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О т д ѣ л ъ  I.
Производство археологичесвихъ раскопокъ.

1. Х е р е о н с к а я  г у б е р н ія .

а) Р а с к о п к и  въ Ольвіи.

Членъ Коммиссіи В. В. Ф а р м а к о в с к і й  продолжалъ въ 1912 г. изслѣдо- 
ваніе Ольвіи (близъ с. Парутина Одесскаго уѣзда). Сотрудниками В. В. Фарма- 
ковскаго въ этомъ году были: А. С. В а ш к и р о в ъ ,  Д. Н. Г р и ще н к о ,  Г. П. Кры-  
синъ,  Л. А. Моисеевъ ,  А. И. С е л е н г и н с к і й  и В. Г.’ Тр у ши н с к і й .  
Обмѣры и нѣкоторые чертежи исполнялъ В. Д. Головъ,  другіе чертежи по обмѣ- 
рамъ г. Голова были исполнены В. И. Д е р е н к и н ы м ъ .

Раскопки производились на мѣстѣ древняго города и въ некрополѣ. Въ городѣ 
была разслѣдована юго-восточная часть большой площади (В  на рис. 1 въ 
Отчетѣ Имп. Археологической Еоммисст за 1911 г., стр. 1) въ прирѣчной части 
Ольвіи, прочія части коей были раскопаны въ 1909—1911 годахъ. Общіе раз- 
мѣры части площади, разслѣдованной въ 1912 г.,—35 м. съ Ю. на С. и 15 м. 
съ 3. на В. На общемъ планѣ древняго города эта площадь занимаетъ квад- 
раты М№ 3 6 -4 0 , 5, 4, 36«-40«, 5«, 4“ 36^-40^ ‘)- РІзслѣдованіе показало, 
что здѣсь жизнь продолжалась безъ перерывовъ во всѣ періоды исторіи Оль- 
віи, вслѣдствіе чего здѣсь и сохранились остатки городскихъ сооруженій раз- 
ныхъ періодовъ, находящіеся на разныхъ уровняхъ почвы. Всего оказалось

») Ср. Отнетъ П.нп. Лрх. Комм. за 1 9 0 9 — 1 9 1 0  г., стр. 5 слл.; ва 1911  г., стр. 9.

отчвть имп. АРИ010Г. комм. 8А 1 9 1 2  г. 1



8 слоевъ, Наиболѣѳ сохранаыми лвляются остатки 4-го и 5-го слоевъ, какъ и 
на остальныхъ ^часткахъ разслѣдованной прибрежной мѣстности. Въ этихъ 
слояхъ открыто продолженіе на Ю. улицы, сѣверная часть которой была обна- 
ружена въ 1910 году ‘). По обѣимъ сторонамъ улицы открыты остатки по- 
строекъ,—очевидно частныхъ домовъ и сооруженій, имѣющихъ къ нимъ отно- 
шеніе. Раскопки 1912 года выяснили нѣкоторыя детали насчетъ исторіи дома
4-го и 5-го слоевъ, открытаго въ 1911 году и находящагося непосредственно 
къ 3. отъ площади, раскопанной въ 1912 г. Обнаруженная въ 1911 г. вы- 
мостка изъ голышей (5-го слоя), принадлежавшая полу одного изъ помѣщеній 
дома, была въ отчетномъ году вся расчищена. Узоръ вымостки, къ сожалѣнію, 
не можетъ быть установленъ вслѣдствіе крайне плохой сохранности ея. Вымост- 
кою изъ голышей полъ помѣщеній дома былъ украшенъ въ первый его періодъ 
(5-й слой). Позже (4-й слой) уровень пола былъ повышенъ; пришедшая уже 
тогда въ ветхость вымостка была засыпана слоемъ земли небольшой толщины, 
по которому былъ настланъ новый полъ изъ каменныхъ плитъ. Періодъ обно- 
вленія дома (4-й слой) вполнѣ соотвѣтствуетъ періоду реставраціи дома съ пери- 
стилемъ, находящагося непосредственно къ С. отъ дома 1911 г. и открытаго 
въ 1909—1910 годахъ. •

•Съ окончаніемъ разслѣдованія въ отчетномъ году юго-восточной части боль- 
шой сплошной площади, раскопки которой велись съ 1909 года, въ прибрежной 
части Ольвіи является раскопаннымъ небольшой цѣлый кварталъ древняго города. 
Въ немъ находятся въ 4—5 слояхъ два большихъ смежныхъ дома, выходящіе 
на В. на улицу, которая шла въ направленіи съ 0. на Ю. На С. отъ домовъ 
расположена была улица или площадь; на Ю.—улица, поднимавшаяся въ гору 
(въ верхнюю часть города) въ направленіи на Ю.-З. Мѣстность къ 3. отъ до- 
мовъ остается еще неразслѣдованной. По другую сторону улицы, находящейся 
съ восточныхъ сторонъ домовъ, обнаружены также остатки домовъ. Раскопки 
отчетнаго года съ полной наглядностью выяснили, что только что названные 
остатки домовъ—послѣдніе, которые еще сохранились на берегу Буга. Все. что

0  См. От'іетъ И. А. К. эа 1Ш —1010 г., стр. 75 слл. 
’) См. Отчегпь II. А. К. ал 1911 г., стр. 4.
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находилось отъ нихъ далѣе на В. (т. е., крочѣ остатковъ домовъ, можетъ быть, 
прибрежныя стѣны города), уничтожено обвалами берега, вызываемыми волнами 
Вуга, и находится въ настоящее время на днѣ рѣки *)•

Подъ сооруженіями 5-го слоя при раскопкахъ отчетнаго года мѣстами обна- 
ружены были значительные остатки частныхъ домовъ и другихъ сооруженій
6-го слоя. Остатки построекъ 6-го слоя были обнаруживаемы и въ прежніе годы 
на другихъ участкахъ разслѣдованной площади въ прибрежной части Ольвіи. 
Отъ нижнихъ слоевъ 7-го и 8-го сохранились то.іько ничтожные остатки. Отъ 
верхннхъ слоевъ въ отчетномъ году, какъ и въ предшествующихъ, обнаружено 
было тоже немного остатковъ, такъ какъ всѣ верхніе слои (вплоть до верхнихъ 
пластовъ 4-го слоя вк.іючительно) сильно пострадали отъ добыванія здѣсь камня 
въ новѣйшія времена. Раскопки обнаружили рядъ ямъ, которыя сдѣланы были 
въ разслѣдованной мѣстности въ новѣйшее время, несомнѣнно, съ цѣлію добыванія 
здѣсь камня *). Совершенно ничтожны остатки слоевъ 1-го и 2-го. Въ 3-мъ слоѣ 
оказа,іись мѣстами вымостки, остатки фундаментовъ частныхъ домовъ и нѣсколько
вкопанныхъ въ землю пиѳосовъ.

Насыпь города дала, какъ всегда, очень большое количество (1621 номеръ 
по описи А) находокъ; все это — обычные черепки и обломки большею частью 
предметовъ обстановки и украшенія домовъ, утвари и т. п. Особенно выіающихся 
въ каьихъ-либо отношеніяхъ предметовъ насыпь города въ отчетномъ году не 
дала. Императорская Археологцческая Коммиссія предполагала *) въ Отчітѣ за 
1912 г. опубликовать подробные чертежи развалинъ, открытыхъ въ 1911 и 
1912 годахъ, какъ составляющихъ одно цѣлое. Изслѣдованія отчетнаго года 
выяснили. что было бы цѣлесообразнѣе соединить чертежи площадей, разслѣдо- 
ванныхъ въ 1911 и 1912 годахъ, съ чертежами п.іощадей, раскопанными въ 
1909 и 1910 годахъ, такъ какъ площади, разслѣдованныя въ 1909—1912 годахъ,

I )  Этимъ именно обстоятельствомъ объясняѳтся то, что со дна рѣки Буга здѣсь часто бываап 
нзвлекаеыы крестьянами разнаго рода мелвде предметы древности, по своему характеру совершенно 
одинавовыѳ съ находками, характернымп для насыпи города. •

>) Новыя ямы обывновенно, какъ удалось точно установить въ квадратахъ 3<, и ЛН», нѳ дости- 
гакугь на 050 м. уровня поверхностп 4-го слоя. Такпѵъ образомъ стѣны 4-го слоя, по скольку онѣ не 
равб.рались древности (ср. О т ^ ъ  П. А. К. за 1909-19)0 г., сті>. 7), п оказываютч^я цѣлымн до вы-
соты 0,50 м.

*) Ср. Отнетъ И. А-. К. за 1911 г., стр. 8.



даютъ иитересную картину жизаи цѣлаго квартала города. Велѣдствіе &того въ 
отчетѣ за 191‘2 годъ пока сообщаются результати, иолученние за этотъ і'одъ, а 
общій сводъ всего, что было сдѣлано за Іі»0'.)-І912 і-., съ сообщеніемъ даль- 
нѣйшихъ дета.іей, касающихся всѣхъ открытыхъ сооруженій, и съ предложеніеиъ 
ихъ реконструкцій, составитъ предиетъ особой иубликаціи, въ настоящее время 
подготовляемой Б. В. Фа р ма к о в с к и мъ .

Работы въ некрополѣ въ 1912 г. представляли продолженіе работъ нреды-
дущихъ лѣтъ. Производилась дальнѣйшая систематическая раскопка архаическаго
некрополя, расположеннаго на О.-З. отъ древняго города, и былъ раскопанъ
одинъ курганъ въ урочищѣ „100 могилъ", расположенный на В. отъ кургана 
разслѣдованнаго въ 1904 г. '). іі' >

А. Раскопш въ городѣ,

Рисунокъ 1 даетъ представленіе объ отношеніяхъ частей города, разслѣдо- 
ванныхъ въ 1912 г., къ частямъ, раскопаннымъ въ 1911 г. и въ 1909-1910 годахъ.

ъ центрѣ рис)нка (а) видна открытая въ 1912 г. вымостка изъ голышей 5-го слоя 
Налѣво отъ нея (на 3.) находится плитная иостовая дома 4-го слоя, раскопан-

наго въ 1911 году (<5), 
направо — к.ігадки до- 
мовъ 4-го и 5-го сло- 
евъ (13) и находящіяся 
подъ ними кладки 6-го 
слоя (6), открытыя въ 
1912 г. Выше вымостки 
« на рисункѣ (къ С.) 
видны остатки пери- 
стиля съ алтаремъ (г)’
4-го и 5-го слоевъ и 
часть улицы съ прохо- 
дящимъ по ней водо-Рпс. 1.

См. 0,ттп. п. Л. к. за 1П04 г., стр. Ы слл.



сточнымъ каиаломъ {«) тѣхъ же слоенъ, оГ)ііа|)ужеаіше въ 1!Ш—1!»И) годахъ.
Къ С. отъ .шмостки а и отъ кладокь і:{ и С расположеиы открытая въ И)11 г.
кладка 4-го слоя (д) и открытый въ 1!»12 г. нобольшой остатокъ к.7адки .5-го
слоя (32), далѣе водосточный каналъ (12) и іілитиая мостовая (12«) 4-го слоя,
іілитная мостовая (с) 3-го слоя, разслѣдованныя въ 1912 г., и остатки дома
съ вымосткой изъ кироичей (ок) 2-го слоя, раскопанные въ 1911 г. Къ С.
отъ плитной МОСТОІ.ОЙ (1 2 й )  видно днищо пиеоса (з), который оказа.тся въ
насыни 1-го слоя (открытъ въ 1911 г.). Къ В. отъ пиеоса з обнаружено дно
выложенной изъ камня цистерны, принадлежащей 4-му слою (открыта въ 1912 г.).
Къ С. отъ нея видны остатки кладокъ домовъ 4-го и 6-го слоевъ (гі), откры-
тыхъ въ 1910 г. Какъ и кладки домовъ (13), вполнѣ имъ соотвѣтствующія
кладки ати воздвигнуты на остаткахъ фундаментовъ 6-го слоя. Дома, которыиъ
принадлежали кладки и и 13, были расположены по вОсточной сторонѣ учицы
(в). продолженіе которой на Ю., открытое въ 1912 г„ приходится между
кладкаии 32 и 6. Съ Ю.-З. у вымостки а обваружены былв въ 1912 г. остатки
кладки 4-10 слоя (21) и примыкающои къ ней вымостки 4-го слоя (20), нахо-
дяшейся на одномъ уровнѣ съ плитной мостовой (б) 1911 года. Рис 1 даетъ
наглядное представленіе и о но.,оженіи по вертикали и о взаимоотношепіяхъ 
сооруженій разныхъ слоевъ.

Первый слой на 
плоіцади, разслѣдован- 
ной до конца въ 1912 г., 
былъ въ своихъ верх- 
нихъ пластахъ уже сне- 
сенъ въ 1911 г. Въ 
отчетномъ году были 
ра.зслѣдованы, такимъ 
образомъ,только части 
1 -го слоя, находивпіія" 
ся ниже уровня его 
поверхности (ниже мо- 
стовыхъ, половъ и т. п.).

' Рнс. 2.
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Рис. 3.

Въ отчетномъ году былъ открытъ 
только одинъ ничтожный оетатокъ 
кладки 1 -го слоя, обозначавшійся въ 
дневникахъ подъ № 84. На рис. 2 
кладка № 34 видна вверху, на правой 
сторонѣ. Высота этой кладки дости- 
і’аетъ 0,28 м., ширина ея 0,59, сохра- 
нившаяся длина 2,10 м. Стѣна шла 
съ Ю.-З. на С.-В. Техника кладки— 
обычная (бутовая на глинѣ). Тол- 
щина разслѣдованныхъ въ отчет- 

номъ году нижнихъ пластовъ 1-го слоя достигаетъ въ общемъ до 0,50 м. ‘).
На 0,52—0,70 ниже фундаментовъ 1-го слоя расположены фундаменты 2-го

слоя. Къ этому слою относится небольшой 
остатокъ стѣны № 33 (см. рис. 2), длиною 
до 2,50 м., шир. 0,66 м., выс. до 0,35 м. 
Кладка состоитъ частью изъ матеріала, 
взятаго, очевидно, изъ древнѣйшихъ слоевъ, 
каковы большія об.іицовочныя плиты отъ 
квадровой кладки, которыя положены въ 
кладкѣ № 83 въ самомъ низу (см. рис. 3). 
Далѣе открыты были остатки еще стѣнъ
2-го слоя, которыя находились надъ клад- 
кою 6-го слоя № 6 (см. рис. 2 и 4), къ 
3. отъ кладки 3-го слоя № 8; это кладки 
№№ 1 и 2-а (рис. 4). На С. отъ к.іадки 
№ 2-а открытъ былъ остатокъ плитной 
мостовой 2-го слоя № 2, толщ. 0,30 м., 
уровень которой расположенъ только на 

Рис. 4. 0,20 м. выше уровня фундаментовъ кладокъ

') Тпконо было н рпзстояніо отъ ііымостокъ 1-го слоя до фундпмѳнтопъ зданііі 1-го елоя на п.іощадв 
В, разолѣдопапнон нъ 11)11 г. Ср, Отчстъ И. А рх. Комм. за 1911 г., стр. 9 слл.
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Рис. 7.

Рнс. 8.

Рис. 10.
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1 и 2-а (ср. рис. 5). Кладки Лг.Мг 1, 2 и 2-а пришлось снести для разслѣ- 
дованія нижнихъ слоевъ. Рис. 6 и 7 даютъ детальные планы и разрѣзъ съ С. 
на Ю. снесенныхъ кладокъ. Высота кладки № 1 достигала 0.23 м., ширина 
была 0,50 м., въ длину кладка сохранилась на 1,55 м. Кладка № 2-а (ср.* рис. 7) 
была высотой до 0,46—0,55 м., ширина ея Гшла 0,90 м., длина до 2,25 м. 
Съ сгЬной 1 стѣна 2-а была сложена въ переплета и образовала уголъ, 
обращенный на 10.-В. Наконецъ открытъ былъ остатокъ кладки, вѣроятно, 
вымостки 2-го слоя Л» 52 въ квадратѣ 39-в (рис. 2). Эта кладка соприкасается 
съ кладкой 3-го слоя № 48 (см. планъ и фасадъ этихъ кладокъ на рис. 8 и 9), 
нодошва которой расположена на 0,60 м. ниже подошвы кладки № 52. Размѣры 
кладки Лг 52: длина 1 м., ширина 1,10, высота 0,19 м.‘

Въ квадратѣ ЗС-в открыты были двѣ ямы (№№ 49 и 50), начинавшіяся отъ 
уровня фундаментовъ 1-го слоя. Дно той и другой ямы доходитъ до уровня 
фундаментовъ 2-го слоя, къ которому ямы и должны быть отнесены. Располо- 
жены онѣ на Ю. и на С.-В. отъ кладки 1-го слоя № 34 (ср. планъ на рис. 10 и 
видъ на рис. 11). Яма прямоугольнаго плана (Л'» 49) обнаружена только въ своей 
сѣверо-восточной части. Длина сохранившихся сторонъ 1,19 и 1,20 м. Стѣны 
ямы представляютъ ко дну скатъ подъ угломъ приблизительно въ 30—35®. Верх- 
нія части наклонныхъ стѣнокъ ямы отстоятъ отъ вертикали, проведенной изъ

Гпо. II. Рис. 12.



угла, образуемаго дномъ ямы и наклонной стѣной, на 0,15 м. Всѣ стѣны ямы 
смазаны слоѳмъ (0,05 м. толщины) синѳ-зѳленой глины. Глубина ямы (отъ уровня 
фундаментовъ стѣны № 34) 0,60 м. Дно ямы оказалось сплошь покрытымъ рыбьими 
чѳшуйками, лежавшими тонкимъ слоемъ. Яма № 50 въ планѣ представляла кругъ, 
діам. 1,56 м.; къ низу она расширялась и имѣла въ разрѣзѣ грушевидную форму 
(ср. рис. 12); глубина ея (отъ уровня фундаментовъ стѣны № 34) достигала 
0,60 м. Стѣны ямы у дна (до выс. 0,22 м.) оказались сильно обожженными 
огномъ» Впослѣдствіи яма, повидимому, была заложена. На днѣ ея обнаружена 
каменная забутка (въ одинъ рядъ неправильной кладки); надъ забуткой было 
много черепковъ остродонныхъ амфоръ и кровельной черепицы; далѣе шелъ рядъ 
сырцовой кладки. Сырцы были изготовлены изъ зеленой глины и имѣли форму 
прямоугольныхъ плитокъ (размѣры: 0,85 X 0,25 X 0,12 м.). Поверхъ сырцовой 
кладки лежалъ слой сырцовъ изъ зеленой глины, представлявшихъ плитки 
(0,11 X 0,10X0,50 м.) неправильной формы (ср. рис. 10 и 11). Интересно указать, 
что въ насыпи 2-го слоя среди многочисленныхъ находокъ оказался человѣческій 
черепъ, найденныи на глубинѣ 0,25 м. (отъ начала 2-го слоя) въ разстояніи 2 м. 
отъ западной стороны квадрата 89-в и 3,60 м. отъ іожной стороны кв. 88-а.

На 0,60—0,87 м. ниже уровня мостовой 2-го слоя № 2 обнаружена была
мостовая (толщ. 0,21 м.) слѣдуіощаго внизъ 3-го слоя М  8 (ср. рис. 4). Часть
этой мостовой, видная на рис. 4, имѣетъ размѣры съ 3. на В. 1,70 м., съ С.

\
на Ю.—2 м. (на 3.) и 1 м. (на В.). Подошва мостовой № 8 расположена ниже 
подошвы стѣны 2-го слоя № 38 на 
0,85 м. (ср. рис. 2 и 8). Мостовая № 8 
представляѳтъ часть мостовой 8-го слоя, 
другія части которой были открыты 
отъ № 8 на С.-З. (№№ 9, 11, 18 и 24, 
см. планъ на рис. 18), на В. (№ 17) 
и на Ю. (№ 16). Рис. 14 уясняетъ от- 
ношеніе уровней мостовыхъ 2-го слоя 
№ 2 и 3-го слоя № 18. Уровень откры- 
тыхъ частей мостовой всіоду одинъ и 
тотъ же. Толщина у разныхъ частѳй

ОТЧКТЪ ИМІІ. АРХЕОЛОГ. КОММ. ЗА 1912 г .

Рпс. 13.
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Рис. 14.

мостовой различна (она колеблется 
отъ 0,09 м. до 0,32 м.). Размѣры 
отдѣльныхъ сохранившихся частей 
мостовой слѣдующіе: у № 9-го — 
1,4()Х1 м., у Л? 11-го — 0,57 — 
0,80X 0,09— 1.98 м., у № 18-го— 
0,84 — 0,96X1,20 м., у № 2 4 -го - 
1 X 0,35 м. (на Ю.) и 0,80 X 1 (на
0.), у 17-го — около 1 кв. м., у 
№ 16-го ок. 0,50 кв. м. На мосто- 
вой 3-го слоя были разставлены 
пиѳосы. Одинъ изъ нихъ (№ 3; ср. 
рис. 13 и 14) сохранился лучше дру- 

гихъ и позволяетъ судить о формѣ. Высота его до отбитаго вѣнчика 0,83 м., наиболь- 
шій діаметръ 0,56 м., діаметръ горла 0,10 м., разстояніе между ручками 0.35 м. 
Отъ пиеоса Л» о сохранилась только вкопанная въ землю нижняя часть (діаметръ 
ея 0,52 м.). Пиоосъ на мостовой № 24 оказался разбитымъ. при чемъ верхняя 
часть его осѣла вовнутрь (діаметръ пиеоса 0,55 м., діаметръ горла 0,10 м.).

Рисунокъ 15 даетъ наглядное 
представленіе о мостовой 3-го 
слоя и 0 разставленныхъ по 
ней пиѳосахъ. На этой мо- 
стовой окрзались мѣстами 
остатки какихъ-то кладокъ 
(№ 9, выс. 0,32 м.; Л? 10— 
выс. до 0,34 м.; № 16—выс. 
до 0,49 м.), которыя, можетъ 
быть, представляютъ остатки 
хозяйственныхъ или торго- 
выхъ сооруженій, стоявшихъ 
въ связи съ пиоосами, кото- 
рыо служили для храненіяГііг. 15
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различныхъ продуктовъ. Въ видахъ разслѣдованія нижнихъ слоевъ большую часть 
остатковъ мостовой 8-го слоя съ пиеосами пришлось снести. Для указанія мѣста 
и уровня, гдѣ эта мостовая была расположена, оставленъ былъ восточный 
конецъ мостовой № 17, расположенной къ 3- отъ кладки 2-го слоя 33 
(ср. рис. !()).

Кромѣ частей плитной мостовой съ пиѳосами, въ 8-мъ слоѣ открыты были 
остатки трехъ стѣнъ отъ построекъ. Фундаменты этихъ построекъ расположены

Рис. 16. Рпс. 19.

Рио. 17.

11' 11Т11111
Рис. 18.

на I м. ниже уровня фундаментовъ стѣнъ 2-го слоя. Открытыя части стѣнъ
3-го слоя обозначены нумерамн 47, 48 и 51. По рис. 2 можно наглядно

видѣть мѣстоположеніе кладокъ №№ 47 и 48. Кладка № 47 (рис. 17 и 18)
сохранилась въ длину на 8 м.; ширина ея 0,60 м.; сохранившаяся высота 
достигаетъ 0,40 м. Кладка № 48 (рис. 8 и 9) сохранилась до высоты
0,55 м. и въ длину только на 2,10 м.; ширина ея 0,65 м. По выемкѣ въ
землѣ, гдѣ покоились фундаменты стѣны, можно было установить, что стѣна 
продолжалась на 3. вплоть до мѣста, гдѣ ниже въ 5-мъ слоѣ обнаружена была
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вымостка изъ голышей. Длиня земляной выемки, гдѣ было продолженіе кладки 
№ 48, достигаетъ 11 м. Рис. 19 иредставляетъ видъ съ Ю. на стѣну № 48. 
Ыа этомъ же рисункѣ виденъ остатокъ кладки 2-го слоя № 52. Рисунокъ 
даетъ наглядное представленіе о взаимоотношеніяхъ первыхъ трехъ слоевъ 
(I—II—III на рисункѣ). Кладка 3-го слоя № 51 открыта подъ ямой 2-го слоя 
№ 50. Въ центрѣ квадрата 37 обнаружена была яма круглаго плана, грушевид- 
ная въ разрѣзѣ, которая была сдѣлана съ поверхности 3-го слоя и достига.іа

I
1,20 м. глубины. Діаметръ ея былъ 0,95 м.—1,70 м. Въ квадратѣ 37-а на Ю.-З. 
была обнаружена вырытая нъ эпоху 3-го слоя яма въ 1,05—1,15 м. ширины, квадрат- 
наго плана. Яма, видимо, сдѣлана была съ цѣлыо добыванія камня изъ построекъ 
болѣе глубокихъ слоевъ. Она достигла построекъ 6-го слоя и верхнія части 
ихъ, гдѣ была вырыта яма, оказались разобранными.

Уже въ 1911 г. было установлено, что стѣны 4-го слол весьма часто оказы- 
ваются покоящимися на кладкахъ 5-го слоя. Эти послѣднія въ свою очередь 
большею частію проходятъ по кладкамъ 6-го слоя. Въ 1912 г. въ смежныхъ 
квадратахъ 39, 39-а и 39-в была открыта длинная (9,40 м.) стѣна № 13 (рис. 20, 
В В.), имѣющая въ ширину 0,56 — 0,85 м. и сохранившаяся до высоты 2,61 м. 
(рис. 21 и 22). Эта стѣна, очевидно представляетъ остатки кладокъ разнаго вре- 
мени, поставленныхъ одна на другую. Самая нижняя кладка, сдѣланная насухо 
изъ прямоугольныхъ камней, покоится на материкѣ и по своему характеру совер- 
шенно одинакова съ кладками 6-го слоя, которыя были открыты въ нижнемъ 
городѣ въ 1909 1911 годахъ. Эта кладка (на рис. 21—кіи п о н м л), достигающая 
высоты 0,80 4,20 м., принадлежитъ нѳсомнѣнно 6-му слою. На кладкѣ 6-го слоя 
покоится кладка 5-го слоя (на рис. 21—гвзжед), сложенная частью изъ прямо- 
угольныхъ камней, взятыхъ со стороны кладокъ 6-го слоя, частью изъ непра- 
вильно отесанныхъ камней, выс. 0,92— 1 м. Фундаменты кладки 5-го слоя на 
0,13 м. выступаютъ изъ плоскости стѣны 6-го слоя. Наконецъ, на кладкѣ 5-го 
слоя видимъ кладку 4то  слоя, выс. 0 ,55-0 ,65  м. (на рис. 21-верхъ , начиная 
съ ряда б-а). Фундаменты кладки 4-го слоя на С. на 0,20 м. выступаютъ изъ 
плоскости кладки 5-го слоя. Нѣсколько меньше выступаютъ изъ плоскости болѣе 
древней кладки (6-го слоя) фундаменты кладки 5-го слоя (ср. рис. 22). На южной 
сторонѣ стѣны № 13 (рис. 23) разновременность частей, ее составляющихъ, бро-
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Рис. 20.
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Рис. 21.

сается въ глаза еще гораздо рѣзче, чѣмъ на сѣверной. Здѣсь прекрасно видны уровни, 
на которыхъ покоятся кладки 4-го, 5-го и 6-го слоевъ (на рис* 23—IV, У и VI), 
и видна кладка 3-го слоя (на рис. 23—III; ср. рис. 19). Кладки, образующія 
стѣну 13, опредѣляютъ толщину слоевъ 4-го (0,65 м.). 5-го (ок. I м.) и 6-го 
(ок. 1,20 м.).

Всѣ кладки, составляющія стѣву № 13, были связаны въ переплетъ съ клад- 
ками, образующими стѣну № 6 (рис. 20, 22, 24 и 25). Въ стѣнѣ № 6, однако, 
сохранились лишь ничтожные остатки 4-го слоя (на рис. 26 — абгд). На С.

сохранилась довольно большая часть 
кладки 5-го слоя (на рис. 26я — адж е). 
Въ другихъ мѣстахъ въ стѣнѣ № 6 кладки
4-го слоя оказались разрушенными и 
выбранными. Фундаменты стѣнъ 4-го 
слоя, открытые въ 1912 г., находятся 
совершенно на одинаковомъ уровнѣ съ 
фундаментами стѣнъ того же слоя, откры- 
тыми въЧ911 г. (ср. рис. 1). Такъкакъ со- 
хранившіяся стѣны 4-го слоя стоятъ на. 
фундаментахъ стѣнъ 5-го слоя, то можно 
съ полною вѣроятностью предполагать 
кладки 4-го слоя и въ другихъ мѣстахъ на 
остаткахъ 5-го слоя. Нѣкоторыя стѣны
5-го слоя продолжали служить и въГііс. 22.



1Г>

эііоху 4-го слоя. Стѣна 
(толід. до 0,505 м.), огра- 
ждавшая домъ 4-го и о-го 
слоевъ, разслѣдованный въ 
11)11 г., съ Ю. (на рис. 3—
(I—а), была выстроена еще 
въ эіюху 5-го слоя, и фун- 
даменты ея расположены 
на одномъ уровнѣ съ фун- 
даментами остальныхъ кла- 
докъ 5-го слоя. Но эта 
стѣна продолжала служить 
оградой дома и послѣ его 
переустройства въ эпоху 4-го слоя. Кладокъ 4-го слоя на стѣнѣ о (і (рис. 3) не 
оказалось. Эта стѣна имѣла продолженіе на 0. Въ насыпи 4-го и 5-го слоевъ 
ясно обозначалось ложе фундаментовъ продолженія этой стѣны (шир. до 0,40 м., 
на рис. 27—а,—бГі). На С. отъ стѣны а—а— а --а ,  сохранилась часть кладки 32

Рис. 23.

Рпс. 21.
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Рис. 25.
Рис. 27.

Рис. 2П.
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Рііс. 28.

(рис. 2 и 28). Сох|>анив- 
іпіеся фундаменты (ішс.
0,18 — 0,35 м.) принадле- 
жатъ 4-му слою. Длнна 
сѣверной части съ С. на 
Ю. 0,98 м., ширина 0,72 м.
ІІлита на Ю. длиной 0,59 м., 
шириной 0,38 м.

Кладка 82 предста- 
вляетъ остатокъ уі’ла, ко- 
торый образовали стѣны, 
ограждавшія домъ съ В. 

и съ 0. Дальнѣйшее продолженіе на 3. кладки 32 представляетъ стѣна 5-го слоя, 
обнаруженная въ 1911 г. къ С. отъ вымостки изъ голыпіей (о на рис. 29). Верхнія 
части этой стѣны (которыя могли быть 4-го 
или 5-го слоя) не сохранились. Наконецъ, 
сохранился еіце одинъ остатокъ кладки
4-го слоя 26 (въ квадратѣ 40я. рис. 1 и 
29), представляющій обломанный сверху про- 
филированный ') большой камень (выс. 0,40 м.; 
дл. съ 3. на В. 0,48 м.; съ Ю. на С. 0,52 м.), 
служившій первоначально базой, быть можеть 
для установки статуи или т. п. )̂. Вверху 
базы имѣется прямоугольное, идуіцее па- 
сквозь, углубленіе (0,20X 0,18X 0,40 м.), 
служившее для утвержденія въ немъ дере- 
вяннаго бруска, которымъ база скрѣплялась 
съ тѣмъ, что было на ней поставлено. Подъ 
базой обнаруженъ слой насыпи (толщ. до 
0,10 м.), накрывавшей кладку 5-го слоя 2ба о.).

•) Камень ирофнлиронань на восточноі. стороиѣ н „а частяхъ сѣпорноіі н южноіі (на 0,07), при- 
М Ы КП Ю Щ П Х 1. ІГТ. посточной. ' ’ ” '

») ПО профилямъ, база должна была стоять пѳрпоначально срод.і кладокъ, примыкавшпхъ къ
нен съ боконыхъ сторонъ, можетъ быть пъ нншѣ.

втчктъ ПМП. АРХ10Л0Г. КОММ. ЗА 1912 г.
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Рпс. 30.

(0,85 X 0.85 X 0,20 м.), 
которая’покоится на уро- 
внѣ между уровнями 
фундаментовъ стѣнъ 4-го 
и 5-го слоевъ и пред- 
ставляетъ остатокъ плит- 
ной вымостки 5-го слоя. 
Сохранилось нѣсколько 
остатковъ плитныхъ мо- 
стовыхъ 4-го слоя. Въ 
квадратахъ 39 и 40 обна- 
руженъ Д0В0.1БН0 значи- 
тельный остатокъ плит- 
ной мостовой 12а (рис.

2, 28, 29и8(Д посвоему характеру весьма близкой къ плитной мостовой во дворѣ дома, 
разслѣдованнаго въ 11)11 г. (ср. рис. 1; рис. 29, ЯО). Плитная мостовая 12а рас- 
положена на одинаковомъ уровнѣ съ мостовой дома 1911 г. Очевидно, предъ нами 
вымостка 4-го слоя. На рис. 28 на болѣе высокомъ уровнѣ къ 3. виденъ остатокъ 
мостовой 3-го слоя, еще выше остатокъ вымостки пола дома 2-го слоя. На одномъ

уровнѣ съ плитной мостовой 12а находится 
сложенный изъ камня водосточный каналъ
4-го слоя 12 (рис. 2,28 и 29) съ землянымъ 
дномъ. Каналъ сохранился на 2,05 м. Вы- 
сота его стѣнокъ 0,38 м. ІПирина 0,63— 
0,22^м. По характеру кладки каналъ 12 со- 
вершенно подобенъ каналу 4-го слоя, 
открытому къ Ю. отъ сѣнен дома. раз- 
слѣдонаннаго въ 1*909— ИМО годахъ. 
На 3. открыты ничтожные остатки (12(5 
на рис. 1, 29, 30 и 31) сѣверной кладки 
продолженія (къ 3.) канала 12 съ при- 
легавшей къ нему плитной мостовой 12«.
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являющѳйся, очѳвидно,‘частыо той 
же мостовой, другуіо часть кото- 
рой представляѳтъ остатокъ мосто- 
вой 1?«. Каналъ 12—126 дол- 
женъ былъ отводить воду, мѳжду 
прочимъ, со двора дома 1911 года. 
Въ квадратѣ 5-а обнаружено было 
дно цистѳрны № 36, которая была 
по сторонамъ выложена камнемъ, 
имѣла круглый планъ и грушевид- 
ный разрѣзъ (рис. 32 и 83). При 
сооруженіи этой цистерны были 
прорѣзаны субструкціи мостовой
5-го слоя № 41. На днѣ цистерны 
оказалась остродонная амфора съ 
отбитой ручкой, лежавшая гор- 
ломъ на С.-В. у сѣверо-запад-

Рис. 32..

ломъ на и - о .  у ььвврио- . О 4 _ о 9 0 м-тодщинаоблицовкистѣнъ
наго края цистерны. Діаметръ цистерны 0,8 , тйпнн Гло ѵоовня
0 42 м. Кладка облицовки сохранилась до высоты 0,22 м. Глубина цистерны (до уровня 

м. д 1 кА 9 « Пп хяпактеоѵ кладки облицовки
мостовой 4-го слоя) должна была достигать 1 ,6 0 -2  м. По хара ру
стѣнъ, но размѣрамъ и по формѣ оцисываемая цистерна весьма блиака Р
Т о  ілоя, открытой въ 1908 г. въ верхнемъ городѣ ■). Влизки къ цнстернѣ
1912 года и верхнія части (цринадлежащія къ 4-му слою) цистерны, откры
1! ^911 г. во дворѣ дома. Какъ было уже укавано выще, надъ в— й н^ъ
голыщей 5-го слоя (а на рис. 1 и 34), открытой къ В. отъ плитнои мостовои ( )
двора дома, разслѣдованнаго въ 1911 г., въ отчетномъ году открыты были оста
НЛИІЙВЫМОСТКИ4-ГОСЛОЯ 20, находивщейся на 0,35 м. выще уровня вымостки
,зъ  голыщей, какъ и цлитная мостовая .  Вымостка 20 имѣ.тъ два ряда кладки
(тош  до 0,28 м.). Размѣры сохранившихся остатковъ: съ Ю. на Ь. ,
а  на 3. 0,77 м. Сохранившіеся остатки вымостки 20 (рис. 34) принадлежали къ

1) Ср. Отчетъ Я. А. Комм. за 1908 г., стр. 62, рис. 38.
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Рпс. 33.

субструкціямъ пола комна- 
ты, гдѣ въ предшествую- 
щуіо эпоху была вымостка 
иаъ голышей. Сверху суб- 
струкцій надо предполагать 
еще плиты, образовавшія 
полъ комнаты. Уровень пола 
комнаты былъ, повидимому, 
немного выше уровня верха 
плитной мостовой двора (6). 
Для входа въ комнату со 
двора должна была су- 

’ ществовать одна ступень 
(прибл. въ 0,20 м.).

Ыа Ю.-В. площади, разслѣдованной въ отчетномъ году, въ квадратахъ Зба 
и НС)в, открытъ былъ рядъ остатковъ кладокъ 4-го слоя. Нѣкоторыя изъ нихъ 
покоятся на кладкахъ 5-го слоя. Верхнія части (до выс. 0,40 м.) стѣнъ 5-го слоя 

2Я, 28а и 58 по характеру отличаіотся отъ нижнихъ (ср. рис. 2, 25 и 35) 
и̂  Д0.1ЖНЫ быть отнесены къ 4-му слою. Къ № 28« на Ю. примыкаетъ кладка 
Л2 28в (выс. до 0,88 м.), фундаменты которой расположены по уровню 4-го слоя. 
Кладка \̂2 23-в составляла одно цѣлое съ кладкой № 54 (0,93 X  0,50 X  0,23 м.). 
Уровень фундаментовъ кладки .Тг 54 расположенъ на 0,55 м. выше уровня фундамен- 
товъ стѣнъ 5-го слоя. На одномъ уровнѣ съ №.Т2 28в и 54 находится кладка

№ 29 (дл. 1,18 м.; выс. 
до 1 м.), аналогичная по 
стиліо кладкѣ 4-го слоя 
№ 4, открытой въ 1911 г. 
Кладки №№ 54 и 28в. 
повидимому. образовали 
съ кладкой № 29 уголъ 
0дн0і'0 зданія. обращен- 
ный на (\-3. (ср. рис. 85).Рііо.



Уровень фундаментовъ кладкн № -9 расположенъ выніе уроиня фундаментовъ стѣвы 
о-го слоя № на м. Около кладки Лі 29, отъ нея на С.-З. открыта часть 
вымостки изъ камня № 24 (рис. 35) 4-го слоя (1 X 0,40 м.). Вымостка Л® 24 рас- 
ноложена на 0,25 м. выше кладки № 25 (0,75 X 0,49 X 0,20 м.), открытой къ 3. 
отъ № 24. Очевидно, кладка № 25 относится къ 5-му слою.

Большая часть остатковъ кладокъ 5-го слол была указана уже выше въ 
связи съ разсмотрѣніемъ кладокъ другихъ слоевъ. Указано было и на то, что 
нѣкоторыя изъ открытыхъ въ отчетномъ году кладокъ 5-го слоя покоятся на 
остаткахъ сооруженій 6-го слоя. Таковы кладки № 15 (выс. 1,03 1>24 м.,
шир. 0,05 м.), воздвигнутая на стѣнѣ 6-го слоя № 6 (рис. 2, 3, 24 и 25), и 
кладка, входящая въ стѣну № 13 (рис. 21—23 и 26). Вверху на кладкѣ № 15 
на Ю. (на 1,10 м.) сохранилась часть стоявшей на ней кладки 4-го слоя (выс. 
до 0,28 м.). Въ кладку 4-го слоя входитъ камень прямоугольной отески, взятый, 
очевидно, съ какой-то облицовочной кладки древнѣйшихъ слоевъ (ср. ниже). 
Интересно, что кладка 4-го слоя была сложена на штукатуркѣ, которая частью 
видна съ 3. Кладка 5-го слоя № 15 сложена на глинѣ.

Кладки 5-го слоя 23 (дл. 3,72 м., шир. 0,30—0,46 м., выс. до 1,52 м.), 
23д (дл. 2 м., шир. 0,53 м., выс. до 1,50 м.) и 53 (дл. 3,60 м., шир. 0,53 м., 
выс. до 1,40 м.), сверху также застроенныя кладками 4-го слоя, образовали стѣны, 
ііринадлежавшія одному зданію, скорѣе всего частному дому, который, вѣроятно, 

послѣ разрушенія, былъ возстановленъ 
по прежнимъ основаніямъ въ эпоху 
і-го слоя. Уровень почвы въ эпоху
5-го слоя въ квадратахъ Зба и Збв на 
Ю. сильно повышался. Вслѣдствіе этого 
(|)ундаменты стѣны № 23а на Ю. нахо- 
дятся на болѣе высокомъ (на 0,45 м.) 
уровнѣ, чѣмъ на С. (см. рис. 35).

Къ С. отъ стѣны № 23 открытъ 
обложенный камнемъ колодецъ № 44 
(рис. 3, 35) прямоугольнаго плана 
(0,50 X 0,55 м.). Высота кладки до Гис. 35.
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ОДЮ м. Верхнес отверстіе и вся кладкя' 
внутри колодца состоятъ изъ большихъ 
нрямоугольныхъ нлитъ, которыл, видимо, 
взяты были съ разрушенныхъ стѣнъ 6-го 
слоя. Нарулшая кладка у колодца — бу- 
товая, на глинѣ, изъ камней неправильной 
формы. Толщина каменной кладки ко- 
лодца 0,22—0,1^8 м. Вокругъ отверстія 
колодца найдены были не іп вііи отдѣль- 
ныя плиты,, которыя представляютъ, вѣ- 
роятно, остатки плитной мостовой, нахо- 
дившейся кругомъ колодца. Эта мостовая 
была расположена въ одной плоскости съ 
отверстіемъ колодца приблизительно на 
0,60—0,70 м. выше уровня фундаментовъ 
стѣны 5-го слоя № 23. Такимъ обра- 
зомъ, колодецъ, несомнѣнно, относится къ
5-му слою. Въ томъ же квадратѣ 37а, въ 

которомъ обнаруженъ былъ колодецъ 44, на С.-З., оказался небольшой остатокъ 
кладки стѣны 5-го слоя № 31 (0,65 X 0,67 X 0,15 м.), аналогичной стѣнѣ 5-го слоя 
№ 23 (см. рис. 25). Кладка 5-го слоя, входящая въ составъ стѣны № 13, на 3. 
соединяется въ переплетъ съ кладкой № 15, образуя съ нею уголъ, обращенный 
на Ю.-В. (ср. рис. 21, 23, 24, 26 и 36). Фундаменты кладокъ 5-го слоя №№ 13 и 15 
находятся на одномъ уровнѣ. Кладка № 15 сохранилась до выс. 1,22 м. (сверху на ней 
покоятся фундаменты кладки 4-го слоя, выс. до 0,28 м.). Кладка Л» 15 на С. (при со- 
единеніи съ кладкой 5-го слоя № 13) покоится на разстояніи 0,60 м. на насыпи, а да- 
лѣе на Ю. стоитъ на кладкахъ №№ 35 и 35а (выс. до 0,65 м.), которыя должны быть 
(ср. ниже) старше кладокъ 6-го слоя №№ 13 и 6 и потому должны быть отнесены къ
7-му слою. Выпіе былъ уже указапъ остатокъ мостовой и.зъ каменныхъ плитъ 5-го слоя 
№ 26я (рис. 29). Къ С. отъ части мостовой № 26я, находящейся въ квадратѣ
4-а, наблюдается въ 5-мъ слоѣ значительньтй спускъ почвы. Такимъ образомъ въ 
смежномъ квадратѣ и въ находящомся на 3. отъ него квадратѣ 5 обнару-

Рис. 36.
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жены субструкціи мостовой 5-го слоя № 41 (ср. рис. 33) съ сохранивпіеюся (но 
не іп 8Ііи) одною нлитой (0,70 X 0,60 X 0,14 м.) мостовой № 41о, которая лежитъ 
на болѣе низкомъ уровнѣ, чѣмъ плиты мостовой № 26« (ср. рис. 1). Начиная съ 
линіи квадратовъ 40—5—5я къ С. уровни 4-го и 5-го слоевъ совпадаютъ. Іакимъ 
образомъ развалины дома, разслѣдованнаго въ 1909—1911 гг., хотя ясно обнаружи- 
ваютъ два періода (слои 4-й и 5-й) въ исторіи дома, всѣ находятся на одномъ 
уровнѣ почвы- Напротивъ, въ мѣстнооти отъ названныхъ выше квадратовъ 46 — 
5—Ьсі на Ю., гдѣ расположены развалины домовъ, разслѣдованныхъ въ 1911 и 
1912 годахъ, слои 4-й и 5-й расположены на разныхъ уровняхъ почвы. Разница 
въ уровнѣ только отчасти объясняется искусственнымъ повышеніемъ почвы въ 
эпоху 4-го слоя на Ю. Разница въ уровнѣ была уже, несомнѣнно, въ эпоху
5-го слоя, 0 чемъ краснорѣчиво свидѣтельствуетъ обнаруженная въ 1911 году 
каменная лѣстница, которая связывала въ эпоху 5-го слоя находящуюся на болѣе 
низкомъ уровнѣ площадь дома, разслѣдованнаго въ 1909 1910 гг., съ площадью

дома 1911 года, расположенною выше 0-
Весьма интересны субструкціи мостовой 5-го слоя № 41, въ общемъ весьма 

близкія къ субструкціямъ мостовой улицы 5-го слоя, открытымъ въ 1910 году )̂. 
Часть улицы, на которой оказались субструкціи № 41 (4,60X2,25 м.), предста- 
вляетъ продолженіе на Ю. улицы, открытой въ 1910 году. Субструкціи, дости- 
гающія толщины въ 0,29 м., состоятъ, считая снизу: изъ слоя чистаго рѣчного 
песка (толщиною (0,05 м.), бѣлаго слоя изъ' толченаго камня и щебня (толщ. 
0,10 м.), ясно виднаго на рис. 38, и изъ слоя мелкихъ глиняныхъ черепковъ и 
щебня (толщ. 0,14 м.). Къ В. отъ цистерны № 36 открыта еще часть субструк- 
цій и ностовой 5-го слоя № 40 (рис. 33), дл. до I и., шир. 0,87 м. Обнаружен- 
ная на Ю.-З. подъ мостовой ЛІ 41 кладка № 42 (0,93 X 0,58 X 0,32 м.) входила, 
скорѣе всего, въ составъ субструкцій мостовой 5-го слоя. Расчищенная въ отчет- 
номъ тоду вымостка изъ голышей 5-го слоя, находящаяся въ смежныхъ квадра- 
тахъ 42, 43, 37 и 38 (рис. 1, 34 и 36), была, какъ уже указано выше, засынана 
въ эпоху 4-го слоя и прикрыта' нлитной мостовой. Въ эпоху 4-го слоя вымостка 
изъ голышей была частью разрушена, очевидно при работахъ по сооруженію

1) См. Отнетъ П. А. Комм. за 1911 г., стр. 5 сп.
2) См. Отнетъ 11. А. Комм. за 1909-1910 гг., стр. 7в.



плитной мостовой. Въ насици 4-го слоя встрѣчалось значительное количество 
голышей, принадлежавшихъ, очевидно, вымосткѣ 5-го слоя. Техника вымостки 
аналошчна техникѣ вымостокъ, открытыхъ въ Ольвіи въ 1902-1903 гг. и въ 
1910 году. ІПтукатурка, въ которой были вдѣланы голыши, достигаетъ толщины 
0,04 м. Узоръ изъ голышей, занимающій прямоугольную площадь съ С. на Ю. 
4,6- м. и съ 3. на В. 4,»35 м., былъ окаймленъ со всѣхъ сторонъ вымосткою изъ 
шт)катурки безъ голышей, шириною 1,50 м. *). Эта простая штукатурная 
вымостка положена была въ два слоя; каждый слой по 0,02 м. Нижній слой 
окрашенъ въ красный цвѣтъ; у верхняго слоя окраска, повидимому, выцвѣла. 
Вся штукатурка (простая и съ выкладкою изъ голышей) положена на слоѣ изъ 
толченаго щебня, толщиною въ 0,08 м., который покоится на земляной насыпи. 
Съ 3. находился входъ въ комнату, гдѣ находилась вымостка. Средняя часть 
штукатурнаго обрамленія вымостки на западной сторонѣ (въ 2 м. ширины) 
выстлана также голышами. Этотъ выступъ вымостки изъ голышей въ эту 
сторону указываетъ съ полною ясностью, гдѣ находилась дверь, которая вела 
въ вымощенную го.шшами комнату. Сохранившіеся на С. и на Ю. отъ вымостки 
остатки каменныхъ стѣнъ 5-го слоя (№№ 19 и 21) )̂ (рис. 37 и 38) позволяютъ воз- 
становить планъ комнаты, гдѣ находи.тась вымостка изъ голышѳй (рис. 39); пло- 
щадь М Ш ІШ Ш  представляетъ вымостку изъ голышей, ЬѲНПКАЩ РОМ —  

вымостку изъ простой штукатурки, Л^ЛТіѴ-каменный порогъ двери, ведшей въ 
помѣщеніе съ вымосткой, ШШ^РОМА -  помѣщенія. Конечно, помѣ-
Щеніе сь вымопіеннымъ голышами поломъ было однимъ изъ главныхъ въ домѣ 
разслѣдоианномъ въ 1911--1912 годахъ. Отъ стѣны на 3. (къ Ю. отъ дверей на 
0,8о м.) сохранилась іп ніПі одна плита лицевой кладки № 22 (см. рис. 34). 
представляющая отдѣланный рустикой кордонъ на ребро (дл. 1,46 м., шир. 0,18 м., 
ныс. 0,47 м.). У двори долженъ былъ быть обязательно такой же кордонъ. 
Отсюда не трудно вычислить, что находившіяся мсжду кордонами на ребро піиты 
на образокъ должны были имѣть приблизительно 0,63 м. ширины по фасаду.

•) Иа В. п  н п  Н». о н п  сохітнилпсь ня О.ПО м., иа а. на 0.8г2 м на С на 1 и П

“і,7 .к: г т 27"" г  „ Ѵ м н "■
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Въ 1912 г. открыты 
были довольно значи- 
тольныѳ остатки кла- 
докъ в-го слоя) на о дномъ 
съ ними уровнѣ оказа- 
лись остатки сооруже- 
ній, которыя должны 
быть старше сооруже- 
ній 6-го слоя. Какъ уже 
указано выше, остатки 
кладокъ 6-го слоя №№
6 и 13 (см. рис. 20 и 26), 
служившіе впослѣдствіи 
фундаментами кладокъ
4-го и 5-го слоевъ, со- 
ставляютъ одно цѣлое, 
соединяясь въ пере- 
плетъ на С.-З., гдѣ онѣ 
образуютъ уголъ, обра- 
щенный на Ю.-В. (рис.
22, 25 и 36). Съ 3. и 
С. эти кладки имѣютъ 
характеръ, очевидно, 
лицевыхъ (ср. рис. 22, 24 и 40). Къ кладкѣ № 6 на Ю. примыкаетъ въ переплетъ 
кладка 6-го слоя № 7, выступающая на 3. изъ плоскости стѣны № 6 на 0,37 м. 
(ср. рис. 41). Кладка № 7, очевидно, одновременна съ кладкой № 6 (ср. рис. 25 
и 35). Кладка № 7 (рис. 42), длиною 2,30 м., толщ. 0,57 м., высотою 1,40 м., 
выстроена насухо изъ тщательно отесанныхъ прямоугольныхъ камней. Внизу у 
кладки цоколь, выступающій впередъ на 0,04 м. и имѣющій 0,20 м. высоты. 
Надъ цоколемъ идутъ два ряда кладки изъ камней съ гладко отесанной лицевой 
поверхностью (выс. 0,74 м.). Далѣе вверхъ слѣдуетъ рядъ кладки изъ камней, 
отдѣланныхъ рустикой (выс. 0,39 м.). Наконецъ, вверху кладка заканчивается

ОТЧВТЪ ИМП. АРХВОЛОГ. КОММ. ЗА  1912 Г. 4

Рис. 37.
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Рис. 38.
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рядомъ гладко отесанвыхъ камней 
(выс. 0,17 м.), которые слегка вы- 
ступаютъ изъ плоскости стѣны № 6, 
какъ-бы нависая надъ нею. Кі^мни, 
отдѣланные рустикой, взяты со 
стѣны № 6“ (14), принадлежащей 
болѣе древнему времени, чѣмъ 
к.іадки №№ 6 и 7. На южномъ 
концѣ кладки № 7 въ ряду, обра- 
зуемомъ камнями съ рустикой, въ 
разстояніи 1,65 м. отъ сѣвернаго 
края кладки одного камня не до- 
стаетъ; мѣсто камня съ рустикой 
въ облицовкѣ заполнено простымъ 
щебнемъ, положеннымъ на глинѣ 

(ср. рис. 26 и 42). По всей вѣроятности, 
верхній рядъ кладки у стѣны № 7 и указанная 
забутовка щебнемъ принадлежатъ 5-му слою 
и одновременны съ кладками №№ 23, 23“ , 
53 и 25, съ которыми они и образовали 
одно цѣлое. Кладка 6-го слоя № 6 (рис. 41) 
сохранилась до той же высоты (1—1,40 м.), 
какъ и стѣна № 7. Какъ и у послѣдней, 
у стѣны № 6 на Ю. вверху сохранилась 
небольшая часть (двѣ плиты) ряда кладки, 
для котораго взятъ былъ матеріалъ съ болѣе 
древней кладки № 6® (14); камни очень тща- 
тельной отдѣлки рустикой (рис. 26). Здѣсь 
же сохранились на стѣнѣ № 6 ничтожные 
остатки кладки 5-го слоя. На всемъ даль- 
нѣйшемъ протяженіи стѣны № 6 къ С. 
позднѣйшихъ кладокъ не обнаружено. Ши-
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Рнс 41.

рнна стѣны Л2 б^всюду 
одна и та же (0,4(> м.: 
ер. рис. 2о); ея длина—
1‘.) п 1*2,70 м. При со- 
единеніи со стѣной 7, 
фундаментъ стѣны № (> 
находится на 0,10 м. ниже 
фундамента стѣны Л» 7.
Вообіце по направленііо 
на С. фундаменты стѣны 
№ () все болѣе и болѣе 
спускаіотся, при чемъ 
спускъ сдѣланъ двумя 
уступами въ 4,30 и 3,68 м. длины и въ 0,08 и 0,20 м. высоты (ср. рис. 26). Кладка 
стѣны № 6 и въ нижнихъ частяхъ совершенно одинакова съ кладкою стѣны 

7: такой же цоколь внизу, такіе же камни прямоуголъной бтески разной вели- 
чины (ср. рис. 24 и 26). Кладка сдѣлана также насухо; пазы кое-гдѣ разошлись 
вслѣдствіе осадки стѣны въ сторону С. Весьма величественное впечатлѣніе про- 
изводитъ стѣна 6-го слоя № 13 съ остатками на ней кладокъ 5-го и 4-го слоевъ 

(рис. 22, 86 и 40). Вы-
сота кладки 6-го слоя у *
0,Н(_І—1,08 м. Характеръ - ^
кладки, какъ у № 6. Цо- 
коль выступаетъ изъ пло- 
скости стѣны на 0,03 м.
На В. уровень, на кото- 
ромъ находится кладка, 
немного понижается. Въ 
разстояніи 0,48 м. отъ 
западнаго конца стѣны 
фундаментъ ея дѣлаетъ 
уступъ въ 0,14 м. По сере- Рпс. 12.



динѣ стѣеа сильнѣе осѣла, чѣмъ на В. и на 3. Вслѣдствіе этого нижняя 
линія фундамента стѣны выгнута внизъ (рис. 22). Кладки 6-го слоя Л® 6 и 
13 съ 3. и съ С. имѣютъ гладкую поверхность, тщательно отдѣланную, и но- 
сятъ, очевидно, характеръ лидевыхъ (ср. рис. 22 и 24). Съ Ю. кладка у стѣны 
Л® 13 въ 6-мъ слоѣ гораздо менѣе тіцательна и даже небрежна (см. рис. 23). 
Здѣсь, очевидно, не лицевая сторона стѣны. Такой же характеръ не лицевой 
кладки съ В. имѣютъ кладка 6® (14) и ея нродолженіе (на С.) — кладка 
№ 35®, на которой сверху обнаружена кладка б-го слоя № 15 (см. рис. 3, 25, 
и 36). Кладка № 85® (выс. до 0,90 м.; рис. 3) представляетъ, очевидно, позд- 
нѣйпіую реставрацію кладки, составлявшей продолженіе на С. кладки № 6 “ (14), 
(выс. съ В.—0,80 м.) *), которая является произведеніемъ иной, гораздо болѣе 
тщательной техники и сложена насухо, тогда какъ кладка № 35“ сложена на 
глинѣ и не изъ столь тщательно отесанныхъ камней, какъ кладка № 6®. Кладка 
Л'« 35", несомнѣнно, моложе кладки Л'° 6. Кладка Л? 6® (14) на 3. имѣетъ роскошную 
отдѣлку характера лицевыхъ кладокъ классической эпохи У —IV в.в., до Р. Хр. 
(рис. 41); она состоитъ изъ прекрасно пригнанныхъ и положенныхъ насухо 
продолговатыхъ камней прямоугольной отески съ отдѣлкой съ лица рустикой. 
Невозможно думать, чтобы такая кладка была съ самаго начала предназначена 
быть закрытой кладками Л? 6 (рис. 24 и 41). Разстояніе между кладками Л2Л« 6 
и 6“ составляетъ 0,15 м. Не подлежитъ сомнѣнію, что кладка Л» 6 принадлежитъ 
болѣе позднему времени и представляетъ усиленіе кладки ЛІ9 6® и ея продолженія 
на С. Реставрація этого продолженія (кладка Л'» 35®, рис. 3 и 36) не можетъ 
быть одновременной съ кладками Л̂ Л̂? 6 и 13: она не связана съ стѣной Л? 13 и, 
не доходя на 0,76 м. до нея, поворачиваетъ на В.; кладка ЛІ2 35 (0,41 X  0,60 X
X 1,18 м.) представляетъ ничтожный остатокъ этого заворота стѣны Л» 35® на В.
Отъ кладки № 6® (14) шли на В. кладки Л̂оЛ» 14 (1,20 X 0,83 м.) *) и 27 (2 ХО.46 X  

X 1,24 м., ср. рис. 25) )̂, связанныя съ Л» 6® въ переплетъ и, очевидно, съ нею 
одновременныя. Кладка ЛІ2 35, одновременная съ Л? 35®, старше кладокъ ЛГгЛ? 14 
и 27. Итакъ, должно признать, что кладки ЛГ2№ 35 и 35®, относящіяся къ эпохѣ,

1) Высота фуидАмоііта, пыступающаго на 0,20 м. ивъ плоскости сгЬны на В.,—0,67 м.
Высота фундаментв, пыступающаго на 0,20 м. иаъ плоскости стѣны на В.,—0,67 м.

*) Высота фундамѳнта кладки 0,79 м., цоколь, выступающій на 0,04 м., нмѣетъ высоту 0,21 м.; 
высота лицевой илиты 0,Г)0 м.

2 ^



ііредшествующей 6-му слоіо, принадлѳжатъ 7-му слою, ‘а кладки 6 “ (14), 
14 и 27—8-му слою. Кладки слоѳвъ 0-го, 7-го и 8-го стоятъ на одномъ уровнѣ. 
Грунтъ, въ которомъ заложены фундаменты,—песчаный; въ немъ при дальнѣй- 
шемъ углубленіи выступаетъ вода, такъ какъ уровѳнь фундаментовъ построекъ
6—8 слоевъ совпадаетъ съ современной повѳрхностью р. Буга )̂, Зданіе, кото- 
рому принадлежала кладка 8-го слоя № 6 “ (14), погибло отъ пожара (на кладкѣ 
видны слѣды ожоговъ розоваго цвѣта). Въ пескѣ подъ фундамѳнтами № 14 
замѣчена значительная примѣсь угля.

Кромѣ указанныхъ кладокъ 6-го слоя, были открыты кладки этого слоя на С. 
площади, разслѣдованной въ 1912 г. Въ квадратахъ 4“ и 5“ были открыты верхи 
кладокъ №№ 37 (шир. 0,80 м.), 38 (такой жѳ шир.) и 39 (шир.0,69 м.) (рис. 33).Кладка 
№37 представляетъ продолженіе на Ю. стѣны, открытой въ 1910 г. Другія двѣкладки 
связаны въ перѳплѳтъ другъ съ другомъ и съ кладкою № 87. Всѣ эти кладки прѳд- 
ставляютъ остатки стѣнъ домовъ 6-го слоя, находившихся съ восточной стороны улицы, 
открытой въ 1910 г. Кладки №№ 38 и 39 частью поврѳждены были при соору- 
женіи цистѳрны 4-го слоя № 36. Фундаменты к.тадокъ 6-го с.іоя заложены были 
очень нѳ глубоко. На это указываютъ ужѳ цоколи стѣнъ (ср. рис. 24 и 26). Въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ удалось точно установить, гдѣ находился уровѳнь почвы 
въ эпоху 6-го слоя. Къ 3. отъ колодца № 44 открыта группа камней (1,10 X  

X 0,44 X 0,23 м.), которая лежала на 0,42 м. ниже уровня фундаментовъ стѣны
5-го слоя № 23 на уровнѣ верха цоколя стѣны 8-го слоя № 6 “ . На томъ же 
уровнѣ находится камень (0,80 X 0,36 м.) № 46 (рис. 35). Если указанныѳ камни 
нѳ прѳдставляютъ остатковъ вымостокъ 6—8 слоѳвъ, то во всякомъ случаѣ 
обозначаютъ уровень почвы въ эпоху этихъ слоѳвъ. На томъ же уровнѣ найдены 
разбросанные камни (1,15X 0,20X 0,13 м.) въ квадратѣ 38®, оказавшіеся пѳрѳдъ 
стѣной № 13. Въ квадратѣ 39, къ С.-З. отъ стѣны № 18, на томъ же уровнѣ 
найденъ былъ лежавшій перѳвернутымъ терракотовый прямоугольный ларецъ, 
подъ которымъ оказались кости головы красной рыбы. Ниже было найдено 
горло тѳрракотовой остродонной амфоры древняго типа )̂.

1) Твѳрдый матѳриковый грунтъ долженъ находпться здѣсь на аначительной глубинѣ. Буравомъ 
длиною въ 2 м. ѳго.ещѳ нѳльзя было достигнуть.

3) Ср. Отнетъ Имп. Археолог. Комм. за 1908 г., стр. 58, рис, 34.



Раскопками предыдуіцаго года было установлено, что 2-й слой прибрежныхъ 
частей Ольвіи надо датироітть Ш-мъ вѣкомъ по Р. Хр. *). Раскопками отчетнаго 
года устанавливается, что 5-й слой долженъ быть одного времени съ домомъ, 
разслѣдованнымъ въ Ольвіи въ 1902— 1903 г., т. е. П в. до Р. Хр., а соору- 
женіе зданій 4-го слоя, представляющихъ непосредственную реставрацію зданій
5-го слоя, погибшихъ, вѣроятно, при гетскомъ разгромѣ, должно относиться ко 2-й 
половинѣ I в. до Р. Хр. Время 4-го и 8-го слоевъ придется, такимъ образомъ, на 
эпоху отъ 2-й половины I в. до Р. Хр. вплоть по Ш в. по Р. Хр. Можно въ 
среднемъ считать, что 4-й слой занимаетъ I вѣкъ по Р. Хр., а 3-й слой—П в. по
1. Хр. Сооруженія ()-го слоя, по аналогіи съ зданіями, открытыми подъ разва- 
линами дома, разслѣдованнаго въ 1902— 1908 г.г. )̂, должны быть датированы 

, Ш вѣкомъ до Р. Хр. Облицовочная кладка УШ слоя указываетъ на У—ІУ в. 
до Р. Хр. Волѣе точныя даты для всѣхъ слоевъ установитъ, конечно, только 
спеціальное изученіе отдѣльныхъ находокъ, сдѣланныхъ въ различныхъ слояхъ )̂.

Какъ и въ предыдущіе годы, при раскопкахъ города было найдено большое 
количество обломковъ (1621 номеръ по инвентарной описи) разнаго рода предметовъ 
древности. Особеннаго вниманія заслуживаетъ мраморная женская головка, предста- 
вляющая произведеніе Александрійской школы Ш  в. до Р. Хр. )̂. Интересна 
также вырѣзанная изъ свинцоваго листа женская фигурка, найденная въ 5-мъ слоѣ.

Б. Раскопки въ нскрополѣ.

Изслѣдованш въ нѳкроподѣ сооредоточены были въ той же мѣстности, гдѣ 
въ предыдущіе годы открыты были могилы архаическаго времена. Въ отчет- 
номъ году раскопано 99 могилъ. Вольшая часть могилъ принадлежитъ второй 
ноловинЬ VI в. до Р. Хр. Однако, какъ это постоянно оказывалось раньше, среди 
архаическихъ могилъ встрѣчались и могилы позднѣйшей эпохи. Интересно отмѣ- 
тить двѣ подбойныя ИОГЙЛЫ (Л?Лг 38 и 51) съ хорошо сохранившимися закладами

*) Ср. Отчетъ И. А. Ко.мм. за 1911 г., стр. 2.
Ср. Ц.ів. I]. А. АЪіме., п. 13-іі, стр. 108.
Ср. Отчетъ II. Л. Ко.мм. за 19Ц г., стр. 14.

табл. П , ^ Ки Ь е п . ч о 1 і п ,  ИеІІопшііясЬоб 8і1Ьѳг^ѳг1і<; іп ппіікеп Оір8аЬ§:и88еіі, ВѳгІ., 1911,
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Рнс. 13. Рис. и.

изъ остродонныхъ амфоръ ‘). Въ могилѣ 88 (рис. 43) амфоры стояли ̂ орлами 
вверхъ, въ могилѣ № 51 (рис. 44)-горлами внизъ. Въ иростой грунтовой могилѣ 
Лі* 76 сравнительно хорошо сохранился костякъ (рис. 45), что въ Ольвіи пред-

ставляетъ рѣдкость.
Въ разслѣдованномъ въ области „100 могилъ“ курганѣ оказалось семь могилъ

обычныхъ ольвійскихъ типовъ и три каменныхъ склепа также хорошо извѣстной 
въ Оіьвіи (^ормы *). 0  формѣ и размѣрахъ кургаеа можно судить по разрѣзамъ 
кургана съ Ю. на С. (рис. 46) и съ 3. на В. (рис. 47). Рис. 48 и 49 представ.аяютъ 
разрѣзы кургана по тѣмъ жѳ линіямъ послѣ его раскопки (курганъ былъ снесенъ 
полностью). Иланъ раскопанваго кургана см. въ ІІзітстіяхъ II. А. Іш ш исст , 
в. 58-й, стр. 41, рис. 1. На С.-З. (ср. тамъ же рис. 2 и 3) сохранились три плиты (двѣ

на образокъ и одна на ребро), 
вѣроятно, отъ крепиды, нѣкогда 
опоясывавшей курганъ. Распо- 
ложенная къ В. отъ сохранив- 
шейся кладки крепиды каменная 
могала сооружена была въ позд- 
нѣйшее время; при сооруженіи 
ея часть крепиды, бывшая здѣсь, 
была, очевидно, уничтожена.Кур- 
ганъ насыпанъ былъ надъ грун-

.) О м о г п л а х ъ  втого тнпа ср. Пзв. II. А рх . Комм. »• ѴПТ, стр. 10 с.п., Отчсть 11. А. Ко.мм., за

Ср. ОшТет^ и. А рх. ІСо.«.«. за 1904 г„ отр. Зв ся.-,., р»с. 4 0 -5 3 , Гй; .а  №08 г., огр. 82 . л., рпс. 73 

П 74; за 1911 г., стр. 23, рис. 31—36.

Рпс. 45.



Рис. 46.
Рис. 47.

Рис. 48.

Рис. 4У.
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Рпс. 50.

товой могилой, находившейся 
въ цонтрѣ его (между двумя 
такжѳ іюздеѣйшими камен- 
ными могилами, открытыми въ 
западной и восточной частяхъ 
кургана, ср. рис. 45 и 42).
Главная могила, для которой 
былъ сооруженъ курганъ, на 
днѣ и сверху была оолицована 

деревомъ )̂. Рис. 50 и 51 
прѳдставляютъ опытъ испол- 
ненной В. Д. Г о л о в ы м ъ  ре- 
конструкціи первоначальнаго 
вида кургана по тѣмъ линіямъ, 
по которымъ выше даны раз- 
рѣзы его. Въ насыпи кургана, 
около внутренняго края со- 
хранившейся части крепиды 
(на 3.), на глубйнѣ ок. 0,20 м. отъ современной поверхностй найдена глиняная чашка 
съ интересноіо начертанною внутри надписью, представляющею наговоръ )̂. Кромѣ 
того, въ насьши найдена головка терракоттовой архаической женской статуэтки. Въ 
главной могилѣ (№ 2) кургана найдены: 1) десять золотыхъ тонких'ь штампованныхъ 
круглыхъ бляшекъ съ изображеніемъ ліѳ нской  го ло вы  съ  накинутымъ покрываломъ, 
обращенной вправо; 2) восемь такихъ лсе бляшекъ съ изображеніемъ головы Медузы; 
3) семь такихъ же бляшекъ полуэллиптической формы съ изображеніемъ пальме- 
токъ. Всѣ бляшки найдены на головѣ покойника. На груди его лежала золотая под- 
вѣска въ видѣ женской головки съ большой стефаной, украшенной (|)илиграннымъ 
узоромъ съ синей эмалью. Въ этой же могилѣ найденъ былъ золотой прово- 
лочный перстенекъ, три золотыя шарообразныя пронизи и другіе предметы )̂.

МЕТР.

Рпс. 51.

*) Описаніѳ этого тппа могплъ ср. пъ ІІзв. II. А. Ко.пм., в. 8, стр. 18 сл., рпс. 11.
3) Чашка п нпдппсь пзданы Э. В. Д  п л е м ь пъ Ііів . II. Арх. Ко.».и., п. 58-іі. отр. 40 слл.
3) Дневнпкп раскопокь некрополя п предметы древпости, пайденные прп раскопкахъ пъ некро- 

пол-Ь п пъ городѣ, состапятъ прѳдметъ отдѣльныхъ публпкацііі.
ОТЧЕТЪ ИМП. АРХЕОЛОГ. КОММ. ЗА 1912 г. б
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Чт А-:

Р ііс . 52.

Изъ многочисленвыхъ и весьма разно- 

образныхъ находокъ въ могилахъ некро- 

поля наиболѣе замѣчятельны слѣдующія *)• 
1) Глиняный саркофагъ изъ дѣтской 

гробницы № 28 (рис. 52), длиной 0,60 м. 
Вверху по выступаютимъ впередъ краямъ 
саркофагъ былъ украшенъ овами. По 
формѣ саркофагъ напоминаетъ извѣст- 
ные клазоменскіе саркофаги.—2) Три за* 
мѣчательныя алебастровыя вазы, вѣро- 
ятно, навкратійскаго дѣла (изданы Б. В. 
Ф а р м а к о в с к и м ъ  въ Матеріилахъ по 

археологіи Россіщ № 34, табл. IV—VI).
3) Двѣ пары золотыхъ ушныхъ украше- 
ніЙ своеобразнаго типа, нзвѣстнаго до 

сихъ поръ по находкамъ въ Ольвіи и въ Скиѳіи, куда такія украшенія привозились 
изь Ольвіи (изданы тамъ же, табл. IX, 3 и 4).—4) Пара золотыхъ проволочныхъ 
серегъ въ видѣ колечекъ, каждая съ тремя подвѣсками въ видѣ птичекъ (рис. 53).—
5) Маленькая серебряная фіала, украшенная овами вокругъ омфалоса (вып)клости 
въ видѣ полушара на днѣ въ центрѣ).—6) Вронзовое зеркалосъ ручкой, ^крашенной 
вверху фигуркой лежащаго оленя и внизу бараньей головой. 7) Чашка типа 
„|}урва“ (издана въ Мат, по арх. Россіщ № 34, табл. Ш, 4 и 5). 8) Черно- 
фигурная аттическая ольпа, на которой изображена женщина, стоящая между 
двумя парами греческихъ гоплитовъ и варваровъ (или грековъ въ костюмахъ

варваровъ).—<.)) Чернофигурный 
аттическій лекиѳъ съ изобра- 
женіемъ Геракла, поборающаіч) 
критскаго быка. Іолая и еще 
одной мужской фигуры, симме- 
тричной фигурѣ Іолая.--10) Боль- 

1'пс. (и. й і шой чернофигурный аттечсскій

Гр, пр#дндзг»п*н* прпмі^ѵявіе.



лекиѳъ съ изображеніѳмъ на плечахъ бѣгущихъ четырехъ муясчинъ, одной жен- 
щины и лощади и на туловищѣ мужчинъ и женщинъ.—11) Чернофигурная атти- 
ческая энохоя съ изображеніемъ сидящаго на складномъ стулѣ Діониса и пля- 
шущей передъ нимъ мэнады.—12) Рядъ аттическихъ архаическихъ чашъ на 
высокихъ ножкахъ (киликовъ), украшенныхъ гирляндами, полосками, зигзагами 
и „лучами“. На нѣкоторыхъ экземплярахъ вокругъ ножекъ сдѣланы одинъ или 
два бѣлые или красные пояска.

Изъ предметовъ древности, происходящихъ изъ Ольвіи и пріобрѣтен- 
ныхъ въ 1912 г. Имп. Археологическою Коммиссіею, интересны слѣдующіе: 
1) чернофигурный аттическій лекиѳъ съ изображеніемъ Діониса, возлежащаго 
предъ столикомъ съ яствами на хХіѵтг] (кушеткѣ), мэнады и двухъ нагихъ юно- 
шей; 2) чернофигурная аттическая энохоя съ изображеніемъ трехъ фигуръ веселой 
процессіи; 3) чернофигурный кіаѳъ (чашка съ высоко поднимающейся одной ручкой, 
которая не сохранилась) съ изображеніемъ Діониса, сидящаго на складномъ 
стулѣ съ рогомъ въ рукѣ, двухъ большихъ глазъ и двухъ пегасовъ; 4) черно- 
фигурная аттическая амфора съ изображеніемъ: а) снаряжающихся воиновъ, 
б) Діониса съ его ѳіасомъ; 5) обломокъ чернолаковаго аттическаго сосуда, который 
былъ украшенъ накладными полихромными рельефами (какъ извѣстная ваза 
Ксенофанта въ Имп. Эрмитажѣ); 6) пара серебряныхъ проволочныхъ се- 
регъ въ видѣ колецъ (плохо сохранившихся) съ золотыми подвѣсками, предста- 
вляющими лежащихъ на прямоугольныхъ основаніяхъ львовъ 0? 7) бровзовая 
серьга „готскаго“ типа; 8) золотой многогранникъ, украшенный инкрустаціей изъ 
краснаго стекла, принадлежавшій серьгѣ ,,готскаго“ типа; 9) желтая стеклянная 
пронизь, представляющая съ двухъ сторонъ рельефныя бородатыя головы благо- 
роднаго типа; 10) овальный рѣзной сердоликъ весьма тонкой работы съ изобра- 
женіемъ сидящей женщины въ гиматіи, стоящихъ Гермеса (или герольда) и 
юноши; 11) вѣсовой свинцовый знакъ съ надписями: а) ЛІОШКШ (зіс, т. е. Зюи̂ хюѵ),
б) ІТАЛІКОХ; 12) рядъ свинцовыхъ фигурокъ: голова богини съ калаѳомъ (Деметры), 
варваръ верхомъ на лошади, греческій воинъ, пять букраніевъ и двойной топоръ *); 
13) бальзамарій стеклянный многоцвѣтннй; 14) денарій М. Аврелія.
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>) Ср. Опінетъ П. Арх. Комм. за 1904 г., стр. 122, рис. 209. 
9) Ср. Отнеіпъ II. Арх. Ком.н. за 1874 г., табл. I, 11—24.



2 . Таврическая губернія.

а) Р а с к о п к и  въ Х е р с о н е с ѣ .

За выходомъ въ отставку члена Коммиссіи Р. X. Лепера, производившаго 
раскопки въ 1912 г., составленіе отчета о раскопкахъ и изслѣдованіяхъ въ Хер- 
сонесѣ какъ за отчетный годъ, такъ и за предпіествующіе (съ 1908) Имп. 
Археолоі’ическою Коммиссіею поручено въ настоящее время временно завѣды- 
вающему раскопками Л. А. М о и с е е в у .  По представленіи имъ возложенной 
на него работы онп будетъ напечатана въ особой публикаціи,

б) Р а с к о п к и  въ К е р ч и  ‘).

Членъ Коммиссіи, завѣдывающій музеемъ древностей въ Керчи, В: В. 
Ш к о р п и л ъ  въ отчетномъ году производилъ раскопки некрополя древняго Пан- 
гикапея; 1) на сѣверномъ склонѣ и у сѣверной подопівы горы Митридата, 2).во.злѣ 
цементнаго завода К. Митараки (прежде А . Целлеръ )̂ и Н. Оабанѣева; 3) на 
Глинищѣ, въ городскомъ саду и на сѣверо-западномъ берегу Керченской бухты. 
Изслѣдованія въ первой изъ названныхъ мѣстностей представляли систематическое 
продолженіе раскопокъ 1911 г., когда у западной стѣны стараго православнаго 
кладбища былъ установленъ фактъ существованія здѣсь некрополя древняго гре- 
ческаго времени )̂. На Правой кладбищенской улицѣ, между стѣною кладбища и 
Третьимъ кладбищенскимъ переулкомъ были открыты въ отчетномъ году могилы 
УІ в. до Р. Хр. Въ нихъ найдены интересныя іонійскія расписныя вазы и черно- 
фигурныя аттическія. Въ остальныхъ изъ указанныхъ выше мѣстностей раскопки 
были вызваны болѣе или менѣе случайными обстоятельствами.

Открытыя въ 1912 г. древнія могилы дополняютъ отчасти наши свѣдѣнія объ 
оорядахъ погребенія. Интересна картина обряда сожженія, которая вырисовы- 
ваегся на основаніи раскопокъ отчетнаго года. Могила № 2 представ.іяла четыре- 
угольное углуб.теніе, которое, находясь на глубинѣ 2,72 м., было перекрыто пло- 
ским7> плохо огесаннымъ камнемъ. Въ углубленіи стояла краснофигурная пе-

п Диеииюа.^ раскопокъ, произподенныхъ В. В.‘ III к о р п и л о м ъ въ 1912 г., напечатанъ въ ІШ ѣ - 
Сіпгяхъ 11, А рх. /ю.м.н., в. 00-іі, стр. 7 слл.

2) Ср, Извгьстін И. А рх. Ком.ц., ішп. 7-й, стр. 82 слл.
*) Ср. И.з(тгті.ч И. Ар.т. Ко.».и., п. бб-й, стр. 1 слл.



.іика, раздавленнал камнемъ, осѣвшимъ подъ давленіемъ покоившейся на немъ 
насыпи. Въ пеликѣ оказались однѣ жжения кости. Рядомъ съ углубленіемъ, 
въ которомъ найдена пелика, обнаруженъ былъ „жженый точекъ“, на которомъ 
въ золѣ оказались обломки алабастриды и мѣднаго предмета, уничтоженнаіо 
дѣйствіемъ огня. Въ моги.тЬ .N2 13 на глубинѣ 2,23 м. найдены были двѣ 
іонійскія амфоры '), служившія погребальными урнами (выс. 0,33 ~  0,35 м.). 
Урны содержали жженыя человѣческія кости и находились одна отъ другой 
на разстояніи 3.46 м. Обѣ установлены были въ ямкахъ, прикрытыхъ пло- 
скими камнями. Ореди костей, наполнявшихъ урны, не было найдено никакихъ 
предметовъ древности. Одна изъ могилъ (2,36 X  0,61 X 0,76 м.), открытыхъ 
въ отчетномъ году (№ 52), была накрыта боспорскими плоскими черепицами 
(0 ,6 1  X  0,52, X  0,02 м.) съ боковыми возвышеніями (0,06 м.). Черепицы были 
ооложены поперекъ могилы на особыхъ уступахъ („заплечикахъ") и покрыты 
слоемъ морской травы и песка. Интересны два расписные склепа (одинъ изъ 
нихъ христіанскій), открытые на склонѣ горы Митридата, на 1-ой Подгорной улицѣ, 
противъ угловъ 1-ой Нагорной улипы, на мѣстѣ бывшихъ известковыхъ печей

Ростовскаго )̂.
Въ одной изъ могилъ, открытыхъ В. В. Шкорпиломъ. найдены были остатки 

деревяннаго гроба, имѣвшаго розовую раскраску. Въ другой могилѣ были найдены 
гипсовыя украшенія деревяннаго саркофага въ видѣ базъ колонокъ.

Изъ предметовъ древности, обнаруженныхъ при раскопкахъ въ Керчи, осо-

бенно интересны слѣдующіѳ )̂.
Вазы. 1. Іонійская (самосская) амфора (выс. 0,31 м.), украшенная тремя 

черными поясками по туловищу и двумя волнистыми линіями на горлѣ (рис. 1).
2. Іонійская амфора безъ росписи (выс. 0,32 м.; рис. 2). 3. Іонійская амфора 
безъ росписи (выс. 0,33 м.; рис. 3). украшенная двумя красными поясами, окаймлен- 
нымн по краямъ бѣлыми полосками, и бѣлыми волнистыми линіями. 4. Іонійская 
амфора (выс. 0,35 м.; рис. 4), украшенная воссмью красными лаковыми поясками;

П См. Пзвѣстія П. А. Комм., в. (Ю-й, стр. 12. рпс. 3 п 4.
з)С р. о них-ь всѣ подробности у  М. И. Р о с т о і . ц е п а .  Ангпчная декоратпвнпя жпвоппсь ва

югѣ ссылкп на рпсункп, поыѣщѳнныѳ въ отчетѣ В. В. Ш к о р п п л а въ Пзв. II-

А рх. Ко.чм., в. 60, стр. 7—Зо.
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горло и вѣнчикъ покрыты тѣмъ же лакомъ; горло отдѣляется отъ плечъ рельеф- 
нымь ободкомъ. 5. Архаическая энохоя изъ свѣтложелтой глины. 6. Обломокъ 
чернофигурной келебы, на которомъ сохранились изображенія двухъ мчащихся 
колесницъ со стоящими на нихь возницами въ длинныхъ бѣлыхъ одеждахъ. 
7. Чернофигурная энохоя съ изображеніемъ Діониса и двухъ пляпіущихъ силе- 
новъ. 8—12. Чернофигурные лекиеы: а) съ изображеніемъ Ѳесея, поражающаго 
Минотавра; б) съ изображеніемъ сидящаго Діониса и двухъ пляшущихъ силеновъ;
в) съ изображеніемъ Діониса, возлежащаго на ложѣ, и трехъ мэнадъ; г) съ бѣлой 
облицовкой, съ изображеніемъ Амфитриты на гиппокампѣ и двухъ Нереидъ; 
д) такой же, съ изображеніемъ четырехъ мэнадъ. 13. Алабастръ съ бѣлой обли- 
цовкой, съ очень тонкой росписью въ строгомъ стилѣ, представляющею женщинъ.
14. Краснофигурная пелика позднѣйшаго стиля съ изображеніемъ: а) мужчины и 
женщины, между которыми стоитъ длинноногая птица (аистъ), б) мужчины и 
юноши )̂. 15. Два краснофигурные аска съ изображеніемъ животныхъ. 16. Обло- 
мокъ панаѳинейской амфоры съ именемъ архонта Неэхма (320/319 до Р. Хр., 
рис. 27). 17. Два чернолаковыя блюда съ круглыми углубленіями въ цептрѣ. 
18. Рядъ простыхъ глиняныхъ и краснолаковыхъ сосудовъ.

Іерракотты, 1. Статуэтка Кибелы съ калаѳомъ на головѣ. 2. Статуэтка 
стоящаго Геракла. 3. Статуэтка стоящей женщины, держащей въ одной рукѣ 
виноградную гроздь, а другою касающейся стоящаго у ея ногъ гуся. 4. Статуэтка 
стоящей женщины, одѣтой въ хитонъ и гиматій. 5. Большая маска бородатаго 
мужчины въ вѣнкѣ. 6. Рожокъ въ видѣ женскаго бюста, къ которому вверху 
прибавлено широкое горло съ двумя ручками. 7. Фрагментированная статуэтка 
свиньи.

Стекло. 1. Стаканъ, украшенный шестью параллельными рядами круглыхъ 
зернообразныхъ выступовъ; книзу зерна въ рядахъ постепенно становятся все 
меньше и меньше. 2. Стаканъ, украшенный у верхняго края тонкою ниткоВ.

Золото, 1, ІІерстенекъ съ надписью, сдѣланною пунктиромъ: ХАРА. 2. Пер- 
стенекъ съ гладкимъ альмандиномъ. 3. Снабженная ушкомъ подвѣска, укра- 
шенная овалышмъ гладкимъ альмандиномъ.

*) Ср. Отчетъ Іімп. Арх. Комм. за 18(56 г., табл. IV, 3.



Серебро. 1. Мѳдальонъ съ овальнымъ рѣзнымъ аметистомъ, на которомъ изо- 
бражена женская головка изящнаго стиля. 2. Перстенекъ съ краснымъ рЬзнымъ 
камегакомъ, на которомъ изображенъ Гермесъ съ керикіономъ. 3. Миніатюрная 

аряжка.
Бронза. 1. Массивная фибула, украшенная изображеніемъ барса. 2. Обручъ 

шейныв, сплетенный изъ нѣсколькихъ гладкихъ проволокъ. 3. Ьраслетъ.
Надо упомянуть еще о найденныхъ электровомъ статерѣ г. Кизика съ изо- 

• браженіемъ Геракла и рыбы ‘) и объ астрагалѣ изъ янтаря.
Вь 1912 году слѣдуіощіе предметы изъ Керчи были пріобрѣтены Импера- 

торскою Археологическою Коммиссіею покупкою. 1. ІІара золотыхъ серегъ съ 
продолговатыми альмандинами и подвѣсками въ формѣ амфоръ, которыя укра- 
шены альмандинами и зернью. 2. Пара золотыхъ серегъ, украшенныхъ под- 
вѣсками въ формѣ виноградныхъ кистей. 8. Пара золотыхъ серегъ изъ витой 
проволоки съ круглыми щитками. 4. Пара золотыхъ серегъ- съ подвѣсками въ 
формѣ шариковъ. 5. Пара большихъ золотыхъ серегъ съ филигранными щит- 
ками, украшенными овальными сердоликами. 6. Пара золотыхъ маленькихъ глад- 
кихъ браслетиковъ. 7—8. Два золотыхъ перстня: а) съ рѣзнымъ альмандиномъ. 
на которомъ изображена го.іовка, б) съ выпавшимъ камешкомъ или стеклышкомъ. 
9. Четыре золотыхъ браслета съ штампованными головками Медузы. 10. Пять 
золотыхъ гладкихъ брактеатовъ. 11. Два золотыхъ гладкихъ брактеата, подвѣ- 
шенныхъ на трубочки. 12. Пятнадцать золотыхъ зернообразныхъ. бляшекъ. 
18. Два золотыхъ листика апія отъ вѣнка. 1-4. Золоченый бронзовый канде.тябръ 
на трехъ ножкахъ въ видѣ львиныхъ лапъ съ простымъ глинянымъ свѣтильникомъ.
15. Желѣзный наконечникъ копья. 16. Чернофигурный лекиѳъ съ изображеніемъ на 
плечахъ пѣтуха между двумя плющевыми листиками и на туловищѣ сфинкса между 
двумя фигурами въ і’иматіяхъ. 17. Маленькая леканида стиля „Вурвы“ съ изображе- 
ніемъ водяныхъ птицъ. 18. Чернофигурная аттическая котила съ изображеніемъ 
съ обѣихъ сторонъ, вѣроятно, Полифема, сидящаго между двумя овцами. 19. Гли- 
няный сосудъ съ именемъ Сераписа. 20. Краснолаковый сосудъ въ ф'ормѣ быка. 
21. Терракоттовая повозочка. 22. Терракоттовая статуэтка, представляющая возле-
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1) Ср. Неа(1-  2? оро) ѵо; ,  'Ьто{/іа тйѵ ѵоиіоазтшѵ, табл. II, 10.
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жащую на ложѣ іінутри раковины Афродиту. 2*6. Терракоттовая маска Медузы 
(накладное украгаеніе отъ саркофага). 24. Три грубыхъ глиняныхъ фигуры жи- 
вотныхъ. 25. Три терракоттовыхъ гротеска. 20. Двѣ фигурки изъ египетскаго 
фаянса. 27. Гипсовая маска Медузы (украшеніе саркофага). 28. Рѣзное бѣлое 
стеклышко съ изображеніемъ бородатой мужской головы, обращеннои влѣво. 
29. Рядъ надписей ').

в) Р а с к о п к и  въ Ал у шт ѣ .

При расширеніи Генуэзской улицы, за первымъ поворотомъ, считая отъ 
набережной, былъ открытъ могильникъ съ каменныии и земляными гробницаии. 
Членъ Ігоимиссш В. В. ЦГкорпилъ,  по порутенііо ея, разслѣдовалъ нѣсколько 
могилъ, чтобы установить характеръ открытаго могильника. Раскопки здѣсь не 
дали какихъ-либо важныхъ резудьтатовъ )̂.

г) Р а с к о п к и  Н. И. В е с е л о в с к а г о .

На землѣ села Большой Знаменки, на югъ отъ него, по дорогѣ въ с. Верхаій 
Рогачикъ, почтй на половинѣ пути иежду ними (отъ Большой Знаменки 12 верстъ,

В. Рогаіика 10 в.), находится курганъ значительной величины, называемый 
мѣстными мтелями „ С о л о х о ю “. Первоначальная высота его можетъ быть опре- 
Дѣлена довольно точно, такъ какъ онъ не былъ раскопанъ сверху, и только самая 
верхушка оказалась нѣсколько сравненной для установки тригонометрическаго 
знака. Несмотрл на это, онъ всетаки представлялся издали острымъ. Отвѣсвая 
высота кургана равнллась 18 метрамъ. Что онъ не былъ потревоженъ съ вер- 
шины, это доказывается слѣдующимъ обстоятельствомъ. Въ верхней части кургана 
обнаружена куполообразная насыпь въ видѣ слоя, толщиною отъ 0,175 до 0265 м 
состоявшаго изъ свѣтложелтой материковой земли, рѣзко выдѣлявшейся на черно- 
земномъ фонѣ насыпи (рис. 54). Насыпь эта шла сплошь по всему кургану и «е 
оыяа псрергьэаш распшомъ сверху. 0  происхожденіи и значеніи этого слоя рѣчь 
>удетъ въ „Отчетѣ“ слѣдующаго года, въ которомъ разслѣдовавіе кургана бы,о 

Доведено до кояпа. Повреждена у кургапа сѣверная пола ямами и западинами!
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Рис. б4.

которыя, какъ ока- 
залось по изслѣдо- 
ваніи, ііроизошли отъ 
грабитѳльскихъ хо- 
довъ, иродѣланныхъ 
древними хищника- 
ми для ограбленія 
гробницы.

Приступивъ къ 
изслѣдованію кур- 
гана, давно ужѳ сто- 
явшѳму на очерѳди,
H. И. В ѳ с е л о в -  
скій повелъ раскопъ
съ юга глухою траншѳѳю, имѣвшею ширину вверху насыпи 16 м., а по матѳрику 
11,7 м.; длина ея достигла 49 м. Подъ вершиною кургана въ сѣверной части 
обнаружилось погребальноѳ сооруженіе, устроенное въ материкѣ, для чего перво- 
начально была вырыта четырехугольная яма и затѣмъ, послѣ углубленія на 1,50 м. *), 
устроены два помѣщѳнія въ видѣ подбойныхъ могилъ, обращенныхъ отверстіями 
одна къ другой; одно помѣщеніѳ было устроено для покойника и вещѳй, дру- 
гое—исключительно для погребальныхъ предметовъ крупныхъ размѣровъ. См. планъ 
сооруженія на рис. 55 и разрѣзъ на рис. 56.

Погрѳбальная камѳра имѣла 5,51 м. длины и 4,86 м. ширины; глубина камѳры 
отъ матѳрика спереди—5,66 м. Къ задней стѣнкѣ, т. ѳ. на сѣверъ, полъ камеры 
понижался на 0,35 м. Во всю длину камеры находилась какъ-бы перемычка между 
нею и другой, расположенной напротивъ; высота пѳремычки—2,43 м., ширина—
I,93 м., у перемычки въ первой камерѣ была сдѣлана канавка шир. 0,10 м., 
глуб. 0Д8 м. Во второй камерѣ, обращѳнной на югъ, уступъ во всю длину пѳре- 
мычки, шир. 0,5? м., выс. 1,06 м. Глубина второй камеры равнялась 5,17 м., 
ширина съ уступомъ 3,96 м., длина 7,45 м.

1) Устаиовить эту мѣру точиымъ образомъ не удалось, потому что края землп по обрѣзу осыпа- 
лись и въ дрѳвнѳѳ время и при иовомъ раскопѣ.

О Т Ч В П . НМІІ. АРХВОДОГ. КОМЫ. ЗА И»12 г .
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СІЪЧЕНІЕ по А Б
ПОВЕРХНОСТЬ МЛТЕРИКЛ

Гробница оказалась 
ограбленною въ древнее 
время посредствомъ под- 
земной мины, шедпіей съ 
сѣверной полы кургана 
(почему эта пола и имѣла 
слѣды поврежденій) внизъ 
и проникпіей въ гробницу 
въ с.-в. углу ея. При раз- 
слѣдованіи мины обнаружи- 
лось, что по близости ея 
были и другія мины, проло- 
женныя съ тою же цѣлью 
ограбленія. Подробное об- 
слѣдованіе этихъ граби- 
тельскихъ ходовъ пред- 
ставлялось не совсѣмъ безо- 
паснымъ, что вскорѣ же и 
подтвердилось. Какъ только 
успѣли разобрать гробницу,

сѣверная стѣна раскопа обвалилась и наполнила землею всю гробницу. Къ 
счастію, тамъ іработы къ тому времени уже были закончены.

При расчисткѣ гробницы найдены золотыя бляшки отъ параднаго платья 
въ видѣ крестообразныхъ фигурокъ, человѣческихъ головокъ, сиренъ, орловъ, 
золотая игла, три золотыя пластинки, служившія обивкою деревянной чаши 
(рис. 57), и золотыя плетенки изъ тонкихъ ленточекъ (рис. 58) ‘). По серединѣ стояли 
большая амфора, съ висѣвшею на ея горлышкѣ мѣдною ложкою на длинной 
ручкѣ, и серебряный киликъ съ надписью ЛУКО (рис. 59® и ‘̂ ). Въ западной части 
могилы найдена пачка бронзовыхъ наконечниковъ стрѣлъ; но отъ колчана не 
осталось никакихъ слѣдовъ. Тутъ же попались бычачьи кости.

Подобнаго рода плѳтѳики встрЬчались и раньшѳ, но онѣ до раскопки „Солохи“ оставались зага- 
дочными; тѳперь явилась возможность установить ихъ назначѳніѳ: посрѳдствомт. ихъ стивалнсь дѳрѳ- 
яянныѳ сосуды, когда они раскалывались (рис. 58).
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Рис. бЭ'̂  (1/2).

Р и с . 67.

Р и с . 58. Р и с . 69“ (Ѵа).

Присутствіе золотой иголки даетъ основаніе высказать предположеніе, что 
въ изслѣдованной гробницѣ была погребена женщина, по всей вѣроятности, жена 
царя. Нахожденіе при ней бронзовыхъ наконечниковъ стрѣлъ не противорѣчитъ 
этому предположенію, такъ какъ скиѳскія женщины отличались искусствомъ въ 
стрѣльбѣ изъ лука, что въ свое время было отмѣчено классическими писателями.

Во второмъ отдѣленіи, которое оказалось не потревоженнымъ грабителями и 
было засыпано рыхлою материковою землею, обнаружены слѣдующіе предметы. 
Въ ю.-з. углу стоялъ большой мѣдный котелъ на ножкѣ; въ немъ оказались ба- 
раньи и бычачьи кости, хорошо сохранившійся деревянный ковшъ грубой работы 
и желѣзный заостренный стержень, длиною около Ѵ» м., служившій, очевидно, 
вилкой для выниманія мяса изъ котла. Далѣе вдоль стѣны стояли три небольшія 
амфоры (рис. 60), отверстія которыхъ были замазаны гипсомъ. Амфоры имѣли 
снаружи украшенія въ видѣ поясковъ, сдѣланныхъ красною краскою; этою же 
краскою были сдѣланы помѣтки или нумерація на горлышкахъ сосудовъ. Восточнѣе 
амфоръ найденъ бронзовый предметъ въ видѣ жаровни или телѣжки на колесикахъ
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Р п с. <Ю.

(рис. 61 представляетъ 
ііредметъ на мѣстѣ), 
устроееный слѣдую- 
щимъ образомъ(рис.62): 
изъ тонкой мѣдной по- 
лосы сдѣлана четырех- 
угольная рама, длиною 
0,76 м., шир. 0,74 м., 
выс. 0,125 м.; по угламъ 
были укрѣп.іены вы- 
ступаіощіе арорѣзные 
наугольники (рис. 62 а 
и <5); дно предмета со- 
стояло изъ перекрещи-

вающихся ікелѣзньіхъ полосъ, ва которыхъ лежала камышевая цыновка, на ней слой 
земли толщиною въ палецъ и поверхъ ея слой известки такой же толщины; подъ дномъ 
те.іѣжки были укрѣплены два желѣзные стержня, служившіе осями. на концахъ 
которыхъ надѣты четыре колеса. Такая телѣжка встрѣти.іась на югѣ Россіи 
впервые, въ заграничныхъ же музеяхъ ихъ имѣется нѣско.№ко экземпляровъ; на 
Западѣ онѣ считаются издѣліями этрусскими )̂. Возлѣ телѣжки съ восточной 
стороны стоялъ деревянный предметъ въ видѣ табурета, сильно пострадавшій отъ 
времени и разсыпавшійся при расчисткѣ; однако, можно было еще усмотрѣть 
точеные деровяішые столбики и планки, вставленныя въ рамки табурета; повиди-
мому, стѣнки его не были забраны сплошь, а имѣли мѣстами просвѣты. Разісѣры
этого предмета соотвѣтствовали площади телѣжки, почему можно предположить, 
что онъ имѣлъ какое-то отношеніе къ телѣжкѣ,—быть можетъ, устанавливался

’) Въ Лритпнокомъ му.чоѣ иъ этрусскомі> отд^ѵлѣ находптся ііѣсколько такпхъ телѣясекъ. См. Л и і е ^  
М л г і К п, ГЛг  ̂ Р«пін^ис. Рпгін 1ЖП. См. на гтр. 112-й рпс. 104: „Ваввіп (1е Ъгопге виг ип ігаіп, рто^^в 
•ГІ.чІя‘\  Ьъ тркгтѣ митаемъ; „ІІп кгппсі Ьп><8Іп (1ѳ Ьгопге. ппяІоіЕгие і  оеіиі 1а іотЬ о К е «1» п і-Ст я 1 а в в I, 
(1опЫ«’ (1’еооге гір Ііёце і’іп»огіопг, соп»ѳпаіі (І08 Гегн роиг пИівег 1е Геи” (стр. 112—113). Ф у р т в е п г л е р ъ  
гГ)Лпжал ь этп телЬжкп съ д|)рппеевііѳііскимъ .іілтомЛ, т. ѳ. под<ітавкой, на которой иомѣщалась чаша для 
яодм въ храмѣ Соломопл. См. ІТ0І)0г оіп ииГ Сурегп ^еГишІепев ИгопгодегііЬ. Еіп Веіігаі? 2иг Кгкііігипв: ііег 
КпНісегіио (ійя яаІотопіясЬеп Т етреія (ЗіігипдяЬсгісЫс (іег рЫиівориіясН-рЫІоІодіисЬеп ип4І (Іег Иі^іогі- 
чсНеп СЬіляс (ісг к. Ь. Лкпіістіс і і с г  И'іаясияс}ш(ісп см МііпсЬеп- МііпсЬеп 1900, стр. 425). К п т т е л ь  прп' 
аиаегъ ;іа ітпмп пррдметами культовое впяпеніе. См. ^ іе  сургівоЬеп Киііии^гогіііе (въ  8(п(1іеп гиг Ье- 
Ь г л І!»о Ь р п  ЛгоЬііоІокіе ип(1 Ке1іціопя>?ояоЬісЬіо ѵоп НийоІГ К і і  коі .  Ьеіргі^, 1908, стр. 191 — 19і<).
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на ней. Кіце носточнѣе нлй- 
денъ мѣдный нозолочепный 
сосудъ въ видѣ горшка.

('Удя 110 расположенію 
земли, выкинутой изъ склепа, 
похоронная процессія подоиіла 
къ еклепу съ запада, потому 
что только съ этой стороны 
на материкѣ не было выкидной 
земли и путь былъ свободенъ.

На западъ отъ перемычки
оказалось лошадиное погребе-
ніе, вырытое въ материкѣ и
не потревоженное грабителями. Были погребены двѣ лошади, каждая въ осо-
бомъ помѣщеніи, отдѣлявшемся отъ сосѣдняго перемычкой изъ сырцоваго кир-
пича толщиноіо въ 0,Я0 м. Оба помѣщенія имѣли видъ узкихъ канавокъ; лошади
были втиснуты въ нихъ съ поджатыми ногами и приподнятыми вверхъ головами.

»
Дно обѣихъ могилъ было выложено сырцовымъ кирпичемъ. Поверхъ могилъ были 
положены деревянныя жерди, а на нихъ лежала насыпь.

Р и с . (51.

Гпс. (около '/«).
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Размѣры всего погре- 
бенія слѣдующіе: длина
(В.-З.) 2,12 м., общая ши- 
рина (С.-Ю.) 1,88 м., глу- 
бина 1,52 м. Изъ общей 
ширины приходится на пе- 
ремычку 0,30 м., на сѣвер- 
ную могилу 0,82 м. и на 
южную 0,76 м.

Обѣ лошади лежали спи- 
нами къ сѣверу и обѣ имѣ- 
ли почти одинаковыя укра- 

Рпс. С2а (1/2). Рис, 626 (>/»)• шенія *): у каждой вдоль
морды лежала длинная зо-

лотая пластина, изображавшая распластанную рыбу, на которой оттиснуты не- 
большія рыбки и орлы (рис. 63 и 64); перпендикулярно къ этому наноснику, по 
вискамъ лошадей были укрѣплены на уздечкѣ золотыя п.іастины, изображавшія 
птичьи перья съ завиткомъ въ видѣ птичьей головки (рис. 65). Эти золотыя 
пластины составляли обивку леревянныхъ рѣзныхъ фигуръ. Кромѣ этихъ украше- 
ній, у обѣихъ лошадей найдены желЬзныя удила, мѣдныя кольца и мѣдныя
пряжки, повидимому, отъ сѣдла, совершенно истлѣвшаго; на спинахъ лопіадей

были замѣтны куски бѣлой 
блестящей ткани, собрать 
которую не представлялось 
возможности.

Дальнѣйшее разслѣдо- 
ваніе „Солохи" было отло- 

Рііс. 05 (И). до 1913 года.

- « . г У к Т п ^ Г ' ’ Р = с у ,.к .» п  п о и * щ е „ „  „X СТ.ТЫ, Н . Н .
« , " " ?  (?«,8).” ” ' " "  гр е .,е ск о м „  „ с . ,с с т ,* . . .  Я „ .  Л , . „ .
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Рпс. 63 (И). Р п с . 04 (И).
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3 . К у б а н с к а я  о б л а с т ь .

а) Р а с к о п к и  В. В. Ш к о р п и л а .

Завѣдываіощій Керченскимъ музеемъ древностей В. В. Ш к о р п и л ъ ,  кромѣ 
описанныхъ выше изслѣдованій въ Керчи, по указаніямъ Коммиссіи производилъ 
въ отчетномъ году еіце раскопки на Таманскомъ полуостровѣ *). Онъ разслѣдовалъ 
здѣсь такъ называемый Зеленскій курганъ, находящійся на Зеленской горѣ, 
расположенной въ 7 верстахъ къ Ю.-З. отъ Тамани и въ 3 верстахъ къ 
С.-В. отъ мыса [Панагіи (отъ котораго начинается восточный берегъ Керчен- 
скаго пролива). Курганъ достигалъ 4,45 м. высоты, имѣлъ 53,34 м. въ діа- 
метрѣ и 192,82 м. въ окружности. Въ древнее время курганъ должепъ былъ 
быть выше. Форма кургана пострадала отъ различныхъ хищническихъ раскопокъ 
кладоискателей, которыхъ съ давнихъ временъ (и, по всей вѣроятности, даже съ 
античныхъ) влекло сюда желаніе найти драгоцѣнности. Въ послѣдній разъ кур- 
ганъ подвергся разграблепію въ 1911 г. (въ ноябрѣ и декабрѣ), при чемъ гра- 
бителями, таманскими казаками, въ немъ обнаружены были гробница и „тризна“, 
въ которыхъ оказались различные важные въ археологическомъ отношеніи пред- 
меты древности, впослѣдствіи доставленные въ Коммиссію и ею пріобрѣтенные: 
большая краснофигурная амфора съ изображеніемъ амазономахіи, большая кан- 
нелированная амфора съ золочеными украшеніями (гирлянда) на горлѣ, обломокъ 
роскошнаго золотого вѣнка )̂ и статеръ Александра Великаго. В. В. Ш к о р п и л ъ  
своими изслѣдованіями выяснилъ полную картину, представляемую курганомъ )̂.

Въ уцѣлѣвшей (юго-восточной) части кургана были обнаружены: каменная 
гробница, содержавшая человѣческій остовъ, около нея лошадиное погребеніе, 
каменный ящикъ съ двумя находившимися около него лошадиными погребеніями 
и земляной склепъ съ дромосомъ. Въ разслѣдованныхъ могилахъ оказался цѣлый 
рядъ весьма цѣнныхъ и важныхъ въ археологическомъ отношеніи предметовъ 
древности. Среди пихъ )̂ особенно выдаются: 1) статеръ Александра Великаго,

>) Подробный отпѳтъ В. В. ІІТ к ор п п л а напочатанъ пъ Изв. И. Л рх . Ко.и.м., п. 60, стр. 22 слл
2) См. Опѵтпъ Я. Арх. Ко.мм. за 11)11 г., стр. 41, рис. 76.
’) См. чертожп п подробностп пъ указанномъ отчетѣ В. В. Ш  к о р п п л а.
*) Полный пѳрѳчень находокъ съ рисункамп см. пъ отчегЬ В. В. Ш к о р п и л а .



41)

2) золотой вѣнокъ, состоящій изъ полой труГжи и 24 лавровыіъ листьевъ, 3) фрагмен- 
тированный золотой лавровый вѣнокъ, 4) обломки золотой тесьмы съ подвѣсками въ 
видѣ зеренъ, 5) золотая фибула въ видѣ круглаго медальона, украшеннаго въ центрѣ 
рѣзной головкой сатира изъ сирійскаго граната и кругомъ нея — филигранными 
орнаментами съ голубою эмалью, 6) золотая фигурка сирены, служившая укра- 
шеніемъ серьги, 7) двѣ золотыхъ подвѣски съ коралламн, 8) двѣ золотыхъ 
подвѣски съ сердоликовыми пронизями, 9) двѣ золотыхъ подвѣски - амулета 
съ сѣрыми и зелеными камнями, отдѣланными въ видѣ когтей, 10) двѣ золо- 
тыхъ подвѣски со вставками изъ лигнита, 11) четыре золотыя бусы въ видѣ 
гранатовыхъ яблокъ, 12) золотой круглый брактеатъ съ штампованной головой 
Гермеса въ петасѣ, обращенной вправо, 13) семь серебряныхъ сосудовъ различ- 
ныхъ формъ, 14) серебряное ситечко, 15) серебряная ложка—черпало, 16) брон- 
зовый кувшинъ съ ручкой въ видѣ ствола аканѳа, 17) броизовый большой тазъ, 
18) желѣзный перстень, обтянутый листовымъ золотомъ, еъ неяснымъ рельеф- 
нымъ изображеніемъ, 19) желѣзный крючокъ, вѣроятно, служившій для подвѣ- 
шиванія, къ поясу горита, съ изображеніемъ животнаго, терзаемаго орломъ. 
20) костяные и желѣзные наконечники стрѣлъ, 21) большая чернолаковая пелика, 
украшенная по горлу золочеными гирляндами и на туловищѣ вертикальнымп 
каннелюрами, 22) чернолаковая гидрія, украшенная на горлѣ золочеными гирляндами.

На лошади, остовъ которой найденъ былъ къ Ю.-З. отъ каменной гробницы, 
надѣта была, повидимому. попона розоваго цвѣта. При этой лошади найдены 
были: серебряный напильникъ, украшенный вверху лебединой головкой, два 
круглые серебряные медальона (нащечники), украшенные рельефными звѣздами о 
щести лучахъ, гладкій серебряный конусъ съ отверстіемъ (вѣроятно, колокольчикъ) 
и бронзовая пряжка. Въ каменномъ ящикѣ (0,59X0,57 X 1,78 м.), обнаруженномъ 
къ С. отъ указанной выше каменной могилы, найдены 342 желѣзные наконечника 
стрѣлъ двухъ типовъ и множество мелкихъ золотыхъ украшеній. Въ сѣверной 
части кургана было обнаружено громадное количество черепковъ глиняныхъ сосу- 
довъ и расписныхъ вазъ; особаго нниманія заслуживаютъ обломки панаѳинейской 
амфоры съ именемъ архонта Неэхма (320—319 г. до Р. Хр.). На С.-З. въ курганѣ 
обнаружено большое количество обломковъ остродонныхъ амфоръ и боспорспихъ 
•черепицъ.

(гріітг нѵа. 1ГХІ0Д0Г. кохи. зл 1912 г. 7



Кромѣ разс.іѣдованія кургана, 13. В. І И к о р п и л о м ъ  ііроизведены на іа - 
манскомъ по.іуостровѣ развѣдочныя раГюты для опредѣленія характера некрополя, 
нѣкоторыя могилы котораго были обнаружены хищническими раскопками мѣсі- 
ныхъ жителей. Могилы, раскопанныя В. В. Шкорпиломъ въ Іаманской станицѣ 
у Свято-ІІокровской церкви, мсжду нею и общественнымъ садомъ, свидѣтель- 
ствуютъ 0 нахожденіи тамъ некрополя IV—1И в. до Р. Хр. Среди находокъ 
можно отмѣтить краснофигурный лекиоъ съ изображеніемъ женщины, стоящей 
около стула, и два „(1)иникійскихъ“ алабастра, иуъ которыхъ одинъ—изъ синяго 
стекла, украшенный зигзагами а:елтаго и чернаго цвѣта, а другой (сильно постра- 
давшій)—бѣлаго матоваго тона съ зигзагообразными узорами темнокоричневаго 

цвѣта.

б) Р а с к о п к и  Н. И. В е с е л о в с к а г о .

Куршнь въ Роговспой сташщѣ. Раскопка его, начатая въ 1911 году, была

окончена въ отчетномъ.
Курганъ (выс. 11,7 м.) былъ раскопанъ глухой траншеей шириною въ 

14,9 м. Къ центру проникли посредствомъ вырѣзки квадратнымъ колодцемъ 
шир. 8,20 м. въ каждой сторонѣ. Центровая могила имѣла глубину 0,70 м.; 
«|юрму ея не удалось установить вслѣдствіе обваловъ отъ значительной сырости. 
Костякъ лежалъ головой на 3. въ прямомъ положеніи; около головы слѣва 
найдена темнобураіі охра. Другое погребеніе оказалось къ 3. отъ центровой 
могилы, прямо на материкѣ. Костякъ лежалъ головой на 3.: кости были окра- 
шены въ красный цвѣтъ, но самой краски обнаружено не было. Третье погре- 
беніе обнаружено на С. отъ центровой могилы. Эта могила была впущена въ 
материкъ на 0,70 м. ІІоложеніе костяка такое же, какъ и предыдущихъ, только 
краска (темнобурая охра) леікала по всему дну могилы.

Куршнд вд станицѣ Марьевскоіі. Курганъ очень массивный, красивоЙ формы, 
высотою Н,40 м.; вершина была срѣзана для установки тригонометрическаго 
знака. Вокругъ кургана сдѣланъ очень значительный ровъ. Раскопъ былъ пове- 
депъ съ юіа глухой траншеей въ два яруса. Уже въ верхнемъ ярусѣ обнаружи- 
лось значительно(; количество сгнивпіаго дерева. Впослѣдствіи выяснилось. что

оО
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ііри помоіци этого дерева былъ устроенъ ходъ съ іога на сѣверъ въ насыпи 
кургана, повидимому, для семейнаго ііогребеніл. Кромѣ того и нотолокъ склепа 
былъ деревянный, двойной, т. е. одинъ потолокъ внизу, на уровнѣ материка, 
другой—въ насыпи, на уроішѣ корридора; оба затѣмъ обвалились въ склепъ. 
Нслѣдствіе ли значительнаго рва, или близости р. Кубани, въ могилѣ и въ насыпи 
оіцущалась болыная сырость, отозвавпіаяся на состояніи костей и погребальныхъ 

предметовъ.
Могила (см. планъ на рис. 68) имѣла форму не совсѣмъ правильнаго четы- 

рехугольника, немного удлиненнаго съ 3. на В., а именно, длина ея была 5,70 м. 
въ сѣверной части и 4,97 м. въ южной; ширина 5,10 м. въ западной части и 
4.97 въ восточной. Глубина была 5,40 м., при чемъ съ юга стѣна шла уступами, 
довольно полого; на послѣднемъ уступѣ лежали рога и ноги оленя, а также же- 
лѣзныя ступицы отъ колесъ (рис. Г)6).

Погребаемые вносились съ южной стороны, при чемъ можно было замѣтить, 
что прежде всего хоронили покойниковъ дальше отъ входа, у сѣверной стѣны, 
а потомъ все ближе ко входу. Ріостяки были іютревожены; иногда голова 
лежала отдѣл^но ’отъ костей, такъ что не было возможности установить, къ 
какому она относилась костяку. Вся посуда на ііути была раздавлена, за исклю- 
ченіемъ той, которая стояла вдоль западной стѣнки. Были ли погребенія 
ограблены, утверждать трудно, потому что. при ограбленіи, что-нибудь изъ 
мелкихъ золотыхъ украшеній навѣрное оста.тось бы не захваченнымъ хоронив- 
ніими или грабителями; 
съ другой стороны, у 
двухъ крайнихъ покой- 
никовъ, лежавшихъ къ 
югу и почти не потрево- 
женныхъ. ока.зались, хотя 
и въ небольпюмъ ко- 
личествѣ, .золотыя укра- 
шенія; но желѣзные мечи 
были разбросаны, чтб 
какъ будто указывало на Рпс. ПО.



о'2

1*пс. 07,

разграбленіе ‘). По стѣнкамъ гробницы оказалось. 
8 углубленій для деревянныхъ столбовъ, на которыхъ 
былъ утвержденъ деревянный потолокъ; при этомъ было 
замѣчено, что на среднихъ столбахъ были бреіша для 
большой прочности потолка (рис. 67). Кромѣ того, 
два большія гнѣзда для сто.ібовъ оказались и внутри 
склепа, очевидно, для той же цѣли (рис. 68). Глу- 
бина гнѣздъ достигала 1,40 м. Внутренніе столбы

ужѳ
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Рис. 6ІІ.

были врыты не въ самой серединѣ пола, а немного ближе къ восточной стѣнѣ, 
именно, на разстояніи 3,19 м. отъ западной стѣны и 2,48 м. отъ восточнон. Цен- 
тральное гнѣздо имѣло размѣры болѣе крупные, чѢігь другія, такъ какъ централь- 
ный столбъ служилъ главной опорой лля потолка.

Общій планъ зюгилы (рис. 68) составленъ по наброскамъ, сдѣланнымъ на
мѣстѣ. и по фотографическимъ снимкамъ.

Ыа лѣвой сторонѣ вдоль стѣны стояли и лежали глиняные сосуды разной 
формы и величины (рис. 69) и среди нихъ одинъ мѣдный (рис. 70): кромѣ того, 
по дну гробницы группами попадались черепки гли- 
няныхъ сосудовъ разнаго состава и цвѣта глнны.
Когда черепки были склеены, то получились разно- 
образные по формѣ сосуды, нѣкоторые съ незначи- 
тельными дефектами (рис. 71—77).

Прежде всего встрѣтился костякъ (на планѣ 1) 
женскій, не полный (отсутствовали ноги); лежалъ онъ 
головой къ В., на спинѣ. Ыа груди и около шеи нахо- 
дились привѣски, обдѣланныя тонкой золотой про- 
волокой, а именно: егнпетская статуэтка бога враче- 
в а н ія  — Имхотепа (рис. 78« 4 бусы глиняныя,
оплетенныя золотою провблокою, золотое кольцо со Гпс. то («/і).

>) Эта статуэтка оппсана Б. Л. Т у р а е п ы м ъ  вт. ІІ.івіъсшіяхъ II. А р і. А*о.м.и., пип. 4‘.» (ІіМЗ), 
П О Д І. заглавіемъ: „Фигурка Пмхотепа. найденная пъ КуОанскоіі облагтн“ істр. 128—
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Гііс. 71 (Чч). Рнс. 72 (> б).

Р и с . 74 ( ‘/а).

Гпг. 7И (»;»).
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Гіи:. 78" (ок. '’'2 ).

Рік^ 7Г, (I ц). Рпс. 7Яв (3:1). Рис. 77.

Рік-. 81 (и. п.).

Рис. НО (и. и.). Рис. 7'.і (и. н.|.
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встаькой на стержнѣ (виѣсто камня, кажетсл, вставленъ лнтарь) и загадочная 
золотая привѣска изъ двухъ соединеннихъ колецъ съ гроздьями (рис. 79).

Возлѣ самой большой разбитой амфоры въ с.-з. углу могилы . лежалъ черепъ 
2, обращенвын тсменемъ на югъ; на немъ оказались чорепки той же амфоры. 

На лбу найдены небольшія золотыя бляіцки съ оттиснутой головой медузы; 
такія же бляшки лежали въ рядъ подъ черепомъ; всѣхъ ихъ оказалось 16. На 
рис. 80 представлени отиечатки бляшекъ въ землѣ, причемъ видно расположеніе 
б.іяшекъ, а на рис. 81-сам ы я бляшки. Очевидно, онѣ составляли обшивку 
шапочки по околышу. Подъ аиі|юрой ока.эалась грудь покойника; отсюда можно 
заключить, что амфора иервоначально стояла возлѣ аего съ правой сторовы, а 
потфмъ упала на костякъ и разбилась. У пояса найдена мѣдная пряжка, у груди 
мѣдная спираль, у рукъ желѣзные топоры, на лѣвой рукѣ желѣзный перстень, 
сильно проржавленный. Съ лѣваго бока лежалъ жеіѣзный мечъ остріемъ къ грловѣ; 
крыжъ находился немного выше колѣна. *

За тои же амфорой, на С. отъ нея лежалъ черепъ третьяго костяка (не пол- 
наго). У черепа оказалось мѣдное большое кольцо (височное?).

Возлѣ этого костяка лежалъ череоъ (№ 4), обращенный къ сѣверу, и немного 
костей. Ыежду двумя черепами стоялъ глиняный горпюкъ. У головы № 4 была 
глиняныя бусы, на лѣвой рукѣ—бусы гешировыя.

№ о. Костякъ неполный, черепъ у глинянаго горшка, въ которомъ лежали 
кочики, далѣе же.іѣзный мечъ длиною 0.6і> м., остріемъ къ головѣ. Выше этого

меча лежалъ другой желѣз- 
ный мечъ, который на рис. 82 

'изображенъ лежащимъ на днѣ* 
могилы немного дальше къ 

' '̂*’'^нѣ. Иа ,9томъ же рисункѣ
1 Ѵѵ можно видѣть расположеніе и 

лругихъ мечей.

Ьлизъ черепа 0 наидены 
слѣдуюпие предметы: глиняная 
крышка съ шишечкой, бронзо- 
вые, желѣзные и костяныеРпс.



Рнс. 8Н.

наконечники стрѣлъ, желѣз- 
ный мечъ.

Черепъ костяка Лѵ 7 ле- 
жалъ на срединѣ пола, ноги 
костяка направлены къ сѣвер- 
ной стѣнѣ. У пояса найденъ 
точильный брусокъ.

Костякъ 8-й лежалъ 
головой на В., ногами на 3.
У лѣвой руки найденъ мѣд- 
ный проволочный браслетъ и 
половина другого, на праной— 
два подобішхъ браслета. Въ ногахъ стоялъ глиняный горшокъ на ножкѣ.

Костякъ № 9—у восточной стѣны, головой наС., ногами на КІ.; длина еп» 
1,57 м., ширина въ плечахъ 0,()‘2 м. У пояса найдены черныя гешировыя бусы.

Костякъ № 10 лежалъ параллельно предыдуіцему; онъ былъ уже потрево- 
женъ, никакихъ вепіей при немъ не оказалось.

Въ іо.-з. углу найденъ человѣческій черепъ (№ 11) возлѣ лошадинаго черепа; 
12-й черепъ лежалъ сѣвернѣе 11-го.

Восточная часть могилы была занята двумя лошадьми (рис. 83). Поверхъ 
одной лошади (западной) лежалъ человѣческій костякъ, при чемъ человѣческія 
и лошадиныя кости были перемѣшаны; удилъ и какихъ-либо украшеній у лошадей 
не оказалось. У восточной стѣны лежалъ второй человѣческій скелетъ. Въ ходу 
найдены 4 глиняные сосуда (частью разбитые), въ нишахъ насыпи, на разстояніи 
0,70 м. отъ склепа. Ходъ имѣлъ въ длину 10,65 м. и начина.іся наверху кургана 
въ насыпи; ширина его 2,84 м., высота немного болѣе 2,13 м.

Въ ю.-в. углу склепа при окончательной расчисткѣ найдены: амфора, же-
лѣзный панцырь, лежавшій на каменной плитѣ, и пять глиняныхъ пряслицъ.

Станицп Елизавстинская.

Близъ гтаницы Елизаветинской (въ 17 верстахъ отъ Екатеринодара внизъ 
по Кубани), у сѣверной опушки дубоваго лѣса расположена группа кургановъ

ОТЧІГГЬ ЛМП. АРТКОЛОГ. К О М *. ЗА 1912 г. 8



Г)8

разнаго тииа, съ болыііими ямами въ центрѣ. Здѣсь были въ отчетномъ году 
раскопаны три куріана, оказавшіеся ограблонными въ прежнее время.

Куршнъ М  1у высотою 0,10 м., окруженный рвомъ, былъ ограбленъ дважды: 
во-первыхъ, канавой съ восточной стороны (какъ были ограблены курганы въ 
Ульскомъ аулѣ), во-вторыхъ-ямой сверху. Въ насыпи оказалось много сгнив- 
шихъ бревенъ, изъ которыхъ были сдѣланы ходъ въ склепъ въ видѣ корридора 
и потолокъ склепа; кругомъ въ насыпи также находились бревна въ большомъ 
количествѣ, составляя какъ бы ограду или внутреннюю стѣну насыпи.

Устройство и форма погребальнаго склепа подобны вышеописаннымъ въ 
курганѣ Марьинской станицы, только здѣсь размѣры больше. Склепъ состоялъ 
изъ продолговатаго 4-угольнаго ящика длиною 9,58 м., шир. /,50 м. Сохранились 
ямы, въ которыхъ были столбы, расположенные такъ же, какъ въ Марьинскомъ 
курганѣ, т. е. по угламъ и по срединѣ стѣнокъ и въ центрѣ. Въ серединѣ склепа, 
по направленію къ корридору, найдены; золотое витое ожерелье, повидимому, 
дѣтское, три золотыя тонкія пластинки (нашивныя на платье), скрученныя въ

трубочку (рис. 84), и геши- 
ровыя гладкія мелкія бусы.

Въ гробницѣ на полу 
вдоль сѣверной стѣніси ле- 
жали 12 лошадей, обращен- 
ныхъ головами на 3,; у 
нихъ не было никакихъ 
украшеній, даже удилъ. По 
краю обрѣза склепа также 
лежали группами лошади. 
Вдоль восточнаго края ло- 
шадей не было, только въ 
ю.-в. углу лежали двѣ ло- 
шади, изъ которыхъ у одеой 
нашлись удила. По южному 
краю найдено 5 лошадей, 

!’«*•. яі ( н .  в . ) .  въ ю.-з. углу 3 и.по .запад-
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Рис. 85.

ному краю 7; 'всѣ эти 15 коней 
имѣли удила. Всѣ лошади, кромѣ 
сѣвернцхъ, обращены головами 
къ гробницѣ (рис. 85).

Иротивъ этого кургана къ 
югу находится небольшой кур- 
ганъ ,(№ 2), ужѳ раскопанный въ 
прежнее время. При разслѣдова- 
ніи его на разстояніи 1 м. съ 
вершины обнаружились черепки 
глиняной посуды, глиняная чашка 
съ звѣриными косточками и возлѣ 
нея мелкія глиняныя бусы. По- 
видимому, это было впускное по- 
гребеніе. Центровая гробница 
быЛа раззорена.

Къ 0. отъ большого кургана разслѣдованъ еще одинъ курганъ (№ 3) высотою 
около 2 м. Въ насыпи его найдена мѣдная пантикапейская монета (на одной 
сторонѣ лицо Пана, на другой львиная голова). Гробница была раззорена въ

древности.

4. Ч е р н о м о р с к а я  г у б е р н ія .

Въ имѣніи г. Войко „Ворисово", расположенномъ близъ Геленджика на Тон- 
комъ мысу у Рыбацкой бухты, обнаруженъ былъ при земляныхъ работахъ обширный 
древній могильникъ. Въ виду угрожающей могильнику опасности, Коммиссія 
предприняла изслѣдованіе его, поручивъ веденіе раскопокъ студенту Имп. Петро- 
градскаго университета В. В. Са х а н е в у .  Веденныя имъ энергичныя работы 
дали хорошій результатъ. Всего въ трехъ группахъ могилъ (на участкахъ Г. П. 
Суворова, Я. Г. Корпса и И. X. Бойко) было вскрыто 135 погребеній. Вольшинство 
скелетовъ лежало въ каменныхъ ящикахъ; погребенія въ грунтовыхъ ямахъ 
встрѣчались рѣже, какъ и трупосожженія (погреббнныя также въ ящикахъ); 
попадались погребенія однѣхъ вещей. Ящики залегали на небольшой глубинѣ,



рѣдко доходившей до 0,87 м. Они состояли изъ 4 —8 плитъ мѣстнаго камня и
были покрыты 2—6 плитами. Костяки расположены головой въ направленіи Ю.
и С., но вообще положеніе ихъ разнообразно. Вещи довольно обильны, но не
очень разнообразны: серьги въ формѣ колечекъ, бусы (между ними много янтар-
ныхъ), скромныя фибулы, много поясныхъ пряжекъ, между прочимъ костяныя
поясныя бляшки (чаще прорѣзныя), много браслетовъ (простыхъ формъ), перстни,
зеркальца, зубочистки, костыльки, ситечки, колокольчики, небольшіе кувшины,
мѣдный котелъ, изъ оружія: кинжалы съ вырѣзами у рукоятки, мечи, сабли,
стрѣлы, наконечники копій, топоры, шлемъ, поножи, нарукавники, удила сг
псаліями, стремена. Вещи могутъ быть относимы приблизительно къ УІ в. Изъ
двухъ кандндатовъ на Ворисовскіи могильникъ—готовъ и зиховъ—естественнѣе
остановиться на послѣднихъ. Сравнительно съ другими извѣстными могиль^иками
этой поры и культуры, кавказскими и донскими, Ворисовскій является наиболѣе 
бѣднымъ.

Въ той же мѣстности расположены значительныя группы кургановъ, часть 
которыхъ тякже была подвергнута изслѣдованію. Насыпи невысоки {Ы— \ Н  м.). 
расплывчатой формы (ширина 1М 13 м.). Курганы меньшей высоты заключали 
сожженія, обыкновенно въ урнахъ, а насыпи болѣе высокія содержали каменныя 
гробницы; въ большинствѣ послѣднихъ внутри оказывалось выложенное изъ плитъ 
кольцо; иногда онѣ были покрыты плитами же въ основаніи и даже по всей 
поверхности. Урны отличались большой величиной. Онѣ помѣщаемы были въ 
особыхъ лщикахъ на поверхности материка, иногда въ насыпи, и были всегда 
прикрыты тонкими плитками. При одномъ такомъ погребеніи лежалъ костякъ 
лошади, заваленный камнями. Въ 10 курганахъ съ каменными ящиками оказалось 
15 погребеній; въ нѣкоторыхъ ящикахъ лежало по два ипотри костяка. Плиты 
изъ камней мѣстныхъ породъ (трескуна, романчика и дикаря); ящики были при- 
крыты тяжелыми плитами, требовавшими не малыхъ усилій для удаленія. 
Скелеты лежали чаще головою на С.-З., но вообще устойчивости въ положеніи 
ихъ не замѣчалось. Нѣтъ сомнѣнія, что курганы съ сожженіями старше, но въ 
общемъ инвентарь тѣхъ и другихъ кургановъ сходенъ. При мужскихъ скелетахъ 
обязательно находилось оружіе въ видѣ сабель, копій, иногда стрѣлъ, топоровъ, 
шлемовъ. Сверхъ того найдены: стремена, удила, кресала, оселки, мѣдныя и
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желѣзныя аряжки, кольца, пуговки, бубенчики, серьги, бусы, наперстки, зубочистки, 
костяшки, костяныя пластинки, глиняная, деревянная и стеоянная посуда. Изъ 
посуды интересенъ синій стаканъ съросписью, къ сожалѣнію раздробленный. Всѣэти 
веіци относятся къ XIII—XIV вѣкамъ.

Влиже къ берегу оказались болѣе поздніе курганы той же культуры. Басыпи 
ихъ нѣсколько выше, погребенія заключены въ деревянныхъ гробницахъ; костяки 
лежатъ головою на западъ. Въ основаніи курганы иногда обложены плитами. 
Находкн; бусы, бляшки. наперстокъ, посуда. Борисовскіе курганы можно отнести 
къ народности адиге, племени натухайцевъ.

5 . О б л а с т ь  н о н с к а  Д о н с к а г о .

А. А. М и л л е р ъ  въ іюлѣ отчетнаго года производилъ по порученію Ком- 
миссіи раскопки кургановъ въ могильникѣ у станицы Елисаветовской. Изслѣдо- 
ванія эти были продолженіемъ работъ, начатыхъ въ 1908 году и продолжавшихся 
въ послѣдующіе годы. Въ отчетномъ году изслѣдовано было 22 кургана въ раз- 
ныхъ мѣстахъ обширнаго могильника, начиная съ западной его границы, у клад- 
бища хутора Обуховскаго. Курганы эти имѣли въ большинствѣ случаевъ весьма 
незначительные размѣры; только два изъ нихъ (№№ 1 и 14) имѣли насыпи, 
достигавшія двухъ метровъ высоты.

Всѣ безъ исключенія курганы заключали въ себѣ погребенія, характеризую- 
щіяся такъ называемой скиѳо-сарматской культурой; даже совершенно разрушенныя 
могилы все-же давали достаточный матеріалъ для отнесенія ихъ къ этой порѣ. 
Совершенно ясно выраженный и необыкновенно стойкій въ своихъ чертахъ обрядъ 
погребенія, установленный уже раскопками 1909 года въ этомъ же могильникѣ, 
повторялся во всѣхъ изслѣдованныхъ курганахъ съ нѣкоторыми новыми варіан- 
тами хотя и незначительными, но весьма цѣнными въ смыслѣ дополненія общеп’ I
картины. Какъ и ранѣе, въ каждомъ курганѣ обычно находилась лишь одна 
могильная яма съ однимъ погребеніемъ. Исключенія встрѣчались очень рѣдко. Въ 
курганѣ . ^ 1 3  подъ скиѳо-сарматской могилой обнаружено было основное погре- 
беніе; скелетъ лежалъ въ узкой ямѣ, головой на С., руки были вытянуты вдоль 
туловища. При скелетѣ найдены: желѣзное кольцо на правой рукѣ, бронзовый и
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желѣзный браслвты на лѣвой рукѣ, у головы нѣсколько стеклянныхъ бусъ, форма 
которыхъ позволяетъ связать это погребеніе съ основнымъ типомъ погребеній 
скиѳо-сарматскихъ.

Весьма обычны въ могильникѣ впускныя позднія погребенія, встрѣчающіяся, 
однако, только въ болѣе значительныхъ насыпяхъ, на ихъ верхупікѣ и не глубоко 
отъ поверхности. Въ курганѣ № 1 подобное погребеніе было открыто на глубинѣ 
всего 14 20 сантиметровъ. Оно было совершенно разрупіено, но по нѣкоторымъ 
остаткамъ можно было догадываться, что здѣсь было кочевническое позднее 
погребеніе съ конемъ. Подобное же погребеніе было открыто и въ значительной 
насыпи кургана № 14. Оно также очень плохо сохранилось, такъ что о положеніи 
скелетовъ человѣка и лошади нельзя было сдѣлать заключенія. При костяхъ 
были найдены желѣзные предметы: стремя, пряжка, 2 наконечника стрѣлъ и 
нѣсколько заклепокъ.

Присутствіе въ большихъ курганахъ слѣдовъ погребеній „крашеныхъ костя- 
ковъ“ подтвердилось и теперь. Въ курганѣ № 14, у западной его полы, найдены 
были ничтожные остатки человѣческаго скелета съ явными слѣдами охры на 
немногихъ сохранившихся кусочкахъ костей. Тамъ же были найдены обломки 
весьма характерной керамики, соотвѣтствующей подобнымъ погребеніямъ,

Что касается погребеній скиѳо-сарматскихъ, то большинство ихъ, за иск.ію- 
ченіемъ лишь трехъ, оказались ограбленными и въ большей или меньшей степени 
разрушенными. Но даже въ случаяхъ полнаго разрушенія могилы все же дава.іи 
нѣкоторый матеріалъ, если не въ видѣ цѣльныхъ предметовъ, то въ отношеніи 
устройства самой могилы и т. д.

Такъ, раскопками отчетнаго года подтвердился тотъ фактъ, что подъ бо.іь- 
шими насыпями всегда бываютъ болѣе богатыя погребенія и самая могила бываетъ 
болѣе значительныхъ размѣровъ и по очертаніямъ приближается къ квадрату, въ 
отличіе отъ могильныхъ ямъ въ малыхъ курганахъ, которыя имѣютъ всегда 
удлиненную форму. Могилы малыя и большія несомнѣнно относятся къ одной 
эпохѣ, 0 чемъ свидѣтельствуетъ полное тождество находимыхъ въ нихъ ^формъ 
греческой керамики краснофигурныхъ и чернолаковыхъ сосудовъ и амфоръ. 
Къ отличительнымъ чертамъ большихъ погребеній слѣдуетъ отнести присутствіе 
въ нихъ мѣдной посуды и большихъ мѣдныхъ кот.товъ „скиѳо-сарматскихъ“
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тнповъ. Присутствів новыхъ првдметовъ, болыіівв количвство амфоръ и иной 
посуды мѣняютъ до извѣстной ствпвни и обідуіо картину погребвнія.

Двѣ подобныхъ большихъ могильныхъ ямы были изслѣдованы въ курганахъ 
ЛіЛі 1 и 14, при чвмъ обѣ оказались соввршвнно разрушвнными. Въ курганѣ 

1 въ могильной ямѣ были найдвны: большой мѣдный котвлъ, мѣдная чаша, 
обломки 5 амфоръ (2 изъ нихъ съ клеймами), обломки краснофигурной котилы, 

золотая подвѣска и мелкіе золотые обломки.
Въ могилѣ кургана № 14 найдены: мѣдный большой котелъ обычнаго типа, 

обломокъ серебряной подѣлки, обломки 9 чернолаковыхъ котилъ и обломки 
амфоръ. Двадцать кургановъ (№№ 2—13, 15—22) имѣли насыпи гораздо меньшихъ 
размѣровъ, и въ нихъ находимы были узкія и длинныя могильвыя ямы, обра- 
шенныя по длинѣ на В. и 3. Стѣнки ихъ имѣли слѣды бѣлаго перегноя камыша. 
Скелеты, когда можно было судить по обломкамъ объ ихъ положеніи, лежали 
головой на 3. Въ расположеніи предметовъ наблюдалась полная аналогія съ 
изслѣдованными уже ранѣе въ значительномъ количествѣ могилами малыхъ кур- 
гановъ. Изъ изслѣдованныхъ 20 кургановъ 17 были разрушены и ограблены, 
а три дали полную картину погребеній цѣльныхъ, именно курганы №№ 6, 

8 и 15.
Курганъ ЛІ 6, Діаметръ насыпи—10 метровъ, высота незначительная. На 

уровнѣ почвы обнаружились очертанія удлиненной могильной ямы, расположенной 
по длинѣ на В. и 3. Длина могилы—3,70 м., шир. 1,30 м., глуб. 0,50 м. Ске- 
летъ (плохой сохранности) лежалъ по оси могилы, на спинѣ, головой на 3., 
руки были вытянуты вдоль туловища. У лѣваго бедра, какъ это обычно, лежали 
бронзовые наконечники стрѣлъ, въ одномъ пучкѣ; съ правой стороны головы 
у самаго края могилы найденъ большой желѣзнцй наконечникъ копья (дл. 0,50 м.), 
которому соотвѣтствовала желѣзная втулка въ противоположномъ концѣ могилы. 
У ногъ лежали кости лошади: лопатка, часть ноги, ребра. У восточнаго края 
могилы найдены были двѣ амфоры, лежавшія горлами внутрь могилы.

Курганъ М  8 имѣлъ внѣшніе размѣры одинаковые съ курганомъ № 6. 
Могильная яма, обращенная по длинѣ на С.-З. и Ю.-В., имѣла слѣдующіе 
размѣры: длина-3  м., ш ир.-0,75 м., глуб.-0,60 м. Скелетъ (плохой сохран- 
ности) лежалъ на спинѣ, съ вытянутыми вдоль туловища руками, головой на



Ю .-В . М еж д у  к о н еч н о ст я м и  н о гъ  и к р а ем ъ  м огилы  л е ж а .іи  р е б р а  л о ш а д и  и п о д ъ

ними п ер ер а сл в ѣ в ш ее л е з в іе  ж е л ѣ з н а г о  н о ж а . У л ѣ в аго  к о л ѣ н а  л е ж а .іъ  п уч ок ъ

б р о н зо в ы х ъ  н ак о н еч н и к о в ъ  ст р ѣ л ъ , у п р а в а го  б е д р а — б р о н з о в о е  к о л ь ц о , у л ѣ в ой

г о л е н и  к ув ш и н ъ  сѣ р о й  глины  с ъ  р уч к ой  и м ал ен ь к ое  б л ю д ц е  к р а сн о й  глины .

М оги л а  ?та бы л а, о д н а к о , у ж е  н ѣ ск о .іь к о  п оп ор ч ен а: а м ф о р а  р а з б и т а  и вы нута

и зъ  м огилы ; р а зб и т ъ  бы л ъ  т а к ж е  и ч ер н о л а к о в ы й  к а н ѳ а р ъ , н а х о д и в ш ій с я  о к о л о  

ам ф ор ы .

Курганъ М  і о ,  съ  н асы п ь ю  т а к и х ъ  ж е  п р и б л и зи т ел ь н о  р а зм ѣ р о в ъ , к ак ъ  и

6  и 8 . М оги л ь н ая  ям а, р а с п о л о ж е н н а я  по д л и н ѣ  н а  В . - З . ,  им ѣла с л ѣ д у ю -

щ іѳ  разм ѣры : д л и н а - 4 , 1 0  м ., .ш и р .— 1 м ., г л у б . о к о л о  0 ,5 0  м. С к е л ет ъ  (п .ю х о й

с о х р а н н о с т и )  .кзж алъ н а сп и н ѣ , с ъ  вы тянуты м и в д о л ь  ту л о в и щ а  р у к а м и , го л о в о й

нн 3 .  У  н о гъ  л еж ал и : р а зб и т а я  ам ф ор а , о к о л о  н е я — ж е л ѣ з н а я  в тул к а , с о о т в ѣ т -

ств о в а в ш а я  ж ел ѣ зн о м у  н а к о н еч н и к у  к оп ь я  въ  п р о т и в о п о л о ж н о м ъ  к о н ц ѣ  м огилы ,

дв а  о б л ом к а  к р у п н ы х ъ  к о ст ей  ж и в о т н а го  и о к о л о  н и х ъ — п е р е р ж а в ѣ в ш ій  ж ел ѣ зн ы й

н о ж ъ . У  л ѣ в аго  б е д р а  н ай ден ы  бы ли б р о н зо в ы е  н а к о н еч н и к и  стрѣ .тъ  въ  к учкѣ  и

въ о т д ѣ л ь н о с т и . С ъ л ѣ вой  стор он ы  у головы  л еж а л а  в т о р а я  ам ф ор а .

Р я д о м ъ  с ъ  это й  м огильной  я м ой  о к а за л а сь  в т о р а я , р а с п о л о ж е н н а я  п о  дл и н ѣ

на С .-Ю ., дл и н ою  2 ,1 0  м., ш ир. 0 ,6 0  м., съ  д н о м ъ  н а  ур овн ѣ  почвы . С к е .іе т ъ .

оч ен ь  п л о х о й  с о х р а н н о с т и , л е ж а л ъ  н а сп и н ѣ , с ъ  вы тя нуты м и  в дол ь  тул о в и щ а

рукам и, го л ов ой  н а С . У  л ѣ в аго  б е д р а  н а й д ен ы  бы ли ж ел ѣ зн ы е  н ак он еч н и к и  

ст р ѣ л ъ  въ пучкѣ.

И зъ  п р о ч и х ъ  п о г р е б е н ій , »ъ  б о л ь ш ей  или м е ііы ііей  с т е п е н и  р а зр у ш ен в ы х ъ .

н овую  н а х о д к у  д а л о  п о г р е б е н іе  въ к у р га а ѣ  №  2 2 . Э т о  б ы л ъ  к у р га н ъ  с ъ  в асы п ь ю ,

си л ь н о  разм ы той в о д о й , д іа м ет р о м ъ  н е п р е в о с х о д и в ш ій  9  м ет р о в ъ . М оги л ь н ая

ям а бы ла с о в е р ш е н н о  р а зр у ш ен а : в се  п е р е к о п а н о . ам ф оры  р а зб и т ы , к о ст и  частью

сдв н н уты  с ъ  м ѣ стъ , ч астью  в ы бр ош ен ы  с о в сѣ м ъ . У ц ѣ л ѣ л ъ  л и ш ь  к о н е ц ъ  м огилы .

м еж д у  стѣ н к о й  е я  н чел ов ѣ ческ им ъ  ч ер ен о м ъ , гд ѣ  л еж ал и : ж ел ѣ зн ы й  н а к о н еч в и к ъ

к опь я  и н а б о р ъ  к онск ой  у п р я ж и , со ст о я в ш ій  и зъ  б р о н зо в ы х ъ  п .іа ст и н о к ъ , ж е л ѣ з н ы х ъ

у д и л ъ  и нроч. Ш а и м н о е  р а с п о л о ж е н іе  э т и х ъ  н р е д м е т о в ъ  у с т а н о в л е н о  бы л о точны м и

промѣрпм и, и п осл ѣ  т іц а т ел ь н о й  оч и стк и  д н а  могилы  н а х о д к а  э т а  бы ла с ф о т о -  
гр п ф и р ов ан а  ііі яі^ц.
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()) Кіевская губериія.

а) Р а с к о і і к и  въ К і е в ѣ .

Раскопки Имп. Археологической Коммиссіи въ г. Кіевѣ въ 1912 году велись 
покойнымъ нынѣ Д. В. М и л ѣ е в ы м ъ  и сотрудникомъ его С. П. В е л ь м и н ы м ъ  
въ усадьбѣ Десятинной церкви. Онѣ были сосредоточены на изслѣдованіи 
глубокаго рва до-Владиміровской эпохи, проходящаго у сѣверной стѣны древней 
церкви. Въ отчетномъ году изслѣдована площадь около 600 квадр. метровъ. Изслѣдо- 
ванія, какъ и въ прежніе годы, велись до чистой лесовой глины, которая въ 
данномъ мѣстѣ (на мѣстѣ глубокаго рва) залегаетъ на глубинѣ около 7—8 ме- 

тровъ отъ современной поверхности.
Культурные слои земли на изслѣдованной площади представились въ слѣдуіо- 

щемъ видѣ. Подъ верхнимъ слоемъ чернозема (слой, наросшій во время послѣд- 
няго ремонта церкви въ 1903—07 г.г.) идетъ слой сѣраго, довольно рыхлаго чер- 
нозема, нѣсколько вверху уплотненный. Этотъ слой налегаетъ на довольно толстый 
слой сравнительно мелкаго щебня, главнымъ образомъ великокняжескаго- Подъ 
нимъ идетъ толстый (въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до 0,70 м.) довольно плотный 
слой сѣраго чернозема съ мелкимъ древнимъ щебнемъ. Этотъ слой, вверху 
нѣсколько уплотненный, лежитъ на массивномъ слоѣ крупнаго исключительно 
древняго щебня. Всѣ эти слои изслѣдованы точно, и по находкамъ время проис- 
хожденія ихъ можно датировать слѣдующимъ образомъ. Массивный слой крупнаго 
щебня произошелъ въ эпоху разрушенія Десятинной церкви въ XIII вѣкѣ и въ 
ближайшее къ ней время. Въ этомъ слоѣ найдено очень много обломковъ голос- 
никовъ, различныхъ архитектурныхъ украшеній изъ древней церкви, множество 
фресокъ, древняго кирпича и т. п. Слѣдующій слой сѣраго чернозема наросъ въ
Х У —ХУІ вѣкахъ, т. е. въ то время, когда разрушеніе Десятинной церкви 
прекратилось, но порядокъ на ея мѣстѣ еще не былъ возстановленъ и развалины 
были заброшены. Происходило вывѣтриваніе развалинъ,— этимъ и объясняется 
іірисутствіе въ этомъ слоѣ мелкихъ обломковъ древняго кирпича и великокня- 
жеской извести. Въ эпоху Петра Могилы, по возстановленіи Десятинной церкви 
верхъ этого слоя служилъ поверхностью, чѣмъ и объясняется уплотненіе
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его. Поверхностыо онъ служилъ до X IX  вѣка, до временъ Анненкова, когда 

остатки древней Десятинной церкви были совершенно разобраны, строительный 

матеріалъ изъ нихъ взятъ на постройку новой церкви, а мелкій негодный 

щебень образовалъ новый слой, по окоячаніи постройки церкви присыпанньтй 

оставшейся отъ различныхъ земляныхъ выемокъ землей, отчего и образовался 

слѣдующій слой чернозема, ставшій новой поверхностыо (верхъ его также уплот- 

ненъ). Слой щебня крупнаі’о (эпохи разрушенія церкви) лежитъ на плотномъ 

черноземѣ—поверхности эпохи существованія древней церкви. Этотъ черноземъ 

наросъ постепенно отъ X до XIII в. Подъ нимъ идетъ известковая заливка 
древняго глубокаго рва. Ровъ засыпанъ многочисленными слоями, но воѣ эти 
слои смѣшаны и по находкамъ въ нихъ должны быть отнесены къ X в. По- 
лучается такая картина. Ровъ существовалъ до постройки княземъ Владиміромъ 
Десятинной церкви, и Владиміръ, приступая къ постройкѣ ея, засыпалъ ровъ 

и засыпанную поворхность залилъ известью (получился погостъ церкви—изве- 
стковая площадка). Конечно, засыпаться ровъ могъ и нѣсколько раньше, но окон- 
чательная засыпка и планировка мѣста его при помощи древней извести была 
произведена во время постройки древней Десятинной церкви. Каково было назна- 
ченіе рва—сказать трудно. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ его найдены остатки дере- 
вянныхъ балокъ и досокъ. Весьма возможно, что ровъ имѣлъ военное назначеніе, 
и это дерево представляетъ собою остатки частокола или чего-нибудь подобнаго. 
Все это, можетъ быть, выяснится, когда будутъ готовы чертежи къ раскопкамъ.

Особенно выдающихся находокъ въ 1912 г. сдѣлано не было. Во многихъ 
мѣстахъ изслѣдованнаго мѣста были найдепы слѣды позднѣйшихъ раскопокъ 
времени Петра Могилы и главнымъ образомъ временъ митрополита Евгенія и 
Анненкова.

б) Р а с к о п к и  въ Ч е р к а с с к о м ъ  у ѣ з д ѣ  0*

Предсѣдателемъ Коммиссіи графомъ А. А. Б о б р и н с к и м ъ  были разслѣ- 
дованы въ Черкасскомъ уѣздѣ два кургана, оказавшіеся скиѳскими. Одинъ кур- 
ганъ былъ расположенъ на „экономическомъ“ полѣ близъ м. Смѣлы, на вершинѣ

’) Подробный отчѳтъ грпфа А. А. Б о б р п п с к а г о  напѳчатанъ въ ТІзв. II. А р х . Ком.миссіи^ 
в. 54-й, стр. 99 слл.



„Юрьевой горы", въ разстояніи 3-хъ верстъ къ 3. отъ мѣстечка, у опушки лѣса. 
Другой курганъ находился въ окрестностяхъ села Жаботина, къ С. отъ него. 
Хотя оба кургана оказались разграбленными еніе въ древнія времена, но всетаки 
въ нихъ найденъ былъ рядъ предметовъ древности, не замѣченныхъ или утерян- 
ныхъ грабителями. Гробницы представляли обычный типъ высокихъ склеповъ съ 
отдѣльными, устраивавшимися со стороны корридорообразными входами, спускавши- 
мися съ поверхности земли. Самые склепы вырѣзывались въ материковомъ грунтѣ и 
облицовывались по стѣнамъ тонкими деревянными досками. Полъ склеповъ, пови- 
димому, обыкновенно не покрывался деревомъ. Крыша дѣлалась изъ большихъ 
етволовъ липы, береста и дуба, накрывавшихся сверху тонкими досками, и 
покоилась на толстыхъ деревянныхъ столбахъ, которые устанавливались по сре- 
динѣ и у стѣнъ склеповъ. Въ первомъ изъ разслѣдованныхъ кургановъ найдены 
были остаткн двухъ взрослыхъ человѣческихъ остововъ, одного дѣтстгаго и одного 
лошадинаго, которые оказались разбросанными въ безаорядкѣ по всему ск.іепу. 
Ыайдены въ склепѣ: бронзовая чаша, желѣзныя удила съ бронзовыми псаліями, 
украшенными на концахъ фигурками и головками животныхъ, различныя украшенія 
отъ конской сбруи (между прочимъ, красивая фигурка оленя), различныя бусы 
(отъ женскаго ожерелья), среди которыхъ надо отмѣтить три золотыхъ пронизи, 
остатки желѣзнаго чешуйчатаго панцыря, желѣзные наконечники стрѣлъ. Во 
второмъ курганѣ найдены, между прочимъ, обломки аттической чернофигурной вазы.

Графомъ А. А. Б о б р и н с к и м ъ  былъ пріобрѣтенъ рядъ предметовъ древ- 
ности, представляющихъ случайныя находки крестьянъ въ Кіевской губерніи, 
Среди этихъ предметовъ интересны: хорошо сохранившійся скиѳскій желѣзный 
мечъ, дл. 0,69 м., каменные топоры, бронзовый кинжалъ и наконечники стрѣлъ.

?. ІІодольская губернія.

Крестьяне с. Высше-Ташлыкскаго, Гайсинскаго уѣзда, на сельскомъ сходѣ 
постановили просить правительство разрѣшить имъ окончательную раскопку 
расположеннаго въ селѣ кургана, подъ наблюденіемъ мирового посредника или 
особо командированнаго лица. Изслѣдованіе кургана Имп. Археологическою 
Коммиссіею возложено было на оставленнаго при Имп. Петроградскомъ универси- 
тетѣ К. В. Ш е р 0 ц к а г о, который нашелъ насыпь уже въ крайне испорченномъ
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состояніи, вслѣдствіе выемки изъ нея земли и отъ грабительскихъ ямъ. По словамъ 

крестьянъ, еіце 20 лѣтъ тому назадъ курганъ былъ очень высокъ и въ верхней 

части по всему пространству выложенъ камнемъ. Сохранивгааяся часть имѣла въ 

вышину до 2,50 м., въ діаметрѣ до 18 м, Проложенная чрезъ насыпь широкая 

траншея обнаружила въ центрѣ неглубокую грунтовуіо яму, въ которой лежалъ на 

спинѣ костякъ съ ногами, согнутыми и откинутыми въ стороны, осыпанный обиль- 

нымъ слоемъ охры, плохой сохранности. Второе погребеніе той л:е культуры 

было впущено въ курганъ также почти по срединѣ и прорѣзывало насыпь почти 
до материка. Н а днѣ этой ямы, имѣвшей размѣры 2,85X1,42 м., лежалъ костякъ 
въ скорченномъ положеніи, безъ вещей. Головой оба костяка были расположены 
на Ю.-В. Основаніе кургана имѣло форму правильнаго круга. Въ верхней части 

его были найдены отдѣльные камни изъ песчаника. Всѣхъ грабительскихъ ямъ 
обнаружено было пять; нѣкоторыя изъ нихъ заполнены были уже хорошо слежав- 
шеюся землею, что обличаетъ ихъ давнее происхожденіе.

8. Полтавская губернія.

Имп. Археологическая Коммиссія, получивъ свѣдѣнія о находкѣ въ с. Малой 
Перещепинѣ,. Константиноградскаго уѣзда, богатаго клада золотыхъ и серебряныхъ 
вешей (см. о немъ ниже отд. П), немедленно командировала своего сотрудника 
Н. Е. М а к а р е н к о  на мѣсто находки для выясненія обстоятельствъ ея и пріобрѣ- 
тенія вещей, разошедшихся по рукамъ. Подробный отчетъ г. Макаренка объ 
исполненіи этого порученія напечатанъ въ Прибавленіи къ 46-му выпуску „Извѣ- 
стій“ Коммиссіи, стр. 207—211.

Поѣздкою въ Полтавскую губ. Н. Е. Макаренко воспользовался также д.ія 
того, чтобы произвести пробныя изслѣдованія городища „Замчище“ въ заштат- 
номъ городѣ Глинскѣ Роменскаго уѣзда. Это городище расположено въ ю.-ю.-з. 
направленіи отъ центральной части Глинска, на окраинѣ его, на отдѣльномъ 
высокомъ холмѣ естественнаго происхожденія, служащемъ какъ бы продолженіемъ 
гряды, отдѣляющейся отъ общей нагорной плоскости, составляющей правый 
берегъ р. Сулы. Крутые недоступные скаты окружаютъ холмъ со всѣхъ сторонъ, 
за исключеніемъ сѣверной части, гдѣ имѣется неглубокій узкій перерывъ между 
площадью і’ородища и обіцимъ кряжемъ. Площадь, занятая городищемъ, представ-
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ляетъ собою въ планѣ форму неправильнаго удлиненнаго трехугольника съ за- 

кругленной и утоліценной частыо съ южной стороны, острымъ уломъ къ С. и 
тунымъ угломъ къ 3.; приблизительные размѣры плоіцади съ С. на Ю .— 140 м. 
и съ В. на 3 .—80 м. ІІоверхность площади чрезвычайно неровна и, кромѣ 
общаго довольно сильнаго наклона къ 3. и менѣе сильнаго къ С., имѣетъ 
множество углубленій различной формы и выпіины, то весьма глубокихъ, то едва 
замѣтныхъ. На самомъ краю площади со всѣхъ сторонъ имѣется одинъ рядъ 
параллельныхъ между собой углубленій, узкихъ и длинныхъ, выходящихъ одной 
короткой стороной наружу. Глубина этихъ ямокъ, похолшхъ на короткія канавки, 
колеблется отъ 0,70 до 1,40 м., а длина и ширина ихъ, въ среднемъ~3,20ХІ,40 м* 
Влиже къ южной части площади среди множества рытвинъ неправильной формы 
залегала длинная и піирокая канавка въ направленіи съ С.-В. на Ю.-З., раз- 
мѣрами не превосходящая-7X4,25 м. и имѣвгаая весьма неопредѣ.іенныя, расплыв- 

чатыя границы.
При возможномъ осмотрѣ чрезмѣрно крутыхъ скатовъ холма оказа.зось, что 

въ сваливающейся сверху и покрывающей поверхность скатовъ насыпи имѣется 
довольно большая примѣсь зольнаго слоя съ угольками и кусками различной 
глиняной посуды. Среди черепковъ были находимы и обломки красноглиняныхъ 
кафель съ узорами, относящихся къ ХУП—ХУШ  вв. Обломки же сосудовъ 
относились ко времени, значительно болѣе древнему, и имѣли характерный узоръ 
зубчатой е.чочки, такихъ же зигзаговъ и пр. По ' всѣмъ этимъ признакамъ уже 
возможно было сдѣлать заключеніе, что такъ называемый культурный слой 
городища принадлежалъ разнымъ временамъ отъ древнѣйшихъ до ХУПІ-го сто- 
лѣтія включительно, что подтвердилось и пробными изслѣдованіями.

Проложенныя въ разныхъ мѣстахъ на площади городища пробныя траншеи 
дали слѣдующіе результаты. Одна изъ траншей заложена была на наиболѣе 
выступаюш.ей западной части городища, на самомъ краю его. Цѣль проведвнія 
этой траншеи заключалась въ опредѣленіи характера внутренняго строенія 
параллельныхъ короткихъ канавокъ, расположенныхъ по краю городища и выхо- 
дящихъ одной короткой стороной наружу. Транпіея захватила двѣ канавки и три 
перемычки между*ними. Подъ верхнимъ дерновымъ слоемъ сразу же обнаружилась 
смѣшанная масса .золы съ углями и землей. черепками древней и новѣйшей
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посуды и обломками изразцовъ поздняго времени. Самыя канавки оказались 

устроенными въ той же перемѣшанной уже раньше смѣси и глубиною не пре- 

восходили 1,40 м. Одной изъ послѣдующихъ траншей была перерѣзана поперекъ 

широкая канавка, направленная съ 0. на Ю. и расположенная ві. разстояніи 

4*2 м. отъ южнаго края городища. Изслѣдованіемъ установленъ здѣсь подземный 

ходъ, шедшій въ томъ же направленіи, какъ и видимая на поверхности канавкіі, 

образовавшаяся отъ провала хода въ одномъ мѣстѣ. Ходъ имѣлъ 1,40— 1,75 м. 

высоты (въ различныхъ мѣстахъ высота не одинакова) при ширинѣ въ 2,75 м. 

(иногда немного шире или уже), съ полукруглымъ сводомъ. Весь ходъ пъ томъ 
мѣс гѣ, гдѣ проложенъ былъ разрѣзъ, затянутъ  ̂иломъ, нанесеннымъ дождевыми 
водами, такъ какъ подошва имѣла наклонъ то въ одну, то въ другую сторону.

Остальныя траншеи были проложены въ разныхъ мѣстахъ исключительно съ 
цѣлью развѣдочной. Одна изъ нихъ была заложена на поверхности, казавшейся 
нетронутою, выборъ другой имѣлъ цѣлью установить, насколько была перерыта 
площадь древняго слоя послѣдующими сооруженіями и приспособленіями городища. 
Всѣ траншеи дали одинъ и тотъ же результатъ: древній „культурный" слой, 
обильный золой и углемъ, раздробленными костями животныхъ, черепками харак- 
терно украшенныхъ сосудовъ, насколько имѣлась возможность судить объ этомъ 
слоѣ на основаніи незначительныхъ сохранившихся мѣстъ, былъ совершенно 
уничтоженъ и смѣшанъ съ послѣдующими также обильными остатками въ видѣ 
обломковъ кирпичей, изразцовъ, черепковъ позднихъ сосудовъ и пр. Вся эта 
масса позднихъ примѣсей можетъ быть отнесена на основаніи многихъ признаковъ 
къ X V I—ХУ1ІІ вв., тогда какъ древнѣйшій слой, какъ это показали и послѣдую- 
щія изслѣдованія городища, можетъ быть относимъ къ періоду времени до 
IX вѣка.

Екатериыославскаа губернія.

Вывшему члену Имп. Археологической Коммиссіи, профессору 0 . А. В р а у н у  
нъ отчетномъ году была ассигнована Коммиссіею небольшая сумма на поѣздку 
въ Екатеринославскую губернію для провѣрки свѣдѣній, сообщаемыхъ изданною 
имъ въ 1911 г. въ „Сборникѣ археологическихъ статей, поднесённомъ графу А. А. 
1)Обринскому“, руническою надписью XI в. съ острова Готланда. Проф. Врауну уда-



лось вблизи Нѳнасытецкаго иорога найдти камни, упоминаемые въ надписи; они 

окружаютъ неболіішой курганъ, до сихъ поръ научно не изслѣдованный. Къ со- 
жалѣнію, недостатокъ времени и средствъ не позволилъ проф. Врауну произвести 

въ отчетномъ году разслѣдованіе этого кургана.

10. Курская губернія.

Влизъ с. Гочева Обоянскаго у. расположена огромная группа русскихъ кур- 
гановъ, доходившая, вѣроятно, до 80С) насыпей. Такъ какъ эта группа обнажается 
отъ покрывающаго ее лѣса и сильно распахивается, то является необходимость 
спѣшить съ ея и.зслѣдованіемъ. Въ 1912 г. по порученію Имп. Археологической 
Коммиссіи здѣсь произвелъ раскопки II. С. Р ы к о в ъ .  изслѣдовавшій 109 курга- 
новъ въ наиболѣе сохранившейся части группы. Оамый высокій курганъ имѣлъ 
въ вышину до 2,50 м., а большинство имѣли высоту не болѣе 1,05—1,.50 м., 
при діаметрѣ основанія 5,50—7 м. Изъ числа раскопанныхъ насыпей въ 104 
оказалось 111 погребеній и 5 признаны пустыми. Трупосожженія найдены въ 
10 случаяхъ, погребенія скелетовъ на поверхности материка въ 69 и въ грун- 
товыхъ ямахъ въ 32. Трупы сожжены на мѣстѣ, а не внѣ кургановъ. Позднѣе 
сожженія замѣняются небольшими кострами изъ золистой массы, на которыхъ и 
положены скелеты; еще позднѣе такіе костры замѣняются кучками золы или 
угля, положенными на костякѣ или возлѣ него. Костяки лежали головою къ 3. 
При многихъ погребеніяхъ обнаружены слѣды деревянныхъ гробовищъ, иногда 
сопровождающихся больгаими желѣзными гвоздями. Въ одномъ изъ кургановъ 
найдены* 3 погребенія: мужское — сожженіе, женское — скелетъ на поверхно- 
сти материка и дѣтское въ насыпи. Вещей найдено довольно много. Головы
и.зрѣдка украшались плоскими серебряными вѣнчиками и обязательно височ- 
ными кольцами. Вольшинство колецъ—средней и малой величины, г.іадкія, чаще 
безъ ушковъ, смыкающіяся концами, .серебряныя и мѣдныя, обыкновенно рас- 
полагающіяся группами до 5 и болѣе. Характерны височныя кольца средней 
величины массивныя, рѣдкія; малыя кольца также очень рѣдки, и во всякомъ 
случаѣ они толще владимірскихъ. Встрѣчено нѣсколько височныхъ колецъ семи- 
лопастныхъ радимичскаго типа. Къ числу височныхъ же колецъ нужно отнести 
витыя кольца большого діаметра. съ большими щитками въ видѣ сѣдловинъ на
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концахъ. Серегъ мало: трехшипныя съ узелками вмѣсто бусъ и одна въ видѣ 

кольца съ большою бусою изъ двухъ конусовъ. Шейныя гривны рѣдки; интерес- 

нѣе другихъ гранчатыя съ широкими гранчатыми же головками. Бусы многочи- 

сленны, болѣе позднихъ формъ, стеклянныя, сердоликовыя, янтарныя, пасто- 

выя; характерны крупныя позолоченыя и посеребреныя, мелкія черныя, зеленыя 

и бѣлыя, плоскія лиловыя. Подвѣски къ ожерельямъ состоятъ почти исклю- 

чительно изъ лунницъ, нѣсколькихъ видовъ, между которыми наиболѣе любо- 
пытны ажурныя; изъ подвѣсокъ попадались также: образки Знаменія, кре-

стики въ кругѣ, брактеаты западныхъ монетъ, половинчатые бубенчики и мел- 

кія пуговки. Изъ нагрудныхъ украшеній попадались лишь бубенчики съ кониче- 
скимъ и круглымъ верхомъ. Любопытна подвѣска изъ 6 бубенчиковъ на костыль- 

кахъ, расположенныхъ въ два яруса; шестой замѣненъ шарикомъ, украшеннымъ 
съ четырехъ сторонъ стеклянными глазками. Поясныхъ пряжекъ найдено всего 
двѣ, поясныхъ бляшекъ—ни одной. Враслеты не многочисленны и бѣдны, въ 

видѣ круглыхъ и четырехгранныхъ дротовъ съ суживающимися концами. Перстней 

больше: гладкіе круглые, витые, пластинчатые серебряные съ усиками; послѣдніе 
попадались чаще. Найденъ одинъ красивый стеклянный перстень, хорошей ра- 
боты. Сверхъ того найдены: нѣсколько шиферныхъ „пряслицъ“, ножи (изрѣдка 
съ костяными ручками), глиняное цвѣтное яйцо, деревянное ведро въ оковкѣ, 
сабля, копье, нѣсколько стрѣлъ, топоры, остатки ткани. Почти всѣ раскопанные 
въ 1912 г. курганы могутъ быть отнесены къ ХП в.; по мѣстности они несо- 
мнѣнно принадлежатъ сѣверянамъ.

11. Петроградская губернія.

Чденомъ Коммиссіи А. А. С п и ц ы н ы м ъ  произведены были небольшія пока- 
зательныя раскопки близъ ст. Войсковицы Валтійской желѣзной дороги, въ группѣ 
кургановъ, уже раскопанной Л. К. Ивановскимъ. Курганы, въ количествѣ бо.иѣе 
100 насыпей, расположены въ полѣ д. Сиганэмъ, невысоки (до 1,05— 1,50 м.), 
стоятъ тѣсно, такъ что зеі;ля между ними глубоко вынута, и это увеличиваетъ 
ихъ видимую высоту. По линіи основанія, т. е. нѣсколько выше видимой подошвы 
насьгаи, выступаютъ отдѣльные камни, въ количествѣ 5 — 8, усердно вывозимые 
крестьянами.
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Раскопки показали, что курганы были раскапываемы вь два перюда времени. 

Одинъ копальщикъ оставилъ небольшія и неглубокія ямы, всегда въ западной 

полѣ, т. е. въ сторонѣ головы костяковъ; отъ лица, производившаго раскопки 
для Ивановскаго, остались ямы глубокія, примѣнительно къ размѣрамъ всего ко- 

стяка, чащв въ направлвніи В.-З., иногда квадратныя.
Раскопаны были лишь три кургана, высотою 0,70, 0,90 и 1,06 м. Въ одномъ 

изъ нихъ оказались два костяка. Скелеты лежали головоіо на 3., на поверхности 
материка. а одинъ въ грунтовой ямѣ, имѣвшей въ глубину 0,70 м. Два костяка 
были тронуты грабительскими раскопками; на одномъ нзъ нетропутыхъ найдены 
четыре обычныя мѣдныя бусы цилиндрической формы съ орнаментами изъ завит- 
ковъ и два витые браслета съ перлами на концахъ. Судя по этвмъ вещамъ, кур-

ганы можно относить приблизительно къ ХШ  в.
Раскопки А. А. Спицына подтвердили существующія сомнѣніявъ точности мно- 

голѣтнихъ раскопокъ Л. К. Ивановскаго. Въ основаніи изслѣдованныхъ кургановъ 
замѣчался сѣроватый дерновый слой, въ которомъ иногда видны мелкіе угольки, 
несомнѣнно случайнаго происхожденія; эти слои Ивановскій признавалъ зольными, 
что не соотвѣтствуетъ дѣйствительности. Если раскапывать костякъ, верхняя 
часть котораго попорчена кладоискательской ямой, то легко приписать ему сидя- 
чее положеніе, отмѣчаемое въ отчетахъ Ивановскаго. Наконецъ, отмѣчаемое ииъ 
сидячее положеніѳ скелета спиною къ каменной кладкѣ можетъ быть на самомъ 
дѣлѣ простымъ погребеніемъ скелета близъ каменнаго обложешя кургана.

12. Саратовская губернія.

Членомъ Коммиссіи А .  А .  С п и ц ы н ы м ъ  произведены бы.аи въ Саратовской 

губ. показательныя раскопки для экскурсіи студентовъ Имп. С.-Петербургскаго 
университетаи ч л е н о в ъ  мѣстной архивной коммиссіи. Основною цѣлью былоностав- 

лѳно изслѣдованіѳ только-что открытыхъ въ губерніи финскихъ городищъ Дья- 
кова типа, для чего были произведены раскопки на городищѣ близъ с. Ахметовкп 
Камышинскаго у., нѣсколько ниже Саратова, гдѣ предварительными развѣдками 
уже была обнаружена соотвѣтствепная керамика. Къ сожалѣнш, городище оказа- 
лось татарской поры, и финскіе нредки являлись въ немъ лишь простою^^при-
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мѣсью. Они встрѣчены только на склонахъ городиіда, въ очееі. маломъ коли- 

чествѣ. Впрочемъ, мысъ могъ быть обитаемъ и финнаии, за что говоритъ присут- 
ствіе на немъ золы и колотаго камня.

Площадь городища имѣетъ форму неправизьной трсчпеціи, длиною до 120 м. 
и шириною до 80 м. Иаловъ два: первый до 1,05 м. вышины, второй высотою со 

стороны площадки 1,/7  м. Разрѣзъ широкою ямою показалъ, что второй валъ въ 

нижней части на высоту отъ 0,70 до 0,53 м. состоитъ изъ свѣтлой материковой 

земли, насыпанной со стороны рва, а верхняя половина сложена изъ сѣрой земли 

съ прослойками и камешками, насыпанной, можетъ быть, съ площадки. Въ этомъ 
пласту на разныхъ горизонтахъ расположены прослойки полуобожженнаго дерева 

на перегорѣвшей землѣ; имѣюі’ся прослойки изъ листвы, даже съ остатками ягодъ. 

Всѣ эти прослойки идутъ горизонтально, вѣроятно, по рельефу вала. Между обоими 
слоями, верхнимъ и нижнимъ, слой угля, земли и тонкаго лѣса (не болѣе 0,09 м. 
въ діаметрѣ), доходящій до 0,35 м. массивности; деревянныя слеги располагаются 

безъ видимой симметріи и носятъ слѣды огня, хотя и не обуглены. Такой слой 
залегаетъ не по всѣмъ стѣнкамъ пробной ямы, а лишь въ сторонѣ рва. Въ одномъ 
изъ угловъ наверху нижняго слоя стоялъ небольшой нехарактерный горшочекъ, 
а недалеко отъ него лежала часть черепа лошади. Вольшая часть выемки была 
просѣяна, но при этомъ найдены лишь четыре гладкіе черепка и косточка. На пло- 
щади городища оыли заложены ,два значительные кессона, одинъ близъ стрѣлки 
мыса, на легкомъ наклонѣ мѣстности, другой недалеко отъ вала, въ низинахъ. 
Въ первой выемкѣ глубина культурнаго слоя доходила до 1,40 м.; онъ темно- 
сѣраго цвѣта, разсыпчатый, очень бѣдный. При просѣиваніи найдены въ неболь- 
шомъ количествѣ битыя кости, колотые камни и немного черепковъ; яснаго при- 
сутствія золы не замѣтно. Толщина культурнаго слоя во второмъ кессонѣ дохо- 
дила до 0,90 м.; составъ его тотъ же, но находокъ еще меньше. Здѣсь най- 
дены два соверпіенно разстроенныхъ костяка съ горшочками; выше одного ока- 
зался смятый браслетъ изъ тонкой мѣдной проволоки, а ниже—поздняя буса. По- 
видимому, костяки лежали въ гробовищахъ.

Городищо расположено нѣсколько выше села, въ глубинѣ оврага. На про- 
тив(,положноііъ берегу оврага собраны были татарскіе гладкіе черепки, а въ тылу 
за нѣсколько лѣтъ до 1012 г. найденъ кладъ татарскихъ монетъ.
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На противоположной сторонѣ села, ниже его по рѣкѣ, въ урочиіцѣ „Марты- 
шкино“ экскурсіею собраны были, среди позднихъ, черепки мѣднаго періода, на 
бичевѣ поднятъ кремневый топоръ, а въ одной изъ промоинъ найдены остатки ко- 
стяка. Такъ какъ эти находки давали надежду на открытіе погребеній мѣднаго вѣка, 
то на мѣстѣ ихъ произведены были раскопки, порученныя сотрудникамъ г. Спи- 
цына. Мѣстность представляетъ значительный наклонъ къ рѣкѣ, круто обры- 
вается къ линіи берега и покрыта кустарникомъ. Наклонъ этотъ разрѣзанъ былъ 
нѣсколькими длинными и глубокими траншеями, поперечными и продольными, 
доходящими до материка, но погребеній при этомъ не было найдено. Остатки 
стариннаго скелета открыты были въ одной изъ промоинъ на глубинѣ болѣе сажени. 
Костякъ леліалъ головою на Ю., на правомъ боку. Кости оказались со слѣдами 
окраски; вещей не было. Погребеніе это можно отнбсить къ мѣдному вѣку, такъ 
какъ подобныя погребенія съ древней керамикой найдены нѣсколько выше по 
Волгѣ, близъ Хвалынска. Обнаружоны были также два позднѣйшихъ погребенія 
въ колодахъ, вѣроятно, татарскія.

По бровкѣ берега на Мартышкинѣ обнаружены были остатки жилищъ та- 
тарской поры, представлявшіе котлообразныя углублевія съ глиняными очагами 
на днѣ, имѣвшими въ діаметрѣ до 0,70 м., толщиною до 0,45 м.; глина уплотнена 
и сглажена сверху. Въ жилищахъ найдены черепки татарскаго времени, кости 
домашнихъ животныхъ и рыбъ. Открытіе' описанныхъ жилищъ представляетъ но- 
вость въ археологіи.

13. Уфимская губернія.

Г-жѣ В. В. Г о л ь м с т е н ъ  предоставлены были нѣкоторыя средствана про- 
долженіе ея интересныхъ раскопокъ въ древнемъ могильникѣ близъ г. Уфы. Рас- 
копки были произведены траншеями, близко одна къ другой расположенными, 
давшими 14 погребеній. Костяки лежали на небольшой глубинѣ, державшейся 
въ предѣлахъ отъ 0,45 до 1,05 м., и были плохой сохранности, такъ что отъ 
нихъ могъ быть взятъ только одинъ черепъ. Расположеніе скезетовъ весьма не- 
устойчивое, но большинство лежало головою въ западномъ направленіи. Въ че- 
тырехъ случаяхъ они были посыпаны мелкими угольками. Находки были не очень
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многочисленны, но весьма любопытны: височныя кольца въ формѣ восьмерокъ, 

серьга со спиралью въ нижней части въ видѣ конуса, ожерелье изъ стеклянныхъ 

бусъ, мѣдныхъ пронизокъ, бляпіекъ и пластинчатыхъ подвѣсокъ, небольшія кра- 

сивыя застежки въ видѣ крючковъ, гладкія круглыя шейныя гривны, гладкія 

круглыя выпуклыя бляшки, интересныя фигурныя бляхи съ изображеніемъ двухъ 

животныхъ и круглыя ажурныя, гладкіе браслеты и перстни въ видѣ широкой 
спирали, желѣзныя пряжки, ножи и наконечники копій, многочисленныя бронзо- 

выя стрѣлки сарматскаго типа, точилка. Керамики не обнаружено. Уфимскій мо- 
гильникъ крайне важенъ тѣмъ, что даетъ образцы культуры, смѣнившей въ краѣ 

Ананьинскую. Время его еще не можетъ быть опредѣлено.



О т д ѣ л ъ  II.

Случййныя находки и пріобрѣтенія.

Архангельстя губернія.

1) 402 экз. русскихъ мѣдныхъ монетъ разнаго достоинства (деньги, полушки 
и копейки) 1730—1799 годовъ, найд. при обработкѣ грядъ въ огородѣ при домѣ 
М. И. Глазачевой въ г. Шенкурскѣ.—2) 30 экз. русскихъ серебряныхъ рублей 
1732—57 гг., найд. во время рыбной ловли въ р. Педимѣ близъ дер. Марковской 

Шенкурскаго уѣзда.

Вологодская губернія.

Кусокъ расколотой кости животнаго, найденный на глубинѣ 7,80 м, въ Му- 

зянской вол. Никольскаго уѣзда.

♦
. ' Новгородская губернія.

1) Вещи изъ хищническихъ раскопокъ кургановъ близъ д. Княжое Село 
Боровичскаго уѣзда: 5 глиняныхъ сосудовъ (изъ нихъ два см. на рис. 86), четыре 
мѣдныя длинныя спирали и обломки другихъ, три мѣдныя височныя кольца или 

серьги малыхъ размѣровъ, сплавив- 
шіяся стеклянныя бусы, поломан- 
ная желѣзная пряжка, обрывокъ 
кольчуги (этй вещи изображены на 
рис. 87), 10 желѣзныхъ ножей. По 
характеру бусъ вещи можно отно- 
сить къ X в.; самыя иетересныя изъ
нихъ—спирали, вѣроятно, западнаго  ̂ Рис. 86 (*/*).
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Рис, 87 (2/з).

типа.— 2) Кладъ русскихъ се- 

ребряныхъ монетъ времени 

царей Алексѣя Михайловича и 

Ѳеодора Алексѣевича, найд. 

въ небольшомъ глиняномъ кув- 

шинчикѣ при распашкѣ поля 

близъдер.Сельца Погорѣльска 

Новгородскаго уѣзда *)•

С.-Петербургская губернія.

1) Шесть чугунныхъ 

ядеръ, діаметромъ 5 — 5Ѵ* 

дюйма, найд. въ р. Невѣ при 

устройствѣ фундамента одного 
изъ устоевъ моста Петра Ве- 
ликаго на лѣвомъ берегу 

Невы, на глубинѣ 2,15 — 3,20 м. ниже поверхности рѣки. — 2) 84 экз. русскихъ 
серебр. монетъ разнаго - достоинства 1-й пол. XIX в.. (1813 — 39 гг.), найд 
въ истлѣвшей жестяной баночкѣ при рытьѣ траншеи для фундамента конюшни 

лейбъ-гвардіи Конно-гренадерскаго полка въ г. Петергофѣ.—3) 252 экз. русскихъ 
мѣдныхъ пятаковъ 1758—1803 гг., найд. въ сгнившемъ мѣшкѣ на глубинѣ 
0,17 м. подъ корнемъ дерева въ 5 шагахъ отъ насыпи полотна Приморской 

жел. дороги въ пос. Владиміровкѣ близъ ст. Раздѣльной, С.-Петербургскаго 
уѣзда.

Еурляндская губернія.
I

, 6 голландскихъ и брабантскихъ серебр. монетъ (4 рійксдальдера и 2 патагона)
конца ХУП в., найд. на поляхъ усадьбы Сеніотъ Фридрихштадтскаго уѣзда.

1) Въ Коммиссію было прпслаііо для образца 6 экземпляропъ, Колпчество всѣхъ найденныхъ  
монетъ неизвѣстно. »
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Калишская губернія.

Предметы вооруженія (сабля съ эфесомъ, палашъ, топорикъ, шпора и отвертка), 
найд. съ двумя польскими монетами 1550 г. при скелетѣ при добываніи глины 
въ колоніи Загоржинецъ гмины Жидовъ Калишскаго уѣзда.

Варшавская губернія.
I

1) Чугунная плита съ гербомъ, найденная въ Варшавѣ на Георгіевской ул., 
при постройкѣ фабрики Гейеръ и Гетлихъ. — 2) 122 экз. разныхъ монетъ
Х У І—ХУІІ вв. (въ томъ числѣ 2 нидерландскихъ червонца 1648 и 1649 гг., 
30 западно-европейскихъ талеровъ и 90 польскихъ, шведскихъ, прусскихъ и др. 
мѣдныхъ монетъ), найд. при рытьѣ фундаментовъ на землѣ В. К. Вонсовича въ 
Варшавѣ по ул. Прирынокъ, № 15. — 3) 10 серебряныхъ и 159 мѣдныхъ поль- 
скихъ, шведскихъ и прусскихъ монетъ Х У ІІ в., найд. при рытьѣ ямы для погреба 
въ посадѣ Радѣевѣ Нешавскаго у. (на глубинѣ около 0,35 м., подъ камнемъ).

Люблгінская губернгя.

Кладъ изъ 9 золотыхъ нидерландскихъ монетъ 1608—56 гг., 67 польскихъ 
и западно-европейскихъ серебряныхъ монетъ 1623—67 гг., 1089 мѣдныхъ поль- 
скихъ и литовскихъ монетъ Іоанна Казиміра 1659—66 гг. и золотого перстня 
съ камнемъ, найденный въ двухъ горшкахъ при распашкѣ поля близъ д. Гурки- 
Любартовской, гмины Тарло, Любартовскаго уѣзда.

Гродненская губернгя.

1) 42 экз. польскихъ, шведскихъ, прусскихъ и др. серебряныхъ монетъ ХУП в., 
найд. при дер. Дениски, Вѣльскаго уѣзда.—2) 1507 экз. (и 5 обломковъ) серебр. 
польскихъ, шведскихъ и др. монетъ ХУІ— ХУІІ вв., найд. при рытьѣ ямы на 
огородѣ въ дер. Перки, Кобринскаго уѣзда.

Виленская губернія.

Небольшая коллекція кремневыхъ и каменныхъ шлифованныхъ подѣлокъ изъ 
Конявской вол., Лидскаго уѣзда: 20 наконечниковъ стрѣлъ, 9 скребковъ, 7 шильевъ,



28 кремневыхъ и 4 шлифованныхъ каменныхъ клиньевъ, 36 молотковъ разныхъ 

формъ, два отбойника, часть булавы, плитка изъ краснаго песчаника съ правиль- 

нымъ углубленіемъ въ видѣ формы для литья, костяной топоръ и множество 

кремневыхъ осколковъ, большею частью попорченныхъ фальсификаторами. Вещи, 

можно думать, относятся къ позднѣйшей порѣ; типы ихъ обычны для находокъ 

въ Виленскомъ краѣ.

' Минская губернія.

1) 147 польскихъ, шведскихъ, бранденбургскихъ и др. серебряныхъ монетъ 

разнаго достоинства 1-й половины XVII в., найд. при распашкѣ огорода въ 
дер. Островъ, Бобруйскаго у.—2) 75 польскихъ, голландскихъ и др. серебряныхъ 

монетъ ХУГІ в. (1621—53 гг.), найд. на крестьянской землѣ с. Симоничъ, Мо- 

зырскаго уѣзда.

Могилевская губернгл.

Четыре коропныхъ орта польскаго короля Сигизмунда ІП, 1621—24 гг., 

найд. при распашкѣ земли близъ дер. Волковичъ, Чериковскаго уѣзда.

Сліоленская губернія.

1) 85 русскихъ серебр. монетъ ХУІ и начала ХУІІ в. (преимущественно 
времени Бориса Годунова—33 экз.), найд.' при уборкѣ картофеля въ крестьян- 

.ской усадьбѣ въ дер. Большіе Бережки, Зарубы тожъ, Гжатскаго у.—2) 25 поль- 
скихъ и прусскихъ серебр. монетъ 2-й пол. ХУІІ в., найд. въ дер. Дубровѣ, 
Рославльскаго уѣзда.— 3) 880 русскихъ мѣдныхъ пятаковъ 2-й пол. Х У ІІІ в., найд. 
въ землѣ крестьянской усадьбы въ дер. Заводовѣ, Сычевскаго уѣзда ‘).— 4) Кладъ 

изъ 317 русскихъ серебр. монетъ почти исключительно ХУІІ в. (отъ ХУІ в. 
нашлись только 1 экз. Ивана III и 2 экз. Ивана ІУ; больше всего монетъ Ми- 
хаила Ѳедоровича—66, Алексѣя Михайловича—47 и Петра Алексѣевича— 154), 

найд. въ дер. Семенцовѣ того же уѣзда.

80

1) Въ  Коммнссію былп пі7 Ѳдотлвлопи для об р а зц а  Ч акземплярп 1707,' 1773 п 1783 гг.
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Тверская губернія.

I) 41 экз. русскихъ серебр. рублей ХУПІ в., найд. при обработкѣ грядъ 
на огородѣ въ д. Обуховѣ, Новоторжскаго уѣзда *).—2) 33 экз. русскихъ серебр. 
монетъ разнаго достоинства 1720—71 гг., найд. въ глиняномъ горшочкѣ на 
глубинѣ около 0Л1 м. при раскопкѣ земли на огородѣ въ дер. Сывороткинѣ, того 
же уѣзда.—3) 207 русскихъ серебр. копеекъ времени Іоанна Грознаго, найд. въ 
глиняномъ (развалившемся) горшочкѣ при распашкѣ земли близъ дер. Бобыкина, 
Старицкаго уѣзда ^).—4) 334 экз. русскихъ серебр. копеекъ XVI в. и нач. Х^ П в. 
(преимущественно времени Іоанна Грознаго), найд. въ полѣ близъ дер. Бабынина, 

того же уѣзда )̂.

Ярославская губернія.

247 серебр. копеекъ времени Петра I (до 1712 г.), найд. въ кожаномъ 
мѣшечкѣ въ канавѣ на большой дорогѣ близъ дер. Погорѣлки, Пошехон- 

скаго уѣзда.

Ниэісегородская губериія.

Два серебр. рубля, 3 гривенника и 15 мѣдныхъ „денегъ“ ХУШ  в., найд. 
при разломкѣ стараго надворнаго строенія въ с. Черновскомъ, Сергачскаго уѣзда.

Владимірская губернія.

1) Кладъ русскихъ серебр. монетъ времени царя Михаила Ѳеодоровича, 
вѣсомъ около 2 ф., найд. при раскопкѣ огорода на Веретейской улицѣ г. Пере- 
славля *).— 2) Кладъ русскихъ мѣдныхъ монетъ 1-й пол. ХУІІІ в., найд. въ гли- 
няной посудѣ въ пескѣ въ с. Илкодинѣ, Покровскаго уѣзда ®).—3) 235 экз. рус- 
скихъ серебр. монетъ времени царя Михаила Ѳеодоровича, найд. при распашкѣ

1) Въ Коммпссію были прпсланы только 15 экз. 1732—72 гг., остапьныѳ распроданы находчикомъ.
3) Часть клада разошлась по рукамъ.
3) Вѣроятно, въ отношѳпіи губѳрнатора съ препровожденіѳмъ клада № 3 въ названіе дѳрѳвнп 

вкралась описка и что въ обопхъ сдучаяхъ слѣдуѳтъ читать «Бабынипо» и рааумѣть двѣ разныя части 
одного и того жѳ клада. Въ «Спискѣ населѳнныхъ мѣсгь Тверокой губ.» изд. 1862 г. нааванія «Вобы- 
киио» нѣтъ.

♦) Въ Комыиссію былп приспаны дпя образца 10 эквѳмпляровъ.
5) Въ Коммиссію были прислапы для образца 10 экз. дѳнегъ разныхъ годовъ оъ 1733 по 1750-й.

ОТЧВТЪ ІІШ І. А Р Х Е 0 1 0 Г . КОММ. 8А 1912 г . П



поля близъ дер. Стараго Аннина, того же уѣзда 0*—4) 296 русскихъ мѣдныхъ 

пятаковъ 2-й пол. XVIII и начала X IX  в., найд. въ крестьянской усадьбѣ въ 

дер. Баркиной, Судогодскаго уѣзда Кладъ русскихъ серебр. копеекъ вре-

мени Петра Великаго, вѣсомъ 2 ф. 86 зол., найд. въ глиняномъ кувшинчикѣ 

синеватаго цвѣта въ вымытой весенней водой рытвинѣ на улицѣ дер. Митякова, 
того же уѣзда.

Московская губернгя.

20 русскихъ серебр. рублей 1724—55 гг., одинъ испанскій талеръ 1805 г. и 
1 ф. 63 зол. копеекъ Петра I, найд. въ дер. Парѣевѣ, Вогородскаго уѣзда.

Тульская губернгя.

1) 27 экз. серебряныхъ варварскихъ подражаній татарскимъ монетамъ хановъ 
Вулека, Тохтамыша и Пулада и 1 монета Тохтамыша 1390 г., найд. на обще- 

ственномъ лугу у рѣчки Мизгеи близъ сельца Горбачева, Одоевскаго у.—2) Кладъ 
изъ 536 серебряныхъ джучидскихъ монетъ 1310— 1405 гг. (отъ Токтогу до ПІади- 
бека); болѣе всего было монетъ Джанибека. Кромѣ того, одна- монета принадле- 
жала Тимуриду Халилю 1404 г. Кладъ найденъ на крестьянскомъ полѣ при с. Дряп- 
лахъ, того же уѣзда.— 3) Кладъ изъ 2751 экз. русскихъ серебр. копеекъ времени 
царя Михаила Ѳеодоровича съ небольшой примѣсью монетъ предыдущихъ цар- 
ствованій, начиная отъ Іоанна IV, найд. при разборкѣ каменной стѣны во в.та- 
дѣніи купца И. Ѳ. Митрохина на Пятницкой ул. въ г. Тулѣ.

Черниговская губернія.

1) Кладъ русскихъ, польскихъ и шведскихъ серебр. монетъ ХУП в., вѣсомъ 
1 ф. 83 зол., найд. въ глиняномъ горшкѣ при распашкѣ огорода въ с. Гирпнѣ 
Глуховскаго у .~ 2) 94 экз. западно-европейскихъ серебр. монетъ XVII в. (рійкс- 
дальдеры, патагоны, полупатагоны и талеры), найд. въ кувшинѣ при обработкѣ 
огорода въ с. Чернацкомъ Новгородсѣверскаго у. — 3) 1011 мѣдныхъ русскихъ 
пятакопъ и двухкопеечниковъ 2-й пол. ХѴШ в., найд. въ крестьянской усадьбѣ

*) Въ Коиииссію бмлп првслпны для обрпзца 6 экяемпляропъ.
*) Пъ Коммиссію были прпслапы длн обравца 10 экз. 17(>5—180(3 годопъ.
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въ с. Рудки, Остерскаго уѣзда 4) 700 экз. пражскихъ грошей Карла I и 

Венцеслава IV (1346— 1419), найд. въ землѣ на нивѣ близъ г. Сосницы.— 
5) 225 русскихъ серебр. копеекъ Михаила Ѳеодоровича и Алексѣя Михайловича 
и 34 экз. польскихъ, піведскихъ и прусскихъ серебр. монетъ разнаго достоинства 
1-й пол. XVII в., найд. въ г. Стародубѣ въ саду С. Ш ирая.—6) 457 русскихъ 
мѣдныхъ монетъ разнаго достоинства 1757— 1790 гг., найд. при распапікѣ земли 
близъ хут. Глинки, Стародубскаго уѣзда.—7) 6 западно-европейскихъ патагоновъ 
XVII в., найд. на огородѣ въ дер. Кривошеяхъ, того же уѣзда.

Курская губернія.

1) Кладъ русскихъ серебр. монетъ ХѴШ в., найд. крестьяниномъ с. Кузь- 
кина, Новооскольскаго уѣзда ^).—2) Пять русскихъ мѣдныхъ пятаковъ 1758— 
1781 гг., найд. крестьяниномъ с. Бѣлаго Колодезя, ІЦигровскаго уѣзда.'

Воронежская губернія.

Кладъ русскихъ серебр. монетъ XVII в. (времени царей Михаила Ѳеодоро- 
вича и Алексѣя Михайловича), найд. при выпахиваніи картофеля на огородѣ въ 
с. Ендовищахъ, Землянскаго уѣзда. Кладъ заключалъ въ себѣ болѣе 3000 экз., 
но большая часть его (около /̂̂ ) была разобрана на мѣстѣ дѣтьми, и въ Коммиссію 
было прислано только 755 экземпляровъ.

Тамбовская губернія.

Кладъ русскихъ серебр. монетъ XVI в. (Іоанна IV, Ѳеодора Ивановича и 
Бориса Годунова), вѣсомъ 1 ф. 14 зол., найд. въ горшочкѣ бѣлой глины въ 
землѣ (на глуб. 0, 35 м.) въ с. Пятницкомъ, Елатомскаго уѣзда.

Харьковская губернія.

1) Кладъ изъ 205 польскихъ полтораковъ и трояковъ и прусскихъ грошей 
XVII в., найд. при раскопкѣ земли въ огородѣ въ сл. Сѣнной, Богодуховскаго

1) Въ Коммиссію былп прислапы для образца 6 экзѳмпляровъ: 3 двухкопѳѳчника 1758 (2 экз.) н 
1764 гг. н 3 пятака 1763 п 1764 гг. (2 экз.).

Количество найдѳнныхъ ионѳтъ нѳизвѣстно. Въ Коммпсоію были прпсланы на разсмотрѣніе 
4 серѳбр. рубля 1762 г, п одппъ 1769 года.



уѣзда ^).— 2) Мѣдная церковная закладная дощечка, найд. въ сл. Новая Водолага 

Валковскаго уѣзда.—3) 593 экз. мѣдныхъ русскихъ пятаковъ 2-й пол. ХѴШ в., 

найд. при распашкѣ земли въ крестьянской усадьбѣ въ сл. Алексѣевкѣ, Старо- 

бѣльскаго уѣзда )̂.—4) 166 мѣдныхъ русскихъ монетъ разнаго достоинства (въ 

томъ числѣ 164 экз. 1730—61 гг. и два двухкопеечника 1813 и 1838 гг.), найд. 

рабочими при производствѣ канализаціонныхъ работъ въ г. Харьковѣ.

Полтавская губернія.

1) Огромный и замѣчательный кладъ золотыхъ и серебряныхъ вещей, найден- 
ный въ пескахъ близъ с. Малой Перещепины, Константиноградскаго уѣзда. Вещи 

находились, видимо, въ деревянномъ ящикѣ и обнаружены на небольшой глубинѣ. 
Въ кладъ входятъ вещи изъ золота: два кувшина, 11 кубковъ, массивное блюдо, 
плоское блюдо, рогъ, чашечка, оковка жезла, ножны, 203 выпуклыя бляшки, 

255 квадратныхъ пластинокъ, 35 византійскихъ монетъ времени имп. Ираклія и 
его сыновей, поясныя массивныя пряжки, пластинчатый и круглый браслеты, 
ложка; изъ серебра: большой кувшинъ съ ручками, попорченное чеканное блюдо 
съ латинскою надписью, заключающею имя епископа Патерна, фигурная чашка 
съ изображеніями, восьмигранный кувшинъ, 10 кубковъ, попорченное блюдо съ 
изображеніемъ царя Сапора П-го (IV в.), два византійскія блюда, два гладкіе 
кувшиеа, пара стремянъ, поясныя пряжки. Многіе предметы покрыты чернью и 
украшены стеклами. Изъ желѣзныхъ подѣлокъ, кромѣ мечей, найденъ топоръ. 
Кладъ былъ изданъ предсѣдателемъ Имп. Археологической Коммиссіи *) и 
вызвалъ нѣсколько работъ )̂, но въ общемъ остается еще мало изслѣдованнымъ. 
Онъ имѣетъ аналогію и въ греческихъ, и въ венгерскихъ древностяхъ, и скорѣе 

всего принадлежитъ какому-либо кочевнику. Кладъ, вслѣдствіе небрежности 
мѣстнаго полицейскаго начальства, переданъ въ Коммиссію не въ полномъ
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’) Въ Комиисоію были ирпславы для образца 4 экзѳмпляра.
3) Въ Коиииссію былп прпсланы 3 экз. 17СЗ, 1773 и 1777 годовъ.
>) Г раф ъ  А. А. В о б р и и с к о й ,  П е р е щ ѳ п п н с к ій  к л ад ъ . Матсріалы по археологіи Россіи, изд 

И. А . Я ., 34.

® ® ™ " м . В. Ф а р м а к о п с к і й. Къ паученію Перѳщ ѳпивсваго клада. I. II.
ттГ  г/ стр. 101 —1 2 7 .-Л . А. М о п с е ѳ в ъ .  Къ ивучѳвію Пѳрѳщ ѳппнскаго клада.
III. Изв. И. Л. А., вып. 54, стр. 27—37.—Н. Е. М а к а р ѳ н к о .  Пѳрѳщ епипскій кладъ. Нав. И. Л ю х  

вып. 40, іірпб., стр. 207—211. '
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составѣ. Коммиссіи приходилось въ продолженіе 1912—14 гг. выкупать изъ 

частныхъ рукъ *входившія въ него отдѣльныя вѳщи за чрезвычайно высокую 
цѣну. Командированному на мѣсто находки Н. Е. М а к а р е н к у  не удалось 
прослѣдить съ точностью судьбу ея, раскопки на мѣстѣ также не дали опре- 
дѣленнаго результата.

2) Небольшая коллекдія вещей, пріобрѣтенная отъ крестьянина с. Липлявы, 
Золотоношскаго уѣзда: черепки ранне-скиѳскаго характѳра, скиѳскія броязовыя 
стрѣлки, вещицы изъ мѣстныхъ русскихъ кургановъ X I в. (височныя кольца 
и поясныя пряжки), русскія вещи ХП — ХШ  в. изъ городища (мѣдные кре- 
стики, бусы, серебряная нашивная фигурная бляшка, шиферныя пряслица, 
жѳлѣзные наконѳчники стрѣлъ и пр.).—3) 4 нидерландскихъ червонца конца 
Х УІ и 1-й пол. ХУІІ в. и 1598 польскихъ, швѳдскихъ, прусскихъ и западно- 
ѳвропѳйскихъ сѳребр. монетъ разнаго достоинства (въ томъ числѣ 14 талеровъ и 
флориновъ), почти исключительно 1-й половины ХУІІ в., найд. въ глиняномъ 
горшкѣ при распашкѣ земли въ усадьбѣ казака И. М. Рѣжко въ м. Воронь- 
кахъ, Лохвицкаго уѣзда. - -  4) Кладъ изъ 927 мѣдныхъ монетъ ХУІІ в., заклю- 
чающій въ сѳбѣ главнымъ образомъ швѳдскіе и польскіе солиды (изъ коихъ 
410 поддѣльныхъ, а кромѣ того 6 прусскихъ солидовъ, 3 шотландскихъ фартинга, 
19 русскихъ копеекъ времѳни царя Алѳксѣя Михаиловича и 6 обломковъ), найд. 
на землѣ г-жи Соховичъ при с. Портнянкахъ, Миргородскаго уѣзда.— 5) Большой 
кладъ арабскихъ и иныхъ монѳтъ и вѳщѳй, найд. въ глиняномъ горшкѣ въ землѣ 
близъ с. Дѳниса, Пѳрѳяславскаго уѣзда. Диргѳмы принадлѳжали омайядамъ, 
аббасидамъ, саманидамъ, симджуридамъ, абудаудидамъ, илѳкамъ Туркѳстана, 
бувѳйгидамъ, зіяридамъ, хамданидамъ, мѳрванидамъ, саллеридамъ, джулаидидамъ, 
бавендидамъ, окайлидамъ 805 — 1000 г.; всѣхъ цѣлыхъ и потертыхъ диргѳмовъ 
было 4630 экз. Кромѣ того, въ кладѣ находились византійскія монѳты 969— 
1025 г. и подражанія имъ, шѳсть срѳбрениковъ Владиміра Святого и одинъ 
Ярослава. Кладъ съ полною наглядностью доказываетъ, что русскія монеты съ 
имѳнами Владиміра и Ярослава принадлѳжатъ X и XI в. ‘). Кромѣ монѳтъ, въ 
немъ оказались такжѳ помятыя сѳребряныя вѳщи и обломки ихъ (рис. 88): три 
серьги изъ крупныхъ зеренъ, круглая бляшка, три бусы, 3—4 подвѣски въ видѣ

') Кладъ пзданъ Р. Р . Ф а с м ѳ р о м ъ  въ Изв. П. А рх. До.и.м., вып. 61, стр. 17—06.
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шариковъ и пр. Всѣ эти веши покрыты мелкою зерныо, Есть обломокъ съ 

грубою западною плющеною сканью, какая-то подѣлка въ видѣ брактеата и 

слитокъ серебра въ видѣ палочки, длиною 10,5 с., вѣсомъ 27 зол. 62 д. Обпцй 

составъ клада, въ отношеніи какъ монетъ, такъ и вещей, представляетъ полную 

аналогію съ многочисленными кладами того же XI в. въ Швеціи и Германіи.

Екатерітославская губернія.

1) Девять серебр. монетъ (2 русскихъ копейки Петра I, 4 польскихъ Сигиз- 

мунда III и 3 шведскихъ г. Эльбинга, времени Густава Адольфа и Христины), 

найд. въ каменоломнѣ близъ с. Вознесенки, Александровскаго уѣзда.— 2) Кладъ 
вещей и монетъ, найденный въ д. Васильевкѣ, Новомосковскаго у., и состоявшій 

изъ двухъ серебряныхъ низкопробныхъ стопокъ, семи такихъ же чашекъ, метал- 

лической коробочки съ эмалью и французскою надписью, трехъ серегъ со сте- 
клами и коралломъ, трехъ серебряныхъ подвѣсокъ, трехъ пуговицъ, серебрянаго и

I •

мѣднаго поясовъ, серебряной печатки, 50 серебряныхъ рублей времени имп. Ели- 
заветы ГІетровны и Екатерины Великой и трехъ золотыхъ бельгійскихъ монетъ 

также ХУШ  в. Кладъ поступилъ въ Екатеринославскій музей имени А. Н. Поля.

Еіевская губернія.

1) 93 экз. золотыхъ и 188 серебр. западно-европейскихъ монетъ ХУП— 
ХУШ  вв. (голландскіе червонцы и двойные червонцы пров. Утрехта, Вестфри- 

» сландіи, Гельдріи, Зеландіи и др., брабантскіе, турнейскіе и фландрскіе патагоны, 
голландскіе рійксдальдеры, бельгійскіе талеры и пр.) и одинъ московскій рубль 
1707 г., найд. въ м. Врусиловѣ, Радомысльскаго уѣзда.—2) 18 русскихъ, поль- 
скихъ и прусскихъ серебр. монетъ ХУШ  в. (4 русскихъ рубля 1721, 1733, 1754 
и 1755 гг., 1 полтина 1765 г., 2 прусскихъ талера 1781 и 1786 гг. и 11 поль- 
скихъ тынфовъ, полутынфовъ и трояковъ 1766—93 гг.), найд. въ с. Гутѣ Забѣ- 
лочной, того же уѣзда.—3) Кладъ изъ 1)60 серебряныхъ монетъ польскихъ, швед- 
скихъ, прусскихъ и померанскихъ 1620—1669 г. и двухъ серебряныхъ сережекъ, 
найд. вт> с. Полянецкомъ, Уманскаго уѣзда. Серьги обычной формы, грузныя, съ 
пирамидками изъ зерни по угламъ многогранника. Въ прежнее время въ той же 
мѣстности иайденъ былъ другой кладъ польскихъ монетъ.
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Волынская губернія. ^

1) Вольшой кладъ (6032 экз., вѣсомъ 19 ф. 50 зол.) польскихъ, шведскихъ, 

прусскихъ, померанскихъ, германскихъ и венгерскихъ серебр. монетъ разнаго 

достоинства 1-й пол. XVII в. (1600—1633 гг.), найд. на крестьянской землѣ 

дер. Зарудья, Дубенскаго у.— 2) 200 экз. польскихъ, прусскихъ, нидерландскихъ 

и германскихъ серебр. монетъ разнаго достоинства конца X VI и 1-й четверти 
ХУІІ в., найд. на огородахі. села Шепетина, того же уѣзда.—3) 32 экз. поль- 

скихъ и прусскихъ серебр. монетъ 2-й  пол. ХУІІ и начала ХУШ  вв. (1664— 

1717 гг.), найд. въ горшкѣ на огородѣ въ с. Васьковцахъ, Изяславльскаго у.— 
4) 271 экз. польскихъ, шведскихъ, прусскихъ и др. монетъ 1-й пол. ХУІІ в., 

найд. въ глвняномъ горшкѣ при вспашкѣ поля близъ с. Демковепъ, Старокон- 
стантиновскаго уѣзда.—5) 119 рижскихъ солидовъ шведской королевы Христины, 
1656—62 гг., найд. при вспашкѣ огорода въ с. Западинцахъ, того же уѣзда.

Подольсшя губернія.

1) Кладъ западно-европейскихъ серебр. монетъ, найд. въ небольшомъ гли- 
няномъ горшкѣ при распашкѣ поля въ урочищѣ Роголѣсъ, Гайсинскаго уѣзда. 
Къ сожалѣвію, кладъ разошелся по рукамъ, такъ что сохранилось всего 15 мо- 
нетъ, оказавшихся годлавдскими и бельгійскими патагонами, рійксдальдерами и 
левендальдерами 1-й пол. ХУІІ в. (1616—47 гг.).—2) Кладъ золотыхъ и серебр. 
русскихъ и иностранныхъ монетъ Х У ІІ—ХУШ  вв., найд. въ глиняномъ горшкѣ 
при устройствѣ мостовой въ г. Хмѣльникѣ, Литинскаго уѣзда. Въ кладѣ оказа- 
лись; 52 серебр. рубля 1719— 40 гг., двѣ полтины 1727 и 1732 гг., 7 голланд- 
скихъ червонцевъ 1740—66 гг., 29 польскихъ и 7 прусскихъ монетъ разнаго 
достоинства 2-й половины' ХД̂ І̂І в.

I

Бессарабская губернія.

1) Близъ с. Вородина Лккерманскяго уѣзда были найдены случайно при 
ломкѣ камня слѣдующіе весьма важные въ археологическомъ отношеніи пред- 
меты древности *): 1) четыре чрезвычайно красиво выбитые и отшлифованные

•) О нихъ ср. пзглѣдопяіііо 3. Р. ф о іп . І Ц т о р і іа  пъ .>6 34 .Чагпгріа.іоеъ по прхео.^оеіи Россіи.



камѳнныѳ топора (одинъ нѳфритовый и три сѳрпѳнтиновые); 2) два обломка камен- 
наго топора изъ сѳрпѳнтина; 3) большая серѳбряная булавка, служившая для 
застѳгиванія одѳжды; сверху булавка снабжѳна четырехугольной пластицкой, 
украшѳнной выполненнымъ въ техникѣ набивки изъ золота узоромъ, предста- 
вляющимъ волнистыѳ разводы; 4) два сѳребряные наконечника парадныхъ копій 
съ золотыми набойными геометрическими узорами и обломокъ такого же нако- 
нѳчника; 5) набалдашникъ изъ извѳстняка въ видѣ шара съ четырьмя симме- 
тричными шарообразными выступами по сторонамъ; 6) два гладкіе шарообразные 
набалдашника изъ известняка; 7) черепокъ глинянаго грубаго горшка безъ орна- 
ментовъ; 8) серѳбряный кинжалъ, украшенный съ обѣихъ сторонъ золотыми 
накладками, по которымъ выгравированы узоры изъ спиралей; 9) небольшой 
бронзовый обломокъ въ видѣ трубки,—2) 111 экз. разныхъ польскихъ, прусскихъ, 
венгерскихъ и др. серебряныхъ монетъ XVI и начала XVII в., найд. при рытьѣ 
канавы въ с. Старыхъ Дубоссарахъ, Бендерскаго уѣзда.—8) Семь золотыхъ чер- 
вонцевъ (одинъ австрійскій 1786 г„ 2 утректскихъ 1757 и 1789 гг., одинъ гол- 
ландскій 1808 г. и три голландскихъ же 1809 г.) и 5' серебр. турецкихъ монетъ 
(3 гуруша султана Махмуда II и 2 соверпіенно стертыя пары), найд. при выкор- 

чевываніи древесныхъ корней въ с. Кетросъ, Бѣлецкаго уѣзда.

Херсонская губернія.

1) 46 мѣдныхъ русскихъ пятаковъ 1760— 96 гг., найд. при выкорчевкѣ дре- 
веснаго пня въ крестьянскомъ саду въ 1 верстѣ отъ с. Парканъ, Тираспольскаго 
уѣзда, па берегу р. Днѣстра.— 2) Разные предметы изъ случайныхъ находокъ въ

Ольвіи (см. выше стр. 85).

Таврическая губернія.

1) 230 старинныхъ чугунныхъ гранатъ, найденныхъ у баттареи въ уроч. Чу- 
вашъ близъ г. Перекопа на берегу Сиваша.—2) Старинный глиняный кувшинъ 
вмѣстимостью около 10 ведеръ, найд. въ землѣ въ огородѣ имѣнія ЬіГО Импера- 

торскаго Величѳства „Оріанда“, Ялтинскаго уѣзда.
О ТЧ ЕТЪ  ИМ П. АРХЕОДОГ. КОММ. 8А  1912 Г.
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Черноморская губернія.

Кольчуга, найденная въ Новороссійскомъ округѣ подъ скалою въ казен- 

номъ лѣсу.

Кубанская область.

1) Коммиссіею были пріобрѣтены предметы древности, случайно найденные 

въ ст. Лабинской и доставленные ‘въ Коммиссію г. Агжигитовымъ: 1) золотая 

обкладка стекляннаго кубка или ритона (рис. 89 а и состоящая изъ широкой 
пластины, украшенной вверху и внизу филигранью; на нижнемъ краѣ высту- 
паютъ полукружки, обрамлѳнные филигранью. Средняя часть пластины снабжена 
четырьмя четырехугольными пластинками, которыя укрѣплены на шарнирахъ и 
представляютъ какъ-бы отворяющіяся дверцы. (На рис. 89^ пластинка-дверца 
изображена открытой). Наружныя стороны дверецъ украшены филигранью и 
инкрустированы стеклышками (одного не достаетъ) и халцедонами. У двухъ 
симметрично расположенныхъ дверецъ филигранные орнаменты представляютъ 
спирали; на двухъ другихъ дверцахъ мотивы орнаментовъ различны. У пер- 
выхъ двухъ дверецъ соотвѣтствуютъ и орнаментальные мотивы обрамленія 
камней. Въ пространствахъ между дверцами на пластинѣ находятся изобра- 
женія двухъ симметрично расположенныхъ и обращенныхъ одна къ другой льви- 
ныхъ головъ. Въ нижней части пластина украшена прикрѣпленными къ ней 
свѣшивающимися девятью цѣпочками, украшенными на концахъ сердоликами и 
золотыми тонкими кружками. 2) Широкая, массивная золотая обкладка (рис. 90), 
украшенная вверху и внизу ажурными фризами съ фигурами въ каждомъ по 
девяти львовъ; сверху и снизу фризы обрам.іены шнурами изъ филиграни. 
Въ верхнемъ (|)ризѣ изъ-за недостатка мѣста вмѣсто цѣлой фигуры льва дана 
только передняя часть ея. Средняя часть обкладки состоитъ изъ пяти располо- 
женныхъ одно надъ другимъ гладкихъ колецъ; два такихъ кольца находятся 
также наверху и внизу обкладки. 3) Часть тонкой листовой золотой обкладки 
ритона или подобнаго предмета, украшеннаго штампованными изображеніями 
двухъ поставленныхъ симметричио другъ противъ друга грифоновъ (рис. 91 а 
и б). У верхняго края обкладки (между головами грифоновъ и надъ ихъ
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крыльями) отпечатаны полукруги, покрытые пунктиромъ. Такой же полукругъ 

есть и внизу (подъ поднятыми передними лапами грифоновъ). Верхній край 

обладки украшенъ’ плетенкой изъ тонкой проволоки. 4) Двѣ полыя золотыя 

фигурки лежащихъ коней (рис. 92 и 93), принадлежавшія концамъ шейнаго 

кольца. Гривы коней стилизованы въ видѣ свѣшивающихся цѣпочекъ, снабжен- 

ныхъ на концахъ сердоликами и тонкими золотыми кружками; съ каждой сто- 

роны было по три цѣпочки. Детали на фигуркахъ коней обозначены частью 

штампованными линіями, частью пунктиромъ и филигранью. 5) Два массивныхъ 
серебряныхъ кольца отъ конской упряжи. 6) Бронзовая подвижная ручка боль- 

шой вазы, укрѣпленная на большой бронзовой же маскѣ Медузы (рис. 9 4 ).—
2) Двѣ серебряныя бляшки, 3 обломка серебр. кольца и мѣдное зеркало, доста- 
вленныя изъ ст. Петропавловской, Майкопскаго, отдѣла.

Терская облаеть.

Изъ с. Шали отъ Ш ахаба Ворщикова были пріобрѣтены слѣдующіе пред- 
меты древности: 1) три серебряныя позолоченныя украшенія (вѣроятно, изъ 
пояса), 2) такая же бляшка, 3) серебряная круглая бляшка съ гранатами, 
8) обломки двухъ металлическихъ зеркалъ, 5) двѣ серебряныхъ пряжки отъ 
пояса, 6) четыре большія серебряныя неспаянныя кольца, 7) бронзовая фибу;|а,
8) два бронзовыя кольца, 9) два известковыхъ пряслица, 10) низка бусъ, 11) сте- 
клянное кольцо, 12) серебряный колпачекъ, 13) бронзовый рѣзной наконечникъ,
14) бронзовый трехугольникъ съ головками на краяхъ, 15) точильный брусокъ съ 
дырочкой, 16) осколокъ кремня, 17) каменная фигурка лежащаго льва, 18) вѣ- 
роятно серебряный рѣзной трехугольникъ, 19) такая же ложечка съ дырочкой на 
краю, 20) два бронзовыхъ кольца, 21) большая бронзовая бляха, 22) бронзовый 
прорѣзной кружокъ, 23) бронзовая круглая, снабженная ушкомъ пластинка съ 
изображеніемъ лица, 24) бронзовая поясная пряжка, 25) бронзовый колпачекъ,
26) серебряные и бронзовые обломки неизвѣстныхъ предметовъ, 27) глиняный 
кувшинъ, 28) такой же кувшинъ разбитый, 29) глиняная чашка, 30) маленькій 
глиняный горшочекъ. Кромѣ того, г. Борщикрвымъ были пожертвованы въ Ком- 
миссію два глиняные кувшина.
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Эргіванская губернія.

]) Кладъ изъ 10 золотыхъ арабскихъ динаровъ, найденный въ :мѣстности 
Харабагиланъ, Нахичеванскаго у., близъ сел. Дуглукъ. Изъ этихъ монетъ 9 при- 
надлежатъ аббасидамъ эль-Мансуру, эль-Мамуну, эль-Рашиду и эль-Мутамеду 
(763—927 г.) и одна—саманиду Насръ бенъ Азмеду (929 г.).—2) Кладъ мѣдной 
носуды, можетъ быть, начала XIX в., найденный въ полѣ сел. Алетзу, Сурма- 
линскаго уѣзда: два большіе котла, кувшинъ и 14 тарелокъ и чашекъ. Тарелки 
снабжены простымъ восточнымъ орнаментомъ.—3) Кладъ изъ 1378 (въ томъ числѣ 
415 экз. цѣлыхъ и 963 потертыхъ и избитыхъ) восточныхъ серебряныхъ монетъ 
XIV в., найденный при поливкѣ посѣвовъ близъ д. Караклугъ’, ПІаруро-Дарала- 
гезскаго у., въ глиняной посудѣ. Монеты принадлежали джелаириду Ш ейхъ- 
Увейсу, гулагуидамъ Газану, Абусаиду. Байбурту, Сатибегу, Сулейману, Анушир- 
вану, Султанъ-Хасану, анонимамъ и джучиду Бердибеку, 1301—1369 г.

Елгізаветпольсшя губернія.

Кладъ изъ 160 экз. восточныхъ джелаиридскихъ монетъ, найденныхъ б.іизъ 
сел. Сарушенъ, Шушинскаго уѣзда: Шейхъ-Увейса, Хосейна и Ахмеда 1383 и 
другихъ годовъ.

Вятская губернія.

1) 190 экз. русскихъ ^еребр. монетъ ХУІІ— ХУШ  в. (времени Алексѣя Ми- 
хайловича и Петра Великаго), найд. при вспашкѣ поля близъ дер. Сырцовы, 
Вятскаго уѣзда *).—2) Кладъ русскихъ мѣдныхъ монетъ Х УШ —XIX в., вѣсомъ 
6 п. 11 ф., найд. въ огородѣ въ дер. Полянкѣ, Елабужскаго уѣзда )̂.

Казанская губернгя.

1) Вещи изъ братской могилы, обнаруженной въ г. Казани на Второй Сол- 
датской ул. противъ дома г. Глазко, при прокладкѣ водопроводной вѣтки: пара 
кандаловъ, три мѣдныхъ креста и шесть мѣдныхъ русскихъ монетъ 1733—

1) Въ Коммііссію былп прясланы 154 экзѳиплярп.
>) Въ Коммпссію былп прислапы для образца в экз. 1767— 1812 годов%.
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39 гг.-—2) Кладъ изъ 907 татарскихъ монетъ 1310— 1415 гг., найденный при 

распашкѣ земли близъ д. Сосновки, Казанскаго уѣзда: Токтогу, Узбека, Джани- 

бека, Вердибека, Кульны, Науруза, Хидра, Кильдибека, Булака, Мюрида, а 

также Уруса, Шадибека, Тохтамыша, Пулада, Тимурхана, Чокре, Махмуда, Дже- 

лалъ-ед-Дина, Кидяка. Всѣ татарскія монеты до 1375 г. обрѣзаны. Изъ рус- 

скихъ монетъ въ кладѣ оказались по 1 экземпляру: русскія подражанія джучид- 

ской монетѣ 1414 г., деньгѣ Тохтамыша, деньгѣ Узбека 1339 г., то же съ 

легендою великаго князя, деньга Василія Васильевича Темнаго безъ арабской 

легенды и подражаніе Тохтамышу князя, Суздальскаго Даніила Ворисовича.—

3) Кладъ изъ 652 татарскихъ монетъ ХІУ в., найденный при земляныхъ работахъ 

въ д. Старый Кокрятъ, Спасскаго у. Монеты принадлежали времени Токтогу, 
Узбека, Джанибека, Вердибека, Кульны, Науруза, Хидра, Орду-Мелика, Мюрида 
и Пулада, 1310— 1362 гг. На разстояніи около 2 м. отъ этого клада найдены 

были при остаткахъ человѣческихъ скелетовъ, на глубинѣ 1,40 м., слѣдуюшія 
вещи: двѣ желѣзныя сковородки съ ручками, чугунный котелъ въ обломкахъ и 
къ нему нѣсколько звеньевъ цѣпи, топоръ, удила, ключъ, 3 ножа, гвоздь въ 

формѣ костыля, обломокъ точилки. Время этихъ вепхеШ, вѣроятно, также 
ХІУ вѣкъ.

Самарсшя губернія.

1) 6 русскихъ серебр. рублей 1743—1777 гг. и 55 мѣдныхъ пятаковъ 

1758— 1788 гг., найд. крестьяниномъ дер. Татарскаго Калдыза, Вугульминскаго 
уѣзда.— 2) Три русскихъ мѣдныхъ монеты 1741, 1746 и 1766 гг., найд. при 
рытьѣ водопроводной траншеи въ г. Вугурусланѣ.—3) 85 русскихъ мѣдныхъ 
монетъ ХУПІ в., найд. при рытьѣ погреба въ с. Товоложкѣ, Николаевскаго уѣзда *).—
4) Кладъ золотыхъ, серебр. и мѣдныхъ монетъ Х У П І—XIX вв., найд. въ горшкѣ 
при разрытіи подполья въ дер. Орловкѣ, того же уѣзда. Въ кладѣ оказались: 
4 русскихъ полуимперіала 1830—33 гг., 72 рубля 1763— 1830 гг., 20 полтинъ 
1813—29 гг., 392 экз. двухкопеечниковъ 1810—1829 гг. (въ томъ числѣ 43 со 
стѳртыми годами), 8 мексиканскихъ талеровъ 1804—21 гг., 1 перуанскій талеръ 
1820 г., 2 боливійскихъ талера 1808 и 1825 гг., 1 сангалленскій талеръ 1820 г.

1) Въ Коммиссію быпи присланы для образца 2 экземпляра.
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и 1 утрѳхтскій рійксдальдеръ 1803 г.— 5) 449 мѣдныхъ русскихъ пятаковъ 1758-
86 гг., найд. въ глиняномъ горшкѣ при рытьѣ ямы для постановки воротнаго 
столба въ дер. Красномъ Ярѣ, Ставропольскаго уѣзда.

Саратовсшя губернія.

1) 28 русскихъ серебр. монетъ разнаго достоинства (въ томъ числѣ 7 рублей) 
1721 — 51 гг., найд. при производствѣ земляныхъ работъ на пчельникѣ въ 
с. Терсы, Вольскаго уѣзда.— 2) Кладъ изъ 954 джучидскихъ серебряныхъ монетъ, 
найденный въ Увекѣ на глубинѣ 0,18 м,; монеты относятся ко времени хановъ: * 
Джанибека (наибольшее количество), Вердибека, Кульны, Науруза, Хидра, Орду- 
Мелика, Тимуръ-Ходжи, Абдуллаха и Кильдибека, 1310— 1360 гг.

Пермская губернія.

700 экз. русскихъ мѣдныхъ монетъ разнаго достоинства (больше всего двух- 
копеечниковъ, именно 417 экз.) 1-й пол. XIX в. (1810—39 гг.), найд. въ землѣ 
близъ дер. Золоты, Пермскаго уѣзда.

Оренбургская губернія.

55 мѣдныхъ русскихъ монетъ разнаго достоинства 2-пол. ХУШ  и 1-й чет- 
верти XIX в., найд; близъ дер. Кугумановой, Челябинскаго уѣзда (5 десяти- 
копеечныхъ 1773—87 гг., 25 пятаковъ [1758—1808 гг. и 25 двухкопеечниковъ 
1797— 1823 гг.).

Тобольская губернія.

Желѣзный мечъ, найденный въ Тарскомъ округѣ при распашкѣ земли.

Ферганская область.

Кусокъ старинной литой бронзы, найденный въ г. Андижанѣ.

— —



О т д ѣ л ъ  III.

а) Разрѣшеніе ученымъ учрежденіямъ и частнымъ лицамъ производства
археологическихъ раскопокъ.

На основаніи Высочайгааго повелѣнія 11 марта 1889 г. Императорскою Архео- 

логическою Коммиссіею въ 1912 году были выданы открытые листы на право 
производства раскопокъ ва казенныхъ и общественныхъ земляхъ слѣдующимъ 

ученымъ учрежденіямъ и рбществамъ:
1) Московскому Археологическому Институту:

а) въ Куринской волости Витебской губерніи и уѣзда;
б) въ Вязниковскомъ уѣздѣ Владимірской губерніи;
в) въ Московской губ. и уѣздѣ, въ окрестностяхъ села Домодѣдова.
Ученымъ архивнымъ коммиссіямъ:

2) Витебской—въ Витебской губ. и уѣздѣ (раскопки на производились).
3) Оренбургской—въ Череповедкомъ уѣздѣ Новгородской губ.
4) Саратовской: а) въ Новоузенскомъ уѣздѣ Самарской губ., б) въ Петров- 

скомъ и Саратовскомъ уѣздахъ Саратовской губерніи.
5) Тверской—въ Старицкомъ и Тверскомъ уѣздахъ Тверской губ.
6) Черниговской—въ Черниговскомъ уѣздѣ (раскопки не производились).
7) Терскому областному статистическому комитету —  въ Терской области 

(раскопки были произведены секретаремъ комитета подъэсауломъ К а р а у л о в ы м ъ  
на землѣ колоніи Эбенецеръ Нальчикскаго округа).

8) Русскому комитету для изученія Средней и Восточной Азіи—въ Том- 
ской губерніи.

9) Распорядительному комитету Семипалатинскаго подъотдѣла Западно-Си- 
бирскаго отдѣла Имп. Русскаго Географическаго Общества—въ Зайсансковгь 
и Устькаменогорскомъ уѣздахъ Семипалатинской области.
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10) Совѣту Пѳрмскаго научно-промышлѳннаго музея—въ Оханскомъ и Чер- 
дынскомъ уѣздахъ Пермской губѳрніи.

11) Ростовскому на Дону городскому музѳіо—въ предѣлахъ Ростовскаго гра- 
доначальства (раскопки были произведены М. В. К р а с н я н с к и м ъ  въ Ростов- 
скомъ городищѣ).

12) Общѳству. изслѣдователей Волыни—въ м. Райгородкѣ Житомірскаго уѣзда 
Волынской губерніи.^

13) Кавказскому горному обществу— въ Пятигорскомъ отдѣлѣ Терской областй.
14) Кіевскому обществу охраны памятниковъ старины и искусства—въ пре- 

дѣлахъ г. Кіева и его окрестностей (производились А. И. Э р т е л е м ъ  наблю- 
денія за производствомъ земляныхъ работъ).

15) Имп. Московскому Археологическому обществу—въ Тихвинскомъ уѣздѣ 
Новгородской губ. (раскопки производились А. И. Х о л м о г о р о в ы м ъ ) .

16) Имп. Одесскому обществу исторіи и древностей—на территоріи Аккер- 
манской крѣпости, Бессарабской губ.

17) Псковскому Археологическому обществу—въ Псковскомъ и Островскомъ 
уѣздахъ Псковской губ. (раскопки производились В. Н. К р е й т о н о м ъ) )̂.

18) Ростовскому на Дону обществу исторіи, древностей и природы—въ Ро- 
стовскомъ и Черкасскомъ округахъ Донской области (раскопки производились
А. М. И л ь и н ы м ъ  въ Олимпіадовскомъ и Вратскомъ курганахъ) )̂.

19) Обществу любителей исторіи, археологіи и этнографіи Чердынскаго 
края—въ Чердынскомъ уѣздѣ Пермской губерніи (раскопки не производились).

Частнымъ лицамъ были выданы открытые листы на право производства рас- 
копокъ въ слѣдующихъ губерніяхъ и областяхъ:

1) Въ Свенцянскомъ у. Виленской губ. и въ Еовенской губ.—члену-коррес- 
понденту антропологической коммиссіи Краковской академіи наукъ Л. 0 . К р ж и- 

в и ц к о м у .
2) Въ Землянскомъ у. Воронежской губ. (окрестности с. Нижней Вѣдуги)— 

дочери полковника М. П. Ю р г е н с о н ъ .

1) См. докладъ В, Н . К р ѳ й т о н а въ Трудахъ Псковскаго Лрхеолог. Общества 1911—1913 г., 
вып. 0, стр. 1—34.

3) См. Запискгі Ростовскаго на Д . Общества исторіи, дрсвностей и ігрироды, т. I.
О ІЧ Е Т Ъ  ИМ П. АРХКОДОГ. КОММ. ЗА 1912 г. 13



3) Въ Сарапульскомъ у. Вятской губ.— члену Имп. Спб. Археологическаго 

Института Л. А. Б е р к у т о в у  (произвелъ развѣдки нѣсколькихъ городищъ и 
могильниковъ *).

4) Въ Бѣльскомъ у. Гродненской губ.—студенту Имп. Спб. университета 

С. А. Д у б и н с к о м у  (раскопокъ не производилъ).

5) Въ окрестностяхъ г. Петровска и с. Тарки Дагестаиской обл. и въ окру- 

гахъ Грозненскомъ, Веденскомъ и Шатьевскомъ Терской обл.—штабсъ-капитану
Н. В. Орлу .

6) Въ Минусинскомъ и Ачинскомъ уѣздахъ Енисейской губ.—члену Имп. 
Русскаго Географ. Общества И. П. К у з н е ц о в у .

7) Въ ЬЪрсской обл. и дриванской губ.~академику Н. Я . М а р р у  (продол- 
жалъ раскопки въ городищѣ Ани и др. мѣстностяхъ).

8) Въ Тельшевскомъ у. Еовенской губ.—врачу В. В. Н а г е в и ч у  (произво- 
дилъ раскопки въ им. Пришмонты).

9) Въ Кубанской области—члену-сотруднику Имп. Спб. Археолог. Института
B. Н. Г л а 3 0 в у (произвелъ раскопки близъ г. Темрюка и въ ст. ВареникоЬской).

10) Въ Майкопскомъ отдѣлѣ той же области—сотруднику Кубанскаго музея 
И. Г. Н и к и т и н у  (пройзвелъ раскопки на землѣ г. Майкопа и въ юртѣ 
ст. Тульской).

11) Въ ПІадринскомъ у. Пермской губ. — студенту Имп. Спб. универси- 
тета Ю. П. А р г е н т о в с к о м у  (произвелъ развѣдки въ городищѣ на р. Исети 
близъ г. Шадринска).

12) Въ Балтскомъ и Ольгопольскомъ уѣздахъ Подольской губ.—полковнику
C. С. Г а м ч е н к о  (произвелъ изысканія въ окрестностяхъ с. Яланца Ольгополь- 
скаго уѣзда).

13) Въ Могилевскомъ уѣздѣ той же губерніи—отст. полковнику П. С. Н о - 
в а ц к 0 м у.

14) Въ Кобелякскомъ у. Полтавской губ.—завѣдывающему Полтавскимъ 
земскимъ музеемъ Н. 0 . Н и к о л а е в у  (раскопки были произведены В. М. П І^ерба- 
к о в с к и м ъ  въ м. Кишенькѣ).

15) Въ С.-Петербургскои губ. въ Гдовскомъ у .-тех н и ку  К. Д. Т р о ф и м о в у .

‘) См, о ннхъ Терскм Вѣд. 1912 г., П2. И зв. 11. А р х . Ком.»., прпб. къ п. 4С, стр. 132.
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16) Въ Новоладожскомъ у.—Н. И. Р ѣ п н и к о в у .

17) В ъ  Ц а р ск о сел ь ск о м ъ  у .— В . Н. Г л а з о в у  (п р о и зв ел ъ  р а ск о п к и  к у р га -  

н ов ъ  б л и зъ  ст . В о й ск о в и ц ы ).

18) Въ Саратовскомъ, Вольскомъ и Балашовскомъ уѣздахъ Саратовской 
губ. студенту Спб. унив. II. А. С а д и к о в у  (см. выпіе стр. 75).

19) Въ Вяземскомъ у. Смоленской губ.—товарищу предсѣдателя Смоленской 
уч. архивной коммиссіи Е. Н. К л е т н о в о й  (произвела раскопки въ дюнной 
стоянкѣ въ уроч. Боры и въ Тупичинскомъ городищѣ).

20) Въ Днѣпровскомъ уѣздѣ Таврической губ.— хранителю Херсонскаго 
музея В. И. Г о ш к е в и ч у .

21) Въ Ялтинскомъ у. той же губ.—профессору А. А. Б р а н д т у  )̂.
22) Въ Борисоглѣбскомъ у. Тамбовской губ.—слушателю ІѴГосковскаго Арх. 

Института Д. Н. ф о н ъ - Э д и н г у  (раскопокъ не производилъ).
23) Въ Терской обл.—Н. В. О р л у  (см. выше № 5).

24) Въ той же области (въ окрестностяхъ гг. Грознаго и Владикавказа)— 
статскому совѣтнику Г. Т. С и н ю х а е в у .

25) Въ той же области (въ развалинахъ г. Татаръ-Тупъ и др.)—старшему * 
врачу Сунженскаго отдѣла, колл. совѣтнику В о р о н о в у .

26) Въ Уфижкой губ.—магистранту Спб. университета С. И. Р у д е н к о .
27) Въ Волчанскомъ у. Х^арьковской губ. (слоб. Вѳрхній Салтовъ)—учителю

В. А. Б а б е н к о .

28) Въ Зміевскомъ у. той же губ. (близъ с. Сухой Гомольши и Коробова 
хутора)—преподавателю А. С. Ѳ е д о р о в с к о м у  (раскопокъ не производилъ).

29) Въ Херсонской губерніи—В. И. Г о ш к е в и ч у  (см. выше № 20).

30) Въ Елисаветградскомъ у. той же губерніи—дѣйств. члену Имп. Спб. 
Археологическаго Института 0 . Н. З н а ч к о - Я в о р с к о й  (производила раскопки 
въ окрестностяхъ с. Солоного).

31) Въ Кролевецкомъ у. Черниговской губерніи— хранителю Русскаго музея 
Императора Александра III Ѳ. К. В о л к о в у .

82) Въ Остерскомъ уѣздѣ той же губ.—сверхштатному члену Коммиссіи, 
члену Государственнаго Совѣта Б. И. Х а н е н к о .

*) См. И звѣ ст ія Имп. А рх . ІСом.н., в. Ы  (1914), стр. 109 — 116.



33) Въ Черноморской губерніи—дворянину К. К. ф о н ъ - М е р с у .
34) Въ Ярославской губ. и уѣздѣ—подполковнику И. М. Н о в и ц к о м у  (рас- 

копалъ при участіи кадетъ Ярославскаго корпуса одинъ курганъ у дер. Воль- 

шое Темирево).

б) Разсмотрѣніе вопросовъ о реставраціи, ремонтѣ, сохраненіи и упразд- 
неніи старинныхъ памятниковъ зодчества.

Въ особыхъ засѣданіяхъ Императорской Археологической Коммиссіи съ уча- 

стіемъ делегатовъ отъ Святѣйшаго Синода, Императорской Академіи Художествъ 

и Министерства Внутреннихъ^ дѣлъ въ отчетномъ году быдо разсмотрѣно 
107 дѣлъ, относящихся къ реставраціи, ремонту, сохраненію или упраздненію 
старинныхъ памятниковъ зодчества. Подробные протоколы этихъ „реставраціон- 
ныхъ“ засѣданій за отчетный годъ напечатаны въ „Извѣстіяхъ Имп. Арх. Ком- 

миссіи“, вып. 46 и 48.

100 . ' '

Предсѣдатель Императорской Археологической Коммиссіи,
Гофмейстеръ, Членъ Государственнаго Совѣта Графь А, Бобрииской,



Таблицы распредѣленія древностей.
I. Распредѣленіе древностей изъ раскопокъ, произведенныхъ на средства И м п е р а т о р с н о й

Археологической Коміѵіиссіи.

Годъ 
н № 
дѣла.

1 9 1 2

1 6 8 '

1 9 1 2

1 6 6

1 9 0 8

3 0

1 9 1 2

8 4

1 9 1 2

7 6

1 9 1 2

4

1 9 1 2

1 1 6

1 9 1 2

1 0 8

1 9 1 2

4 8

Стра-
вицы

от-
чѳта.

61

Мѣстности находокъ. Кто производилъ раскопки. Отмѣтка о иазначеыіи вещ ед.

О б л а с т ь  в о й с к а  Дон-  
с к о г о ,  ст: Елизаветовская.

70 Е к а т е р и н о с л а в с к а я  г., 
рапонъ Днѣпровскихъ поро- 
говъ.

65 1 К і е в с  кая губ., г. Кіевъ.

66

50

48

70

72

67

— Черкасскій уѣздъ.

К у б а н с к а я  обл., разныя 
мѣстности.

— Таманскій полуостровъ.

К у р с к а я  губ., Обоян- 
скій у., Гочевское городиіцѳ.

С. - П ѳ т е р б у р г с к а я  губ., 
окр. станціи Войсковицы.

П о д о л ь с к а я  губ., Гай- 
синскій у., с. Высшѳ-Таш- 
лыкскоѳ.

А. А. Миллеръ.

Ѳ. А. Браунъ.

Имп. Эрмитажъ.

Веіцѳй не напдено.

Д. В. Ми:іѣѳвъ и С. П. Имп. Эрмитажъ и Кіев
скій гор. музей.Вельминъ.

Графъ А. А. Бобринской.

Н. И. Веселовскій.

В. В. ПІкорпітъ.

П. С. Рыковъ.

А. А. Спицынъ.

К. В. Шѳроцкій.

Кіевскій гор. музѳй.

Имп. Эрмитажъ и Имп. 
Росс. Историч. музѳй.

Антрополог. музѳй Имп. 
Акад. Наукъ и Имп. Русское  
Арх. Обш,ество.

Музей Имп. Русскаго Арх. 
Обш,ѳства.

Находокъ не было.
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Годъ
и
дѣла.

Стра-
вицы
от-

чета.
Мѣстности находокъ. Кто пропаводвлъ раскопки. Отмітка о назиаченін вещѳв.

1 9 1 2

1 4 5

1 9 1 2

ІОв

1 9 1 2

1 9 1 2

1 9 1 2

7 3

1 9 1 2

1 1 4

1 9 1 2

1 9 1 2

1 4 6

68

73

36

36

40

75

59

П о л т а в с к а я  губ., Ро- 
менскій уѣвдъ.

С а р а т о в с к а я  губ., 
Ахматское городище.

Т а в р и ч е с к а я  губ., гор. 
Керчь и ея окрестности.

— Гор. Х ерсонесъ.

— Мелитопольскій у.,кур- 
ганъ „Солоха“.

У ф и м с к а я  губ, иуѣ здъ , 
Чертово городище.

Х е р с о н с к а я  губ., Одес- 
скій у., с. Парутино.

Ч е р н о м о р с к а я  губ., 
окр. Гѳленджика,

Н. Е. Макаренко.

А. А. Спидынъ,

В. В. Ш корпилъ.

Р. X . Леперъ.

Н. И. Веселовскій.

В. В..Тольмстенъ.

Б. В. Фармаковскій.

В. В. Саханевъ.

Имп. Эрмитажъ.

М узей Сарат. уч. арх. 
коммиссіи.

См. отчетъ за 1906 г., 
стр. 143.

Херсонесскій складъ древ- 
ностей.

Имп. Эрмитажъ.

Имп. Росс. Истор. музей. 

См. отч. за 1903 г., стр. 202. 

Имп. Росс. Истор. музей.



?
Распредѣленіе древностей изъ раснопонъ, произведенныхъ учрежденіями и частными лицами

по открытымъ листамъ Коммиссіи.

Г о д ъ
и

д ѣ л а.

1912
211

1912
210

1912
168

1912'
89

1912
193

1912
260

1912
190

1912
164

1912
17

Стра-
ницы

от-
чѳта.

М ѣстности  н ах о д о к ъ .

97 Б ѳ с с а р а б с к а я  губ., 
Аккѳрманская крѣпость.

В п л е н с к а я  губ., Свен- 
цянскій уѣздъ.

96 I В н т ѳ б с к а я  губ. іі уѣздъ.

В п т ѳ б с к а я  губ. п уѣздъ, 
Курпнская волость.

В л а д п м і р с к а я  губ., Вяз- 
нпковскііі уѣздъ.

К то п о л у ч ііл ъ  откры ты іі лисгі>.

97 В о л ы н с к а я  губ., Жп- 
томірскій уѣздъ, м. Райго- 
родка.

В о р о н ѳ ж с к а я г у б . ,  Зѳм- 
лянскій у. (с. Нпжняя Вѣ- 
Дуга).

В я т с к а я  губ., Сарапуль- 
скій уѣздъ.

Г р о д н ѳ н с к а я  губ., Бѣль- 
скій уѣздъ.

 ̂ Д а г е с т а н с к а я  обл.

Имы. Одѳсскоѳ общѳство 
псторіи и дрѳвностей.

Л. Ѳ. Кржпвпцкій.

Витѳбская уч. архпвная 
коммпссія.

Московскій Архѳолог. Ин- 
ститутъ.

Тоже.

Общество изслѣдователѳй 
Волыни.

М. П. Юргенсонъ.

Л, А. Бѳркутовъ.

С. А. Дубинскій.

Н. В, Ореігъ.

О тм ѣтка о н а з н а ч е и ш  вещеМ ,

Отчѳтъ не доставлепъ.

Тожѳ.

Раскопкп не производи- 
лись.

Отчетъ не доставленъ.

Тоже.

Тожѳ. *

Воронежскій музей.

Сарапульскій земскій му- 
зей.

Раскопокъ не пропзво- 
дплъ.

Отчетъ нѳ доставлѳиъ.
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Г о д ъ  
н  №  
дѣла.

С тра-
ни цы

от-
ч ѳ та .

М ѣ стн о сти  р а ск о п о к ъ . К то  п о л у ч и л ъ  о т к р ы т и й  листъ , О т и ѣ тк а  о н а з н а ч е н іи  в е щ ѳ в .

1911
'314 97 Д о н с к а я  обл., Ростов- 

скій и Чѳркасскій округа.
Ростовскоѳ Общество исто- 

ріи, древностей и природы,

» 1 
Ростовскій на Д .'го р . му- 

, зей.

1907
24 98 Е н и с ѳ й с к а я  губ., Ачин- 

скій и Минусинскій уѣзды.
И. П. Кузнецовъ. Отчѳтъ не доставленъ. I

1912
171 — К а р с с к а я  област^. Н. Я. Марръ.

1

Анійскій музей. 1

1912
142 97 К і ѳ в с к а я губ. (г. Кіевъ 

и ,его окрѳстности).
Кіѳвскоѳ общество охраны 

пам. старины и искусства.
М узей общества. |

1912
210 — К о в ѳ н с к а я  губёрнія. Л. Ѳ. Крживицкій. Отчетъ не доставленъ. I

1912
261

■ 1912 
60

98 — Тепьшевскій уѣздъ.

К у б а н с к а я  обл. (г. Тем- 
рюкъ и ст. Варениковская).

В. В. Нагевичъ. 

В. Н. Г.лазовъ.

Литовскоё научное общ ѳ-| 
ство. 1

Археолог. кабинетъ Имп. I 
Спб. университѳта. 1

1912
314 — — Майкопскій отдѣлъ. И. Г. Никитинъ. Кубанскій обл. музей. 1

1912
89 96 М о с к о в с к а я  губ., и 

уѣздъ, с. Домодѣдово. Московскій Археолог. Ин- 
ститутъ. Отчетъ не доставленъ. I

1911
286 — Н о в г о р о д с к а я  губ., 

разныѳ уѣзды. Новгородскій предвар. ко- 
митетъ X V I  археол. съѣзда.

1

Отчеты нѳ доставлѳны. |

1912
194 97 — Тихвинскій уѣздъ.

(
Имп. Московское Арх. 

Общество. Вещи не достав,іены. I

1912
191 96 — Череповецкій уѣздъ,

1
Оренбургская уч. архив^ 

іая коммиссія. Отчѳтъ не доставленъ. I
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Годъ  
л № 
дѣла.

Стра-
впцы
от-

чѳта.

Мѣстности находокъ. Кто получилть открытыЧ лисгь. Отмѣтка о назначеніи вещѳй.

1912
2в0

1912
162

1912
160

1912
366

1912
100

1912
1І0”

1912
298

1912
169

1912
143

1912
209

1911
293

1912
78

97 П е р м с к а я губ., Охан- 
скій и Чордынскій уѣзды.

— Чѳрдынскій уѣздъ.

9Э — Шадринскій уѣздъ.

С.-П ѳ т ѳ р б у р г с к а я  губ., 
Гдовскій уѣздъ.

99 — Новоладоніскій уѣздъ.

— Царскосельскій уѣздъ,

98 П о д о п ь с к а я  губ .̂, Балт- 
скій и Ольгопольскіи уѣзды,

— Могилевскій уѣздъ.

П о л т а в с к а я  губ., Ко- 
белякскій уѣздъ.

97 П с к о в с к а я  губ., Псков- 
ской и Островскій уѣзды.

Совѣтъ Пѳрмскаго научно- 
промышл. музѳя.

Общѳство археологіи, ист. 
и этногр. Чѳрдынскаго края.

Ю. П. Аргентовскій.

К. Д. Трофимовъ.

П. И. Рѣпниковъ.

В. Н. Глазовъ.

С. С. Гамченко.

П. С. Новацкій.

Н. Ѳ. Николаевъ (В. М. 
Щербаковскій).

Псковскоѳ Арх. Общество.

Р о с т о в с к о е н а  Д ону гра- 
доначальство. .

96 С а м а р с к а я губ., Ново- 
узѳнскій уѣздъ.

Отчеты не доставлены.

Раскопки нѳ производи- 
лись.

Находки незначительны.

Отчетъ не доставлѳнъ.

Тоже.

Археолог. кабинетъ Имп, 
Спб. университѳта.

Вещи еще не разобраны.

Отчетъ не доставлѳнъ.

Полтавскій земскій музей

 ̂ Музѳй Общества.

Ростовскій на Д . город- 
ской музѳй (М. Б. Крас- 
нянскііі).

Саратовская уч. арх. ком- 
миссія.

Ростовскій гор. музеи.

Отчетъ не доставлѳнъ.

ОТЧВТЬ ИМП. АРИОЛОГ. КОММ. З і  1912 г.
14
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Г о д ъ
и

д ѣ л а.

С т р а -
я и ц ы

от-
чѳ та .

М ѣ стн ости  н а х о д о к ъ . К то  п о л у ч и л ъ  о тв р ы ты й  л и стъ .

1912
78

1912
161

1912
170

1912
192

1912
92

1912
90

1912
243

1912
115

1912
91

1912
297

Ш 2
17"

96

99

96

99

96

98

С а р а т о в с к а я  губ., 
Пѳтровскій и Саратовскій 
уѣзды.

— Са]5атовскій, Вольскій 
и Балашовскій уѣзды.

С ѳ м п и а л а т и н с к а я  обл,, 
Зайсанскій и Устькамено- 
горскій уѣзды.

С м о л е н с к а я  губ., Вя- 
земскій уѣздъ.

Т а в р и ч е с к а я  губ., Днѣ- 
провскій уѣздъ.

— Ялтинскій уѣздъ.

Т а м б о в с к а я  губ., Бо- 
рпсоглѣбскій уѣздъ.

Т в е р с к а я  губ., Старпц- 
кій и Тверской уѣзды.

Т е р с к а я  область (земля 
кол. Эбенецѳръ).

—  ГІятигорскій отдѣлъ.

— Грознѳнскій, Веденскій 
и Шатьевскій округа.

Саратовская уч. арх. ком- 
миссія.

П. А. Садиковъ.

Распоряд, Комит.Семипал. 
подъотдѣла Имп. Русскаго  
Географ. общѳства.

Е. Н. Клетнова.

В, И. Гошкевичъ.

А. А. Брандтъ.

Д. Н. фовъ-Эдингъ.

Тверская уч. арх. ком- 
миссія.

Терскій обл. статистич. 
комптетъ.

Кавказскоѳ Горноѳ Обще-' 
ство.

Н. В. Орелъ.

О тм ѣ тк а  о н а з н а ч ѳ н іи  в е щ е й .

Отчѳтъ не доставленъ.

См. вьгше стр. 76.

Отчетъ нѳ доставлѳнъ.

Имп. Московскій Археол. 
Институтъ.

М узей древностей Х ерсон- 
скаго края.

Вещи нѳ доставлѳны.

Раскопокъ не произво- 
дплъ.

Отчетъ не доставлѳнъ.

Терскій областной музеп.

Отчетъ нѳ доставленъ.

Тожѳ.
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Г о д ъ
II №
дѣ ла.

С тра-
н п ц ы

от-
чѳта .

М ѣ стн ости  и а х о д о к ъ . К то  п о л у ч и л ъ  о т к р и т и й  л и стъ . О тм ѣтка о н а зн а ч ѳ н іи  вѳ щ ей .

1912
'166'

1912
'195

^ 1 2
144

1912
100

1912
157

1912
35

1912
92

1912
242

Ш 2
167'

1912■іоо
Ш 2
163

1912
63

1912
“171

1912
І6 9

99 Т ѳ р с к а я область, окр. 
гг. Грознаго п Владикавказа.

Развалнны г. Татаръ-

96

99

Тупъ.

Т о м с к а я губѳрнія.

У  ф и м е к а я губѳрнія.

Х а р ь к о в с к а я  губ.,Волч. 
у., сл. Верхній Салтовъ.

— Зміевскін уѣздъ.

— ' Х ѳ р с о н с к а я  губернія.

• Елисавѳтградскій уѣздъ.

96 Ч ѳ р н й г о в с к а я  губ. 
н уѣздъ*

99 — Кролевецкій уѣздъ.

— Остѳрскій уѣздгь.

100 Ч ѳ р н о м о р с к а я  губернія.

98

100

Э р и в а н с к а я  губ., горо- 
дищѳ Ани и др. мѣстности.

Г. Т. Синюхаѳвъ.

Колл. сов. Вороновъ.

Русскій Комитѳтъ для 
изуч. Среднѳй и Восточной 
Азін.

С. И. Руденко.

В. А. Бабенко.

А. С. Ѳедоровскіп.

В. И. Гошкѳвичъ,

0 . Н. Значко-Яворская.

Чѳрниговская уч. арх. ком' 
миссія.

Ѳ, К. Волковъ.

Б. И. Ханенко.

К. К. фонъ-Мерсъ.

Н. Я. Марръ.

Отчѳтъ нѳ доставлѳнъ.

Тожѳ.

Тожѳ.

Тоже.

Я р о с л а в с к а я  губ. и 
уѣздъ.

И. М. Новицкій.

Моск. Арх. Институтъ.

Раскопокъ не произво- 
дилъ.

Херсонскій музѳй.

Тоже.

Раскопки нѳ пропзводи- 
лись.

Отчетъ нѳ доставлѳнъ. 

Тожѳ.

Тожѳ.

Анійскій музѳй.

Находки нѳзначительны.



I. Распредѣленіе случайныхъ находокъ и пріобрѣтеній.

Годъ
и
д ѣ л а .

1912
236

1912
312

1912
223

1912
246

1912
68

1912
325

1912

1912
313

1912

1912
'28:{

Стра-
н н д ы

от-
ч ѳ т а .

М ѣ стн ости  н ах о д о к ъ .
П о н ы е н о в а н іѳ  н а н д ѳ н н ы х ъ  

в е щ е й .

77 і  А р х а н г ѳ л ь с к а я  губ., 
г. ІПѳнкурскъ.

—  Ш енкурскій у., дер. 
Марковская.

88

89

79

79

8 1

• Б ѳ с с а р а б с к а я  губ., Ак- 
керманскій у., с. Бородино.

—  Бендерскій'у., с. Ста- 
рыѳ Дубоссары.

— Бѣдецкій у., с. Ке- 
тросъ.

В а р ш а в с к а я  губ., г. 
Варшава.

Тожѳ.

— Нешавскій у., пос. Ра- 
дѣевъ.

В и л ѳ н с к а я  губ., Лид- 
скій у., Конявская волость.

В л а д и м і р с к а я  губ., г. 
Пѳрѳславль.

О т н ѣ тв а  о н а з н а ч е н іи  в е щ е й .

402 экз. мѣдныхъ рус- 
скихъ монѳтъ Х У ІІІ  в.

30 русскпхъ сѳр. рублѳй  
Х У І І І  в.

Разныя вещ,и бронзоваго 
вѣка.

111 польскихъ, русскихъ  
и др. сер. монѳтъ 16— 17 вв.

7 золотыхъ и 5 серѳбр. 
иностр. монетъ Х У І І І  в.

90 мѣдныхъ, 30 серебр. и 
2 зол. монетъ Х У І —Х У ІІ  в.

Чугунная плита съ гер- 
бомъ.

169 разныхъ серебр. и 
мѣдныхъ монетъ Х У ІІ  в.

Коллѳкція крѳмнѳвыхъ и 
каменныхъ подѣлокъ.

Серѳбр. рз^ с̂скія монѳты 
Х У ІІ  в., вѣсомъ около 2 ф.

Возвращены.

Не были присланы въ Ком- 
миссію.

М узѳй изящн. искусствъ  
Имп. Московскаго унив.

Возвращены.

Тожѳ.

Тоже.

Н е бы.та прислана въ Ком- 
миссію.

Возвращены.

Имп. Рз^^сскоѳ Арх. Обще 
ство.

Присланные 10 экз. воз 
вращены.



10І)

Годъ 
н № 
дѣла.

1912
284

1912
286

1912
141

1912
122

1912

1912

1912
16

1912
110

1912
306

1912
140

1912
28

Стра-
ницы

от-
чѳтн.

Мѣстности находокъ.

81

82

Наимѳноииніѳ сайдѳнныхъ  
вещеіі.

Отмѣтка о иазначѳніи вощѳи.

77

88

83

В л а д и м і р с к а я  губ., 
ПокроЕСКій у., с. Илкодино.

— Тотъ жѳ у., д. Староо 
Аннино.

— Судогодскій у., д. -Вар- 
кына.

— Того жѳ у., дер. Митя- 
ково.

В о л о г о д с к а я  губ., Ни- 
кольскій у., Лузянская вол.

В о л ы н с к а я  губ., Дубен- 
скій у., д. Зарудьѳ.

— Того жѳ уѣзда, с. ПІѳ- 
петино.

— Изяславскій у., с.Вась- 
ковцы.

— Староконстантиновскій 
у., с. Дѳмковцы.

—, Того лсе у., с. Запа- 
динды.

В ор он ѳн сск ая  губ., Зем- 
лянскій у., с. Ендовпщо.

Русскія мѣдныя монеты 
1-и пол. Х У ІІІ  в.

235 русскихъ серебр. мо- 
нѳтъ X V II  в.

296 русскихъ мѣдныхъ 
пятаковъ X V I I I —X I X  в.

Русскія серѳбр. монеты 
врѳмѳнъ Петра I  въ глин. 
кувшпнчикѣ.

Расколотая кость живот- 
наго.

Польскія п др. сѳр. мо- 
неты 1-й пол. Х У ІІ  в.

200 сер. монетъ польскпхъ, 
прусскихъ п др., 1-й поло- 
вины Х У ІІ  в.

32 экз. по.льскихъ и прус- 
скихъ сер. монѳтъ Х У ІІ— 
Х У ІІІ в.

271 экз. польскихъ и др. 
сѳр. монетъ Х У ІІ  в.

119 рилсскихъ солидовъ 
2-й пол. Х У ІІ  в.

Кладъ русскихъ сер. мо 
нѳтъ Х У ІІ  в.

Присланные 10 экз. воз- 
вращоны.

Присланные 6 экз. воз- 
вращены.

Прис.ланные 10 экз. воз- 
вращены.

Кувшиниикъ • въ музей 
Илш. Русск. Арх. Общества, 
монеты возвращѳны.

Антрополог. музѳй имени 
Петра Вѳлпкаго.

5 экз. въ Имп. Эрмитажъ, 
остальныя возвращены.

54 экз. въ Имп. Эрмитанѵъ, 
остальныя возвращены.

Возвращены.

Тоже.

Тоже.

Присланные 755 экз. воз 
вращены.
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Г о д ъ  
н  №  
д ѣ л а .

Стр»-1 
н в ц ы  I

от- I
ч ѳ та .

М ѣ стн о стн  находок-ь.
Ы ан ы еы о ваи іѳ  н а Ё д ѳ н н ы х ъ  

в е щ ѳ й .
О т ііѣ тк а  о  н а з н а ч е в ін  в е щ е й .

1912
172

1912
224

1912
196

1912
197

1912
318

Ш2
2 7 8

1 9 1 2

2»;

1 9 1 2

1 9 1 2

1 9 1 2

5 2

1912
21'

93 В л т с к а я  губ., II уѣздъ, 
дер. Сырцовы.

I —  I —  Елабужскій у ., д. По- 
I лянка.

79 I Г р о д н е н с к а я  губ.,Бѣль- 
I скій у ., дѳр. Денискіі.

—  1 — Кобрпнскій уѣздъ, дер.
' Пѳрки.

87 Е к а т е р н н о с л а в с к а я  г,, 
! Александровскій у., с. Воз- 
! несонка.

— Новомосковскій уѣздъ, 
дер. Васильевка.

154 экз. русскихъ серебр. 
монетъ Х ѵ І І — X V I I I  вв.

Русокія мѣдныя монеты 
X V I I I — X I X  вв., вѣсомъ 
6 п. 11 ф.

42 экз. сер. польскиуь, 
прусскихъ п др. монетъ 
X V II  в.

Возвращены.

Прис.і:анныѳ 6 экз. воз- 
вращены.

Возвращены.

1512 польскихъ и др. сер. 1 экз. въ Имп. Эрмитаип>, 
монетъ X V I —X V II  вв. остальныя возвращены.

93

9 серебр. русскихъ, поль- 
скихъ и шведскихъ монетъ 
X V II  в.

Золотыя и серебр. монеты 
X V I I I  в. и вещи.

Е л и с а в е т п о л ь с к а я  г., 160 восточныхъ сер. мо-
ПІушинскій у., с. Сарушенъ. нетъ.

94

79

К а з а н с к а я  губ., г. Ка- 
яань.

— Кааанскій у., дер. Со- 
сновка.

— Спасскііі у.,дор. Старый 
Кокрятп,.

К а л и шо к а я  губ. и уѣядъ, 
кол. Загоржипоцъ.

Возвращены.

Екатеринославскій .музей

Возвращены.

Этнографич. отд. музея  
Императора Александра III.

Пара кандаловъ, 3 мѣд- 
ныхъ крѳста и 6 мѣдныхъ 
русскихъ монетъ 1-й пол.
X V III  в.

907 серебр. золотоордын- Ц 5  экз. въ Имп. Эрми-
скихъ монѳтъ.

652 экз. яолотоордынскихъ 
! монетъ и веп^ей.

2 польскія моноты 1550 г. 
, и жѳлѣзныя вещи.

таж*ъ, оста.іьныя пріобрѣ- 
тены частнымъ лицомъ.

Вощи въ музей Имп. 
Казанскаго унив., монеты 

і пріобрѣтены частнымъ л«- 
цомъ.

Артпллор. Истор. музей.
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Годъ
и
дѣла.

Стра-
вицы

от-
чѳта.

Мѣстности находокъ.
Поимѳновавіо найденныхъ 

вѳщев.

1912
353

1912
301

1912
268

1912
б

1912
б

1912
22

1912
292

1912
131

1912
352

1912
98

1912
109

87 К і е в с к а я  Радо-
мысльскій у., м. Брусилово.

— Того жѳ у., с., Гута- 
Забѣдочная.

— Уманскій у., с. Поля- 
нецкое.

90 К у б а н с к а я  обл., ст. Золотыя вѳщи. 
ЛабинсКая.

78

83

79

80

93 80 Л . и 188 сѳр. иностр. 
монотъ X V I I —X V III  в. и 
1 рубль.

18 русскихъ и иностр. сор. 
монѳтъ X V III  в.

2 серьги и 960 сѳр. иностр, 
монѳтъ X V II в.

Отмѣтка о назвачѳніи вѳщѳіі.

— Ст. Петропавловская.

К у  рл яндскаягуб.,Ф рид- 
рихштадскій у., ус. Сѳніотъ.

К у р с к а я  губ., Ново- 
оскольскій у., с. Кузькино.

2 сѳр. бляшки, обломокъ 
мѣднаго зеркала и обломки 
сѳрѳбр, кольца.

6 голландскихъ и др. сѳр. 
монетъ 2-й пол. X V II  в.

Кладъ русскихъ сер. мо- 
нѳтъ X V III  в.

— Щигровскій у., с. Бѣ- 5 мѣдныхъ русскихъ пя 
лый Колодѳзь. таковъ 2-й пол. X V III  в.

Л  іо б л и н с к а я губ., Лю- 
бартовскій у., дѳр. Гурка 
Любартовская.

М и н с к а я губ., Бобруіі- 
скій у ., дер. Островъ.

— Мозырскій у., с. Симо 
ничи.

44 зол. и 8 серѳбр. монѳтъ 
въ Имп. Эрмитажъ, осталь- 
ныя возвращѳны.

Бозвращѳны.

Сѳрьги въ Имп.Эрмитажъ, 
монѳты возвращены.

Имп. Эрмитажъ.

Кубанскіи обл, музей.

Возвращены.

Присланные 5 рублей воз 
вращѳны.

Возвращѳны.

9 зол., 67 сер. и 1089 мѣдн. Кольцо въ Имп. Эрми- 
ііностр. монѳтъ X V II  в. и тажъ, монеты возвращены. 
золотоѳ кольцо.

147 польскихъ и др. сѳр. 
монѳтъ 1-й пол. X V II в.

75 польскихъ и др. серебр. 
монетъ X V II в.

1 экз. въ Имп. Эрмитажъ, 
остальныя возвращены.

3 экз. въ Имп. Эрмитажъ, 
остальныя возвращены.
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Годъ
и
дѣла.

Стра-
нвцы

от-
чѳта.

Мѣствости находокъ. Поимевованіѳ найденны хъ  
лѳщѳй.

1
Отмѣтка 0 назначѳвіи яещ еи.

1

1912
1(> 80 М о г и л ѳ в с к а я  губ,, Чо- 

рнковскій у., д. Волковичи.
4 польскихъ серѳбр. орта 

Х У ІІ  в.
Возвращѳны.

1912
в4 82 М о с к о в с к а я  губ., Бого- 

родскій у., д. Парѣѳво.
20 русскихъ сѳр. рублѳй 

Х У ІІ  в., 1 исп. талеръ 1805 г. 
и 1 ф. 63 зол. Пѳтровскихъ 
копеекъ.

Пріобрѣтены частнымъ 
лицомъ. ,

1912
322 81 Н и ж ѳ г о р о д с к а я  губ., 

Сѳргачскій уѣзд7>, с. Чѳр- 
новское.

5 сѳр. и 15 мѣдныхъ рус- 
скихъ монетъ Х У ІП  в.

Возвращѳны.

1912
■ 5 77 Н о в г о р о д с к а я  губ., Бо- 

ровичскій у., д. Княжое сѳло.
Коллекція курганныхъ ве- 

щей. ’ •
Имп. Русское Арх. Об- 

щество.

1912
301) — — Новгородскійу.,сѳльцо 

Погорѣльскъ.
Русскія сѳребр. монеты 

Х У ІІ  в.
Прис.чанные 6 экз. воз- 

вращѳны.

1912
“29" 95 О р е н б у р г с к а я  губ., 

Чѳлябинскій у., дер. К угу- 
маново.

55 мѣдныхъ русскихъ мо- 1 
нетъ Х У П Т -Х І Х  в. !

Яѳ были приспаны въ 
Коммиссію.

1912
331 95 П ѳ р м с к а я  губ. и у., д. 

Золоты.

* 1 
700 мѣдныхъ русскихъ  

монетъ 1-й пол. X I X  в.
Тожѳ.

1912
30 88 П о д о л ь с к а я  губ., Ли- 

тинскій у., г. Хмѣльникъ.
7 зол. и 90 сѳрѳбр. рус- 

скихъ и иностранныхъ мо- 
нетъ Х У І І — Х У ІІІ  в.

Возвращены.

1912
— _ — Гайсинскій у., уроч. 

1’оголѣсъ.
Кладіэ сѳрѳбр. иностр. мо- 

нетъ 1-іі пол. Х У ІІ  в.
Присланные 15 экз. вов- 

вращены.

1912
б 84 П о л т а в с к а я  губ.,3олото- 

ношскій у., с. Липлява.
Коллекція разныхіі вѳщѳй. Архео.чогическій кабинѳтъ 

Спб. унивѳрситѳта.

1912
174 — — К онстаитиноградскі й 

уѣздіі, д. Малая Пррещѳпииа.
Клад7> золотыхъ и серѳбр. 

вещей У — У ІІ в.

■

Имп. Эрмитажъ.

1
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Г о д ъ
и
дѣла.

1912
244

1912
272

1912
295

1912
199

1912
12

1912
11

1912
161

1912
346

1912

1912
217

1912
29в

1912
263

С тра-
іш цы

от-
чѳта.

85

М ѣстности  н ах о д о к ъ . ГІоим ѳнован іѳ  н а й д о н н ы х ъ  
вѳщ ѳй .

П о л т а в с к а я  губ.,Лох- 
вицкій у., м. Вороньки.

О тм ѣтка о н а зн а ч ѳ н іи  вѳщ ѳй .

Миргородскій уѣздъ, 
I Портнянки.

94

95

78

95

— Пѳрѳяславскій ѵ.. с. 
Дѳнисъ.

С а м а р с к а я  губ., Бу- 
гульминскій у ., дѳр. Татар- 
скій Калдызъ.

— г. Бугурусланъ.

— Николаѳвскій у., с. То- 
воложки.

Тогр-жѳ у., д. Орловка.

— Ставропольскій у., д, 
Красньій Яръ.

С . - П ѳ т ѳ р б у р г с к а я  губ., 
г. С.-Пѳтѳрбургъ.

— г. Пѳтѳргофъ.

—  С.-Пѳтѳрбургскій у., 
пос. Владиміровка.

С а р а т о в с к а я  губ., Воль- 
скій у., с. Тѳрсы,

4 золотыхъ и 1598 сѳрѳбр, 
иностранныхъ монетъХ V I— 
Х У ІІ  в.

927 иностр. и русскихъ  
мѣдныхъ монѳтъ X V II  в.

Возвращены.

Тожѳ.

Кладъ сѳрѳбр. вост. мо- 168 монѳтъ и веш;и въ 
нѳтъ вѣсомъ 8 ф. 63 зол., Имп. Эрмитажъ, 73 монеты 
сѳр. гривна, 3 сѳрьги и пр. пріобрѣтѳны частнымъ ли-

цомъ,остальныявозвращѳны
6 русскихъ сѳрѳбр. рублей Возвращены.

и 155 мѣдныхъ пятаковъ 
X V III  в.

3 русскія мѣдныя монѳты 
ХѴ ІП  в.

85 русскихъ мѣдныхъ мо- 
нѳтъ X V III  В .

501 экз. русскихъ и ин. 
монѳтъ X V I I I — X I X  вв.

449 русскихъ мѣдныхъ 
пятаковъ X V III  в.

6 чугунпыхъ ядѳръ.

34 акз. русскихъ серебр. 
монѳтъ 1-й пол, X IX  в.

252 экз. мѣдныхъ русскихъ  
пятаковъ 1758—1803 г.г.

28 русскихъ сер. монетъ 
1-й пол. X V III  в.

Тоже.

2 присланныѳ экз. воз- 
вращены.

Возвращѳны.

П е былп присланы въ 
Коммиссію.

Артиллеріпскій музей.

Возвращѳны.

Тоже.

Тожѳ.

О ТЧК ТЪ  ИМ П, А РХЕОЛОГ. КОММ. 8\ 1912 г.
15
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Годъ  
п Лв 
дѣла.

1912
266

1912
ЗЕО

1912
266

1912
Ш

1912
117

1912
53

1912

1912
26

1912
266

1912
138

1912

Стра-
ницы

от-
чѳта.

95

80

Мѣстиостп находоісь.

С а р а т о в с к а я  губ., ст. 
Увекъ.

С м о л ѳ н с к а я  губ.,Гжат- 
скій у., д. Большіе Бе- 
рѳжки.

— Рославльскій у ., дѳр. 
Дуброва.

— Сычевскій у., дѳр. За- 
водово.

Поимѳнованіѳ найдѳнныхі. 
вѳщѳіі.

954 экз. золотоордынскихъ 
монетъ.

Отмѣтка о назначѳніи вещѳй.

Возвраіцены.

85 русскпхъ сер. монетъ | 1 экз. въ Имп. Р усское
X V I и нач. X V II  в. ; Арх. Общ., остальныя воз-

вращены.

25 нольскихъ и прусскихъ  
сер. монѳтъ 2-й пол. X V I I  в.

880 мѣдныхъ русскихъ  
пятаковъ 2-й пол. X V I I I  в.

89

83

81

— Того-же у., д. Семен- 317 русскихъ сер. монетъ 
цово. Х Ѵ І І в .

181 II 216
81

Т а в р и ч е с к а я  губ., П е- 
рѳкопскіи у ., уроч. Чувашъ.

— Ялтинскій у., имѣніе 
Оріанда.

Т а м б о в с к а я  губ., Ела- 
томскій у ., с. Пятніідкоѳ.

Т в е р с к а я  губ., Ново- 
торжскій у., дер. Обудово.

— Того*же у., д. Сілво- 
роткино.

— Старпцкій у., д. Бабы- 
пино. '

1 экз. въ Имп. Эрмитажъ, 
остальныя возвращены. ^

3 присланныѳ экз. воз- 
в^эащены.

Чугунныя гранаты.

Г .Ч ІШ Я Н Ы Й  кувшинъ.

Кладъ русскихъ серебр. 
монетъ X V I в., вѣсомъ 1 ф. 
14 зол.

Возвращены.

Н е были присланы въ Ком- 
миссію.

Н е былъ присланъ въ 
Коммиссію (оставленъ въ 
Оріандѣ).

Возвращенъ.

41 экз. русскихіі серебр. і  Присланные 15 экз. воз* 
рублей X V III  в. івращены.

33 ок§. русскпхъ сер. мо-1 Возвращены. 
потъ X V III  в.

334-)-207 экз. сер. русскихъ ! Возвращены  
монотъ X V I и X V II  вв.
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Г о д ъ
и
дѣла.

1912

1012

1912
212

1912
273

1912
303

1912

1912
102

1912

1912
119

Ш2
302

1912
5 п 355

1012
346

С тра- 
в п ц ы  

. от- 
чота.

М ѣ стнооти  н а х о д о к ъ .

92

95

82

95

83

84

П о и м ѳ н о о ап іѳ  н а й д ѳ н ііи х ъ  
вѳщ еЁ .

89

89

Т е р с к а я  обл., сол. Шали.

Т о б о л ь с к а я  губ., Тар- 
скій округъ.

Т у л ь ск а я г у б .,г . Тула.

— Одоевскій у., с. Гор- 
бачево.

— Того же у., с. Дряплы.

Ф е р г а н с к а я  обл., гор. 
Андннсанъ.

Х а р ь к о в с к а я  губ., Бо- 
годуховскій у., сл. Сѣнная.

— Валковскій у., сл. Но- 
вая Водолага.

Старобѣльскій у., сл. Але 
ксѣевка.

— г. Харьковъ.

Х е р с о н с к а я  іуб.,О дес- 
скій у . ,  с. Парутино (др. 
Ольвія).

— Тираспольскій у., село 
Парканы.

Коллекція разныхъ вощеи.

Л^елѣзный мѳчъ.

2751 экз. русскихъ сер. мо- 
нотъ Х У І—X V II  вв.

27 сер. подражаній татар- 
скпмъ монетамъ и 1 мон. 
Тохтамыша.

О тм ѣ тва  о н а з и а ч ѳ н іи  вѳщ ѳи .

Имп. Эрмитаж*ъ. 

Тоже.

Возвращены.

Тоже.

538 серобр. джучидскихъ| Пріобрѣтенычастнымъли-
монетъ.

Древнііі слитокъ мѣди.

цомъ.

Имп. Эрлттажъ.

205 польскихті и  ̂ п р у с -! Присланные 4 экз. воз- 
скпхъ сер. монетъ X V II в. вращены.

Закладная церковная ДО' 
щечка.

593 экз.мѣдныхъ русскпхъ 
пятакокъ X V III  в.

1С6 русскихъ мѣдныхъ 
монетъ X V I I I —X IX  вв.

Разные предметы дрѳвно- 
сти.

46 русскихъ мѣдныхъ пя- 
таковъ X V III в.

Русскій музѳй Имп. Але- 
ксандра III."

Присланные 3 экз. воз- 
вращѳны.

Н е были присланы въ 
Коммиссію.

См. табл. къ отд. I.

Возвращѳны.
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Годъ
и

дѣла.

1912
134

1912
127

Ш 2
329

1912
287

306

1912
,133

1912
163

1912
291

1912
6Ь

1912
324

1912
с9

1912
337

Стра-
вп ци

от-
яѳта.

Мѣстности ііаходокъ. Поимѳнованіѳ найденны хъ  
вещѳй.

82

83

90

93

81

Ч ѳ р н и г о в с к а я  губ., Г.іу- 
ховскій у., с. Гприно.

—  Новгородсѣвѳркій у., с, 
Чернацкоѳ.

1

- -  Остѳрскій у., с. Рудки.

— г. Сосница, ^

— г. Стародубъ,

— Стародубскій у., хут. 
Глинки.

— Того-жѳ у., дѳр. Кри- 
вошѳи.

Ч ѳ р н о м о р с к а я  губ., 
Новороссійскій округъ.

Э р и в а н с к а я  губ,, На- 
хичѳванскій у., м. Хараба- 
гиланъ.

— Сурмалинскій уѣздъ, 
с. Алѳтлу.

Отмѣтка о назначѳніи вещ ей.

Кладъ сѳрѳбр. русскихъ, 
польскихъ и швѳдскихъ мо- 
нѳтъ X V I I  в.

94 экз. зап.-ѳвропѳйскихъ 
серѳбр. монѳтъ X V I I  в.

1011 мѣдныхъ русскихъ  
монѳтъ X V III  в.

700 сѳр. пражскихъ гро- 
шѳй 1346—1419 г.г.

259 русскихъ и пностран 
ныхъ сѳрѳбр. монѳтъ X V I I  в.

457 мѣдныхъ русскихъ  
монѳтъ X V I I I  в.

Ш аруро - Даралагез 
ч, с. Караклугъ.скш у

Я р о с л а в с к а я  губ., По- 
шѳхонскій у,, дѳр. Пого- 
рѣлка.

6 зап.-ѳвроп. патагоновъ Тоже. 
X V I I  в, !

Тожѳ.

5 экз. въ Имп. Эрмитажъ 
оста:іьныя возвращены.

Присланныѳ 6 экз. воз 
враш;ѳны.

Возвращѳны.

Тоже,

Тожѳ.

Кольчуга, Этнограф. отд. музея Имп, 
Александра ІП ,

10 арабскихъ золотыхі> 5 экз. въ Имп. Эрмитажъ, 
монѳтъ. 5 пріобрѣтѳны частнымъ лп-

цомъ.

2 мѣдныхъ котла, 14 мѣд- 
ныхъ чашекъ п 1 кувшинъ.

1378 восточны ^ серебр. 
монетъ X IV  в.

247 русскпхъ сѳр. монѳтъ 
врѳмѳни Петра I.

Этнограф. отд. музея Имп, 
Александра III .

264 экз. въ Имп. Эрмп- 
тажъ, остальныя пріобрѣ- 
тѳны частнымъ лпцомъ.

Возвращены.



У к а з а т ѳ л и .
(Цифры въ указателяхъ I —IV  обозначаютъ страницы).

I. Указатель правительственныхъ, ученыхъ и другихъ учрежденій.

Институтъ Археологическій Московскій (раск.)
96, 103, 104, 106, 107.

Кабиііетъ археологич. Имп. Спб. университета 
(хран. древн.) 104, 105, 112.

Комитеты:
Новгородскій предварит. ХУІ Археологич.

Съѣзда (раск.) 104.
Русскій для изученія Ср. и Вост. Азіи (раск.) 

96, 107.
Терскій областной статист. (раск.) 96, 106. 

Коммиссіи ученыя архивныя:
Витебская (раск.) 96, 103.
Оренбургская (раск.) 96, 104.
Саратовская (раск.) 96, 105, 106. 
Смоленская (раск.) 99.
Тверская (раск.) 96, 106.
ЧернигоБСкая (раск.) 96, 107.

Музеи:
Анійскій 104, 107.
Антропологическій и этнографическій Имп.

Академіи Наукъ 101, 107. 
Артиллерійскій историческій 110, 113. 
Британскій 44.
Воронежскій 103.
Екатеринославскій им. А. Н. Поля 86, 110. 
Изящныхъ искусствъ при Имп. Московскомъ 

университетѣ 108.
Императора Александра III въ Петроградѣ 

99, 110, 115, 116.
Имн. Казанскаго унив. 110.
Имп. Русскаго Археолог. Общества 101. 
Имп. Россійскій Истор. въ Москвѣ 101, 102.

Керченскій 48.
Кіевскаго общества охраны пам. стар. и 

искусства 104.
Кіевскій городской 101.
Кубанскій областной 98, 104, 111. 
Пермскій научно-промышленный 97. 
Полтавскій земскій 98.
Ростовскій на Д. городской 47, 104, 105. 
Сарапульскій земскій 103.
Саратовской уч. арх. коммиссіи 107. 
Терскій областной 106.
Херсопскій 99, 106, 107.

Общества:
Изслѣдователей Волыни (раск.) 97, 103. 
Имп. Московское Археологическое (раск.) 97. 
Имп. Одесское исторіи и древностей (раск.) 

97, 103.
Имп. Русское Археологическое (хран. древн.)

101, 107, 114.
Имп. Русскаго Географическаго Семипалатин- 

скій подъотдѣлъ Западно-Сибирскаго отд. 
(раск.) 96, 106.

Кавказское горное (хран. древн.) 104. 
Любителей исторіи, археологіи и этнографіи 

Чердынскаго края (раск.) 97.
Псковское Археологическое (раск.) 97, 105;

(музей) 105.
Ростовское на Дону исторіи, древностей и 

природы (раск.) 97, 104.
Складъ древностей Херсонскій 102.
Эрмитажъ Императорскій (хран. древн.) 101,

102, 107— 116.
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II. Указатель личныхъ именъ.

(Оо вк.тючѳніѳиъ м пооаогическихъ н именъ хрнстіанскнхъ святыхъ).

Аббасиды (мои.) 85, 93.
Абдуллахъ (мон.) 95.
Абудаудиды (мон.) 85.
Абусаидъ Байбуртъ (мон.) 93.
Аврелій см. Маркъ Аврелій.
Агжигитовъ (нах.) 90.
Алеісандръ Великій, царь (мон.) 98.
Алексѣй Михайловичъ, царь (мон.) 78, 80, 83, 

85, 93.
Амфитрита (изобр.) 38.
Анненковъ (раск.) 66.
Ануширванъ (ион.) 93.
Аргентовскій, Ю. П. (раск.) 98, 105.
Афродита (изобр.) 40.
Ахмедъ (мон.) 93.
Бабенко, В. А. (раск.) 99, 107.
Бавендиды (мон.) 85.
Башкировъ, А. С. (раск.) 1.
Бенешевичъ, В. Н. (статья) 84.
Бердибекъ (мон.) 93— 95.
Беркутовъ, Л. А. (раск.) 98, 103.
Бобринской графъ А. А. (раск.) 66, 67, 70;

(статьи) 66, 84, 101.
Бойко, И. X. (раск. на его землѣ) 59.
Борисъ Годуновъ, царь (мон.) 80, 83. 
Борщиковъ Шахабъ (нріобр. всіцей) 92. 
Брандтъ, А. А. (раск.) 99, 106.
Браунъ, Ѳ. А. (раск.) 70, 71, 101.
Бувейгиды (мон.) 85.
Булакъ, ханъ (мон.) 82, 94.
Василій Ваеильевипъ Тсмный, всл. кп. (мон.) 94. 
Вельмиііъ, С. II. (раск.) 65, 101.
Венцеславъ IV, король (мон.) 83.
ВеселовскіИ, II. И. (раск.) 40, 50, 101, 102; 

(ст.) 46.
Владиміръ св., князь 66; (мон.) 85.
Волковъ, в. К. (раск.) 99, 107.
Вонсовичъ, В. К. (нах.) 79.
Вороііовъ (раск.) 99, 107. ^
Газанъ (мон.) 93.

Гамченко, С. С. (раск.) 98, 105.
Гейеръ и Гетлихъ, фабр. (нах.) 79.
Гераыъ (изобр.) 34, 38, 39.
Гермесъ (изобр.) 35, 39, 49.
Глазачева, М. И. (нах.) 77.
Глазко (нах.) 93.
Глазовъ, В. Н. (раск.) 98, 99, 104, 105. 
Головъ, В. Д. (раск.) 1, 33.
Гольмстенъ, В. В. (раск.) 75. 102.
Гошкевичъ, 'В. И. (раск.) 99 , 106, 107. 
Грищенко, Д. Н. (раск.) 1.
Густавъ-Адольфъ, шведскій король (мбн.) 86. 
Дапіилъ Борисовичъ, князь Сузда.іьскій (мон.) 94. 
Деметра (фиг.) 35.
Деренкинъ, В. И. (раск.) 1.
Джанибекъ (мон.) 82, 94, 95.
Джелалъ-ед-Динъ (мон.) .94.
Джелараиды (мон.) 93.
Джучиды (мон.) 85.
Диль, Э. В. (ст.) 33.
Діонисъ‘(изобр.) 35, 38.
Дубинскій, С. А. (раск.) 98, 103.
Евгеній, мнтрополитъ (раск.) 66.
Екатерина II Великая, имн. (мон.) 86. 
Елисавета Петровна, имн. (мон.) 86.
Зіяриды (мон.) 85.
Значко-Яворская, 0. Н. (раск.) 99, 107. 
Ивановскій, Л. К. (раск.) 72, 73.
Пванъ III (мон.) 80.
И,іеки (мон.) 85.
Ильинъ. А. М. (раск.) 97.
Имхотепъ, егип. богъ врачеванія 53 .
Ираклій, имп. виз. (мон.) 84.
Іоаннъ IV Грозный (мон.) 8 0 — 83.
Іоаннъ Казиміръ, король (мон.) 79.
Іолай (изобр.) 34.
Карауловъ, подъэсаулъ (раск.) 96.
Карлъ I (моп.) 83.
Кибела, богиня 38.
Кидякъ (мон.) 94.
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Кильдибекъ (мон.) 94, 95.
К.іетнова, Е. Н. (раск.) 99, 106.
Корпсъ, Л. Р. (раск. на его землѣ) ^59. 
КраснянскШ, М. Б. (раск.) 97.
Крейтонъ, В. Н. (раск.) 97.
КрживицкШ, Л. Ѳ. (раск.) 97, 103, 104. 
Крысинъ, Г. П. (раск.) 1.
Ксенофантъ (его вага) 35.
Кузнедовъ^ И. И. (раск.) 98, 104.
Кульна (мон.) 94, 95.
Ленеръ, Р. X. (раск.) 36, 102.
Ыакаренко, Н. Е. (раск.) 68, 84, 85, 102. 
Маркъ АврелШ, имн. Римскій 35.
Марръ, Н. Л. (раск.) 98, 104.
Махмудъ (мон.) 94.
Махмудъ Н, султанъ (мон.) 89.
Медуза (изобр.) 33, 39; (маска) 40, 92. 
Мерванпды (мон.) 85.
Фонъ-Мерсъ, К. К. (раск.) 100, 107, 
Миллеръ, А. А. (раск.) 61, 101.
Милѣевъ, Д. В. (раск.) 65, 101.
Миногавръ (изобр.) 38.
Митараки, К. (цементный заводъ) 36. 
Митрохинъ, И. Ѳ. (виды) 82.
Михаилъ Ѳсдоровичъ, царь (мон.) 80, 83. 
Моисеевъ, Л. А. (раск.) 1, 36.
Мюрпдъ (мон.) 94.
Нагевпчъ, В. В. (раск.)-98, 104. 
Насръ-бенъ-Азмедъ (мон.) 93.
Наурузъ (мон.) 94, 95.
Нереиды (изобр.) 38.
Неэхмъ, архонтъ аѳинскШ (надн.) 38, 49. 
Никитинъ, И. Г. (раск.) 98, 104.
Николаевъ, Н. Ѳ. (раск.) 98, 105.
НовацкШ, Н. С. (раск.) 98, 105, 107. 
НовицкШ, 'И. М. (раск.) 100.
Окайлиды (мон.) 85.
Омайяды (мон.) 85.
Орду-Меликъ (мон.) 94, 95.
Орелъ, Н. В. (раск.) 98, 99, 103, 106.
Панъ (изобр.) 59.
Патернъ, епископъ (надп.) 84.
ПетръВеликій (мон.) 8 0 -8 2 ,8 6 ,9 3 ,1 0 7 ,1 1 2 ,1 1 6 . 
Петръ Могила, митрополитъ 65, 66.

Нолифемъ (изобр.) 39.
Пуладъ, ханъ (мон.) 82, 94.
Ростовцевъ, М. И. (его книга) 37.
Руденко, С. И. (раск.) 99, 107.
Рыковъ, И. С. (раск.) 71, 101.
Рѣжко, И. М., казакъ (раск. на его землѣ) 85. 
Рѣпниковъ, Н. И. (раск.) 99, 105.
Сабапѣевъ, Н., заводчикъ 36.
Садиковъ, П. А. (раск.) 99, 106.
Саллериды (мон.) 85.'
Саманиды (мон.) 85.
Саноръ П, царь (изобр.) 84.
Сатибегъ (мон.) 83.
Саханевъ, В. В. (раск.) 59, 102.
Селенгинскій, А. И. (раск.) 1.
Сераписъ (надп.) 39.
Сигизмундъ, король (мон.) 80.
Симджуриды (мон.) 85.
Синіохаевъ, Г. Т. (раск.) 99, 107."
Соломонъ, царь (его храмъ) 44.
Спицыпъ, А. А.-(раск.) 72, 73, 75, 101, 102. 
Суворовъ Г. П. (его участокъ земли) 59. 
Сулейманъ (мон.) 93.
Тимурханъ (мон.) 94.
Тимуръ-Ходжа (мон.) 95.
Токтогу (мон.) 82, 94.
Тохтамышъ, ханъ (мон.) 8 2 , ‘94, 115. 
Трофимовъ, К. Д. (раск.) 98, 105.
Трушинскій, В. Г. (раск.) 1.
Тураевъ, Б. А. (статья) 53.
Узбекъ, ханъ (мон.) 94.
Урусъ, ханъ (мон.) 94.
Фармаковскій, Б. В. (раск.) 1, 4 , 34, 102;

(статья) 84. »
Фасмеръ Р. Р. (статья) 85.
Халиль Тимуридъ (мон.) 82.
Хамданиды (мон.) 85.
Ханенко, Б. И. (раск.) 99, 107.
Хидръ (мон.) 94, 95.
Холмогоровъ, А. И. (раск.) 97.
Хосейнъ (мон.) 93.
Христипа, королева (мон.) 86, 88.
Целлеръ, А., влад. завода 36. •
Чокре (мон.) 94.
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Шадибекъ (мон.) 82, 94.
Шейхъ-Увейсъ (мон.) 93.
ШѳроцкіИ, К. В. (раск.) б7, 101 
Ширай, С. (нах.) 83.
Шкорпилъ, В. В. (раск.) 3 6 ,3 7 , 48, 1 0 1 ,1 0 2 ;

(статьи) 40, 50.
Фонъ-Штернъ, Э. Р. (статья) 88.
Щербаковскій, В. М. (раск.) 98, 105. 
Фонъ-Эдингъ, Д. Н. (раск.) 99, 106. 
Эль-Мамунъ (мон.) 93.

Эль-Мансуръ (мон.) 93.
Эль-Мутамедъ (мон.) 93.
Эль-Рашидъ (мон.) 93.
Эртель, А. И. (раск.) 97.
Юргенсонъ, М. П. (раск.) 97, 103. 
Ярославъ, князь (мон.) 85.
Ѳедоровскій, А. С. (раск.) 97. 107. 
Ѳеодоръ Алексѣевичъ, царь (мон.) 78, 83. 
Ѳесей (изобр.) 38.

III. Указатель именъ географическихъ, топографическихъ и этнографическихъ.
I

Адиге, народъ 61.
Аккерманскаякрѣпость, Бессар.г. (раск.) 97, 103. 
Алексѣевка, сл. Старобѣльск. у.. Харьк.' губ.

(нах.) 84, 115.
Алѳтзу, м. Сурмал. у., Эрив. губ. (нах.) 1 9 3 ,1 1 6 . 
Алупіта^ г. Тавр. губ. (раск.) 40.
Андижанъ, г. Ферг. обл. (нах.) 95, 115.
Ани, др. городище (раск.) 98, 107.
Аннино Старое, дер. Покровск. у., Влад. губ.

(нах.) 82, 109.
Архангельская губ. (нах.) 77, 108.
Ахметовка, д. Камыш. у., Сарат. губ. (раск.) 78, 

102.
Ачинскій у., Енис. губ. (раск.) 98, 104. 
Бабыкино (?), см. Бабынипо. '
Бабынино, д. Старицк. у., Тверской губ. (нах.) 

81, 114.
Балашовскій у., Сарат. губ. (раск.) 99, 106. 
Балтскій у., Подольской губ. (раск.) 98, 105. 
Баркина, д. Судог. у., Влад. г. (нах.) 82, 109. 
Бережки Большіе, Зарубы тожъ, д. Гжатскаго у., 

Смол. губ. (нах.) 80, 114.
Бессарабская г. (раск.) 97^ 103; (нах.) 88, 108. 
Большая Знаменка, см. Знаменка.
Борисоглѣбскій у., Тамб. губ. (раск.) 99, 106. 
Борисово, имѣніе ЧерноморСкой губ. (раск.) 59. 
Бородино, с. Аккерм. у.,Бсссар. і уб. (нах.) 88 ,108. 
Брусилово, м. Радом. у., Кіевской губ. (нах.) 

8 6 , 1 1 1 .

Бугурусланъ, г. Самарской губ. (нах.) 94, 113. 
Бугъ, рѣка 2, 3, 29.
Бѣлый Колодезь, см. Колодезь.
Бѣльскій у., Гродненской губ. (раск.) 98, 103. 
Варениковская, стан. Куб. ббл. (раск.) 98, 104. 
Варшава, гор. (нах.) 79, 108.
Варшавская губ. (нах.) 79, 108.
Васильевка, д. Повомоск. у. (нах.) 86, 110. 
Васьковцы, д. Изясл. у., Вол. губ. 88, 109. 
Веденскій окр., Терской обл. (раск.) 98, 106. 
Верхній Рогачикъ, см. Рогачикъ.
Верхній Салтовъ, см. Салтовъ.
Вестфрисландія (мон.) 86.
Виленская губ. (нах.) 79, 108; (раск.) 97, 103. 
Витебская губ. и у. (раск.) 96, 103. 
Владикавказъ, г. Терской обл. (раск.) 99, 107. 
Владиміровка, пос. Спб. губ. (нах.) 78, 113. 
Владимірская губ. (пах.) 81, 108, 109; (раск.) 

103.
Водолага Повая, д. Валковск. у., Харьк. губ. (нах.) 

84, 115.
В^знесѳнка, с. Александр. у., Екатериносл. губ.

(нах.) 86, 110.
Войсковицы, ст. Балт. ж. д. (раск.) 72, 101. 
Волга, рѣка 75.
Волковичи, д. Черик. у., Могил. губ. (нах.) 80. 
Вологодская губ. (нах.) 77, 109.
Волынскаягуб. (раск.) 97, 103; (нах.) 88, 109. 
Вольскій у., Сарат. губ. (раск.) 99, 106.
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Воронѳжская г. (нах.) 8 3 ,109;(раск.) 97, 103. 
Вороньки, с. Лохвицкаго у., Иолт. губ. (нах.) 

85, 113.
Высше-Ташлыкское, с. Гайсинск. у., ІІод. губ.

(раск.) 67, 101.
Вѣдуга Нижняя, с. Ворон. губ.(раск.) 97, 103. 
Вяземскій у., Смол. губ. (раск.) 99, 106. 
Вязниковскій у., Владим. губ. (раск.), 96, 103. 
Вятская губ. (раск.) 98, 103; (нах.) 9 3 ,1 1 0 . 
Гдовскій у., Спб. губ. (раск.) 98, 105. 
Геленджикъ, гор. Черном. губ. (раск.) 59, 102. 
Гельдрія (мон.) 86.
Германія (мон.) 86.
Гирино, с. Глуховск. у., Черниг. губ. (нах.) 82. 
Глинище, предм. Керчи (раск.) 36.
Глинскъ, зашт. г. Ром. у., По.іт. губ. (раск.) 68. 
Глинки, хуторъ Стародубск. у., Черниг. губ.

(нах.) 83, 116.
Гомольша Сухая, с. Харьк. губ. (раск.) 99. 
Горбачево, сельцоОдоевск.у.,Тульской губ. (нах.)

82, 115.
Готландъ, о-въ 70.
Готы, народъ 60.
Гочево, с. Обоянск. у.,Курск. губ. (раск.) 71 ,101 . 
Греки, народъ (изобр.) 34.
Гродненская губ. (нах.) 79, 90; (раск.) 98, 103. 
Грозненскій окр., Терской обл. (раск.) 98, 106. 
Грозный, г. Терской обл. (раск.) 99, 107. 
Гурка Любартовская, д. Любарт. у., Любл. губ.

(нах.) 79, 111.
Гута Забѣлочная, с. Радом. у., Кіевской губ.

(нах.) 86, 111.
Дагестанская обл. (раск.) 103.
Демковцы, с. Староконстант. у.,Вольшской губ.
' (нах.) 88, 109.

Дениски, д. Бѣльск. у., Гродн. г. (нах.) 79, 110. 
Денисъ, с. ІІереясл. у., Полт.губ. (нах.) 85, 113. 
Днѣпровскій у., Таврич. губ. (раск.) 99, 106. 
Днѣстръ, рѣка 89.
Домодѣдово, с. Могил. губ. (раск.) 9 6 ,1 0 4 . 
Донская обл. (раск.) 61, 101, 104.
Дряплы, с. Одоевск. у., Тульск. г. (нах.) 82,115. 
Дубоссары Старые, м. Бендерск. у., Бессар. губ. 

(нах.) 89, 108.
ОТЧѴГЬ ИМП. АРХВ010Г. КОМЫ. 81 1912 г.

Дуброва, дер. Рославльск. у„ Смол. губ. (нах.) 
80, 114.

Дуглукъ, с. Пахичев, у., Эрив. губ. (нах.) 93. 
Екатеринодаръ, г. (раск.) 57. *
Екатеринославская губ. (раск.) 70, 101; (нах.) 

86 , 110 .
Елизаветинская стан. Куб. обл. (раск.) 52, 57. 
Елизаветовская стан. Донск. обл. (раск.) 6 1 ,1 0 1 . 
Елисаветградскій у., Херс. губ. (раск.) 99, 107. 
Елисаветпольская губ. (нах.) 93, 110. 
Ендовище, с. Земл. у., Ворон. г. (нах.) 83, 109. 
Енисейская губ. (раск.) 98, 104.
Жаботино, с. Черк. у., Кіевской губ. (раск.) 67. 
Жидовъ, гмина Калиіпской губ. (нах.) 79. 
Заводово, д: Сыч. у., Смол. губ. (нах.) 80, 114. 
Загоржинецъ, кол. Калишской г. (нах.) 79, 110. 
Зайсанскій у,, Семипалат. обл. (раск.) 96. 
«Замчище», городище Полт. губ. (раск.) 68. 
Западинцы, д. Староконст. у., Вол. губ. (нах.)

. 88, 109.
Зарубы, см. Бережки Большіе.
Зарудье, д. Дубенск. у., Вол. губ. (нах.) 8 8 ,1 0 9 . 
Зеландія (мон.) 86.
Зеленскій курганъ, Куб. обл. (раск.) 48. 
Землянскій у., Воронежской губ. (раск.) 97. 
Зихи, народъ 60.
Зміевскій у., Харьк, губ. (раск.) 99, 107. 
Знаміенка Большая, с. Таврич.. губ. (раск.) 40. 
Золоты, д. Пермск. у. (нах.) 95, 112. 
Илкодино, с. Покровск. у., Владимірск. губ.

(нах.) 81, 109.
Исеть, рѣка 98.
Казанская губ. (нах.) 93, 110.
Казань, г. (нах.) 93, 110.
Калдызъ Татарскій, д. Бугульм. у., Самарской губ.

(нах.) 94, 113.
Калишская губ. (нах.) 79, 110.
Караклугъ, д. ПІаруро-Даралагезск. у., Эрив. губ.

(нах.) 93, 116.
Карсская обл. (раск.) 98, 104.
Керченская бухта 36.
Керченскій про.іцвъ 48.
Керчь, гор. (раск.) 36, 37, 39, 102.
Кетросъ, с. Бѣлецк. у., Бессар. г. (нах.) 8 9 ,1 0 8 .

16
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Кизикъ, др. го|). (мон.) 39.
Кишенька, д. Полт. губ. (раск.) 98.
Шевская губ. (раск.) 65, 67, 101, 104; (нах.) 

8 6 , 1 1 1 .

Кіевъ, г. (раск.) 97, 101, 104.
Княжое Село, дер. Боровичск. у., Новгор.губ. (нах.) 

77, 112.
Кобелякскій у., Полт. губ. (раск.), 98, 105. 
Ковенская губ. (раск.) 98, 10^.
Кокрятъ Старый, д. Спасск. у., Каз. губ. (нах.)

94, 110. у
Колодезь Бѣлый, с. Щигровск. у., Курской губ.

(нах.) 83, І1 1 .
Конявская волость, Лидск. у., Вил. губ. (нах.) 

79, 108.
Коробовъ хуторъ, Харьк. губ. (раск.) 99. 
Красный Яръ, г. Сам. губ. (раск.) 95, 113. 
Кривошеи, дер. Стародубск. у., Черниг. губ. (нах.) 

83, 116.
КролевецкШу., Черниг. губ. (раск.) 99, 107. 
Кубанская обл. (раск.) 48, 53, 98, 101, 104;

(нах.) 90, 111.
Кубань, рѣка 51, 51.
Кугуманово, д. Челяб. у., Оренб. г. (нах.) 95,112.^ 
Кузькино, с. Новооскольск. у., Курской губ.

(нах.) 83, 111.
Куринская волость, Битебск. у. (раск.) 96, 103. 
Курляндская губ. (пах.) 78, 111.
Курская губ. (раск.) 71, 83, 101, 111. 
Лабинская стан. Куб. обл. (нах.) 90, 111. 
Липлява, с. Золотоношск. у., Полт. губ. (нах.) 

85, 112.
Лувянская волость, Никольск. у., Волог. губ.

. (нах.) 77, 109.
Люблинская губ. (нах.) 79, 111.
Майкопскій отд., Куб. обл. (раск.) 98, 104. 
Майкопъ^ г. Куб. обл. (раск.) 98.
Малая Перещепина, см. Перещепина. 
Марковская, дер. Шенкурск. у., Арханг. губ. 

(нах.) 77.
Мартышкино, уроч. Сарат. губ. (раск.) 75. 
Марьевская стапица, Куб. обл. (раск.) 50. 
Марьипская станица, Куб. обл. (раск.) 58. 
Мизгея, рѣка 82.

Минская губ. (нах.) 80, 111.
Минусинскій у., Енис. губ. (раск.) 98, 104. 
Митридатова гора, у Керчи (раск.) 36, 37. 
Митякова, д. Судог. у., Влад. г. (раск.) 82, 109. 
Могилевская губ. (пах.) 80, 112.
Могилевскій у., Под. г. (раск.) 9 8 ,1 0 5 ; (нах.) 80. 
Московская губ. (пах.) 8 2 ,1 1 2 ; (раск.) 96, 104. 
Натухайцы, племя 61.
Нева, рѣка 78.
Ненасытецкій порогъ, на Днѣпрѣ 71. 
Нижег^родская губ. (нах.) 81, 112.
Нижняя Вѣдуга, см. Вѣдуга.
Новая Водолага, см. Водолага.
Новгородская г. (нах.) 7 7 ,1 1 2 ; (раск.) 9 7 ,1 0 4 . 
Новоладожскій у., Спб. губ. (раск.) 99, 105. 
Новороссійскій окр., Черном. губ. (нах.) 9 0 ,1 1 6 . 
Новоузенскій у., Самарск. губ. (раск.) 96. 
Обухово, д. Новоторжск. у., Тверской губ. (нах.) 

81, 114.
Обуховскій хуторъ, Донской обл. (раск.) 61. 
Ольвія, др. г. (раск.) 1, 2, 3, 24, 30, 31, 34, 

35; (нах.) 89, 115.
Ольгопольскій у., Под. губ. (раск.) 98, 105. 
Оренбургская губ. (нах.) 95, 112.
Оріанда, имѣніе Ялт. у., Таврич. губ.(нах.) 8 9 ,1 1 4 . 
Орловка, д. Никол. у., Сам. губ. (нах.) 94, 113. 
Остерскій у., Черниг. губ. (раск.) 99, 107.

• Островскій у., Псковской губ. (раск.) 97, 105. 
Островъ, д. Бобруйск. у., Минской губ. (нах.) 

80, 111.
Оханскій у., Пермской губ. (раск.) 97, 105. 
Панагія, мысъ 48.
Пантикапей, др. г. (раск.) 36.
Парканы, с. Тирасп. у., Херс. г. (нах.) 8 9 ,1 1 6 . 
Парутино, с. Одесск. у., Херс. губ. (раск.) 1, 

102, 115.
Парѣево, д. Богор. у., Моск. губ. (нах.) 8 2 ,1 1 2 . 
Педима, рѣка 77.
Переславдь, г. Влад. губ. (н а і.) 81, 108. 
Перещепина Мадая, д. Константиногр. у., Полт.

губ. (раск.) 68; (нах.) 84, 112.
Перки, д. Кобр. у., Гродн. губ. (раск.) 79, 110. 
Пермская губ. (нах.) 95, 112; (раск.) 9 8 ,1 0 5 . 
Петергофъ, г. Спб. губ. (нах.) 78, 113.
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‘Петровскій у., Сарат. губ. (раск.) 96, 106. 
Пѳтровскъ, г. Дагестанской обл. (раск.) 98. 
Петропавловская стан., Майкопск. отд., Куб. обл.

(нах.) 92, 111.
Погорѣлки, д.Пошех. у., Лросл. губ. (нах.) 81,116. 
Погорѣльскъ, сельцо Новгор. у. (нах.) 78, 112. 
Подольскаяг. (раск.) 98, 105; (нах.) 88, 112. 
Полтавская губ. (раск.) 68, 98, 102, 105;

(нах.) 84, 112, 113.
Полянецкое, с. Уманск. у., Кіевской губ. (нах.) 

86, 111.
Полянка, д. Елабужск. у., Вятской губ. (нах.) 

93, 110.
Портнянкп, с. Миргор. у., Полт. губ. (нах.) 

84, 113.
Приморская жел. дор., Спб. губ. 78. 
Пріішмонты, имѣніе Ковенской губ. (раск.) 98. 
Псковская губ. (раск.) 97, 105.
Пятигорскій отд., Терской обл. (раск.) 97, 106. 
Пятницкое, с. Елат. у., Тамб. губ. (нах.) 8 3 ,1 1 4 . 
Радѣевъ, посадъ Нешавск. у., Варш. губ. (еах.) 

79, 108.
Раздѣльная, ст. Прим. ж. д. (нах.) 78. 
Райгородскъ, мѣст. Житом. у., Вол. губ. (раск.) 

97, 103.
Рогачикъ Верхній, с. Таврич. губ. (раск.) 40. 
Роговская станица, Куб. обл. (раск.) 50. 
Роголѣсъ, д. Гайс. у., Под. губ. (раск.) 88, 12. 
Роменскій у., Полт. губ. (раск.) 102.
Ростовскій окр., Донской обл. (раск.) 104. 
Ростовское на Д. градоначальство (раск.) 97, 

105.
Рудки, с. Остерск.у., Черниг. губ. (нах.) 83 ,1 1 6 . 
Рыбацкая бухта 59.
Салтовъ Верхній, слобода Волчанск. у., Харьк, 

губ. (раск.) 9.9, 107.
Самарская губ. (нах.) 94, 113; (раск.) 9 6 ,1 0 5 . 
С.-Петербургъ 78, 113.
С.-Петербургская губ, (нах.) 98, 101, 105;

(нах.) 78,  ̂ 113.
Сарапульскій у., Вятской губ. (раск.) 98, 103. 
Саратовская губ. (раск.) 73, 102, 106; (нах.)

95, 113, 114.
Саратовскій у. (раск.) 96, 99, 106.

Саратовъ, г. (раск.) 73.
Сарушенъ^ с. Шушинск. у., Елисаветоольской губ.

(нах.) 93, 110.
Свенцянскій у., Вил. губ. (раск.) 97, 103. 
Семенцово, с. Сыч. у., Смол. губ. (нах.) 8 0 ,1 1 4 . 
Семипалатинская обл. (раск.) 96, 106.
Сеніотъ, усадьба Фридрихштатск. у., Курл. губ.

(нах.) 78, 111.
Сивашъ, заливъ 89.
Сиганэмъ, дер. Спб. губ. (раск.) 72.
Симоничи, с. Мозырск. у., Минсвой губ. (нах.) 

80, 111.
Скиѳія, страна 34. '
Смоленская губ. (нах.) 80; (раск.) 99, 1 0 6 ,1 1 4 . 
Смѣла, мѣст. Кіевской губ. (раск.) 66.
Солоное, с. Елисаветгр. у., Херс. губ. (раск.) 99. 
Солоха, курганъ Мелит. у., Таврич. губ. 40, 

46, 102.
Сосница, гор. Черниг. губ. (нах.) 83, 116. 
Сосновка, д. Казанск. у. (нах.) 94, 110. 
Старицкій у., .Тверск. губ. (раск.) 96, 106. 
Стародубъ, г. Черниг. губ. (нах.) 83, 116. 
Старое Аннино, см. Аннино.
Старые Дубоссары, см. Дубоссары.
Старый Кокрятъ, см. Кокрятъ.
Сто могилъ, урочище Херс. губ. (раск.) 4.
Сула, рѣка 68.
Сунженскій отд», Терской обл. (раск.) 99.
Сухая Гомольша, см. Гомольша.
Сывороткино, дер. Новоторжск. у.,^верской губ.

(нах.) 81, 114.
Сырцовы, д. Вятск. у. (нах.) 93, 110. 
Сѣверяне, племя 72.
Сѣнная, слобода Богодух. у., Харьк. губ. (нах.) 

83, 115.
Таврическая губ. ,(раск.) 36, 99, 102, 106;

(нах.) 89, 114.
Таманская станица, Куб. обл. (раск.) 50. 
Таманскій полуостровъ (раск.) 48, 50, 101. 
Тамань, гор. Куб. обл. Граск.) 48.
Тамбовскаяг. (нах.) 83, 114; (раск.) 99, 106. 
Тарки, с. Дагест. обл. (раск.) 98.
Тарскій окр., Тоб. губ. (нах.) 95, 115. 
Татарскій Калдызъ, см. Калдызъ.
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Татаръ-Тупъ, развалины (раск.) 99, 107. 
Тверская губ. (нах.) 81, 114, 115.
Тверской у. (раск.) 96, 106.
Тельшевскій у., Ковенской губ. (раск.) 9 8 ,1 0 4 . 
Темирово Большое, д. Лросл. губ. (раск.) 100. 
Темрюкъ, гор. Куб. обл. (раск.) 98, 104. 
Терская о^л. (иах.) 92, 115; (раск.) 96, 98, 

99, 106, 107.
Терсы, с. Вольск. у., Сар. губ. (раск.) 95, 113. 
ТихвинскШ у., Новгор. губ. (раск.) 97, 104. 
Тобольская губ. (нах.) 95, 115.
Товоложки, с. Николаевск. у., Самарской губ.

(нах.) 94, 113.
Томская губ. (раск.) 96, 107.
Тонкій мысъ, Черном. губ. 59.
Тула, гор. (нах.) 82, 115.
Тульская губ. (нах.) 82, 115.
Тульская станица Куб. обл. (раск.) 98. 
Туркестанъ (нах.) 85. (
Увекъ, ст. Сарат. губ. (нах.) 95, 114.
Ульскій аулъ, Кубанской обл. (раск.) 58. 
Устькаменогорскій у., Семиналат. обл. (раск.)

96, 106.
Утрехтъ, гор. (мон.) 86.
Уфа, гор. (раск.) 75.
Уфимская губ. (нах.) 99; (раск.) 7 5 ,1 0 2 , 107. 
Ферганская обл. (нах.) 95, 115.
Финны, народъ 74. .
Хабарагиланъ, мѣстн. Эрив. губ. (нах.) 9 3 ,1 1 6 . 
Харьковская г. (нах.) 8 3 ,1 1 5 ; (раск.) 9 9 ,1 0 6 . 
Харьковъ, гор. (нах.) 84, 115.
Хвалынскъ, гор. (нах.) 84; (раск.) 7̂ 5. 
Херсонесъ, др. гор. (раск.) 36, 102.

ХерсонсЕая губ. (раск.) 1, 9 9 ,1 0 2 , 107; (нах.)
89, 115, 116.

Хмѣльникъ, г.Литинск.у., Нод. губ. (нах.) 8 8 ,1 1 2 . 
Царскосельскій у., Спб. губ. (раск.) 99, 105. 
Чердынскій у., Пермской губ. (раск.) 97, 105. 
Череповецкій у., Новгор. губ. (раск.) 9 6 ,1 0 4 . 
Чѳркасскій окр., Донской обл. (раск.) 101. 
Черкасскій у., Кіевской губ. (раск.) 66, 101. 
Чернацкое, с. Новгородсѣв. у., Черниг. губ.

. (нах.) 82, 116.
Черниговская г. (нах.) 8 2 ,1 1 6 ; (раск.) 99 , 107. 
Черниговскій у. (раск.) 96.
Черниговское, с. Сергачск. у., Нижегор. губ.

(нах.) 81, 112.
Черноморская губ. (раск.) 59, 100, 102, 107;

(нах.) 90, 110.
Чертово городище, Уфимсвой губ. (раск.) 102. 
Чувашъ^ уроч. Таврич. губ. (нах.) 89, 114. 
НІадринскій у ., Нермской губ. (раск.) 98. 
Шадринскъ, гор. Нермской губ. (раск.) 98, 105. 
Шали, с. Терской обл. (иах.) 92, 115. 
Шатьевскій окр., Терской обл. (раск.) 98 , 106. 
Швеція (мон.) 86.
Шенкурскъ, г. Арханг. губ. (нах.) 77, 108. 
Шепетинъ, с. Дуб. у., Вол. губ. (нах.) 8 8 ,1 0 9 . 
Эбенецеръ, пос. Нальчикск. окр., Терской обл.

(раск.) 96, 106.
Эльбингъ, гор. (нах.) 86.
Эриванскаяг. (раск.) 9 8 ,1 0 7 ; (нах.) 93, 116. 
Юрьева гора, Кіевск. губ. (раск.) 67.
Яланецъ, д. Ольгоп. у., Нод. губ. (раск.) 98. 
Ялтинскій у., Таврич. губ. (раск.) 99, 106. 
Ярославская г. (нах.) 81, 116; (раск.) 1 0 0 ,1 0 7 .

аисгь (изббр.) 38. 
аканѳа стволъ (укр.) 49. 
алабастрида 37. 
алабастры 38, 50. 
альмандинъ 38, 39. 
амазономахія (изобр.) 48.

IV. Предметный указатель.

аметистъ рѣзной 39.
амфоры разныя 9, 19, 29, 31, 35, 37, 38, 

42, 43, 48, 49, 56, 57, 6 2 — 64. 
амулеты-подвѣски 49. 
апія листики (укр.) 39. 
аски 38.
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астрагалъ 39. 
база др. статуи 17. 
балки деревянныя (ост.) 66. 
бальзамарій 35. 
барсъ (изобр.) 39.
берестъ (матеріалъ для построекъ) 67. 
блюда разныя 38, 84.
бляхи, бляшки 33, 39, 42, 56, 60, 61, 72, 

76. 84, 85, 92, 111. 
богиня (фиг.) 35.
брзЕтеаты 39, 49, 72, 86. '
браслеты 39, 57, 60, 62, 72— 74, 76, 84.
брусокъ точильный 57, 92.
бубенчики 61, 72.
букраній (фиг.) 35.
булава 80.
булавка 89.
бусы разны^ 49, 53, 56— 62, 67, 72— 74, 

76, 77, 85, 92. 
быкъ (фиг.) 39; крылатый (изобр.) 34. 
вазы разныя 34, 36, 49, 67. 
варваръ (фиг.) 35. 
ведро деревянное 72. 
вещи: бронзоваго вѣка 108.

* золотыя 38, 68, 84, 111, 112.
» серебряныя 68, 84, 85, 112.
» золотоордынскія 108.
» курганныя 112.
» кочевниковъ 84.
» разныя 112, 115. 

воины: греческій (фиг.) 35; снаряжающіеся 
(изобр.) 35. 

втулки желѣзныя 63, 64. 
вымостки древнія 2 — 5, 8, 12, 17, 18, 21— 24. 
вѣнокъ 49; (изобр.) 38. , 
вѣнчики серебряные 71. 
гербъ 79, 108.
герольды (изобр.) 35. *
гидрія 49. *
гиматій (изобр.) 35, 38, 39. 
гиппокампъ (изобр.) 38. 
гирлянды (изобр.) 35, 49; (укр.) 48. 
глаза (изобр.) 35. 
глазки стев.іянные 72.

головки (фиг.): женская 33.
» Александрійской школы 30.

'  » лебединая 49.
> человѣческія 42.
» животныхъ 67; (изобр.) 39.
» птичья 46. 

голова (фиг.): женская съ покрываломъ 33.
» львиная 59.
» баранья 34.
» бородатая 35, 40. 

голосникъ (обл.) 6 5 .' 
гоплиты (изобр.) 34. 
горитъ 49.
городища: Дьякова типа 73.

» Вятской губ. 98.
Полтавской губ. 68, 70, 85.

» Ростовское 97.
» Саратовской губ. 74.
» татарской поры 73.
» фиескія 73. , ^

горшки (горшечки) глиняные 57, 71, 74, 81, 
83, 85, 88, 92, 94, 95. . -

гранаты (каыни) 49, 92. 
гранаты чугунныя 89, 114. 
гривенники 81. 
гривны шейныя 72, 76, 113. 
грифонъ 90, 92.
гробницы разныя 34, 4 0 — 43, 48, 52, 58, 59, 

60, 67. I
гробовища деревянныя (слѣды) 71. 
гробъ деревянный (ост.) 37. 
гроздья виноградные (укр.) 38, 56. 
гротески терракотовые 40. 
гроши пражскіе и прусскіе 83, 116. 
гуруши 89. 
гусь (изобр.) 38. 
двухкопеечники 82, 84, 94, 95. 
денарій 35. 
деньга 81, 94. 
десятикопеечники 95. 
дииары 93. 
диргемы 85.
дома древніе (ост.) 2, 3, 17, 21; 23. 
дощечка церковная закладная 84, 115.
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дроиосъ 48 .
дубъ (строит. матеріалъ) 67. 
елочка зубчатая (узоръ) 69. 
жаровня 43.
женщины (изобр.) 34 , 35, 38, 50.
жерди деревянныя 45.
животныя (фиг.) 40; (изобр.) 76.
жилища татарской поры (ост.) 75.
заклепЕи 62.
застежки 76.
звѣзды рельефныя 49.
зеркало: бронзовое 74.

» мѣдное 92.
» металлическія (обі.) 92, 111 . 

зеркальце 60. 
зерна (изобр.) 38. 
зернь (укр.) 39, 86. . 
зигзаги (узоръ) 69. 
зубочистка 60, 61. 
игла (иголка) 42, 43. 
издѣлія этрусскія 44. 
изразцы 70. 
инкрустаціи 35. 
калаѳъ 35, 38. 
камешекъ рѣзной 39. 
каналъ водосточный древній 5, 18. 
кандалы 93, 110. 
канделябръ 39. 
канѳаръ 64. 
кафли 69.
келеба чернофигурная 38.
керамика 62, 73, 75. <
керикіонъ (изобр.) 39.
килики 35, 42.
кинжалы: бронзовый 67; серебряный 89. 
кисти виноградпыя (изобр.) 39. 
кіаѳъ 35.
кладбище въ Керчи 36.
кладки: бутовая на глинѣ 6; квадровая 6; ли- 

цевая 28; облицовочпая 30; сырцовая 9, 
клады разные 68, 78, 82, 84, 85, 88, 93.

94, 111— 114; Перещепипскій 84. 
хХ̂ ѵг], кушетка (изобр.) 35. 
к.іиііья шлифоваппые камеппые 80.

клейма на амфорахъ 63.
ключъ 94.
ковшъ 43.
когти (фиг.) 49.
колесницы мчащіяся (изобр.) 38.
колодезь древній 21.
колоды для погребенія 75.
колокольчики 49, 60.
колпачки серебр. и бронзовые 92.
кольца (колечки) 34, 46, 53, 61, 64, 90 , 9 2 .

111; височпыя 56, 71, 76, 77, 85. 
кольчуга (обрывки) 77, 90, 116. 
кони лежащіе (изобр.) 92. 
копейки: серебряныя 81, 82, 83, 85; Петров- 

скія 112. 
копья 60, 72; парадпыя 89. 
кораллы 49, 86. 
коробочка металлическая 86. 
кости: жженыя 37; бычачьи, 42, 43; бараньи 

43; лошади 45, 46, 63; животныхъ 70, 75, 
77, 109; рыбъ 75; звѣриныя 59; битыя 74. 

костыльки 60.
костяки разные 31, 50, 51, 53, 56, 60, 68 , 

71, 73, 75; крашепые 62. 
костяшки 61. 
котила 39, 63.
котлы 43, 60, 62, 63, 93, 94, 116. 
кремень (оск.) 92. 
крепида 31, 33. 
кресало 60.
крестики (изобр.) 72; мѣдные 85. 
кресты мѣдные 9 3 , 110. 
кружокъ прорѣзной 92. 
крышка съ шишечкой 56. 
крючекъ желѣзный 49. 
кубки 84, 90. 
кувшинчикъ 82, 109.
кувшины разпые 49, 60, 82, 84, 92, 93 ,114»  

116.
культура: скиѳо-сарматская 61; Апапьинская 76. 
курганы: Братскій, Олимпіадовскій 97.

» Донской области 61 — 64.
» Шевской губ. 66;
» Кубанской обл. 48, 5 7 — 59.
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курганы: Курсвой губ. 71, 72.
» Новгородской губ. 77.
» Подольсвой губ. 67, 68.
» Полтавской губ. 85.
» С.-Петербургской губ. 72, 73.
» Таврііческой губ. 40 — 42.
» Херсонской губ. 4, 31, 33.
» Черноморской губ. 60,^61.
» Ярославской губ. 100.
» скиѳскіе 66.

лапы львиныя (фиг.) 39. 
ларецъ терракотовый 29. 
левендальдеры 88. 
левъ, см. львы. 
леканида стиля Вурвы 39. 
лекиѳъ 34, 35, 39, 50; (изобр.) 38. 
лигнитъ 49.
лина (матеріалъ для крыши) 67.
листики пліощевые (укр.) 39.
ложки (ложечки) 49, 84, 92.
лошадь (фиг.) 35; (изобр.) 35; (кости) 45, 46;

(погребеніе) 64. 
лунницы 72. 
лучи (украш.) 35. 
львы (фиг.) 35, 90, 92. 
лѣстница каменная древняя 23. 
маска 38. 
медальонъ 39, 
медуза (голова) 56.
мечи 51, 56, 57, 60, 67, 84, 95, 115. 
многограннпкъ золотой 35. 
могилы: архаическія 30.

» братскія 93.
» грунтовая 33.
» каменная 33.
» ольвійскихъ типовъ 31.
» подбойныя 30, 41.
» скиѳосарматская 61.

, » Кубанской обл. 50, 51.
» Таврической губ. 36, 37, 42, 45.
» Херсонской губ. 30— 34.

могильники: Борисовскій Черном. губ. 60.
» Вятской губ. 98.
» Донской обл. 60— 62.

могильники: кавказскій 60.
» Таврической губ. 40.
» Уфимской губ. 75, 76.
» Чорноморской губ. 59.

молотки 80.
монеты: аббасидовъ 93.

» гулагуидовъ 93.
» джелараидовъ 93. / ^
» джучидовъ 82, 93 — 95, 115.
» саманидовъ 93.
» арабскія 85, 116.
» бельгійсвія 86.
» брабантскія 78.
» бранденбургскія 80.
»' венгерскія 78, 79. /
» ви::антійскія 84, 85.

■» восточныя 110, 113, 160.
» германскія 88.
» голландскія 78, 80, 111.
» западно-европейскія 79, 82, 85, 86,

88,. 116.
» золотоордынскія 110, 114, 116.
» иностранныя 88, 108, 110, 113, 116.
» испанскія 114. ’
> литовскія 79.
» нидерландскія 79, 88.
» пантикапейскія 59.
» польскія 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 

89, 108— 112, 114— 116.
» померанскія 86, 88.
» прусскія 79, 80, 83, 85, 86, 88, 89,

109, 110, 114, 115.
» русскія' 77, 78, 80 — 84, 86, 88,

93— 95, 108— 116.
» татарскія 74, 82, 94.
» турецкія 89.
» шведскія 79, 80, 82, 83, 85, 8 6 ,8 8 ,

110, 116.
» зоЪтыя 86, 88, 94, 108, 110— 113. 
» серебряныя 78, 80, 8 1 — 83, 85, 86,

88, 89, 93— 95, 1 0 9 - 1 1 6 .
» мѣдныя 77, 79, 81, 83— 85, 93, 95, 

1 0 8 - 1 1 6 .  
мужчины (маска) 38; (изобр.) 35, 38.

\
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мѣшочекъ кожаный 81.
МѢШОКЪ СГБИВШІЙ 78» 
мэнады (изобр.) 35, 38. 
набалдашникъ 89.
надписи: вѣсового знака 35; на перстнѣ 38; 

на киликѣ 42; руническая 70; латинская 84; 
французская 86; разныя 33, 40. 

наконечннки: копій 39, 60, 63, 64, 76, 85, 
89; сірѣлъ 42, 43, 49, 57, 62, 63, 64, 
67, 79, 92. 

наносникъ 46. 
наперстки 61. 
напильникъ 49. 
нарукавникъ 60. 
нащечникъ 49.
некрополь (въ Ольвіи) 1, 4, 30, 33, 34; на 

Таманскомъ нолуостровѣ 50. 
ножи разные 64, 72, 76, 77,, 94. 
ножны 84. 
обкладка кубка 90. 
обломки разные 30, 63, 85, 89, 92. 
ободокъ рельефный 38. 
образки Знаменія 72. 
обручъ шейный 39. 
овца (изобр.) 39.
ожерелье 58, 67, 76. I
оковка жезла 84. 
окраска костей 75.
олень (изобр.) 34; (рога и ноги) 51; (фиг.) 67. 
ольпа 34.
омфалосъ 34. ■ /
орлы (изобр.) 42, 46.
орнаменты: филигранные 49, 90; разные 73, 93. 
орты коронные 80, 112. 
оселки 60.
осколки кремневые 80.
отбойники 80.
отвертка 79.
охра 50, 62, 68.
палашъ 79.
пальметки (укр.) 33.
панцмрь жолѣзный 57; чешуйчатый 62.
патагоны 78, 82, 83, 86, 88.
пегасы (изобр.) 35.

пелика 3 6 — 38, 49. 
перистиль дома 2.
перстни разныѳЗЗ, 38, 49, 5 6 ,6 0 , 72, 76, 79. 
нерья птичьи 46. 
петасъ 49.
печатка серебряная 86. 
пирамидка (укр.) 86. 
пиѳосы 3, 5, 10, 11. 
пластинки: золотыя 42, 46, 58; бронзовыя 64^ 

92; костяныя 61; разныя 84, 89. 
плиты: каменныя древнія 2, 22; облицовочныя 6; 

ч^гунныя 79, 108; съ углубленіемъ для 
питья 80. 

повозочка терракотовая 39. 
погребенія: разныя 36, 60, 61, 63, 75.

» кочевническое съ конемъ 62.
» лошадиное 45, 48, 5 7 — 59.
» семейныя 56.
> скиѳосарматскія 62.
» мѣднаго вѣка 75.

подвѣски разныя 33, 35, 38, 39, 49, 59, 6 3 , 
72, 76, 79, 85, 86. 

подражанія варварскимъ монетамъ 82, 116. 
подѣлки кремневыя и каменныя 108. 
полосы желѣзныя 44. 
полтины 86, 88, 94. 
полтораки польскіе 83. 
полуимперіалы 94. 
ііолупатагоны 82. 
полутынфы 86. 
поножи 60.
посуда разная 59, 61, 62, 69, 70, 93. 
пояса (пояски) на амфорахъ 37. 
поясъ 86.
привѣски разныя 53, 56. 
проволока 53, 92. 
пронизи 33, 35, 49, 67, 76. 
процессія весѳлая (изобр.) 35. 
пряжки 39, 46, 49, 56, 60, 61, 62, 72, 76 

77, 84, 85, 92. 
пряслица 57, 72, 85, 92. 
псаліи 60, 67. 
птицы (фиг.) 34, 39. 
пуговицы (пуговки)-61, 72, 86.
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Пѣтухъ (изобр.) 39.
пятаки мѣдныѳ 78, 80, 8 2 — 84, 94, 95, 109, 

111, 113— 116. 
рельефы полихромные 35. 
ритонъ 90.
рійксдальдеры 78, 82, 86, 88, 95.
ровъ довладимірской эпохи въ Кіевѣ 65, 66.
рогъ (изобр.) 35, 84.
рожокъ въ видѣ женскаго біоста 38.
романчикъ, камень 60.
рубли 77, 81, 82, 86, 88, 94, 108, 111, 

113, 114.
рукоятки 60. 
рустика 2 4 — 27. 
ручка вазы 92.
рыба (кости) 29; (изобр.) 39; (фиг.) 46.
рыбки (изобр.) 46.
сабли 60, 72, 79.
саркофаги 34, 37.
сатиръ (головка) 49.
сбруя конская 67.
'Свинья (стат.) 38. 
свѣтильникъ глиняный 39. 
сердоликъ 35, 39, 90, 92. 
серпѳнтинъ, камень 89.
серьги разныя 34, 35, 39, 60, 61, 72, 76, 77, 

85, 86, 111, 113. 
силены (изобр.) 38. 
сирены (изобр.) 42, 49. 
ситечко 49, 60. 
скань плющеная 86. 
скелеты 60— 64, 71, 73, 75. 
склепы погребальные 31, 37, 45, 48, 52, 

58. 67. 
сковородка 94. 
скребки 79.
слитки металла 86, 115. 
сожженіе труповъ 36, 60, 71. 
солиды 85, 86, 109. 
сооруженіе погребальное 41. 
сосуды разные 35, 36, 39, 45, 49, 53, 57, 

6 2 , 6 9 , 7 0 ,  77. 
спираль мѣдная 56. 
сребреники древнерусскіе 85.

О ТЧ В ТЪ  И М П . АРХВОЛОГ. КОМ М . ЗА 1912 г.

стаканы 38, 61. 
статеръ 48; электровый 39. 
статуэтки: желѣзная архаическая 33; египет- 

ская 53; терракотовая 39. 
стекло (предметы изъ него) 38; сивеѳ 50; раз- 

ное 4 0 ,‘ 86. 
стержни желѣзные 43, 44. 
стефана 33.
столбы деревянные (слѣды) 52. 
столъ съ яствамм (изобр.) 35. 
стопки серебряныя 86. 
стремена 60, 62, 84. 
стрѣлки бронзовыя 76, 85. 
стрѣлы 60, 72.
стулъ складной (изобр.) 35, 50. 
ступицы желѣзныя 51. 
субструкціи: пола 20; мостовой 23: 
сфинксъ (изобр.) 39. 
табуретъ 44. 
тазъ бронзовый 49.
талеры разные'79, 82, 85, 86, 94, 112.
тарелки 93. ^
телѣжки на колесахъ 44.
терракоты 38.
тесьма золотая 49.
ткань (ост.) 46, 72.
топорикъ 79.
топоры: двойной (фиг.) 35; желѣзные 56; ка- 

менные 67, 75, 89; костяной 80; разные 
60, 72, 84, 94. 

точекъ жженый 37. 
точилка 76, 94. 
трескунъ (камень) 60. 
трехугольники 92. 
тризна 48. 
трояки 83, 86. 
трубка бронзовая (обл.) 89. 
трупосожженія 59, 71. 
тынфы 86.
удила желѣзныя 46, 58, 60, 64, 67, 94. 
узоры: вымостки пола 2; геометрическіе 89;

зигзагообразные 50; разные 69, 84. 
украшенія: золотыя 49, 51; гипсовыя 37; на- 

грудныя 72; позолоченнымъ серебромъ 92.
17
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упряжь консЕая 64. 
урны погребальныя 37, 60. 
утварь древняя (’?ерепви) 3. 
фартингь шотландскій 85. 
фаянсъ египетскій 40. 
фибулы 39, 49, 60, 92. 
фигуркн: женская 30; свинцовыя 35; кресто- 

образныя 42; филигрань 90, 92. 
фіала 34.
флорины 85. < *
фрески (обл.) 65.
фундаменты древніе 3.
хитонъ (изобр.) 38.
храыъ Соломона 44.
церкви; Покровская въ Таманской станицѣ 50.

» Десятинная въ Кіевѣ 65, 66.- 
цистерны 5, 19, 22, 29. 
цыновка камышевая 44. 
цѣночки 90. 
цѣпь (звенья ея) 94. 
частоколъ (ост.) 66. 
чаши 63; бронзовая 67. 
чашки р а т і я  33— 35, 59, 8 4 ,8 6 , 92, 9 3 ,1 1 6 .

червонцы нцдерландскіе 79, 85, 86, 88, 89.
» австрійсвіе 89. 

черепа человѣческіе 9, 25. 
черепица кровельная 9; боспорская 37, 49. 
черепки разные 49 , 53, 59, 69, 70, 74, 75, 

85, 89. 
чернь (укр.) 84. 
чешуйки рыбьи 9. 
шарики (изобр.) 39. 
шилья 79. 
шлемъ 60. 
шпора 79.
штукатурка древняя 21, 27. 
щитки филигранные 39. 
эмаль 33, 49 , 86. 
энохоя 35, 38. 
юноши (изобр.) 35, 38. 
яблоки гранитовыя 49. 
яйцо глиняное 72. 
ядра чугунныя 78, 113. 
ямы могильныя 61 — 64. 
янтарь 39. 
ѳіасъ 35.

V. Уназатель
* (Цифры обозначаютъ

бляшки 57, 80, 81, 88. • 
брактеатъ (подвѣски) 88. 
бусы 79, 87, 88.
виды раскопокъ 1 — 4, 11, 12, 14— 16, 19,- 

22 — 25, 27— 31, 3 3 — 36, 4 0 — 47, 50, 54, 
60— 62, 66, 69, 82, 83.

Имхотенъ (стат.) 78. 
киликъ 59. 
кольца височныя 87. 
кольчуги обрывокъ 87. 
курганъ (реконструкція) 50, 51. 
ожерелье 84.
планы раскопокъ 5— 10, 13, 17, 18, 20, 21, 

26, 32, 37— 39, 48, 49.

рисунковъ.
номѳра рисунковъ).

планы: погребадьпыхъ сооруженій 56, 56, 62а^.
» гробницъ 67, 68, 85. 

пластинки: обивка чашки 57; въ видѣ распла- 
станной рыбы 63, 64; въ видѣ перьевъ 65; 
нашивныя 84. 

плетенка золотая 58. 
подвѣски 33, 88.
привѣска (въ видѣ колецъ съ гроздьями) 79. 
пряжка 87. 
серьги 87, 88.
слитокъ серебра въ видѣ палочки 86. 
сосуды разные 69— 75, 86. 
спирали 87.



ЗДАН1Я ИМПЕРАТОРСКОІ АРХЕОЛОГИЧЕСКОІ КОММЕСІИ

Ч

I. Отчѳты И м п ѳ р а т о р с к о й  Архѳологичѳской Коміаиссіи.
Отчоты аа 1859— 1888 годы, 22 тома іп 4»; цри каждомъ томѣ особый атласъ, состоящій 

изъ 6 или 7 таблицъ рисунковъ въ болыігоіі листъ. Въ отчетѣ за 1872 годъ, кромѣ того, заклю- 
чаѳтся 18 таблицъ рисунковъ при тѳксгЬ. Цѣна каждаго отчета съ атласомъ 5 руб., за исклю- 
чоніѳмъ отчета за 1872 годъ, стоющаго 10 рублѳй.

Отчѳты за 1889 — 1911 годы, 21 томъ іи со множѳствомъ рисунковъ. Цѣна каждаго 
отчѳта 2 рубля.

Указатоли къ Отчетамъ за 1882— 1898 годы. Спб. 1903. Цѣна 1 р. 50 к.
Альбомъ рисуиковъ, помѣщенныхъ въ Отчетахъ за 1882— 1898 годы. Спб. 1906. Цѣна 3 р.

II. Матѳріалы по архѳологіи Россіи.
(  ̂ (Форматъ 4“).

Дровности Гѳродотовой Скиѳіи. Вып. 1-й. Спб. 1866. стр., съ атласомъ изъ 23 табл.
рис. въ листъ. Цѣна 5 руб. (распродано).
Дрѳвности Городотовой Скиѳіи. Вып. 2-й. 1873. 90+СІХ стр., съ атласомъизъ 23 табл. рис. 
въ листъ. Цѣпа 7 р. 50 к. (распродапо).
Сибирскія дровности. В. В. Радлова.  Томъ I, вып. 1-й. 1888. ІУ-|-40+20 стр., съ картою
6 табл. и 22 рис. Цѣна 2 р. (распродано).
Дровности Сѣворо-Западнаго края. Т. I, вып. 1-й. II. Л. Авенаріуса.  1890. 60 стр. съ 
картою, 7 табл. и 28 рис.'Цѣна 2 р. (распродано).
Сибирскіядровности. В. В. Радлова. Т.І, в. 2-й. 1891.40+В2 стр.,съ 8 табл. иЗО рис.Цѣна2 р. 
Древности Южной Россіи. Корчонская христіанская катакомба 491 года. Изслѣд. Ю. А. 
Кулаковскаго.  1891. 30 отр. съ 4 табл. п 4 рис. Цѣна 1 р. 25 к.
Древности Южной Россіи. Опиоаніе нѣкоторыхъ древностой и монетъ, найд. въ Херсонесѣ
въ 1888 и 1889 годахъ. В. К. Мальмберга п А. В. Орѣшникова.  1891. 46 стр. съ 4 табл. 
и 30 рис. Цѣна 1 р. 50 к.
Древности Южной Россіи. Византійскій памятникъ, найд. въ Керчи въ 1891 году. Изслѣд. 
I. Стржиговскаго и Н. В. Покровскаго.  1892. 37 стр. съ 5 табл. и 9 рис. Цѣна 2 р. 
Древности Южной Россіи. Греческія и латипскія надписи, найд. въ южной Россіи въ 1888—  
1891 годахъ. Съ объясн. В. В. Латыіпева.  1892. 64 стр. съ 1 табл. и 11 спимками. 
Цѣна 1 р, 50 к. .
Лядинскій и Д ’омниковскій могильники Тамбовской губ. Изслѣд. В. Н. Я стребова. 1893. 
64+32 стр. съ 15 табл. и 51 рис. Цѣна 2 р. ‘ -
Древности Юго-Западнаго края. Раскопки въ странѣ Древлянъ. В. В. Антоновнча.  1893. 
78 стр. съ 7 планами и 47 рис. Цѣна 2 р.
Дровности ІОжной Россіи. Раскопки Херсонеса. Изслѣд. А. Л. Б ертье-Д ѳлагарда.'1893. 
64 стр. съ 7 табл. п 2 рис. Цѣна 2 р. ,
Дровности Южной Россіи. Курганъ Карагодеуашхъ. Изслѣд. А. С. Лаппо-Данилевскаго и 
В. К. Мальмбѳрга.  1894. 192 стр., съ 9. табл. и 88 рис. Цѣна 2 р.
Дрѳвности Сѣверо-Западнаго края. Т. I, вып. 2-й. Люцпнскій могильникъ. 1893. 49+36 стр.
съ 15 табл. и 36 рис. Цѣна 2 р.
Сибиі)скія дровности. В. В. Радлова.  Т. I, вып. 3-й. 1894- 52+94 стр. съ 8 табл. и 59 рис. 
Цѣна 2 р.
Дрѳвности Закаспійскаго края. Развалины Стараго Мѳрва. В. А. Жуковскаго.  1894. 217 стр., 
съ 1 снимкомъ съ рукописи, 39 рис. и 8-ю табл. Цѣна 3 р.
Древности Южной Россіи. Гроческія п латвнскія надписи, найд. въ ижной Рсссіи въ 1892___
1894 годахъ. ^Съ объясн. В. В. Латышева .  1895. 86  ̂ сір. съ 1 іабл. и 24 снимками. 
Цѣна 1 р. 50 к.
Курганы южнаго Приладожья. Н. Е. Бранд енбурга .  1895. 156 сар. съ 14 іабл. н 27 рнс. 
Цѣна 2 р.
Дровности Южной Россіи. Двѣ Керченскія катакомбы съ фрегками. Изслѣд. Ю. А. Кула-  
ковскаго.  1896. 72 сір. съ 14 табл. и 14 рис. Цѣна 3 р.
Курганы С.-Петѳрбургской губ. въ раскспкахъ Л. К. Иьав овс каг о .  ОГраСоіа.іъдля ирданія 
А. А. Спицынъ.  1896. 124 стр. съ 19 табл., к апой  и 8 рпс. Ці га  2 р.
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№ 21. Обсуждѳніѳ проѳкта стѣпнои росппсп Новгородскаго Софійскаго собора. 1897. 4С стр. съ
33 рис, Цѣиа 1 р. 50 к. .  г . тт а ѵ

№22.  Сѳрѳбряноѳ спрійскоо блюдо. напдѳнноѳ въ Пѳрмскомъ краѣ. ртатьп Д. А. Лвольсона,  
Н. В. Покровскаго  п Я. И. Смпрнова.  1899. ІІ+41 стр., съ табл. и 17 рн^ Цѣна 1 р. оО к. 

Хв 23. Дрѳвности Южной Россіп. Грепескія п латпнскія надписи, найд. въ южной Россій въ іьча  
1898 годахъ. Съ объясн. В. В, Латышѳва.  1899. 7С стр. съ 49 рис. Цѣна 1 р. ібО к.

№ 24. Дрѳвности Южной Россіп. Пантпкапейскіѳ Ніобиды. Изслѣд. С. А. Жебѳлева.  1901. стр.,
съ 3 табл. п 09 рпс. Цѣна 1 р. 50 к. . . . .  ^ -  і іапі

Лі 25. Древности бассѳйновъ рѣкъ Окп п Камы. Въ обработкѣ А. А. Спицына.  Вып.
120 стр. съ 30 табл. п 20 рис. Цѣна 3 р. * __

Хв 20. Дрѳвлости Камской Чудп по коллѳкціи Тѳплоуховыхъ. Атласъ рисунковъ съ прѳдисіовіѳмъ 
А. А. Сппцына.  1902. 70 стр. съ 40 табл. Цѣна 3 р.

№ 27. Спбпрскія дрѳвности. В. В. Радлова.  Т. 2, б .  1. 1902. 38 стр. съ 0 табл. п 11 рис. Цѣна 1р . 50 к. 
Хіі 28. Курганы Смолѳнской губѳрніи. В. И. Сйзова.  Вып. 1. 1902. 136 стр. съ 14 табл. и 101 рнс. 

Ц ѣн Еі 3 р
№ 29. Гдовскіе курганы въ раскопкахт» В. Н. Глазова. Обраб. А. А. Спицынъ,  1903. 124 стр.

съ 7 табл. п 168 рпс. Цѣна 2 р.
.V» 30. П. П. П о к р ы ш к п н ъ .  Отчетъ о капптальномъ ремонтѣ Спасо-Нѳредицкой церкви въ 

' и 1904 годахъ. 1900. 30 стр. съ 27 табл. п 13 рис. Цѣна 2 р.
.\» 31. Евг. П р и дп къ. Мѳльгуновскій кладъ 1763 года. 1911, стр. 24, съ 5 табл. и 14 рис. Цѣна і  р. 

32. С. А. Л і е б е л е в ъ  п В. К. М а л ь м б е р г ъ .  Трп архаическихъ бронзы изъ Херсонской 
губерніп. 1907. 57 стр. съ 4 табл. п 30 рпс. Цѣна 1  р. 50 к. л  * а

.V? 33. Гѳратскій бронзовый котелокъ 559 года гпджры (1103 г. по Р .  X . )  и з ъ  с о б р а н і я  графа А. А. 
Бобрппскаго. Оппсалъ Н. И. В е с е л о в с к і й .  1910. 24 стр. съ 10 табл. и 9 рнс.
Цѣна 1 р. 50 коп. 101 о г

№ 34. Доклады, чптанпые на Лондонскомъ международномъ конгрессѣ псторпковъ въ маріъ
графомъ А. А. Б о б р и п с к н м ъ ,  Е. М. П р п д п к о м ъ ,  М. И. Р о с т  о в ц е в ы м ъ ,  Ь. И. 
Ф а р м а к 0вСкпмъ п Э. Р. ф о н ъ  П І т е р н о м ъ .  1914. 120 стр,, съ 58 табл. н 40 рис. 
Цѣпа 10 руб.

Лі 35. С. С. Л у к ь я н о в ъ  и Ю. П. Г р и н е в п ч ъ .  Керченская кальппда 1906 года п поздпяя 
красно(]р^нгурная живоппсь. 1^15. 144 стр., съ 13-ю таблпцамп. Цѣна 5 р.

III. Извѣотія И м п е р а т о р с к о й  Архѳодогичѳской Коммиссіи.
(Форматъ 8°).

Вып. 1— 00 со множествомъ табліщъ и рисунковъ. 1901— 1915. Цѣна вып. 5-го 1 р., вып. 
13-го—2 р. 50 к., а остальныхъ по 1 р. 50 коп.— Прпбавленія къ вып. 2, 3, 5, 0, 9 , 10 , 14 ,  16, 18, 
19, 21, 22, 26, 27, 31, 32, 34, 37, 39, 42, 44, 48, 52, 56, 57 п 58 (археологнч. хроника и библіографія,

. вын. 1— 28). 1902— 1915. —Прибавленіе къвып. 54: Давидъ Г. Х о г а р т ъ .  Іонія п Востокъ. Пер. съ 
апгл. И. В. Латышева. 1914.—Цѣна по 50 коп. за выпускъ.

IV. Отдѣльныя ивданія.
1) П. И. Лерхъ.  Археологическая поѣздка въ Туркестанскій край въ 1867 г. Снб. 1870.

Х +39 стр. 4“ (распродано).
2) Н. П. Кондаковъ.  Русскіе клады. Изслѣдованіе древностей великокняжескаго перюда. 

Т. 1. Спб. 1896. 213 стр. 4», съ 20 табл. п 122 рис. Цѣна 10 р.
3) Мечети Самарканда. Вып. I: Гуръ-Емиръ.— Ьез тозяиёез (іѳ Вашагсапйе. Еазс. I: Соиг- 

Етіг. Спб. 1905. Гоі. Цѣна 45 р.
4 ) Ю л і а н ъ  К у л а к о в с к і й .  Прош.юе Тавриды . Краткій историческіО очеркъ. Съ 3 картамн, 

7-ю рис. на табл. и 10-ю въ текстѣ. Изд. 2-е. Кіевъ. 1914. ІѴ*-|-156 стр. 8®. Цѣна 1 р.
5) А. А. С п п цы п ъ. Археологпческія развѣдки. Спб. 1908. 96 стр. 8® съ 110 рпс. Цѣна 40 кон.
6) Восточное оеребро. Атласъ древпей серебряной п золотой посуды восточнаго пропсхожденія, 

пайденной преимуп^ественно въ предѣлахъ Россійской пмперіи. Съ предпсл. Я. И. С м и р н о в а .  
Спб. 1909. Гоі. 18 ст'" , 2 карты и 130 табл. Цѣна 35 р.

7) В. В. Л а т ы п і е в ъ .  ПОКТІКА. Изборникъ научныхъ п крптпческпхъ статей по исторіп,
ирхеологіПі географіи и эпиграфикѣ Скиѳіи, Кавказа п греческихъ ко.іоній на побережьяхъ Чер-
наго моря. Съ 4 табл. Спб. 1909. ХУІ- -̂^^ЗО стр. 8®. Цѣна 3 р.

8) А. А. Сппцынъ.  Археологнческія раскопкп. Спб. 1910. 125 стр.. 8®, съ 154 рис. Цѣна 50 к.
9) М. И. Р о с т о п ц ѳ в ъ .  Античная декоративпая жпвопнсь на Югѣ 1’оссіп. Томъ I. Описаніе 

п пзслѣдовапіе памятпикоіпі. Спб. 1914. б. 4®, ХѴ11І-|-537 стр.— Атласъ изъ І12табл. Гоі. Спб. 1913. 
Т1,ѣна съ атласомъ 45 р.
Издаиія Имп. Археологической Коммиссіи продаются въ Петроградѣ, въ книжиыхъ магазинахъ 
Эггерса  и К® (Мойка, № 42) и К. Л. Ри ккер а  (Невскій просп., № 14). Тамъ-же можно получать 
изданную проф. Конд аковы м ъ «Опись памятниковъ древности въ нѣкоторыхъ храмахъ и монастыряхъ 

Грузіи». Спб. 1890. 180 стр. 8®, съ 82 рис. въ текстѣ. Цѣна 1 р. 50 к.

Т И П . ГЛ. У П Р . ѵд.


