронения такого 
типа приходится признать редкими), хочется 
отметить, что часть «пустых» курганов все же 
были безынвентарными или малоинвентар-
ными ингумациями на горизонте, оставши-
мися незамеченными из-за плохой сохран-
ности антропологических материалов ввиду 
супесчаных почв в Гнёздове. Приведенные 
данные позволяют предполагать подобные 
захоронения в могильниках Гнёздова. Обна-
ружение достоверных трупоположений на го-
ризонте остается вопросом времени28.

Если предположение о погребальном об-
ряде верно, то здесь мы не располагаем до-
статочными статистическими данными в ма-
териалах Гнёздова для датировки подобных 
захоронений. Следует отнести предполагае-
мое трупоположение в кургане Дн-54 ко вто-
рой половине Х в., времени появления ингу-
маций в Гнёздове.

Курганы Дн-55—57 (2012 г.)

К западу от насыпи Дн-53 располагались 
курганы Дн-55, Дн-56, Дн-57. Объекты ис-
следовались единой площадью в 148 м2. Че-

28 Более сдержанного, но принципиально близкого мнения придерживался Ю.Э. Жарнов: «Условность пред-
ложенной атрибуции не исключает вероятность обнаружения в будущем достоверных случаев таких ингумаций» 
(Жарнов, 1998. С. 95).

рез насыпи Дн-56 и Дн-57 была проложена 
единая бровка для выявления их соотноше-
ния между собой. Необходимо отметить, 
что во всех трёх курганах зафиксированы 
крупные ямы аморфной формы, доходящие 
до материка, разрушившие центральные ча-
сти насыпей. Ямы появились во второй по-
ловине 1990–х годов при несанкционирован-
ных грабительских раскопках, от которых 
пострадало большое количество относитель-
но целых курганов в Днепровской группе.

Курган Дн-55

Диаметр насыпи Дн-55 достигал 7 м при 
реконструируемой высоте до 0,7 м. Насыпь 
сформирована из серо–жёлтой мешаной су-
песи. Четко ровик не прослеживался. Яма 
с поплывшими и разрушенными краями 
в центре кургана достигала 2 м в диаметре 
при наибольшей глубине 0,8 м. На уровне ма-
терика были выявлены очертания погребаль-
ной камеры. Грабительская яма разрушила 
лишь верхнюю часть ее заполнения. Видимо, 
не обнаружив остатков трупосожжения, ван-
далы прекратили земляные работы, сочтя 
курган не перспективным или «пустым». Раз-
меры выявленной на уровне погребённого 
дёрна ямы камеры составили 2 × 1,3 м, в при-
донной части —  1,7 × 1,1 м при наибольшей 
прослеженной глубине 0,8 м. Камера была 
ориентирована по линии юго-запад —  севе-
ро-восток по продольной оси. Кости в захо-
ронении не сохранились (рис. 20).

Обращение к древнерусскому материалу 
помогает решить вопрос об ориентировке 
умершего. По наблюдениям К.А. Михайло-
ва, занимавшегося, в том числе, камерными 
захоронениями Гнёздова, в 51 случае из 56, 
когда удается определить ориентировку 
умершего, погребённый был ориентиро-
ван головой на запад с незначительными от-
клонениями к югу или северу, крайне редко 
встречается восточная —  северо-восточная 
или меридиональная ориентировка (Михай-
лов, 2001. С. 167). В материалах гнёздовского 
некрополя ориентировка определяется для 
26 комплексов (положение погребённых си-
дячее или вытянутое на спине). В 20 случа-
ях ориентировка западная, с отклонением 
до 30 градусов, 2 погребения ориентирова-
ны на восток, 3 —  меридионально, 1 —  на се-
вер. Все камерные захоронения, где тела по-
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гребённых находились в вытянутом на спине 
положении, имели западную ориентировку 
(Жарнов, 1992. С. 103—104). В случае захоро-
нения Дн-55 можно предполагать западную 
ориентировку с отклонением на юг. Распо-
ложение погребального инвентаря как будто 
не противоречит этому выводу.

В разрезе ямы хорошо читались рухнув-
шие внутрь деревянные потолочные кон-
струкции, незначительная толщина которых 
заставляет предположить, что они были до-
щатыми. Выявить конструкции стен и пола 
не удалось. Есть определённые свидетель-
ства в пользу того, что конструкция каме-
ры могла относиться к столбовым29. Стоит 
отметить, что камеры, в которых зафикси-
рован исключительно верхний дощатый 
настил («земляные»), известны в Гнёздове, 
правда, в единственном экземпляре (Ц-249). 
Чуть чаще встречены камеры с четырьмя уг-
ловыми столбами (Ц-171, Ц-306, Дн-4, Дн-13, 
Дн-31) (Жарнов, 1998. С. 96).

29 В юго-восточном углу камеры на уровне придонных отложений выявлена небольшая столбовая яма. В осталь-
ных углах столбовые ямы отсутствовали.
30 К настоящему времени количество ланцетовидных наконечников стрел, особенно из раскопок поселенческой 
части памятника, значительно возросло.

При разборе насыпи, в поле кургана, был 
обнаружена ланцетовидный наконечник стре-
лы (рис. 21, 1) (тип 62 вариант 2 по А.Ф. Мед-
ведеву), причем наконечник располагался 
черешком вниз, то есть никак не мог быть 
воткнут вместе со стрелой в уже существую-
щую насыпь. Наконечники варианта 2 типа 
62 наиболее многочисленны в Гнёздове сре-
ди ланцетовидных. По сведениям, собран-
ным С.Ю. Каиновым, не менее 48 подобных 
наконечников встречены на городище, 19 —  
на селище, в курганах обнаружено, как мини-
мум, 36 экземпляров, датировка охватывает 
весь период формирования Древнерусского 
государства (Каинов, 1999. С. 50. Табл. 1)30.

На уровне дна камеры были найдены 
железный нож и 2 бусины (фаянсовая реб-
ристая бирюзовая и стеклянная ребристая 
синяя), а еще одна (навитая кольцевидная 
стеклянная полупрозрачная бледно-зелёная) 
была надета на колечко медного сплава с за-
вязанными концами (рис. 21, 2—4).

Рис. 20. Выбранная камера захоронения под насыпью кургана Дн-55. Вид с северо-востока
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В случае обнаружения бусины, напущен-
ной на колечко, в комплексе с еще несколь-
кими бусинами кажется логичным интер-
претировать его как подвеску к ожерелью. 
Аналогичные по назначению (но очень 
раз3ные по исполнению, с использованием 
различных типов бус и колец различного ме-
талла) подвески широко известны в материа-
лах шведского могильника Бирка (погребе-
ния 138, 151, 306, 464 (?), 523, 557, 570, 632, 
642, 649, 739, 854, 860, 948, 98331), ладейного 
захоронения из Alsike (Uppland, Tuna) в Шве-
ции, кладе из Hon в Норвегии, встречаются 
и на территории Древней Руси, в том числе 
в женских камерных погребениях Гнёздова 
(курган ПОль-76), Пскова (камерные погре-
бения 1 и 7 Старовознесенского раскопа), 
Киева (захоронение № 49), женском инвен-
таре парного камерного погребения Тиме-
рёва (курган 100), трупосожжениях из раско-

31 Очевидно, что это далеко не полный список.

пок В.И. Сизова и С.И. Сергеева в Гнёздове, 
3 экземпляра найдены в знаменитой Чёр-
ной могиле (Аrbman, 1940. Taf. 114—124; Sell-
ing, 1955. Abb. 44, 10; 52, 6; Les Vikings…, 1992. 
P. 91. Fig. 3; P. 239, № 44; Каменецкая, 1991. 
Рис. 12, 10; С. 150, 173; Лабутина и др., 2009. 
С. 400. Рис. 8; Ениосова, 2016. С. 532. Рис. 14; 
Ивакин, 2005. С. 298. Рис. 7, 3; Недошивина, Зо-
зуля, 2012. С. 183—184. Рис. 5; Сизов, 1902. С. 88. 
Рис. 42—43. Табл. V, 19; Спицын, 1905. С. 55. 
Рис. 10—11; Самоквасов, 1917. С. 31. Рис. 36, 
3382). Интересной кажется случайная наход-
ка в Норвегии крестика из листового серебра 
с ушком из узкой рубчатой пластины с при-
крепленным к основному кольцу для подве-
шивания небольшого колечка, по-видимому, 
с завязанными концами, с двумя напущенны-
ми бусами (Les Vikings…, 1992. P. 279. № 198). 
Подобные находки колечек с напущенными 
бусами в погребальных памятниках встре-

Рис. 21. Находки из насыпи и инвентарь погребения Дн-55:
1 – наконечник стрелы; 2, 3 – бусы; 4 – бусина, напущенная на кольцо (прорисовка с элементами 

реконструкции); 5 – нож;
1, 5 – железо, 2 – стекло, 3 – фаянс, 4 –стекло, медный сплав 
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чаются и в более позднее время, причем 
и в этом случае характеризуются как яркая 
«скандинавская вуаль». Бусы на проволоч-
ных колечках, датирующиеся серединой XI—
XII вв., найдены в целом ряде погребальных 
памятников (Малы (курган 1), Которск IX 
(курган 10, погребение 1), Княжья гора (кур-
ган 53), Дрегли (погребение 18), Городище 
(курган CXXV, погребение 2) (Соболев, 2015. 
С. 358. Рис. 3, 1—5; Toropov, 2014. Fig. 6, 9). 
То есть довольно значительное время по-
добное украшение на древнерусской терри-
тории остается характерным узнаваемым эле-
ментом североевропейской культуры.

В последнее время бусы Гнёздова актив-
но привлекают внимание исследователей. 
Сама напущенная на кольцо бусина относит-
ся к типу I–Б-1—3—7 по О.П. Добровой, про-
анализировавшей находки стеклянных бус 
Центрального городища Гнёздова за 1952—
2012 гг., близка типу I-3–Б-1 по Я.В. Френкелю, 
обработавшему бусы раскопов П-2 и П-8 1999—
2003 гг. в пойменной части гнёздовского по-
селения (рис. 22, 4). К сожалению, в нашем 
случае датирующего потенциала она не имеет 
(Френкель, 2007. С. 79. Рис. 12, 21; см. статью 
О.П. Добровой в настоящем сборнике).

Синяя ребристая бусина относится к типу 
I-1—6 по Я.В. Френкелю или типу I–А-5—3—3 
по О.П. Добровой (рис. 21, 2). Нижняя дата 
этого типа относится к 930–м годам (гори-
зонт Д Старой Ладоги), по поводу верхней су-
ществуют разные мнения —  первая четверть 
или конец третьей четверти XI в. (Френкель, 
2007. С. 101. Рис. 4, 14; см. статью О.П. Доб-

32 Например, в «Большом Сергеевском» —  наиболее крупном, знаменитом и «богатом» кургане Днепровской группы.

ровой в настоящем сборнике). Время бытова-
ния бус этого типа совпадает или даже шире 
времени сооружения насыпей в Днепровской 
курганной группе, поэтому и в этом случае да-
тировка камеры не уточняется.

Среди представленных бусин есть одна, 
на которой имеет смысл остановиться по-
дробнее —  фаянсовая ребристая бирюзовая 
(рис. 21, 3). Этому типу бус посвящена зна-
чительная историография. Находку десяти 
бус данного типа в курганах Заольшанской 
группы Гнёздова отмечала Е.В. Каменец-
кая, важно, что подобные бусы обнаружены, 
в том числе, в трупосожжениях32 (Каменецкая, 
1991. С. 150). Связь фаянсовых бус и ожере-
лий скандинавского происхождения на ос-
новании погребального инвентаря курганов 
Л-23 и Ц-251 Гнёздова отмечали Ю.А. Лих-
тер и Ю.Л. Щапова (Лихтер, Щапова, 1991. 
С. 250—252). В недавних работах к бусам 
именно этого типа обращался Я.В. Френкель 
(в том числе, с соавторами), собрав впечат-
ляющие данные о находках этого типа бус 
на территории Древней Руси и за ее предела-
ми. К середине Х в. относится самая ранняя 
находка —  в Новгороде. По материалам рас-
копов П-2 и П-8 1999—2003 гг. в пойменной 
части гнёздовского поселения, где известны 
две подобные бусины, они датируются треть-
ей четвертью Х в. (тип IV по Я.В. Френкелю). 
Аналогичным временем, второй полови-
ной Х в., авторы считают возможным дати-
ровать находку подобной бусины в кургане 
285 тимерёвского могильника. Таким обра-
зом, Я.В. Френкель предлагает середину Х в. 

Рис. 22. Разрезы курганов Дн-56 и Дн-57:
1 – современная поверхность дёрна, дёрн 1; 2 – выброс из грабительской ямы (жёлтая не гумусированная 

мешанная супесь); 3 – погребённый дёрн, дёрн 2 (дневная поверхность курганов до грабительского 
вмешательства); 4 – материк (жёлтая не гумусированная супесь); 5 – ровики (?) (тёмно-коричневая гумусированная 

супесь с редким включением угля); 6 – насыпь кургана, проработанная почвенными процессами (тёмно-
коричневая гумусированная супесь с редким включением угля); 7 – кротовина; 8 – насыпь кургана (серо-жёлтая 
мешанная слабо гумусированная супесь); 9 – кострище; 10 – погребённая почва под кострищем, погребённый 

дёрн 2, дёрн 3; 11 – дёрн, перекрывающий выброс из лисьей норы 2, дёрн 4; 12 – выброс из норы 2; 
13 – дёрн, перекрывающий выброс из норы 1, дёрн 5; 14 – выброс из норы 1; 15 – дёрн, сформировавшийся на 
заполнении грабительской ямы в кургане Дн-57; 16 – заполнение грабительских ям в курганах Дн-56 и Дн-57 

(мешанная серая гумусированная супесь с мощным включением угля); 17 – осыпь краев грабительских ям
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как время появления подобных бус на Руси 
(Френкель, 2007. С. 83, 98—99, 111. Рис. 12, 49; 
Седых, Френкель, 2012а. С. 306—308). К середи-
не Х —  середине XI в. относил время быто-
вания этих бус и Ю.М. Лесман (Лесман, 1994. 
С. 193). Стоит добавить, что Ю. Каллмер от-
носит период распространения бус этого 
типа в Северной Европе начиная с послед-
ней трети Х в., а В.Ю. Коваль и вовсе с нача-
ла XI в. (Callmer, 1977. Р. 77, 99, 170; Коваль, 
2010. С. 178). В.Н. Седых и Я.В. Френкель 
также признают, что большинство фаянсо-
вых бус этого типа датируется концом X—
XI в. (Седых, Френкель, 2012а. С. 306).

Важной находкой (в хронологическом 
плане) является обнаружение фаянсовой 
бирюзовой ребристой бусины в денежно–ве-
щевом кладе из Гнёздова 1993 года. Анализ 
вещевой части клада привел к заключению 
о возможности датировки комплекса в рам-
ках второй половины Х в. (Пушкина, 1996. 
С. 183, 186). Рассмотрение монетной состав-
ляющей позволило отнести время сокрытия 
сокровища к «началу 50-х годов Х в.» (Фомин, 
1996. С. 192). Такая датировка стала обще-
принятой и многократно повторена в лите-
ратуре. Тем не менее, решение о дате сокры-
тия клада кажется довольно произвольным. 
Младшими монетами клада являются два дир-
хама, чеканенные в Самарканде в 950/951 гг. 
Понятие «начало» 950-х годов предполагает 
время, как минимум, до середины десятиле-
тия. То есть, по мнению А.В. Фомина, клад 
был сокрыт в течение 2—3-х лет после чекан-
ки младших монет. Подобное утверждение 
кажется не бесспорным. Более аргументи-
рованной выглядит позиция В.С. Нефёдова, 
датирующего катастрофическое событие 
в Гнёздове, приведшее к сокрытию большин-
ства известных здесь кладов, первой полови-
ной 960-х (Нефёдов, 2012б. С. 289).

Исходя из погребального инвентаря и об-
ряда погребения, можно сделать заключение, 
что в камере была захоронена женщина, ско-
рее всего, скандинавского происхождения. 
Небогатый инвентарь захоронения может 
(но не обязан) свидетельствовать в пользу 
того, что погребение было ограблено еще 
в древности, до завала потолочных конструк-
ций, в противном случае это было бы весьма 
затруднительно. Проникновения в камеры, 
катакомбы и пр. вскоре после погребения 
широко известны в археологии разных эпох 
и самых разнообразных территорий. Сред-
невековые данные дополняются текстами 
скандинавских саг, где смельчаки неодно-

кратно проникают в захоронения, напоми-
нающие по описанию камерные, в поисках 
сокровищ и оружия (Михайлов, 2016а). На ос-
новании анализа погребального инвентаря 
погребение в кургане Дн-55 можно датиро-
вать не ранее середины Х в. Подобный вы-
вод кажется малопродуктивным, так как ка-
мерных погребений первой половины Х в. 
нет в могильниках Гнёздова в целом. Тем 
не менее, пока недостаточно оснований для 
предложения более узкого хронологическо-
го диапазона.

Стоит оговориться, что типологически 
набор бус из камерного захоронения Дн-55 
удивительно схож с набором из камерного 
погребения 7 Старовознесенского раскопа. 
Аналогии (кроме прямого совпадения ти-
пов) вызывает и «тусклый» состав ожере-
лий и наличие бус, напущенных на колечки 
с завязанными концами. Ряд аналогий позво-
лил Я.В. Френкелю отнести захоронение 7 
из Пскова к последней четверти Х в. (ука-
зав более вероятной вторую половину этого 
временного отрезка) (Френкель, 2016. С. 457—
458). Такая датировка кажется достаточно 
убедительной (но не доказанной) и для за-
хоронения Дн-55.

Курган Дн-56

Курган Дн-56 располагался к северу 
от Дн-55 (расстояние между центрами на-
сыпей составляло 5 м). Полами курганы со-
прикасались. К северо-западу от кургана 
Дн-56 располагалась насыпь Дн-57 (расстоя-
ние между центрами курганов —  3,5 м), как 
и в предыдущем случае —  насыпи соприкаса-
лись полами (рис. 22). Объяснить столь куч-
ное расположение довольно сложно, особен-
но если учесть, что курганы Дн-53, Дн-55—57 
являются самыми скромными по размерам 
в восточной части группы.

Размеры насыпи Дн-56 составляли 4,5 м 
в диаметре при реконструируемой высоте 
в 0,4—0,45 м. Насыпь сложена из серо–жёл-
той мешаной супеси. Вершина поврежде-
на ямой, прорезавшей материк, диаметром 
до 1,5 м при максимальной глубине 0,55 м. 
В процессе исследования насыпи зафикси-
рованы единичные находки кальциниро-
ванных костей, очевидно переотложенных, 
керамический материал отсутствовал. Ко-
стрище неправильной формы оказалось до-
вольно невыразительным: диаметр составил 
2,2—2,4 м при толщине 0,05—0,06 м. Ниже 
кострища располагался слой погребённо-
го дёрна. Грабительский «колодец» в очень 
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значительной мере разрушил захоронение, 
уничтожив его центральную, обычно наи-
более информативную, часть. На костри-
ще собраны единичные фрагменты кальци-
нированных костей, интересно, что среди 
них не выявлено человеческих, но есть ко-
сти животных (см. Приложение 3). Индиви-
дуальных находок в кургане не обнаружено, 
на уровне кострища найден только один не-
большой фрагмент венчика кругового сосуда.

Курган Дн-57

Размеры насыпи Дн-57 составляли 5 м 
в диаметре при реконструируемой высоте 
в 0,5—0,6 м. Насыпь сложена из серо–жёл-
той мешаной супеси. Вершина повреждена 
ямой, значительно прорезавшей материк, 
диаметром 2—2,5 м при наибольшей глуби-
не 0,85 м. Значительный вред захоронению 
был нанесен двумя лисьими норами с южной 
стороны кургана. В процессе исследования 
насыпи и заполнения грабительского «ко-
лодца» встречались переотложенные каль-
цинированные кости и фрагменты круговой 
керамики с большой долей вероятности про-
исходящие из погребения в кургане. Само 
кострище неправильной формы достигало 
3,5 м в диаметре при мощности 0,06—0,08 м. 
Прокал погребённого дёрна, обнаруженного 
ниже кострища, незначительный, на самом 
кострище найдено шесть фрагментов кера-
мики (стенки круговых сосудов) и скопле-
ние кальцинированных костей в восточной 
части. Анализ костного материала позволил 
сделать Е.А. Клещенко заключение о том, что 
кости принадлежат, как минимум, одному ин-
дивиду около или старше 40 лет. Среди пере-
жжённых костей встречены кости животных 
(см. Приложение 3).

В курганах Дн-56 и Дн-57 были соверше-
ны захоронения по обряду трупосожжения. 
В обоих погребениях обнаружены фрагмен-
ты круговых сосудов. В захоронении Дн-56 —  
лишь венчик, в Дн-57 значительно больше 
фрагментов, причем и в насыпи, и на кост-
рище, принадлежащих, как минимум, двум 
сосудам. Таким образом, оснований для дати-
ровки немного, остается предполагать время 
не ранее начала второй трети Х в. на основа-
нии датировки распространения круговой 
керамики в Гнёздове (см. выше).

33 Несмотря на неоднократные попытки, предпринятые экспедицией МГУ им. Ломоносова и Исторического му-
зея. Гипотеза И. Янссона о расположении поселения в пойме под аллювиальными отложениями не подтвердилась. 
Не удалось обнаружить культурный слой ни в шурфе, расположенном в пойме Днепра ниже курганов, ни в обна-
жениях обрыва берега р. Днепр, ни при ручном разведочном бурении.
34 То есть речь идет о времени, синхронном существованию Гнёздовского археологического комплекса.

Таким образом, в 2010—2012 гг. было ис-
следовано 5 насыпей, компактно расположен-
ных в восточной части Днепровской курган-
ной группы, в которых было обнаружено 6 
захоронений, отражающих почти весь спектр 
обрядов, распространенных в гнёздовском 
некрополе: две кремации, две ингумации 
в ямах, одна вероятная ингумация на уровне 
дневной поверхности и одна ингумация в ка-
мере. Некоторые черты погребального обря-
да были выявлены впервые. Обобщенно все 
погребения относятся ко второй трети Х —  
началу XI в. Раскопки курганов Дн-55—57 про-
демонстрировали перспективность доследо-
ваний сильно разрушенных насыпей.

Предложенный обзор казался бы непол-
ным без обсуждения одного весьма болезнен-
ного вопроса —  о существовании поселения, 
соответствующего Днепровской группе кур-
ганов. Необходимо заметить, что гипотезы 
о его существовании высказывались (напри-
мер, Jansson, 1997. P. 49—51). Тем не менее, ар-
хеологически выявить поселение не удалось33.

Рассчитывая площадь сельскохозяйствен-
ных угодий вокруг поселений Минино I и IV, 
Н.А. Макаров пришел к выводу о том, что 
при населении в 240—440 человек эта пло-
щадь должна была быть равна 460—840 га, т. е. 
располагаться в радиусе 2—3 км вокруг самих 
поселений. Факт, на который стоит обратить 
самое пристальное внимание: кости домаш-
них животных из нижнего слоя34 составляют 
27% от общего числа фаунистических остат-
ков (Археология…, 2009. С. 63—65).

Вопросам выяснения степени вовлеченно-
сти населения Гнёздова в сельское хозяйство 
посвящена специальная работа Н.А. Кирья-
новой и Т.А. Пушкиной. Авторы пришли 
к выводу, что для нормального жизнеобес-
печения жителей поселения необходимо 
только 1040 га посевной площади (Кирьяно-
ва, Пушкина, 2008. С. 176), без учета полей 
«под паром», пастбищ, покосов и пр. То есть, 
учитывая подобные участки, итоговую цифру 
можно смело и значительно увеличивать.

При экстраполяции результатов расчетов 
Н.А. Макарова на Гнёздовский археологиче-
ский комплекс данные придется изменить. 
Территории поселенческой части памятни-
ков несопоставимы, Центральное городище 
с посадом превосходят сумму площадей Ми-
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нино I и IV на порядок (Пушкина и др., 2012. 
С. 251). В 2—4 раза различаются количествен-
ные оценки численности населения (Кирьяно-
ва, Пушкина, 2008. С. 171). В корне разнится 
ситуация и с результатами определения фау-
нистических остатков. Значительная история 
исследования Гнёздова, применение разных 
методик, не всегда внимательное отношение 
к массовому материалу (и т. д.) не позволяют 
выявить соотношение остатков домашних 
и диких животных в масштабах всего памят-
ника. Тем не менее, выводы исследователей, 
анализировавших материал разных участ-
ков поселения, в целом совпадают. До 99% 
фаунистических определимых остатков при-
надлежали домашним животным (Андреева, 
1980; Кириллова, 2007; см. статью В.В. Нови-
кова и др. в настоящем сборнике)35. То есть 
для прокорма домашних животных требо-
вались довольно значительные пастбищные 
пространства, участки под покос, поля кор-
мовых культур. Результаты карпологического, 
споро-пыльцевого и биологического группо-
вого анализов проб, отобранных в Гнёздове, 
демонстрируют значительное вовлечение 
жителей в сельское хозяйство, дополняя ар-
хеологические свидетельства, выраженные 
в находках участков пахоты и пахотных ору-
дий, и, одновременно, разрушая стереотип 

35 Видовой состав поголовья домашних и диких животных, кости которых обнаружены на территории памятни-
ка, подробно освещен в указанных публикациях. Жители Гнёздова не пренебрегали лесными промыслами. Кроме 
не очень многочисленных фаунистических остатков, известны, например, находки томаров (наконечников стрел 
для охоты на пушного зверя) (Дементьева, 2015).
36 Институт географии РАН, Москва.

об исключительно торгово-ремесленном ха-
рактере памятника (Мурашева, Нефёдов, 2002; 
Бронникова, Успенская, 2007; Кирьянова, 2007; 
Pushkina at al., 2012. P. 8).

Расположение восьми надежно докумен-
тированных «больших поселений» Суздаль-
ского Ополья (размерами более 4 га, обычно 
7—15 га) демонстрирует, что для некоторых 
из них (Гнездилово, Васильково, Сунгирь) 
характерно отсутствие или единичное нали-
чие селищ более низкого статуса в радиусе 
3—5 км, что может свидетельствовать о раз-
мере ресурсной зоны (Макаров, Федорина, 
2015. С. 119, 124).

Остается добавить, что расстояние от 
края Западного селища до Днепровской кур-
ганной группы составляет 1,2 км, от Цен-
трального городища —  1,7 км.

Таким образом, поселение рядом с Дне-
провской курганной группой выглядело бы 
крайне нелогичным, нарушая нормальное 
функционирование системы жизнеобеспе-
чения центральной части комплекса. Одно-
временно, расположение курганов длинной 
цепочкой между двумя путями, гипотетиче-
ским сухопутным, соединяющим Централь-
ное городище с Ольшанским селищем (Зозу-
ля и др., 2014. С. 57), и очевидным водным, 
по Днепру, не выглядит удивительно.

Приложение 1

А.А. Гольева36

Результаты микробиоморфного анализа, выполненного для образцов, 
отобранных из материалов раскопок 2010—2011 гг. в Днепровской группе 

курганов Гнёздовского археологического комплекса

Курган Дн-53

Образец 1. Захоронение 1. Придонное заполне-
ние сосуда. Содержание всех частиц мало или 
даже единично. Фитолиты корродированны, 
т. е. они не «свежие» относительно содержи-
мого горшка. В горшке не было какой-либо 
органической массы.

Образец 2. Захоронение 1. Придонное заполне-
ние ямы погребения. Образец содержит аморф-
ную органику, малое количество мелкого 
детрита, один фитолит, корни и гифы поч-
венных грибов. Состав фракции типичен для 
нижней части гумусового горизонта почвы. 

В придонном слое заполнения ямы не было 
подстилки из какой-либо органической массы.

Образцы 3—4. Захоронение 2. Придонное запол-
нение сосудов 1 и 2. Содержание частиц мало, 
и это позволяет предположить, что наличие 
каких-либо частиц биогенной природы слу-
чайно.

Курган Дн-54

Образцы 5—6. Пахотный горизонт. Для обо-
их образцов характерно присутствие дре-
весного детрита, помимо травянистого, при 
этом в образце 6 встречаются относительно 



203

крупные частицы. Скорее всего, оба образца 
являются культурными слоями, а не природ-
ными объектами. Этот вывод подкрепляет-
ся составом фитолитных комплексов. В обо-
их случаях фитолиты хвойных и лиственных 
деревьев корродированны в отличие от фи-
толитов луговых и сорных трав. Это свиде-
тельствует о смене фитоценоза с лесного 

37 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва.

в прошлом на луговой с участием сорной 
флоры на момент погребения слоя (крапивы 
и конопли). Присутствие фитолита тростни-
ка (образец 5) также подтверждает предпо-
ложение об антропогенном вкладе в генезис 
слоя. Тростник —  типичное растение, кото-
рое широко использовалось в прошлом в бы-
товых и хозяйственных целях.

Таблица 1. Сравнительное полуколичественное содержание микробиоморф

Образец Детрит Аморф. 
орг.

Спикулы губ-
ки

Диат.
водор. Фитолиты Кут. слепки Другие ча-

стицы
1 Ед. Ед. — — + — —
2 + ++ — — Ед. — Корни, гифы
3 + ++ — — + Ед. —
4 Ед. ++ — — + — —
5 ++ ++ — — ++ — —
6 ++ ++ — — ++ — —

Примечание. Крестиками показано сравнительное содержание микробиоморф: +++ много; ++ средне; 
+ мало; Ед. —  единично; —  отсутствуют

Таблица 2. Распределение отдельных групп фитолитов (%)

Образец Всего
шт./% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 9/100 78 11 — 11 — — — — — — —

2 1/100 — — — — — 100 — — — — —

3 12/100 25 8 25 34 — — — 8 — — —

4 11/100 55 9 27 — — — — — — 9 —

5 58/100 34 3 16 17 9 1 5 —

6 62/100 50 5 21 21 — — — — — 3 14

Примечание. Цифрами показаны следующие растительные ценозы: 1 —  двудольные травы; 2 —  хвойные; 
3 —  лесные злаки; 4 —  луговые злаки; 5 —  степные злаки; 6 —  культурные злаки; 7 —  сорная флора; 8 —  трост-
ник/камыш; 9 —  осоки; 10 —  мхи; 11 —  неизвестные формы и не полностью сформированные частицы

Приложение 2

Е.Г. Ершова37

Результаты спорово-пыльцевого анализа погребённой почвы 
под курганом Дн-54

Из погребённой почвы было взято 3 об-
разца, 2 из них были обработаны по стан-
дартной методике для минеральных грун-
тов (HCL, KOH, тяжелая жидкость CdJ/
KJ). Были подсчитаны все пыльцевые зёрна 
и споры, выделенные из образцов (табл. 3). 
Всего удалось насчитать 684 пыльцевых зер-
на и 1852 споры, принадлежащие к 39 таксо-
нам. Распределение пыльцы по почвенному 
профилю оказалось крайне неравномер-

ным. В образце с поверхности погребённой 
почвы количество пыльцы было максималь-
ным, причем споры составили 59% от общей 
суммы пыльцы и спор, или 141% от суммы 
пыльцы. В образце № 2 пыльцы было мень-
ше, а спор значительно больше, они соста-
вили 69% от общей суммы, или 218% от сум-
мы пыльцы. В обоих образцах было также 
много угля, золы (обугленных фитолитов) 
и обрывков растительных тканей. Образец 
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№ 3 также содержал уголь и золу, но в гораз-
до меньших количествах, пыльца в нем не об-
наружена, а споры представлены единично.

В образце № 1 (поверхность погребён-
ной почвы) пыльца древесных составляет 
70%. Среди них доминирует берёза (42%), 
сравнительно много липы (9%) и орешника 
(6%), остальные деревья и кустарники (ель, 
сосна, вяз, ольха, ива) представлены слабо 
(по 1—6%). Пыльца трав составляет 30%, их 
состав довольно разнообразен, но доминиру-
ют только дикие злаки (12%) и кипрейные —  
иван-чай (10%). Остальные (полынь, зон-
тичные, гвоздичные, бобовые, лютиковые, 
колокольчиковые, сложноцветные, осоки, 
маревые, горец, подорожник, крестоцвет-
ные) найдены единично. На 423 пыльцевых 
зерна найдено только одно, сильно повреж-
денное, которое можно отнести к культур-
ным злакам. Спор много —  59% от общей 
суммы пыльцы и спор, среди них домини-
руют сфагновые мхи и плауны, кроме того, 
много спор папоротников из семейства 
Polypodiaceae, орляка и антоцеровых мхов.

В образце № 2 пыльцы деревьев и кустар-
ников значительно меньше (всего 50%), сре-
ди них также доминирует берёза. Состав 
трав такой же, как в образце № 1, но гораз-
до больше пыльцы иван-чая, она составля-
ет 23% от общего спектра. Из культурных 
растений найдено 2 пыльцевых зерна куль-
турных злаков, которые по размеру можно 
отнести в группу Hordeum-type, и одно пыль-
цевое зерно гречихи. Большую часть общего 
спектра составляют споры (69%), состав их 
тот же, но значительно больше спор сфаг-
новых мхов (31% от общей суммы пыльцы 
и спор или 102% от суммы пыльцы).

Анализ образцов позволяет сделать 
следующие выводы. Обилие угля, золы 
и обгоревших растительных остатков 
в почве свидетельствует о пожаре (или выжи-
гании растительного покрова). Уголь и зола 
не сконцентрированы в одном слое, как это 
бывает при естественных пожарах, а распре-
делены более или менее равномерно, что мо-
жет быть при перемешивании (распашке) 
верхнего слоя почвы. Обилие разнообраз-
ных спор (особенно плаунов, орляка и ан-
тоцеровых мхов) также не характерно для 
естественных лесных почв и часто встреча-
ется в древних пахотных горизонтах. Надо 
отметить, что, хотя пыльцы деревьев в пыль-
цевом спектре достаточно много (в среднем 
70%), большая часть этой пыльцы имеет при-
знаки переотложенности —  пыльцевые зёрна 

мелкие, тёмно окрашенные и деформирован-
ные. Это тоже может быть признаком пере-
мешивания (распашки). Найденные в погре-
бённой почве единичные пыльцевые зёрна 
культурных злаков (ячменя) могут быть сви-
детельством земледелия, однако их слишком 
мало для того, чтобы утверждать о возделы-
вании ячменя именно на этом месте (под кур-
ганом), единичная пыльца могла быть зане-
сена ветром или водой с соседнего поля.

В то же время погребённая почва име-
ет признаки того, что она была погребена 
не сразу после распашки, а через некоторое 
время (несколько лет), в течение которого 
на бывшей пашне шло восстановление расти-
тельного покрова. Об этом свидетельствует, 
во-первых, достаточно высокая концентра-
ция пыльцы, что не характерно для пахот-
ных горизонтов. Во-вторых, пыльца и споры 
распределены не равномерно по профилю, 
как это бывает при перемешивании поч-
вы, а с максимумом в поверхностном слое. 
В-третьих, в составе пыльцевых спектров 
преобладает пыльца растений, которые яв-
ляются пионерами при зарастании выру-
бок, пожарищ и нарушенных почв: это берё-
за, иван-чай, сфагновые мхи, плауны, орляк 
и др. При этом отчетливо видно, что в ниж-
нем образце эти растения абсолютно пре-
обладают. Таким образом, видна динамика 
зарастания древней пашни —  сначала споро-
выми растениями и иван-чаем, затем луговы-
ми травами, кустарниками и березой.

Интересно сравнение данных спорово-
пыльцевого анализа почв, погребённых под 
двумя курганами —  Дн-52 и Дн-54 (рис. 23; 
табл. 3). Как видно на объединенной диа-
грамме, в целом, их спорово-пыльцевые 
спектры очень похожи. В почве под курга-
ном 52 тот же состав пыльцы древесных, что 
и под курганом 54, также доминирует берё-
за. Состав трав сходен, это преимуществен-
но рудеральные и луговые виды, характер-
ные для зарастающих полей и вырубок. При 
этом наибольшее сходство по всем параме-
трам со спектром почвы из-под кургана № 52 
имеет спектр верхнего образца из-под кур-
гана 54. По-видимому, они отражают одну 
и туже стадию зарастания пашни, в то вре-
мя как пыльцевой спектр нижнего образца 
из-под кургана 54 отражает более раннюю, 
самую начальную стадию.

Между двумя погребёнными почвами есть 
и некоторые различия. Во-первых, под кур-
ганом 52 найдено чуть больше пыльцы куль-
турных злаков (1,6% против 0,7%), причем 
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Рис. 23. Результаты споро-пыльцевого анализа почв, погребённых под насыпями курганов Дн-52 и Дн-54
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6Таблица 3. Результаты спорово-пыльцевого анализа образцов из почв, погребенных под курганами Дн-52 и Дн-54

Образец Под курганом Дн-52 Под курганом Дн-54 № 1 Под курганом Дн-54 № 2 Всего под курганом Дн-54

Микроскопический уголь Уголь, зола, растит. ткани Уголь, зола

Всего пыльцы 1348 % от суммы пыльцы 423 % от суммы пыльцы 261 % от суммы пыльцы 684 % от суммы пыльцы

Деревья и кустарники 1010 75% 298 70% 134 51% 432 63%

Pinus (cосна) 0.7% 24 6% 8 8% 32 5%

Picea (ель) 0.2% 5 1% 3 1% 8 1%

Betula (береза) 44.3% 178 42% 86 33% 264 39%

Alnus (ольха) 19.4% 22 5% 10 4% 32 5%

Tilia (липа) 9.1% 39 9% 17 7% 56 8%

Ulmus (вяз) 0.4% 3 0.7% 2 0.7% 5 0.7%

Quercus (дуб) 0.7% — — 2 0.7% 2 0.2%

Corylus (орешник) 3.6% 25 6% 5 2% 30 4%

Salix (ива) 0.1% 2 0.4% 1 0.3% 3 0.4%

Carpinus (граб) 0.1% — — — — — —

Fraxinus (ясень) 0.1% — — — — — —

Rhamnus (крушина) 0.1% — — — — — —

Травы и кустарники 338 25% 125 30% 127 49% 252 37%

Культурные злаки Poaceae > 40 мкм
Hordeum-type
Triticum-type

0.9%
—
0.7%

1.6%
1?
—
—

0.2%
—
—

— 
0.2%
—

—
2
—

—
0.7%
—

0.7%
—
3
—

—
0.4%
—

0.4%

Poaceae (дикие злаки) 13.4% 46 11% 26 10% 52 8%

Cyperaceae (осоковые) 0.7% 3 0.7% 6 2% 9 1%

Artemisia (полынь) 0.9% 2 0.4% — — 2 0.2%

Apiaceae (зонтичные) — 2 0.4% 1 0.3% 3 0.4%

Caryophyllaceae (гвоздичные) 0.4% 7 2% 7 3% 14 2%

Asteraceae sbf. Cichorioideae 
(цикориевые)

1.1% — — 2 0.7% 2 0.2%

Lychnis-type (зорька) 0.1% — — — — — —

Rosaceae (розоцветные) 0.2% — — 1 0.3% 1 0.1%

Fagopyrum (гречиха) — — — 1 0.3% 1 0.1%

Fabaceae (бобовые) 0.2% 2 0.4% 2 0.7% 4 0.5%

Chenopodiaceae (маревые) 0.6% 1 0.2% 4 2% 5 0.7%
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Onagraceae (кипрейные) 2.2% 39 9% 59 23% 98 14%

Сampanula (колокольчик) — 1 0.2% — — 1 0.1%

Ranunculaceae (лютиковые) 2.0% 3 0.7% — — 3 0.4%

Asteraceae sbf. Asteroideae 0.4% 5 1% 8 3% 13

Brassicaceae (крестоцветные) 0.1% 2 0.4% — — 2 0.2%

Dipsacaceae (ворсянковые) — 1 0.2% — — 1 0.1%

Thalictrum (василистник) 0.1% — — 1 0.3% 1 0.1%

Rumex acetosa-acеtosella-type 0.2% — — 1 0.3% 1 0.1%

Rumex spp. (щавель) 0.3% — — — — — —

Polygonum aveculare-type 
(горец птичий)

— 5 1% 1 0.3% 6 0.8%

Polygonum persicaria-type 
(горец почечуйный)

— — — 1 0.3% 1 0.1%

Plantago-type (подорожник) 0.3% 1 0.2% — — 1 0.1%

Melampyrum (марьянник) 0.1% — — — — — —

Filipendula (таволга) 0.4% — — — — — —

Lаmiaceae (губоцветные) 0.1% — — — — — —

Urtica (крапива) 0.1% — — — — — —

Valeriana (валериана) 0.3% — — — — — —

Sparganium (ежеголовник) 0.1% — — — — — —

Неопределенные — 4 1% 4 2% 8 1%

Споровые 1011 % от суммы пыльцы 
и спор
43%

599 % от суммы пыльцы 
и спор
59%

569 % от суммы пыльцы 
и спор
69%

1168 % от суммы пыльцы 
и спор
63%

% от суммы пыльцы 
75%

% от суммы пыльцы 
141%

% от суммы пыльцы 
218%

% от суммы пыльцы 
170%

Sphagnum (сфагнум) 5.3% 183 43% 267 102% 450 66%

Polypodiaceae (многоножковые) 20.8% 140 33% 135 51% 275 40%

Lycopodium clavatum(плаун) 27.8% 135 32% 78 30% 213 31%

Pteridium (орляк) 0.1% 74 17% 52 20% 126 18%

Botrychium (ботрихиум) 0.7% — — 10 0.4% 10 1%

Huperzia selago (баранец) 10.1% 3 0.1% 2 0.1% 5 0.1

Неопределенные 10.1% 64 15% 25 10% 89 13

Всего пыльцы и спор 2359 1022 830 1852
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среди них —  тяжелая пыльца пшеницы. Хотя 
такого количества, на наш взгляд, недостаточ-
но, чтобы говорить о возделывании пшеницы 
именно на месте взятия образцов, но очевид-
но, что пшеница росла где-то очень близко.

Во-вторых, обращает на себя внимание 
обилие спор сфагновых мхов под курганом 
54, особенно в нижнем образце. Учитывая 
тот факт, что споры сфагновых мхов не рас-
пространяются на далекие расстояния, мож-
но предположить, что на этом участке был 
несколько более высокий уровень грунтовых 
вод, и при зарастании пашни он проходил 
стадию временного заболачивания и зараста-
ния сфагновыми мхами. Под курганом 52 та-
кой стадии не было.

38 Институт археологии РАН, Москва.
39 Данные о неопределимых фрагментах костей не приведены в таблице 4.

Наконец, пыльцевые данные по обоим 
курганам свидетельствуют о том, что на мо-
мент их сооружения леса были сведены во-
круг на достаточно большой площади. Пыль-
ца древесных в обоих случаях составляет 
около 70%, причем практически отсутству-
ет пыльца таких основных лесообразующих 
пород, как сосна и ель, очень мало дуба. Боль-
шая часть спектров древесных —  это берёза 
и серая ольха, образующие вторичные леса 
на зарастающих вырубках и полях. Осталь-
ная часть спектра —  липа и орешник, обыч-
но образующие второй ярус и подлесок в ши-
роколиственных лесах и обильно цветущие 
только при уничтожении верхнего яруса 
и на опушках.

Приложение 3

Е.А. Клещенко38

Результаты исследования костного материала из раскопок 2012 г. 
на территории Днепровской курганной группы Гнёздовского 

археологического комплекса

Методика изучения кремаций основана 
на практике судебно-медицинских и крими-
налистических исследований, подкреплен-
ных экспериментальными данными о воздей-
ствии огня и высоких температур на костные 
останки (Добровольская, 2010. С. 85—86). Пока 
для исследователей не существует единого 
алгоритма действий при исследовании кре-
мированных фрагментов костной ткани, 
поскольку вариативность проведения по-
гребального обряда, степени сохранности 
костей, а также наличие или отсутствие в по-
гребении тех или иных частей скелета вы-
нуждают применять различные методиче-
ские подходы для получения информации 
о погребальной обрядности в каждом отдель-
ном случае. Тем не менее, ряд исследовате-
лей выделяет несколько критериев, которые 
можно зафиксировать при изучении любой 
кремации, данные которых позволят рекон-
струировать некоторые черты погребально-
го обряда (Trautmann, Wahl, 2005; Wahl, 2008; 
Walker, Miller, 2005; Добровольская, 2010):
1. Вес;
2. Размер фрагментов костей;
3. Цвет;
4. Наличие деформационных трещин;
5. Наличие или отсутствие в погребении 

костей животных;

6. Наличие всех или отсутствие фрагмен-
тов костей некоторых частей скелета;

7. Половозрастные определения (при на-
личии определимых фрагментов костей 
человека).
Изучение кремаций из курганов Дн-55, 

Дн-56, Дн-57 было произведено с соблюде-
нием современных методических подхо-
дов в исследовании подобных материалов 
(табл. 4).

В ходе проведённых исследований было 
изучено 234 фрагмента кремированных кост-
ных останков общей массой 52,08 грамм. 
В результате анализа материалов были вы-
делены неопределимые фрагменты кости 
(подавляющая часть от общей массы39), фраг-
менты кости животного и определимые ко-
сти человека, по которым (при достаточной 
степени сохранности) можно получить ин-
формацию о поле, возрасте, патологиях из-
учаемого индивида.

Общая характеристика: Подавляющая 
часть фрагментов изучаемых кремиро-
ванных останков светлого–серого (почти 
белого) цвета, средним размером около 
0,5—1,5 см. Данные характеристики соответ-
ствуют температуре горения костра от 800 
градусов Цельсия (Walker, Miller, 2005; Wahl, 
2008, P. 149—150).
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Таблица 4. Определенные костные останки из курганов Дн-55, Дн-56, Дн-57

Шифр

Кол-во Вес 
(гр.)

Принадлежность

Определение Цвет

Половозрастные опреде-
ления (для определимых 

костей человека)

Объект Полевой номер Неопред. 
фрагменты Животное Человек Возраст Пол

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Дн-55, насыпь 128 7 4,24 — + —
фрагменты сухих, 

некремированных костей 
животного

серо-коричневый — —

Всего: 7 4,24

Дн-56, кострище 120 1 0,26 — + (?) — фрагмент кости животного белый — —

Всего: 26 1,19

ДН-57 кострище 38 1 0,04 — — + фрагмент корня зуба белый — —

ДН-57 кострище 92 1 1,66 — — +
фрагмент лобной или 

теменной кости черепа 
с закрытым швом

серый старше 40 —

ДН-57 кострище 73 1 0,38 — — + фрагмент черепа светло-серый adultus —

ДН-57 кострище 86 1 0,69 — — + фрагмент черепа 
(затылочная часть) светло-серый adultus —

ДН-57 кострище 115 1 2,02 — — + (?) фрагмент височной кости серый adultus —

ДН-57 кострище 106 1 0,64 — — + (?) фрагмент черепа темно-серый — —

ДН-57 кострище 102 1 0,58 — — + (?) фрагмент черепа серый — —

ДН-57 кострище 96 1 0,98 — — + (?) фрагмент черепа светло-серый — —

ДН-57 кострище 105 1 1,8 — + — фрагмент кости животного серый — —

ДН-57 кострище 117 1 1,7 — + — фрагмент кости животного серый — —

ДН-57 кострище 42 2 0,82 — + — фрагмент кости животного — —

ДН-57 кострище 66 8 2,84 — + (?) — фрагмент черепа 
животного светло-серый — —

ДН-57 кострище 97 2 0,59 — + — фрагменты костей 
животного темно-серый — —
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ДН-57 кострище 108 2 0,63 — + — фрагменты костей 
животного темно-серый — —

ДН-57 кострище 79 1 0,42 — + — фрагменты костей 
животного светло-серый — —

ДН-57 кострище 34 1 0,44 — + — фрагменты костей 
животного светло-серый — —

ДН-57 кострище 44 1 0,11 — + — фрагменты костей 
животного светло-серый — —

ДН-57 кострище 104 1 1,64 — + — фрагменты костей 
животного светло-серый — —

ДН-57 насыпь 4 1 1,25 — — +

фрагмент длинной 
трубчатой кости нижней 

конечности (бедренная или 
большая берцовая кость

светло-серый adultus —

ДН-57 насыпь 14 1 0,35 — — + фрагмент черепа 
с заросшим швом светло-серый старше 40 —

ДН-57 насыпь 27 1 0,27 — — + (?) фрагмент длинной 
трубчатой кости человека белый adultus —

ДН-57 насыпь 14 1 0,34 — — + (?) фрагмент черепа светло-серый —

ДН-57 насыпь 6 1 0,44 — — +(?) фрагмент длинной 
трубчатой кости человека белый adultus —

ДН-57 насыпь 7 1 1,17 — — +(?) фрагмент длинной 
трубчатой кости человека светло-серый — —

Всего: 201 46,65



211

Курган Дн-55

Фрагменты костей, обнаруженные в ходе 
исследования объекта Дн-55, не являются 
кремированными и принадлежат животному.

Курган Дн-56

Общая масса останков составляет чуть 
больше 1 грамма. Среди останков выделены 
неопределимые фрагменты костей и фраг-
менты костей животного. Определимых 
фрагментов костей человека на обнаружено, 
что вполне объяснимо: при плохой сохран-
ности костей, вызванной высокой темпера-
турой горения костра в процессе сожжения 
тела, шанс обнаружить определимый фраг-
мент кости человека невелик. Как правило, 
среди подавляющего большинства неопреде-
лимых костей можно достоверно установить 
принадлежность человеку лишь нескольких 

фрагментов костей. В случае с курганом 
Дн-56, где общая масса останков составляет 
1 грамм, это практически невозможно.

Курган Дн-57

Общая масса останков составляет око-
ло 47 грамм. Среди останков выделены не-
определимые фрагменты костей, фрагмен-
ты костей животного и фрагменты костей 
человека. Среди определимых костей челове-
ка —  фрагменты длинных трубчатых костей 
конечностей, фрагмент черепа с закрытым 
швом, фрагмент височной кости, фрагмент 
лобной или теменной кости с зарастающим 
швом. Удалось установить, что кости принад-
лежат, как минимум, одному индивиду возра-
стом около или старше 40 лет. Пол индивида 
определить не представляется возможным.

Заключение

Проведённые исследования позволили 
установить некоторые черты погребальной 
обрядности, характерные для погребений 
в курганах Дн-56 и Дн-57, являющиеся схо-
жими для многих других памятников с мате-
риалами кремаций. Цвет, размер и наличие 
деформационных трещин на костях гово-
рят о длительном высокотемпературном го-
рении погребального костра, что привело 
к значительным деформациям и разруше-
нию самых устойчивых к воздействию вы-
соких температур длинных трубчатых ко-

стей конечностей и черепа. Незначительное 
количество и вес останков доказывают, что 
большая часть костей после сожжения по ка-
кой-то причине не попала в место оконча-
тельного захоронения. Вместе с тем нельзя 
упускать тот факт, что исследуемые погребе-
ния были разграблены ранее и кремирован-
ные останки из погребений частично могли 
быть утрачены. Дальнейшее изучение крема-
ций из курганов Гнёздова позволит получить 
объективные данные для сравнения с имею-
щимися результатами исследования.
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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
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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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