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Предлежащая книга содержитъ тѣ объясненія, кото-
рый даваемы были посѣтителямъ выставки бытовыхъ 
остатковъ Ильменцевъ каменнаго вѣка. Она раздѣлена 
на двѣ части; въ первой описываются самые остатки, 
съ указаніемъ назначенія и употребленія древнимъ че-
ловѣкомъ костяныхъ и каменныхъ подѣлокъ его, а во 
второй излагаются данныя и соображенія о значеніи 
этихъ остатковъ для научныхъ изысканій. 

Вызванная желаніемъ почитателей отечественной ста-
роны вѣковъ незапамятныхъ, высказаннымъ много разъ 
при обозрѣніи выставки, эта книга писана наскоро, урыв-
ками. Много въ ней недосказаннаго, неяснаго, необра-
ботаннаго, особенно во второй части, предметъ которой, 
въ высшей степени важный и дорогой для нашего на-
рода, выдвигается впервые; онъ намѣчаегь пути къ изы-
сканіямъ о родоначаліи Славяно-Руссовъ. 

При всей беззавѣтной любви къ предмету, при всемъ 
усердіи, одинъ человѣкъ не можетъ осилить его всесто-
роннею разработкою, хотя бы надѣленъ былъ самыми 
счастливыми дарованіями. Попытка же доступна и за-
урядному работнику: она и излагается во второй части. 



Представляя суду общества первый трудъ мой о ка-
менномъ вѣкѣ отдаленныхъ нашихъ предковъ, праотдевъ 
великой Русской семьи, считаю священною обязанностью 
сказать задушевное спасибо моимъ единственнымъ, не-
измѣннымъ и самоогверженнымъ помощникамъ-труже-
никамъ: воспитательницѣ дочерей моихъ Лидіи Анто-
новнѣ Подушкиной и моимъ дѣтямъ, Ольгѣ Васильевнѣ, 
Надеждѣ Васильевнѣ и Владиміру Васильевичу Пере-
дольскимъ. Везъ ихъ помощи я не могъ бы преодолѣть 
тѣ трудности и лишенія, которыя дали огромное собра-
т е предметовъ каменная вѣка, выставленное въ залахъ 
Николаевскаго Дворца только въ половинѣ всего коли-
чества находокъ. 

Не могу не выразить также искренней благодарности 
старымъ моимъ товарищамъ, присяжнымъ повѣреннымъ 
Петербургская Судебная Округа, пособившимъ устроить 
выставку и издать книгу о предметахъ ея. 

В. Передольскій. 

Ч А С Т Ь П Е Р В А Я . 



БЫТОВЫЕ ОСТАТКИ КАМЕННАГО B M A . 

Выставленные предметы собраны въ трехъ мѣстно-
стяхъ земель Велико-Новгородскаго державства: 1) въ са-
момъ Новгородѣ, ближайшихъ окрестностяхъ и пятинахъ, 
т. е. древнихъ областяхъ его; 2) въ урочищѣ «Коломцы», 
лежащемъ на правомъ берегу рѣки Волхова, у истока изъ 
озера Ильменя, верстахъ въ шести отъ Новгорода и 3) въ 
Бѣжецкой пятинѣ, на Юрьевскомъ Жальникѣ, т. е. язы-
ческомъ кладбищѣ, у села Юрьева, въ имѣніи И. П. Вла-
димірскаго, въ 200 верстахъ отъ Новгорода. 

На трехъ столахъ, у оконъ большой залы, разложены: 
на первомъ—находки новгородскія, ближайшихъ окрест-
ностей и пятины Вотьской, или Водьской или Воцкой 
(вся Новгородская область дѣлилась въ древности на 
пять частей, называвшихся пятинами, а самый городъ на 
пять концовъ, въ каждомъ изъ которыхъ сосредоточено 
было главное управленіе прилегающею къ нему пяти-
ною); на второмъ и на двухъ этажеркахъ по сторонамъ 
его—тѣ изъ находокъ «коломецкихъ», которыми объясня-
ются: залеганіе ихъ среди геологическихъ образованій, 
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толща слоя, содержащая) выкопанные предметы, и нѣ-
которые особенно выдающіеся изъ ыихъ; на третьемъ— 
находки Юрьевскаго жальника и трехъ ближайшихъ кур-
гановъ, двухъ полевыхъ и одного горскаго, расположен-
ная) на надѣльной землѣ крестьянъ деревни Горки, Кон-
чанской волости Боровичскаго уѣзда. 

Предметы, на всѣхъ трехъ столахъ разложенные, при 
перекрестномъ допросѣ ихъ со стороны областей знаній, 
входящихъ въ кругъ изысканій о родоначаліи и перво-
бытіи первонасельниковъ Европы вообще и праотцевъ 
славяно-русскаго народа въ особенности, могутъ дать 
обстоятельные отвѣты и открыть пути, ведущіе въ вѣка, 
забытые человѣчествомъ, и къ колыбели нашихъ пра-
родителей. 

I. Великій Новгородъ, 
Ильменско-Волховское побережье и Великій Новгородъ, 

лежащій на обоихъ, значительно возвышающихся, бере-
гахъ рѣки Волхова, верстахъ въ 6-ти отъ истока его изъ 
озера Ильменя,—открываютъ первую страницу началь-
ной русской лѣтописи. Здѣсь сидѣли Славяне, прозы-
вавшіеся родовымъ своимъ именемъ въ IX в. по P. X . , 
когда кровные родственники ихъ, уже разчленившіеся 
на многія вѣтви, смѣшались съ другими племенами, 
обособились и усвоили иныя имена: Полянъ, Древлянъ, 
Сѣверянъ, Лутичей, Вятичей, Кривичей, Соробовъ, Вол-
гарь и проч., и проч. Здѣсь же положенъ и первый ка-
мень въ основу нашей государственной жизни, неизмѣнно 
продолжающейся второе тысячелѣтіе. 

Когда и при какихъ условіяхъ и обстоятельствахъ 
возникло на мѣстѣ лѣтописнаго и современнаго намъ 
Новгорода первое поселеніе, нѣтъ свидѣтельствъ ни въ 
отечественныхъ, ни въ иноземныхъ письменныхъ па-
мятникахъ, подлинность и древность которыхъ не воз-
буждаетъ сомнѣній; неизвѣстно также и время, давшее 
этому городу имя, смыслъ котораго показываетъ, что 
онъ возникъ или вмѣсто прежняго, стараго, или на мѣстѣ 
этого послѣдняго, носившаго другое какое-либо имя. 

Современный городъ охваченъ съ сѣверо-востока дуго-
образно грядою холмовъ, между которыми проложила 
себѣ нынѣшнее ложе рѣка Волховъ; послѣдній къ пра-
вому берегу Волхова холмъ, обширный и высокій, зо-
вется съ незапамятныхъ временъ «Городище», слѣдую-
щій же за нимъ къ сѣверо-востоку извѣстенъ съ тѣхъ же 
временъ подъ именемъ Нередицы. Между этими холмами 
протекаетъ рѣка Волховецъ, выходящая изъ Волхова и 
въ него же впадающая. 

Городищъ много въ Россіи; изслѣдователи нашей ста-
рины полагаюсь, что эти городища, а также и селища 
живой народной рѣчи говорить о существованіи на мѣ-
стахъ ихъ городовъ и еелъ. 

Въ одномъ изъ лѣтописныхъ сборниковъ Новгородской 
семьи, назваыномъ лѣтописыо Великаго Новгорода по 
списку Софійскому, повторена повѣсть, занесенная въ 
большинство древнихъ лѣтописей, начиная съ Лаврентьев-
ской, о путешествіи св. апостола Андрея Первозваннаго 
по современной Россіи, причемъ сказано, что этотъ про-
повѣдникъ христіанскаго ученія—«пріиде въ Славенескъ, 
идѣже ныть Великій Новгородъ». Хотя Софійскій сбор-
никъ и недавняго, сравнительно, составленія, не старѣе 



XVI в., и хотя въ подобныхъ ему лѣтописцахъ много 
домысловъ книжниковъ и олицетвореній ими племенъ 
и мѣстностей, но мы находимъ въ показаніяхъ лѣто-
писи несомпѣнной и древней нѣкоторыя основанія счи-
тать вѣроятнымъ, что старый городъ назывался Славен-
скомъ, такъ: правая половина Новгорода носила до 
XVI в. имя Славенской, a лѣвая-Неревской, причемъ, 
когда установилось раздѣленіе всего города на пять кон-
цовъ, тотъ изъ нихъ, который былъ Славенскій, Назы-
вался Господиномъ Великимъ Славенскимъ концомъ, -
отличіе, присвоенное только одному ему изъ всѣхъ пяти. 

Если въ словѣ Городище слѣдуегъ видѣть народную 
память о бывіпемъ на городищенскомъ холмѣ городѣ, то 
можно считать, по имени сосѣдняго съ нимъ холма -
Нередицы,—и по нащіенованію лѣвой половины лѣто-
писнаго Новгорода Неревскою, а правой Славенскою 
что когда нибудь городъ былъ на холмахъ Городищен-
скомъ и Нередицкомъ, и назывался Славенскомъ. 

Городомъ обозначалось въ древности огороженное вну-
три поселенія мѣсто, гдѣ хранились богатства обитате-
лей, казна ихъ. 

Древняя Новгородская лѣтопись содержись много за-
мѣтокъ о кровавыхъ побоищахъ жителей Славенской и 
Неревской сторонъ и частыхъ спорахъ и ссорахъ ихъ. 
Въ виду подобной вражды можно видѣть одну изъ при-
чинъ ея въ томъ, что первоначально огороженное хра-
нилище богатства и казны было на Славенской сторонѣ, 
тутъ же было, вѣроятно, сосредоточено и управленіе 
страною, a затѣмъ, когда поселеніе расширилось, пе-
ренесли казну и мѣсто управленія на Неревскую'сто-
рону, гдѣ срубили новую городьбу. Такимъ образомъ 

нѣтъ ничего невѣроятнаго, что ІІовгородъ получилъ свое 
имя отъ городьбы, перенесенной съ праваго берега на 
лѣвый, а прежде назывался Славенскомъ, сохранившимъ 
до XVI в. это имя въ одномъ изъ концовъ. 

Находки, выкопанныя въ самомъ Новгородѣ и его 
окрестностяхъ, даютъ, повидимому, не открывая основа-
ній для изысканій объ имени стараго города, указанія 
на время возникновенія перваго поселенія на его мѣстѣ. 

Чтобы всякій, хотя бы и вовсе незнакомый съ ископае-
мыми бытовыми остатками человѣка вѣковт» незапамят-
ныхъ, вглядываясь въ выставленные предметы, могь легче 
понять значеніе ихъ, единично и во всей совокупности, 
будемъ предпосылать описанію предметовъ каждаго от-
дѣла бѣглый очеркъ наблюденій, положеній и выводовъ. 
сдѣланныхъ знатоками подобныхъ остатковъ, найден-
ныхъ у насъ и въ другихъ земляхъ и относящихся 
какъ ко всему отдѣлу вообще, такъ и къ нѣкоторымъ 
частямъ въ особенности. 

Человѣкъ достигъ современнаго состоянія, дающаго 
ему теперь первое мѣсто въ природѣ, извѣдавъ великое 
множество путей многотрудныхъ и испытавъ удивитель-
ныя лишенія. Безоружный, не имѣя ни рога, ни зуба 
для борьбы съ великанами дѣвственныхъ лѣсовъ и кро-
вожадными хищниками, залегавшими въ скрытыхъ отъ 
глазъ его норахъ и пещерахъ, нашъ родоначальники 
долженъ былъ отвоевывать себѣ шагъ за шагомъ право 
на существованіе единственно силою своего духа, своего 
разума, вложенною Творцемъ вселенной въ его невоору-
женное тѣло. 



Видя, какъ сильное животное убиваете болѣе слабое 
рогомъ или зубомъ, чтобы пожрать его, и встрѣтивъ 
подъ ногами оглоданный и раздробленный кости этихъ 
съѣденныхъ хищниками животныхъ, человѣкъ выбиралъ 
острые осколки, замѣняющіе рогъ и зубь, и, вооружен-
ный ими, велъ борьбу за свое существованіе. ІІримѣчая, 
какъ кость дробится на части подъ ногами тяжелаго 
звѣря, или какъ оторвавшійся отъ утеса камень разби-
ваете ее и болѣе мелкіе камни же, нашъ родоначаль-
никъ научился и самъ разбивать такіе же предметы, а 
за неимѣніемъ ихъ подъ рукою,—и дерево, длянападе-
нія и защиты. 

Наблюдая за измѣненіемъ вида своего несложнаго 
оружія при употребленіи, онъ не могъ не замѣтить, что 
какъ костяныя, такъ и легко получаемыя посредствомъ 
разбиванія камня, острія сглаживаются при выкапыва-
ніи, напримѣръ, въ пескѣ логовища, чтобы укрыться 
на ночь или въ непогоду;—это научило человѣка при-
давать кости и мягкому камню, при помощи тренія о 
песокъ или о камень же, видъ, наиболѣе соотвѣтствую-
щій его нуждамъ и потребностямъ. 

Изслѣдователи ископаемыхъ бытовыхъ остатковъ на-
ходятъ подобные острые осколки кости и камня на та-
кой глубинѣ, ниже которой никогда уже предметы этого 
вида не встрѣчаются; поэтому время, когда человѣкъ 
умѣлъ облегчать свое существованіе на землѣ только при 
помощи кости и колотаго камня,—остатки дерева истлѣли 
въ землѣ, — назвали каменнымъ вѣкомъ развитія чело-
вѣчества. 

На такой же глубинѣ и въ той же средѣ, гдѣ зале-
гаютъ эти первыя подѣлки человѣка, встрѣчаются вмѣстѣ 

съ ними и кости животныхъ, служившихъ ему пищею, 
но не у потребленный, по непригодности, на подѣлки. 
Иныя изъ этихъ животныхъ не живутъ на землѣ и на-
зываются вымершими или ископаемыми, въ народѣ же 
они считаются допотопными, соотвѣтственно библейскому 
сказанію о Ноевомъ потопѣ. 

Продолжая существованіе и обогащаясь наблюденіями 
надъ явленіями природы и опытами, человѣкъ примѣ-
тилъ, что кромѣ камня и кости встрѣчаются еще такія 
твердыя породы, который не раскалываются отъ ударовь 
камнемъ, а только измѣняются въ толщинѣ и объемѣ; 
таковы вещества ковкія, какъ мѣдь, золото, серебро 
и др.,—и онъ началъ выбивать себѣ орудія изъ этихъ 
веществъ холоднымъ способомъ. Узнавъ далѣе огонь и 
всю пользу его, человѣкъ случайно замѣтилъ, что силь-
ный жаръ приводить мѣдь въ жидкое состояніе и что 
она, сплавившись случайно же съ оловомъ, получаете 
свойство вещества болѣе твердаго, чѣмъ одна мѣдь. Веще-
ство это называется въ наше время бронзою. По сравни-
тельной легкости придавать такому сплаву видъ ору-
дия для борьбы и для домашнихъ нуждъ, бронза могла 
получить широкое и разнообразное употребленіе и рас-
пространеніе. Въ пѣдрахъ земли подѣлки изъ бронзы 
залегаюте выше каменныхъ и костяныхъ, а въ костяхъ 
животныхъ, захоронившихся вмѣстѣ съ бронзою, не 
встрѣчаюгся уже тѣ, что съ каменными орудіями, но или 
и теперь живущія туте же, или отчасти удалившіяся 
по измѣнившимся-ли климатическимъ условіямъ, или по 
вытѣсненію человѣкомъ. Времена пользованія издѣліями 
изъ бронзы называютъ бронзовымъ вѣкомъ человѣче-
скаго развитія. 



В ъ блишайшихъ къ дневной поверхности слояхъ земли 
и въ могильныхъ сооруженіяхъ на самой поверхности 
попадаются вмѣстѣ съ бронзовыми издѣлія желѣзныя, 
давшія имя временамъ пользованія ими желѣзнаго вѣка, 
обнимающаго ту даль, съ которой начинаются выдуман-
ныя человѣкомъ письмена. Концомъ желѣзнаго вѣка слѣ-
дуетъ считать открытіе сношеній съ Новымъ Свѣтомъ. 

Раздѣленіе вѣковъ развитія человѣка на названные 
три установилось случайно учеными Даніи въ половинѣ 
текущаго столѣтія. Тамъ издавна ведется правильная 
разработка ископаемаго топлива, торфа. На различныхъ 
глубинахъ для выкапыванія этого вещества встрѣчались 
съ захоронившимися подѣлками человѣка и остатки лѣ-
совъ: буковаго съ желѣзными, дубоваго съ бронзовыми 
и хвойнаго—съ костяными и каменными. Съ тѣхъ поръ 
во всей Европѣ, а также въ Азіи, Африкѣ и Америкѣ 
открыто множество мѣстъ захороненія бытовыхъ остат-
ковъ древности, указывающихъ на недостаточность и 
неточность приведенныхъ опредѣленій вѣковъ; для нѣ-
которыхъ странъ, какъ напримѣръ для нашей Сибири, 
для лѣсныхъ частей Сѣверной Америки и для Венгріи 
возможно установленіе самостоятельнаго мѣднаго вѣка, 
начавшагося, вѣроятно, одновременно со второю полови-
ною каменнаго, или съ срединою первой половины его; 
для Сибири можетъ быть самостоятельный вѣкъ золота 
и проч. 

Наша выставка обнимаетъ одинъ только каменный 
вѣкъ, за исключеніемъ череповъ человѣка на столѣ и на 
полкахъ въ пріемномъ залѣ Дворца. 

Первый столъ. 

На срединѣ этого стола лежитъ верхняя часть черепа 
вымершаго уже, плосколобаго быка, признаваемаго за 
родоначальника зубра, водящагося только въ Бѣловѣж-
ской ІІущѣ , Гродненской губерніи. На лбу ясно видны 
приплюснутости и разсѣлина кости по направленію къ 
носовой части; площадки приплюснутостей рубчаты, 
какъ-бы получившія такой видъ отъ ударовъ тяжелымъ 
орудіемъ съ негладкою поверхностью. На передней и на 
тыльной сторонѣ подроговыхъ отростковъ столько же 
ясны срѣзы нѣкоторыхъ бороздъ. Эти знаки указываютъ, 
что огромный быкъ убить былъ человѣкомъ, снявшимъ 
и самые рога при помощи остраго орудія. Описываемая 
кость найдена на восточномъ склонѣ холма, называемаго 
въ лѣтописи Славенскимъ, или холмомъ въ Славнѣ; она 
захоронена была не глубже аршина въ синеватой супеси. 

На щиткѣ слѣва отъ черепа нашиты два клинка изъ 
молодыхъ дубковъ; нижнія части заострены хорошо рѣ-
жущимъ орудіемъ, въ родѣ бронзоваго или желѣзнаго 
остраго топора; снаружи на клиньяхъ, особенно на томъ, 
который потоньше, видно, что дерево начало уже обуг-
ливаться; на одной изъ площадокъ заостренія другого 
сохранились частички присохшей синей глины; теперь 
они значительно выцвѣли, но нѣсколько лѣтъ назадъ 
имѣли видъ вивіанита. Эти клинки найдены также 
въ Славнѣ, почти на углу нынѣшнихъ улицъ Малой 
Михайловской и Знаменской, во дворѣ дома гг. Саблу-
ковыхъ, при копаніи колодца, на глубинѣ около 7 са-
женъ отъ поверхности; они были вбиты въ сизую су-
песь въ числѣ трехъ (третій затерянъ А. Н. Саблуко-
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На Неревской сторонѣ города, т. е. на лѣвомъ берегу 
Волхова, въ пяти изслѣдованныхъ мѣстахъ, толща жи 

лого перегноя колеблется между 6-ю и 2-мя аршинами, 
а подстилкою ему служить либо красноватая глина, либо 
желтоватый ровный и мелкій песокь; мощность пласта 
обоихъ послѣднихъ отложеній такая же, какъ и пласта 
красноватой глины въ упомянутомъ береговомъ откосѣ, 
а подстилкою ему служить сизая глина. 

Въ древнемъ Плотенскомъ концѣ Славенской стороны 
изслѣдована толща жилого перегноя въ двухъ мѣстахъ; 
здѣсь она колеблется между двумя и четырмя арши-
нами и налегаетъ, какъ и на Неревской сторонѣ, либо 
на песокъ, либо на красноватую глину, подстилаемые 
тоже сизою глиною. 

Въ ближайшихъ окрестностяхъ обѣихъ половинъ го-
рода повторяются тѣ же напластованія, что и подъ 
жилымъ перегноемъ; въ двухъ мѣстахъ встрѣчается, 
сверхъ того, вполнѣ отчетливо выраженная слоистость 
красноватой глины; въ другихъ же двухъ мѣстахъ за-
легаютъ, подъ красноватою глиною и подъ тонкимъ, 
вершковъ въ пять, пластомъ сизой глины, гряды угло-
ватыхъ обломковъ и плоскихъ плитокъ девонскаго пес-
чаника, плитняка; выходы ихъ видны бываютъ при 
осеннемъ понишеніи уровня рѣки, въ береговыхъ отко-
сахъ. Плоскія плитки, иногда съ дырочками, иногда въ 
видѣ колецъ, называются новгородскими и окрестными 
жителями, а также поморами и сибиряками, опоками и 
мыльниками. Подобные опоки и конкреціи девонскихъ 
образованій попадаются часто въ верхнихъ слояхъ си-
зой, а иногда и въ красноватой кирпичной глинѣ,—въ 
послѣдней въ нижнемъ слоѣ, а въ первой—въ верх-
немъ. 

Въ Новгородѣ на Славенской сторонѣ есть церковь, 



основанная въ первой половинѣ X I I в . ; — в ъ лѣтописи 
она называется «Св. Иваномъ на Опокахъ». 

На обоихъ щиткахъ нашиты болыпіе каменные то-
поры-молоты съ сверлинами и топоръ-долото, сдѣланные 
изъ діорита, гранита и кристаллическаго песчаника; об-
ломки топориковъ-долотецъ изъ сланца, большею частію 
чернаго,—точилки сланцевыя съ сверлинами, два крем-
невыхъ наконечника стрѣлъ, старательно выдѣланные, 
куски кремня грубо обитые,—черепки глиняной посуды, 
изъ которыхъ одинъ съ узоромъ, костяное шило, костя-
ныя же заостренія грубой отдѣлки, челюсти медвѣдя, 
сочленовая головка бедряной кости быка, отпиленная 
отъ трубчатой части ея, и обломокъ сланцеваго бруска, 
гладко огоченнаго въ правильный четыреугольникъ. 
Предметы эти найдены: топоры-молоты, наконечники 
стрѣлъ и кремни грубой обивки въ жиломъ перегноѣ 
при земляныхъ работахъ; шило и черепки глинянй по-
суды тоже въ перегноѣ при обрабогкѣ огородовъ: а че-
люсти медвѣдя и сочленовая головка при раскопкахъ 
съ научною цѣлыо; обломки сланцевыхъ подѣлокъ и 
нѣкоторые изъ уномянутыхъ кремней грубой обивки со-
браны по берегу Волхова по спадѣ вешнихъ водь. Изъ 
всѣхъ этихъ предметовъ найдены на Неревской сторонѣ: 
большой топоръ-долото—безъ сверлины, костяное шило, 
челюсть медвѣдя и сочленовая головка,—остальные же 
на Славенской сторонѣ и притомъ въ предѣлахъ Сла-
венскаго холма и того же имени конца. 

На этомъ же столѣ лежать: а) зубы мамонтовъ, мо-
лодого теленка, почти цѣльный, и взрослаго—обломокъ; 
они найдены верстахъ въ 12 отъ Новгорода и въ 5-ти 
отъ р. Меты, въ мѣстности, называемой Холынскій Мохъ; 

б) нижняя сочленовая головка бедряной кости мамонта, 
съ слѣдами пропиловки ея человѣкомъ; выкопана въ 
древней Вотьской пятинѣ, въ Петербургѣ, во дворѣ 
ІІиколаевскаго вокзала, на глубинѣ не болѣе 4 аршинъ; 
слой, въ которомъ она лежала, съ точностью, неизвѣстенъ; 
но поверхность была покрыта, при полученіи кости изъ 
рукъ нашедшихъ ее землекоповъ, черною, липкою грязью, 
похожею на жилой перегной, съ свѣтло-оранжевыми яз-
винами, сдѣланными вѣроятно топоромъ, для испыта-
нія—не дерево ли это; в) часть мамонтова ребра, най-
денная въ той же пятинѣ, въ области рѣки Луги верх-
няго теченія, верстахъ въ 35 на западъ отъ Новгорода, 
въ пескѣ; глубина захороненія ея неизвѣстна;—ссадины 
и зарубки, видныя на поверхности этой кости, сдѣланы 
вѣроятно уже послѣ находки ея; г) яйцевидныя гальки, 
похожія на пращные камни, взяты въ жиломъ пере-
гноѣ въ ЬІовгородѣ, и д) продолговатый округленный 
первобытною обивкой кусокъ сіенита поднять верстахъ 
въ 3-хъ отъ Новгорода, на берегу рѣки Веряжи, по спадѣ 
разлива. 

Совокупность предметовъ этого стола даетъ основанія 
полагать, что первое поселеніе на мѣстѣ лѣтописнаго и 
современнаго Новгорода возникло въ тѣ времена, когда 
поверхность площади, имъ занятой, покрыта была од-
ною только сизою глиною или супесью,—и только на 
правомъ берегу Волхова, гдѣ былъ въ древности госпо-
динъ великій Славенскій конецъ. Основываясь на дан-
ныхъ, до сихъ поръ собранныхъ, позволительно думать, 
что человѣкъ, поселившійся здѣсь, никогда не поки-
далъ мѣстности Славенскаго конца; заселеніе же лѣваго 
берега и Плотенскаго конца правой половины города 



началось впослѣдствіи, уже послѣ того, когда на сизую 
глину напластовались новыя отложенія красноватой кир-
пичной глины и мелкихъ желтоватыхъ песковъ. 

Само собою разумѣется, что дальнѣйшими изыска-
ніями могутъ быть обнаружены и новыя данныя относи-
тельно однородности жилого перегноя Славенскаго конца , 
въ подтвержденіе или въ ослабленіе высказаннаго пред-
положенія о непрерывности заселенія его; прослойка, на-
примѣръ, жилого перегноя пескомъ или красноватою 
глиною скажетъ, что на то время, когда отлагались эти 
горныя породы, насельники Славенскаго конца удаля-
лись на ближайшіе болѣе высокіе холмы; не покрывав-
шіеся подъемомъ воды, безъ участія котораго невозможно 
отложеніе ни красноватой глины, ни песковъ. 

II , Коломцы, 
Съ праваго низменнаго берега Волхова впала въ него, 

при самомъ выходѣ изъ озера Ильменя, рйчка Малая 
Гнилка. Въ сухое лѣто она совершенно исчезаете. Уголь, 
образуемый устьемъ Гнилки, зовется «Коломцы» или 
«Коломецъ». Отъ Новгорода это урочище отстоите версте 
на шесть, вверхъ по Волхову. На срединѣ разстоянія 
между нимъ и Новгородомъ лежать упомянутые холмы— 
Городище и ЬІередица. 

Населенныхъ и необитаемыхъ мѣстъ съ созвучнымъ 
Коломцамъ именемъ много въ Россіи и въ Европѣ; осо-
бенно же много ихъ въ древнихъ областяхъ Новгорода. 
Здѣсь такія мѣста расположены: или близь городовъ и 

селеній, частію до сихъ поръ существующихъ, a частію 
бывшихъ въ древности и оставившихъ на память о себѣ 
урочища съ именами—городокъ, городище, и селище,— 
или близъ болыпихъ водяныхъ путей, такъ: близъ Ста-
рой Русы, на берегу осохшей рѣки Порусьи—Коломецъ; 
на полуденно-западномъ, утесистомъ берегу Ильменя, въ 
древней Деревской пятинѣ, гдѣ село Коростыня, напо-
минающая своимъ именемъ Древлянскій Коростень, мѣ-
сто гибели князя Игоря Рюриковича,—деревня Коломо;— 
на рѣкѣ Ловати, верстахъ въ двухъ отъ погоста Кур-
ска, бывшаго еще въ XVI в . , при составленіи «книги, 
глаголямыя Большой Чертежъ», городомъ,—село Ко-
ломна;—на рѣкѣ Полѣ, вливающейся въ Ловать, впа-
дающую въ Ильмень, недалеко отъ селенія « Новая Руса », — 
большое село Колома;—на рѣкѣ Мстѣ, въ порогахъ, двѣ 
деревни Коломны, одна выше, а другая ниже пороговъ;— 
верстахъ въ двухъ отъ нынѣшняго Новгорода, внизъ 
по Волхову—Колмово;—еще ниже, верстахъ въ 60-ти отъ 
города, гдѣ урочище Селище,—Коломна;—въ древней до-
линѣ р. Невы, близъ ея устья, Коломна на лѣвомъ бе-
регу и Коломякки (мякки слово финское и значить за-
селенную мѣстность) передѣланное въ Коломяги, на пра-
вомъ ;—городъ Холмогоры расположенъ на двухъ горахъ, 
одна называется Коло-Гора, а другая Курья-Гора;—на 
берегу Ледовитаго океана городъ Кола,—въ Царствѣ 
Польскомъ одинъ уѣздный городъ называется также 
Кола, на возвыніеыномъ берегу Балтійскаго моря, гдѣ 
начинается Финскій заливъ—городъ Колывань, передѣ-
ланный нѣмцами въ современный Ревель;—въ Сибири, 
въ отрогахъ Алтая, есть также городъ Колывань;—въ 
Костромской губерніи одинъ изъ уѣздныхъ городовъ на-



зывается Кологривъ;— въ Пруссіи, близь полуденнаго 
берега Балтійскаго моря, городъ Кольбергъ; здѣсь живали 
славяне (карта профессора Кочубинскаго) и видимо 
нѣмды назвали приведеннымъ именемъ городъ «Коло-
брегъ» или «Коло-Гора» славянъ;—въ Австрійскихъ вла-
дѣніяхъ городокъ Коломея;—на р. Рейнѣ, тоже въ древ-
ней Славянской землѣ, городъ Колонъ, передѣланный 
въ Кельнъ. 

Есть въ Россіи рѣки и рѣчки съ именемъ созвучнымъ 
коло, такъ: Колва, Колыма, Кольскій ручей близъ Вер-
хотурья,—Кола-рѣчка въ Демянскомъ уѣздѣ. 

Въ академической лѣтописи, открытой Татищевымъ 
и изданной Новиковымъ, во второй части продолженія 
Древн. Русск. Вивліоѳики, названъКолономъ'погребальный 
холмъ за Рождественскою церковью, въ Плотенскомъ 
концѣ. Въ Кіевской губерніи есть село Колонщина, рас-
положенное на шести курганахъ и окруженное курга-
нами же. 

Коло въ славянскихъ нарѣчіяхъ значить колесо, 
кругъ; у черногорцевъ выраженіе «созвать коло» зна-
чить созвать окрестныхъ жителей данной мѣстности; — 
у казаковъ этому выраженію соотвѣтствуетъ равносиль-
ное—«созвать кругъ»—означающее тоже что «созвать 
сходку, міръ, или по-новгородски—суёмъ» 

Въ живой нашей рѣчи много словъ съ корнемъ «кол» — 
коло; всѣ они выражаютъ понятіе или круглоты, или 
чего либо цѣльнаго, такъ: колесо, кольцо, колоколъ (т. е. 
кругъ вверху и кругъ внизу), колода—какъ обрубокъ 
ствола дерева—и колода (какъ полнота, цѣльность) иг-
ральныхъ картъ (о полномъ собраніи церковныхъ книгъ 
говорятъ—кругъ книгъ), околышь, околодокъ, окольни-

чій, около, колобокъ, клубокъ, комокъ, комканіе, комя-
чить и проч. Коляда (святочная нѣсия) и коливо (по-
минальное кушанье) отъ того же корня. 

Въ старомъ церковномъ языкѣ словомъ съ корнемъ 
«кол»—означаютъ тѣсное жилище человѣка, его хижину: 
въ прологѣ иодъ 3 октября, въ житіи св. Іоанна Хозе-
вита, говорится, что бѣсъ, искушая праведника, разру-
шилъ устроенную имъ въ разсѣлинѣ скалы «колибицу 
малу». Поэтому и колыбель, какъ обиталище малютки, 
производится отъ того же корня. Въ колыбели селяне 
обыкновенно укачиваютъ ребенка;—ста ло-быть колебать 
и всѣ отъ этого слова происходящая идутъ отъ того 
же «кол». 

У татаръ, и вообще у сибирскихъ инородцовъ, уста-
новлена плата за выходъ невѣсты-дѣвицы изъ дома 
семьи ея, или изъ селенія; эта плата называется ко-
лымъ. 

У вогуловъ словомъ колъ, колла—означаютъ жилище; 
у дикарей мексиканскихъ и вообще у обитателей лѣсовъ 
Сѣверной Америки, жилище— домъ называютъ калли, 
колли. 

Въ земляхъ Новгородскаго державства совмѣстныя жи-
лища мертвецовъ, т. е. языческія кладбища, называются 
словомъ «коломище», — а жилище, одному покойнику 
устраиваемое, его домъ, — словомъ «домовина, домо-
вище». Возможно поэтому думать, что если слова «до-
мовина, домовище» увеличителыіыя отъ «домъ», то и 
коломище увеличительное отъ коломъ,—домъ; такъ что 
имя нашего урочища «Коломцы» будетъ означать—до-
мики. Въ скандинавскихъ сагахъ Новгородъ называется 
«Колмгардъ». 

в. ПЕРЕДОЛЬСКІЙ. 2 



По множеству въ нашей живой рѣчи словь, происхо-
дящихъ изъ корня «кол», представляется вѣроятнымъ 
предположеніе, что этогъ корень сложился и обнималъ 
понятіе о кругломъ, полномъ-въ древнѣйшія, незапа-
мятныя времена. 

По той же причинѣ и въ зависимости отъ устана-
вливаема™ западными учеными языковѣдами (докторъ 
и. шрадеръ и другіе) положенія, что праязыкомъ всей 
семьи языковъ Европейскихъ былъ языкъ Славяно-Ли-
товскій, и другого положенія, высказаннаго однимъ изъ 
знатоковъ народовѣдѣнія ІІёше, что такъ называемые 
Арійцы, считаемые первыми просвѣтителями Европей-
девъ, не азіятскіе выходцы, а коренные европейцы же 
развивавшіеся въ средней Россіи, нельзя не предполо-
жить, что греческія и латинскія слова: КоХоѵ, x o W 
colo, incola, colonia и отъ нихъ производимый, озна-
чающая погребальный холмъ, поселеніе, населять, обра-
оотывать землю, поселянинъ, житель - заимствованы 
изъ корня «кол» живой рѣчи тѣхъ первоиасельниковъ 
Европы, съ которыми смѣшались когда-то азіятскіе вы-
ходцы и дали начало знаменитымъ въ древности наро-
д а м , Грекамъ и Римлянамъ. Допустить обратное едва-ли 
возможно;-ни въ греческомъ, ни въ латинскомъ язы-
кахъ нѣтъ такого множества производныхъ отъ «кол» 
какъ въ нашемъ. ' 

Изъ Ыовгородскихъ письменныхъ памятниковъ жи-
тели Коломцовъ и созвучныхъ съ ними поселеній из-
вестны въ Уставѣ Ярослава о мостахъ, напримѣръ 
подъ именемъ Коломлянъ или Коломнянъ, и притомъ' 
повидимому, въ смыслѣ обитателей передовыхъ, сторо-
жевыхъ или таможенныхъ поселковъ;-слѣдовательно 

урочище Коломцы Ильменско-Волховского побережья 
могло быть занято въ незапамятные вѣка сторожевьшъ, 
военнымъ или таможеннымъ, или какимъ либо другим' ь 
поселкомъ, состоявшимъ изъ маленышхъ, на подобіе опн-
сываемыхъ Леббокомъ ульеобразныхъ построекъ, шала-
шей, покрыгыхъ, говоря языкомъ Новгородской лѣто-
писи, «спомъ», т. е. осыпанныхъ землею. 

Когда возникъ или могъ возникнуть подобный посе-
локъ, увидимъ изъ обзора предметовъ, разложенныхъ на 
второмъ столѣ, на полкахъ по обѣ его стороны и на 
всѣхъ щиткахъ большой и пріемной залъ Дворца. 

Второй столъ. 

На срединѣ этого стола положенъ, а къ окну по угламъ 
прислонены, чертежи глазомѣрной съёмки урочища Ко-
ломцы, его разрѣзовъ и окрестностей,—на менынемъ обо-
значена та котловина, на которой найдены совершенно 
случайно первые' предметы каменнаго вѣка, послужив-
шіе поводомъ къ послѣдующимъ изыскаиіямъ. На дру-
гомъ, болынемъ, что на правомъ углу стола, увеличен-
ный чертежъ Коломцовъ и ихъ окрестностей, а на лѣ-
вомъ углу—чортежъ разрѣзовъ нашего урочища по кре-
стообразнымъ направленіямъ чрезъ русло обѣихъ рѣкъ, 
Волхова и Малой Гнилки Низина менынаго чертежа 
снята въ томъ видѣ, какой она представляла въ первый 
годъ находки и расконокъ. Мѣсто ея на первомъ раз-
рѣзѣ чертежа лѣваго угла стола приходится между ру-
сломъ Гнилки и началомъ подъема профиля. Эта ни-
зина образовалась, какъ и другія, къ ней ближайшія, 
по всей вѣроятности, отъ выемки красноватой глины для 
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выдѣлки кирпича на бывшемъ туть въ не столь отда-
ленные лѣтописные вѣка, не нозднѣе перныхъ годовъ 
X I V , гшрличномъ заводѣ. Вѣкъ именно этой, указы-
вается потому, что ЗЛѣгь m 1 31 n 
m m m „ 0 в ъ 1 3 1 0 ГОДУ сооружена была 
каменная церковь, a вслѣдъ за тѣмъ устроенъ и мона-
стырь, существовавшій до X V I I вѣка В ъ разстоянЬг 
около версты существовала, другой монастырь" ~ 
XIV в . Шшювъ; верстахъ въ 2-хъ на востокѣ-третій 
Николо-Липенскій, церковь котораго, с о х р а н и в ш а я ^ 
теперь, возникла въ первой половинѣ X I I в • верстахъ 

стывь "от H L n 0 " O T ' ~~ Ч е Г Е е Р І Ы Й ^ в о р о д с к і й мона-
стырь, съ начала тоже X I V в . , остагощійся и до сихъ 
пор* въ цѣлости. Монастыри Лияенскій и Ск в Годск й 
имѣли, a послѣдній и теперь имѣетъ, кромѣ n e Z e ä 
много построекъ кирпичныхъ. Р ' 

На столѣ у самаго окна разложено нѣсколько кусковъ 
имѣющихъ видъ лавы, но нринадлежащихъ п е р е « 
глинѣ, которого обыкновенно обмазываготъ н ^ Г н ы я 
печи для обжиганія кирпича. Подобные куски р а з с С ы 

Z Z T r t Г В С Ѣ М Ъ Г " * Р ь — е г Г 
Волхова и Гнилки на Коломцахъ и около ггхъ и гово-
рить о многихъ бывшихъ туть кирпичныхъ заводчхъ 
В ъ изломахъ нѣкоторыхъ кусковъ замѣтны к у с о ч Г р а ' 
ковины мѣстнаго береговая моллгосгщ-иліо а Г а і і з 

Сосѣдніе жители берутъ по берегу Гнилки и ~ 

старые, нѣсколько приподнятые въ видѣ кряжа fie 
рега Волхова и Гнилки въ описываемомъ м ѣ с Г п і л и 
— ъ кустарников ползучаго ивняка. Е ж і д Т Г 
ливающаяся вешняя вода почти всегда п о к р ы в а Г Z 
ломцы, а иногда стоить иадъ всего н л ^ ™ такъ" 

высоко, что невидно и верхушекъ кустовъ. Разливъ про-
должается до конца іюня; бываютъ года, когда оыъ 
остается и на зиму; вообще уровень воды Волхова и Иль-
меня не имѣетъ въ межень, т. е. среди лѣта, одинаковой 
высоты, какъ другія озера и рѣки, и потому опредѣ-
лить разстояніе Коломцовъ отъ береговъ обѣихъ рѣкъ 
невозможно. 

На чертежѣ лѣвой стороны стола показанъ вверху 
разрѣзъ чрезъ русло Гнилки. Поверхность низины отъ 
нынѣшняго до самаго высокаго подъема—стараго берега 
этой рѣки, покрыта пластомъ, до 5 вершковъ толщины, 
грязной глины, перемѣшапной съ соромъ и пескомъ, 
нанесенными прибоемъ воды, по мѣрѣ пониженія веш-
няго разлива. В ъ этой глинѣ попадаются часто кости 
животныхъ, неповрежденныя и въ обломкахъ, куски 
кирпича, черепки разбитыхъ горшковъ, судя по способу 
обработки и по составу глины, современной выдѣлки, 
стекла и вообще всякій хламъ; но изрѣдка встрѣчаются 
тутъ кремневыя и сланцевыя подѣлки каменнаго вѣка 
и узорчатые черепки глиняной посуды того же времени. 

На самомъ высокомъ подъемѣ стараго берега лежитъ 
поверхъ грязной глины слой, не толще двухъ вершковъ, 
бѣлаго хорошо промытаго мелкаго песку, иногда содер-
жаний такой же, какъ и глина, соръ и мелкіе кремне-
вые осколки. Въ этомъ слоѣ примѣчаются тонкія, не 
больше х/іс вершка прослойки растителыіыхъ остатковъ; 
бѣло-песчаный слой прпкрытъ уже растительнымъ тон-
кимъ, съ веріпокъ, пластомъ. ГІослѣ высокаго и про-
должительнаго стоянія вешней воды, растительный слой 
засаривается, но трава пробивается сряду по спадѣ ЕОДЪ 

и окрашиваетъ его въ темный цвѣтъ дерновой земли. 
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щадь съ этою послѣднею супесью, начиная отъ гра-
ницы желтоватой съ хрящемъ, приподнимается, хотя 
слабо, какъ на отмелыхъ берегахъ озера или морского 
залива, — въ указанномъ направленіи; мѣстами здѣсь 
встрѣчаются гыѣзда блѣдно-сизой супеси; чѣмъ дальше 
отъ берега, тѣмъ гнѣзда чаще, наконецъ, оранжевая 
супесь уступаетъ мѣсто сизой, являясь, въ свою оче-
редь, гнѣздами, постепенно рѣдѣющими; a затѣмъ она 
и совсѣмь пропадаетъ, замѣненная сизою супесью, пре-
вращающеюся сперва въ такой же суглинокъ, а потомъ 
въ сизую вязкую глину. 

Въ оранжевой и сизой супеси, а также въ суглинкѣ 
и глинѣ послѣдняго цвѣта, встрѣчаются, исключительно 
въ нижнихъ слояхъ, кучками и единично, угловатые 
обломки такого же, какъ и упомянутый хрящъ, плит-
няка, иногда острореберные, иногда окатанные водою 
въ большей или меньшей мѣрѣ. 

Толща пласта супеси обоихъ цвѣтовъ, равно сизыхъ 
суглинка и глины, колеблется между 5, 12 и 20 верш-
ками. 

Подъ сизою супесью залегаетъ саженяхъ въ 10—15 
отъ береговъ Гнилки и Волхова, — что оказалось при 
очень низкомъ уровнѣ водъ, какой былъ въ позднюю, 
въ октябрѣ, осень 1889 г. , когда уровень оставался 
долго на одной высотѣ,—пропластокъ въ полтора вершка 
средне-зернистаго, въ горчичное сѣмячко, песку, темно-
бураго цвѣта; онъ выраженъ замѣчательно отчетливо; 
подъ пескомъ лежитъ темнс-сѣрая въ сыромъ и сѣрая 
въ сухомъ видѣ супесь, съ голубоватымъ оттѣнкомъ; 
толща этого пласта наблюдалась только въ аршинъ, — 
спуститься глубже не удалось,—сильно напирала вода. 
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ИЗЪ этихъ 
новатой кирпичяой гляГы а t ^ ^ В ° В С е ^ 
бегаете охристый песокъ, » о Г ^ Г ^ 
иихъ частяхъ его в с т р ѣ ч а е Г Г Д Р Ш И Н Ъ ; в ъ 

оень; и б) подъ э т и м Г Г И иловатый ще-
С Л О И С Т Ы Й П е Г ъ с в ѣ т л о - с ѣ р ы й 
КОГО же цвѣта- м о ^ Г Г ° 1 0 п Р™ѣсыо ила та-

Крупнаго в а ; у Г « Г Д ° 8 ™ ъ . 
отложеніяхъ н а Т ч е ш ы Г Д С Ь " Н а къ 
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Волховскомъ лобепшги Г тт' В о о о ц < е н а Ильменско-
пооережьи, близъ Новгорода и въ окрестно-

стяхъ его, верстъ на 15 во всѣ стороны, валуновъ нѣтъ; 
мѣстные жители обыкновенно говорятъ, что здѣсь и за 
рубль не найдешь камня. Если когда нибудь валунъ и 
былъ въ нашей мѣстности,—его разобрали съ давнихъ 
временъ на обширныя и многочисленныя каменныя со-
оруженія въ городѣ и его окрестностяхъ. 

Уже отмѣчено, что въ береговыхъ откосахъ Волхова 
повторяются пласты сизой и красноватой кирпичной 
глины; толща послѣдней не меньше трехъ аршинъ. 
Внизъ по Волхову до побережья Ладожскаго озера, въ 
поборе,жьи рѣісъ Сяси и Свири близъ этого озера, равно 
во всѣхъ низменностяхъ рѣкъ, впадающихъ въ Ильмень, 
на разстояніи отъ него верстъ на 500, вездѣ наблю-
дается то же напластованіе и такая же, около трехъ ар-
шинъ, толща слоя красноватой кирпичной глины, лег-
шей, непосредственно или съ незначительнымъ прослой 
комъ, на сизую глину. Но на высокихъ холмахъ, об-
рывающихся яадъ самымъ Волховомъ, не видно, по от-
мелями, ни сизой, ни красноватой глины, они построены 
почти вездѣ одинаково, изъ охристаго песку съ валу-
нами, галькою и угловатымъ щебнемъ, точно такъ же какъ 
и всѣ осмотрѣнные нами холмы Алаунской возвышен-
ности. 

В ъ побережьи Ладожскаго озера, по устьямъ рѣкъ 
Волхова, Сяси и Свири, оказалось, что холмы до 4-хъ 
саженъ и выше, поднимающееся надъ современным!, 
уровнемъ озера, не имѣютъ на вершинахъ отложеній 
красноватой кирпичной глины, а остаются покрытыми 
валунами и іцебыемъ съ пересыпкою ихъ пескомъ. То же 
примѣчается и вверхъ по Волхову, отъ устья его на 
первыхъ 3—4 верстахъ; красноватая кирпичная глина 
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По залеганію во всей толщѣ, сверху до низу, и на 
всемъ протяженіи чернаго вязкаго слоя предметовъ, 
указывающихъ на продолжительное и непрерывное за-
селеніе Коломцовъ огромнымъ обществомъ людей, — 
этому слою мы даемъ названіе жилого перегноя, сход-
наго съ такимъ, какой встрѣчается на мѣстѣ продол-
жительна«) существования натпей русской деревни, пе-
решедшей на другую осѣдлость. 

Жилой перегной и прикрывшая его красноватая глина, 
въ ближайпіемъ къ перегною слоѣ, на столько сдавлены, 
что глину приходится ломать, особенно если весна не 
водообильна, а перегной рѣзать острыми лопатами от-
вѣсно, ломтями немного толще пальца. Кости и подѣлки 
изъ нихъ, а также черепки глиняной посуды, почти 
всегда раздроблены тяжестью выше лежащихъ слоевъ и 
воды вешняго разлива. Менѣе сжатымъ представляется 
всегда слой раковинъ; предметы, въ иемъ находимые, 
вынимаются нерѣдко цѣльными. Бываютъ случаи, что 
лопата рабочаго разрѣзаетъ въ черномъ перегноѣ весьма 
крупную кость, превратившуюся въ жидкую кашицу; 
особенно часто, почти всегда, случаи эти повторяются съ 
костями рыбъ и тѣми изъ млекопитающихъ, когорыя 
залегаютъ внѣ кучъ обломковъ раковинъ. Также часто 
бываетъ, что лопата рѣжетъ, издавая легкій скрипъ, 
перепрѣлые песчаники и некрупные валуны краснаго 
гранита—рапа-киви. 

Паблюденіями геологовъ, т. е. изучающихъ построенія 
земной коры, палеонтологовъ, знатоковъ вымершихъ 
животныхъ, и археологовъ, изслѣдующихъ всякія древ-
ности,— надъ слоями, среди которыхъ встрѣчаются слѣды 
человѣка, установлены нѣкоторыя общія правила, мо-
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Ассиріи. В Ѣ К Й М Ъ пР°Цв'Ётанія Вавилона и 
Слѣдами ледника на зенляхъ сѣверной Росс™ 

ются: крупные обломки твердых* Г І ? ОТИга-

угловатые, сравнительно небольшіе, острореберные об-
ломки, это ледниковый щебень и хряіцъ; — мелкіе ока-
танные двгокеніемъ водъ и взаимнымъ треніемъ обломки 
камней—это гальки и гравій ; —мельчайшія частицы тѣхъ 
же горныхъ породъ—это пески и тоычайшіе изъ нихъ— 
глины. Валуны, щебень, хрящъ и гальки встрѣчаются, 
если не всегда, то въ болыиинствѣ случаевъ, особенно 
когда они не крупны, скученными и заыимаютъ нижній 
слой ледниковыхъ отложеній,—пески же и глины явля-
ются прикрывающими перечисленные обломки горныхъ 
породъ и образуютъ верхиій слойтѣхъже отложеній; иногда 
въ глинахъ и пескахъ попадаются и болѣе крупные об-
ломки. Всѣ вообще ледыиковьш отложеыія называются 
поддонною мореною. 

На сѣверо-западѣ Россіи верхиій слой ледниковыхъ 
отложеній составляетъ темно-сѣрая съ синеватымъ от-
тѣнкомъ глина, съ большимъ содержаніемъ песку, на-
зываемая суглинкомъ, когда глины больше чѣмъ песку, 
и супесью—въ противномъ случаѣ. 

Всѣ перечисленный отложенія образовались еще тогда, 
когда ледяная кора охватывала землю и когда подъ нею 
текли ледниковые ручьи и рѣки, скатывая свои воды 
въ ледниковые же озера, въ которыхъ, какъ въ котло-
винахъ, отлагались пески и глины, или отмучивались, 
при спокойыомъ стояніи этихъ водъ. 

При ослабленіи напряженія стужи, ледяная кора, раз-
жигаемая лучами солнца, подверглась таянію; возвышен-
ности обнажались раньте низменностей, что и теперь 
повторяется у насъ каждую весну; воды, пробѣгая но 
скатамъ возвышенностей стремительными потоками, раз-
мывали верхніе слои ледниковыхъ отложеній, унося ихъ 
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ныхъ ему животныхъ,— примѣтилъ налеганіе на по 
слѣдній для той мѣстности, то есть на верхній, осадокъ 
великаго скандинаво-русскаго ледника такой же поддон-
ной морены (то есть занесенныхъ ледникомъ издали округ-
леныхъ болѣе или менѣе обломковъ твердыхъ горныхъ 
породъ, валуновъ или булыжника), какая наблюдается 
въ нижнихъ слояхъ осадковъ первого ледника. Наша 
Россія велика и сравнительно мало населена, —геологи-
ческое изученіе ея направляется большею частію пока 
только къ изысканіямъ о залеганіи минеральныхъ бо-
гатствъ и тяготѣетъ туда, гдѣ представляется наиболь-
шая вѣроятность открыть золото, серебро и другія дра-
гоцѣнности, каковыхъ въ ледниковыхъ отложеніяхъ еще 
не оказалось. Копаются же въ этихъ послѣднихъ отложе-
ніяхъ только захолустные работники, беззавѣтные лю-
бители отечественныхъ древностей, посвятившіе себя 
изысканіямъ о прародителяхъ русскаго народа; имъ, 
этимъ захолустникамъ, не всегда понятно значеніе тѣхъ 
отложеній, черезъ которыя они проходятъ, углубляясь 
далѣе и далѣе въ поискахъ за излюбленнымъ предме-
томъ. Поэтому вопросъ о межледниковомъ періодѣ въ 
русскихъ земляхъ и о второмъ охлажденіи ихъ остается 
открытымъ и, можно сказать, еще нетронутымъ наукою. 

По наблюденіямъ палеонтологовъ. въ ледниковыя вре-
мена бродили по землямъ Европы огромный травоядныя, 
народившіяся задолго до охлажденія ея гдѣ нибудь, или 
въ стороиѣ отъ нашей части свѣта, всего вѣроятнѣе въ 
Азіи, или въ ней же, или въ Африкѣ; самыми круп-
ными считаются мамонть или первобытный слонъ и носо-
рогъ; оба эти великана были покрыты густою и длин-
ною рыжеватого шерстыо, предохранявшею отъ стужи и 
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временниковъ великановъ, мамонта и носорога, многими 
тысячелѣтіями: Юлій Цезарь зналъ огромнаго быка, вѣ-
роятно потомка первобытнаго или плосколобаго; началь-
ная русская лѣтопись и наши народныя пѣсни и бы-
лины знаютъ тура, одолѣть котораго могли только си-
лачи-богатыри. Олень, кабанъ и боберъ ушли—первый 
изъ срединной и южной Европы на глубокій сѣверъ, ка-
банъ и боберъ удалились изъ срединной Россіи въ страны 
болѣе теплыя, лось еще держится въ лѣсахъ недалеко 
отъ Ильменя, хотя уже въ незначительномь количествѣ; 
но медвѣдь живетъ въ Европѣ, въ Азіи и Америкѣ до 
сихъ поръ; у насъ, въ Россіи, и въ Америкѣ онъ такъ 
великъ, особенно въ сѣвсрныхъ лѣсахъ, что размѣрами 
превосходить пещернаго, отличаясь отъ него нѣсісолько 
строеніемъ лба и зубовъ. Изъ мелкихъ хищниковъ, остатки 
которыхъ иногда встрѣчаются вмѣстѣ съ костями мамонта 
и носорога, почти всѣ живутъ въ тѣхъ же земляхъ, гдѣ 
захоронены ископаемыя кости ихъ. 

Говоря объ искоиаемыхъ животныхъ, палеонтологи уста-
навливаютъ между прочимъ, слѣдующія два положенія: 
a) крупыѣйшія живутъ меньше мелкихъ и тѣхъ, устрой-
ство которыхъ, какъ раковидныхъ, пресмыкающихся и 
мягкотѣлыхъ, не сложно и б) рыбы крупнѣйшія дер-
жатся въ прѣсной водѣ теплыхъ страыъ. 

Археологи западные и отечественные, сравнивая на-
ходки издѣлій человѣка изъ кремня, камня, глины и 
кости, примѣчаютъ, что при совмѣстиомъ залеганіи ихъ 
съ костями мамонта и носорога, эти издѣлія грубы, слегка 
оббиты и крупны; часто они имѣютъ видъ простыхъ ос-
колковъ; глиняныя издѣлія очень рѣдки въ этихъ слу-
чаяхъ и крайне несовершенны. Когда же подѣлки чело-
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Мамонтовых*, ни носорожьих*,-онѣ болѣе тщательно об-
работаны, при том* не одною только оббивкою или отес-
кою гальки, но и отачиваніемъ, сглаживающим* шеро-
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До блеска, будет* ли она из* кости, или изъ горной по-
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Нѣкоторые археологи видятъ въ отачиваніи и нросвер-
ливанш кости и небольшихъ нодѣлокъ изъ мяткаго Г н я 
переходъ отъ палеолитической части къ неолитической 

В Ъ о т а ™ а ш и , просверливаніи и въ красотѣ подѣ-
локъ крупныхъ, въ видѣ тоноровъ-молотовъ, нритомъ 
изъ значительно твердыхъ горныхъ породъ, переходъ изъ 
каменнаго вѣка въ бронзовый Д 

Щ е р а ^ Г п Г Л Е В Р ° П Ѣ Ш Х 0 Д Я т а ' б 0 Л Ь Ш е ю * а с т і ю пе-
щерахь, вмѣстѣ съ издѣліями неолитической части ка-

меннаго вѣка, рисунки человѣка, изображающее его са-
мого и современныхъ ему животныхъ, сдѣланные при по-
мощи иглы на пластинкахъ изъ кости и мягкаго камня, 
сланца; находятъ также и изваянія животныхъ. 

У насъ рясунковъ не нашли еще, но изваянія живот-
ныхъ изъ кости и камня встрѣчаются, особенно на сѣ-
верѣ въ Европейской и Азіятской Россіи. Но слѣдуетъ 
при этомъ замѣтить, что сибирскіе инородцы употре-
бляли для домашнихъ ыуждъ и для охоты костяныя и 
каменныя подѣлки еще во вторую половину прошлаго 
столѣтія, а въ Поморьи и около Онежскаго озера камен-
ные топоры и клинья выдѣлывались въ началѣ второй 
половины нашего столѣтія. 

Издѣлія изъ глины человѣкъ каменнаго вѣка укра-
шалъ узорами и обшигалъ, а въ глину для изготовленія 
ихъ подмѣшивалъ песокъ, толченый кварцъ и иногда 
обломки прѣсноводныхъ раковинъ; гончарнаго круга, 
дающаго ровность и гладкость стѣнкамъ сосуда, онъ еще 
не зналъ. Богатое украшеніе глиняныхъ издѣлій относятъ 
ко второй части каменнаго вѣка: на древнѣйшихъ узоръ 
наносился, говорятъ, либо ногтемъ, либо какимъ нибудь 
орудіемъ изъ дерева или кости и былъ скуденъ. 

Первымъ животнымъ, котораго приручилъ человѣкъ 
каменнаго вѣка, считають собаку. 

О жилищѣ людей каменнаго вѣка заключаютъ по есте-
ствеыиымъ горнымъ пещерамъ, въ которыхъ встрѣча-
ются бытовыя остатки, и по наблюденіямъ надъ совре-
менными намъ дикарями; гдѣ не было естественныхъ убѣ-
жищъ, тамъ человѣкъ вырывалъ себѣ логовище въ землѣ, 
укрѣпляя входъ, въ огражденіе отъ нападенія хищныхъ 
звѣрей, a гдѣ и земля отказывала въ пріютѣ по низмен-
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ности и болотистости, тамъ приходилось жить въ убо-
гомъ шалашѣ, или на вѣтвяхъ деревьевъ въ лѣсахъ. На 
островѣ Исландѣ и по сосѣдству люди жили очень долго, 
въ историческія уже времена, въ тѣсныхъ хижинахъ, по-
хожихъ по внѣшности на ульи пчелъ; путешественники 
встрѣчали обширныя поселенія съ такими ульеобразными 
постройками и въ Америкѣ. Въ мѣстностяхъ болотныхъ 
и приозерыыхъ люди каменнаго вѣка, но уже неолити-
ческой поры, собираясь въ цѣлое общество, строили себѣ 
домики на сваяхъ, даже среди озеръ, что оберегало ихъ 
отъ кучныхъ нападеиій враждебныхъ племенъ и хищ-
ыыхъ звѣрей. Подобный постройки исчезли уже во вре-
мена историческія; онѣ были еще вѣковъ за пять до P. X. 
въ Румеліи; Геродота разсказываетъ, что тамъ обитатели 
свайнаго поселенія среди озера «Прагіасъ» избавились 
отъ покореыія ихъ извѣстньшъ завоевателемъ Даріемъ 
только потому, что до нихъ невозможно было добраться. 

Для возстановленія образа жизни европейцевъ первой 
половины каменнаго вѣка мало данныхъ. Западные архео-
логи и наши полагаютъ, что ледниковый человѣкъ велъ 
жизнь ничѣмъ не отличающуюся отъ животныхъ, ые-
зная ни брака, ни семьи и не умѣя сохранять въ своемъ 
убѣжиіцѣ огонь. Такого первобытнаго состоянія не встрѣ-
чеяо въ нынѣшнихъ дикаряхъ, которые, поэтому, до-
стигли уже нѣкотораго развитія. Долго ли человѣкъ оста-
вался въ такомъ положеніи и было ли оно такъ непо-
хоже на жизнь существа, богато одареннаго разумомъ, 
мы не знаемъ,— всѣ мнѣнія археологовъ по этому во-
просу гадательны. 

О языкѣ, которымъ говорилъ древнѣйшій насельникъ 
Европы, упомянуто выше; подробнѣе скажемъ въ томъ 

мѣстѣ, которое отводится положеніямъ изслѣдователей о 
человѣкѣ и племенахъ. 

Происхожденіе кучъ раковиниыхъ обломковъ объясня-
ютъ накопленіемъ ихъ какъ отбросовъ питанія, что со-
отвѣтствуетъ образу жизни и обычаю питаться морскими 
мягкотѣлыми между дикарями береговъ Америки и Аф-
рики. ВъДаніи, на морскомъберегу, не мало холмовидныхъ 
кучъ, заключающихъ въ себѣ обломки раковинъ, среди 
которыхъ попадаются грубыя подѣлки изъ кремня и хо-
рошо обработанныя костяныя и сланцевыя; тамъ кучи 
эти называются къеккеимеддингами, т. е. кухонными 
остатками. 

Относительно горныхъ породъ, употреблявшихся въ 
каменный вѣкъ на издѣлія, говорятъ, что человѣкъ поль-
зовался только тѣми, которыя, въ видѣ валуновъ, по-
падались ему на глаза, или коренное мѣсторожденіе ко-
торыхъ находилось по близости его жилища. 

Археологи-путешественники, наблюдающіе образъ жиз-
ни дикарей, островитянъ и обитателей лѣсовъ и непри-
вѣтливыхъ береговъ Австраліи, Америки и Африки— 
до сихъ поръ пользующихся еще каменными и костя-
ными подѣлками, въ домашнемъ быту и на охотѣ за 
звѣромъ, птицею и рыбою, объясияютъ пріемы и спо-
собы, употребляемые ими при обработкѣ подобныхъ по-
дѣлокъ и заключаютъ, что ископаемыя издѣлія евро-
пейца каменнаго вѣка обработывались такъ же, какъ 
и у современныхъ дикарей. 

Находки остатковъ человѣка каменнаго вѣка извѣстны 
за долго, за много столѣтій до P. X. , но признавались 
сперва падавшими на землю съ неба, a затѣмъ въ XVI до 
конца XVIII вѣка—естественными произведеніями при-



роды; въ нашъ только вѣкъ, и не далѣекакъ лѣтъ 50 на-
задъ, доказано и всѣми знатоками признано, что они 
сдѣланы руками человѣка. 

Попадаются эти остатки въ западной Европѣ въ есте-
ственныхъ горныхъ пещерахъ, въ водныхъ наносахъ, 
въ береговыхъ обнаженіяхъ рѣчныхъ долинъ, иногда 
на сыгіуче-песчаныхъ холмахъ около озеръ и морей, — 
причемъ почти всегда въ образованіяхъ ледниковыхъ; 
въ весьма рѣдкихъ, всего въ двухъ-трехъ, случаяхъ на-
пали на такіе же остатки въ доледниковыхъ слояхъ. 
Поэтому и высказано вышеупомянутое мнѣніе, что че-
ловѣкъ появился въ Европѣ не раньше ледниковыхъ 
вѣковъ. 

Относительно сѣверо-запада нашего отечества, архео-
логи иноземные, а за ними и русскіе, говорятъ, что 
человѣкъ поселился въ этой части Европы много позд-
нѣе, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ ея, и что восточное по-
бережье Балтійскаго моря находилось подъ ледяною ко-
рою въ продолженіе всей древнѣйшей части каменнаго 
вѣка. За бснованіе къ такому заключенію принимаютъ, 
во-первыхъ, отсутствіе здѣсь костей мамонта и насорога, 
захороненныхъ совмѣстно съ издѣліями человѣка, или 
такихъ, на которыхъ человѣкъ оставилъ слѣды при-
ложенія къ нимъ рукъ своихъ; во-вторыхъ, чрезвы-
чайно рѣдкіе въ Балтійскомъ побережьи и на востокѣ 
отъ него вообще случаи находки даже отдѣльныхъ ча-
стей костяковъ — ледниковыхъ великановъ; наконецъ, 
въ-третьихъ, находимыя въ этой части Россіи, считая 
и Финляндію, равно въ Швеціи и Норвегіи, подѣлки 
соотвѣтствуютъ по внѣшнему виду неолитическимъ 
остальной Европы. 

Какъ поступалъ ледниковый европеецъ съ умершими 
людьми—еще не установлено изслѣдователями; но на по-
верхности Стараго и Новаго Свѣта, въ ея настоящемъ 
видѣ, т. е. въ современную намъ, какъ говорятъ гео-
логи, эпоху, встрѣчаются сооруженія, то изъ болынихъ 
камней, расположенныхъ въ извѣстномъ порядкѣ, то 
изъ земли, въ видѣ кургановъ, при раскопкѣ которыхъ 
находятъ костяки людей и при нихъ подѣлки и глиня-
ные сосуды, или сосуды съ пепломъ, остатками перс-
жженныхъ костей и подѣлокъ съ знаками дѣйствія огня 
надъ ними. Внутри земляныхъ сооруженій бываютъ 
иногда особыя помѣщенія, выложенныя изъ камня или 
дерева, въ которыхъ покоятся одинъ или два или и нѣ-
сколько человѣческихъ остововъ съ орудіями и оружіемъ 
и съ глиняными сосудами. Въ Западной Европѣ пре-
обладаЕОТъ сооруженія изъ большихъ камней, поэтому 
они названы мегалитическими памятниками древнихъ 
насельниковъ—сохраняющей ихъ страны. Въ Сѣверной 
Россіи, какъ Европейской такъ и Азіатской, преобла-
дают^ земляныя сооруженія, хотя въ Сибири, изрѣдка 
и въ средней Россіи, попадаются и подобные Западно-

Европейскимъ, каменныя. 
І-Іа Западѣ Европы мегалитическіе памятники на-

зываются дольменами, тумулугами, кромлечами и мен-
гирами, а въ Россіи—курганами, сопками, могилами, 
волотовками и волотовами. Западно-и южно-европейскіе 
близко сходны съ такими же средней и южной Азіи и 
сѣверо-восточной Африки. 

Видъ русскихъ земляныхъ сооруженій не разнообра-
зенъ, они или коническія съ округленною вершиною, 
или такія же съ уступомъ на срединѣ высоты, или 



плосковыпуклы, и въ этомъ случаѣ то круглыя, то про-
долговатыя. 

Основываясь на этихъ памятникахъ, археологи за-
мѣчаютъ, что доисторическіе европейцы усвоили обы-
чай погребать своихъ покойниковъ и сооружать надъ 
ними надгробные памятники, въ отдаленный времена 
каменнаго вѣка, и оставили его въ наслѣдство нисходя-
щему потомству до нашихъ дней. 

Принимая во вниманіе близкое сходство мегалитиче-
скихъ въ тѣсномъ смыслѣ памяшиковъ Запада Европы 
съ Азіятскими и Африканскими, можно догадываться, 
что обычай устраивать ихъ занесеыъ въ Европу средне-
и южно -азіатскими и сѣверо-африканскими выходца-
ми; а сходство русскихъ земляныхъ погребальиыхъ 
сооруженій съ сѣверо-азіатскими и сѣверо-американ-
скими, даетъ право заключить, что у сѣверяиъ земного 
шара, такой обычай сложился независимо отъ находни-
ковъ изъ срединныхъ странъ его, тѣмъболѣе, что, какъ 
увидимъ въ своемъ мѣстѣ, созерцательная дѣятельность 
и все міровоззрѣніе древнихъ сѣверянъ, выразившіяся 
въ ихъ вѣрованіяхъ, самостоятельны и не имѣістъ ни-
чего общаго съ проявленіями духа въ этомъ направле-
нии другими, не-сѣверными обитателями Европы. 

Большинство совремеиныхъ намъ племенъ, населяю-
щихъ скудно одѣленныя природою окраины Стараго 
и Новаго Свѣта и проводящихъ жизнь многотрудную, 
утѣшаютъ себя лучшею, блаженною жизнью послѣ того, 
когда утомленное тѣло перестаетъ жить на землѣ, то-
есть жизнью загробного, вѣруя, что человѣкъ умираю. 
Щій оживаетъ въ нѣдрахъ земли и продолжаетъ свое 
существованіе, покровительствуя родичамъ, еще остаю-

щимся на поверхности ея. Сообразно съ этимъ вѣрова-
ніемъ, умершаго снабжаютъ для подземной жизни, на 
первое время, всѣмъ для него необходимымъ и кладутъ, 
вмѣстѣ съ его тѣломъ, разныя орудія и оружія, не за-
бывая и сосудовъ съ пищею, или для пищи, а мо-
гильному сооруженію даютъ видъ обиталища живыхъ 
людей. 

Обитатели сѣверныхъ окраинъ Россіи, такъ назы-
ваемые инородцы, почти всѣ кочевники, живутъ боль-
шею частію въ шалашахъ, то КОНИЧѲСКРІХЪ, то съ вер-
шиной плоско-округленной, то въ продолговатыхъ хи-
жиыахъ. Вѣрованія ихъ похожи въ общихъ чертахъ на 
приведенный; значитъ всѣ, или почти всѣ, земляныя 
могильныя сооруженія на русской землѣ можно при-
нимать за свидетельства о внѣшности человѣческихъ 
обиталищъ современной геологической эпохи, значитель-
ную часть которой захватилъ каменный вѣкъ. 

Наблюдатели замѣчаютъ, что насельники Россіи кур-
ганныхъ вѣковъ любили жить и сооружать курганы 
умершимъ въ живописныхъ мѣстностяхъ. Въ незначи-
тельныхъ холмикахъ, называемыхъ могилами и воло-
товками, находятъ большею частію сожигальное погре-
беніе, о которомъ упоминаютъ арабскіе писатели, посе-
щавшее въ IX—X вѣісѣ наши окраины, и начальная 
русская лѣтопись; тѣ же холмики, въ которыхъ лежать 
костяки человѣка и которыхъ много въ древнихъ Нов-
городскихъ областяхъ, сооружены, судя по остаткамъ 
орушія и частей одежды и украшеыій, по большей части, 
во время войнъ и принадлежатъ могиламъ чужеземцевъ. 

Въ древнихъ Новгородскихъ областяхъ встрѣчается 
много кургановъ, выложенныхъ въ основаніи круп-



нымъ валуномъ, аршина на два, а вокругъ кургана 
идетъ ровъ, шириною те сажень; глубину опреде-
лить затруднительно, рвы сильно заплыли и засори-
лись; но по всей вероятности они были значительной 
глубины, такъ какъ и теперь не мельче аршина. Почти 
всегда ровъ имѣетъ перемычку, въ родѣ мостика, веду-
щаго на курганъ, съ полуденной стороны чаще, чѣмъ 
съ другихъ. Известно, что древнія поселенія живыхъ 
людей окапывались рвами, чтобы затруднить стреми-
тельность непріятельскихъ набеговъ; погребальныя со-
оруженія удержали, значите, и эту принадлежность при 
устройстве жилищъ для своихъ покойниковъ. Въ Иль-
менской стране установился давно, задолго до началь-
ной русской летописи, обычай отводить покойникамъ 
оощія места для погребенія ихъ и для захороненія со-
судовъ съ пепломъ сожженныхъ труповъ. Большею ча-
стно таюя места назывались жальниками и коломи-
щами, а иногда волотовами и волотовками,-но лослѣд-
нихъ немного въ северо-восточной и северо-западной ча-
стяхъ страны,-ими, или собственно волотовками, зовутся 
оощія места покоя, кладбища, въверховьяхъ рѣкъ Ло-
вати, Западной Двины, Днепра и Волги, тамъ где 
Оковскій лесъ начальной летописи, или Волоковскій 
позднейшаго сравнительно летописнаго сборника «Сте-
пенной Книги». 

Имя «Коломище» объяснено выше; жальникъ про-
изошелъ отъ-сожаленія объ умершемъ; происхожденіе 
же имени Болотове и Волотовки ставяте многіе имени-
тые наши писатели, духовные и свѣтскіе, въ зависи-
мость отъ «Волоса» или «Белеса, скотія бога», и оте 
волотовъ, сказочныхъ великановъ. Но возможно более 

простое объясненіе. Среди населенія древнихъ пятинъ 
Шелонской и Вотьской слышится еще и теперь пого-
ворка: «на погосте сволокутъ — все горя пропадутъ»; 
известно также и въ другихъ местахъ Новгородскихъ 
земель слово « волочу га », означающее большую кучу сена, 
вывозимаго изъ низинъ на пригорки на древесныхъ 
ветвяхъ лошадью или людьми; известно также, что въ 
некоторыхъ уездахъ Новгородскихъ и въ западномъ по-
бережьи Ладожскаго озера, где живете «Ижора»,—пра-
вославные Финны,—покойниковъ возятъ на кладбище 
зимою и летомъ на саняхъ, т. е. « волокутъ». Взаим-
ный переходъ въ живой нашей речи звука ч въ m и 
теперь нередкость, напримеръ — ворочать и вороте, мо-
лотить и молоченье. Такимъ образомъ названіе клад-
бищъ волотовами и волотовками можно производить отъ 
обычая «волочить на погостъ». 

Близъ Новгорода есть холмъ, съ именемъ Волотово; 
местность, его окружающая, представляете значитель-
ную равнину, называемую Богатырскимъ полемъ. Су-
ществуете преданіе, занесенное въ лѣтописные сбор-
ники позднѣйшаго состава, что на Болотове похоронеиъ 
старѣйшина Гостомыслъ, давшій ЬІовгородцамъ совѣтъ 
призвать Варяжскихъ державцевъ, для водворенія по-
рядка и охраненія обширныхъ областей Ильменской 
страны оте внешнихъ нападеній. Насколько вѣрно это 
преданіе и не вымыселъ ли вообще досужихъ книж-
никовъ стараго времени, любивпшхъ щеголять, по при-
меру сочинителей польскихъ временниковъ или хроникъ, 
новизною сведеній, заносимыхъ ими въ свои летопис-
ные сборники, известіе о Гостомысле—скажете буду-
щее, во всякомъ же случае его нельзя не признавать 
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III . Юрьевскій жальникъ, 
Особенно много древнихъ кладбищъ называемыхъ 
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передъ Троицей на жальникахъ. Соборъ установплъ за-
прещеніе собираться и устраивать игры въ честь умер-
шихъ. Отвѣты на царскіе вопросы изложены въ особомъ 
сборникѣ постановленій собора, имѣющемъ сто главъ, по-
этому и самый соборъ называется Стоглавомъ и Сто-
главымъ. 

Въ Боровичскомъ уѣздѣ, блязъ знаменитаго села Кон-
чанскаго, въ которомъ проживалъ нашъ великій полко-
водецъ Суворовъ, лежать два селенія, Юрьево и Горка. 
Оба, равно какъ и Кончанское, раскинуты на холмахъ 
Алаунскихъ горъ и окружены озерами и болотами, 
остатками озеръ пересыхающихъ. Весною во время раз-
лива, названные и другія сосѣднія селенія предста-
вляются разбросанными но холмамъ обширнаго острова, 
верстъ 30 въ поперэчникѣ, охваченнаго разливомъ озеръ, 
рѣкъ и ручьевъ. Судя по усыханію многихъ озеръ на 
памяти окрестяыхъ старожиловъ, можно предположить, 
что еще въ не особенно давнее время описываемая мѣст-
ность была круглый годъ островомъ. 

Изъ озеръ болѣе значительны Лютое и Шергозеро, 
соединяемый рѣкою «Узмень». Отсюда берутъ начало 
притоки рѣкъ Меты и Волги, соединяющихся посред-
ствомъ ихъ весной. Въ имѣніи Ив. Плат. Владимірскаго, 
примыкающемъ къ надѣлу селеній Юрьева и Горки, весьма 
живописномъ и отстоящемъ отъ Кончанскаго верстъ на 
пять къ западу, есть самый высокій въ этой мѣстности 
холмъ, обращенный крутизнами на озеро Лютое и на 
рѣку Узмень. Небольшая часть его, ближайшая къ обѣюгь 
крутизнамъ, называется жальникомъ. 

Окрестные жители считаютъ жальникъ, называемый 
нами по имени ближайшаго селенія—Юрьевскимъ, глав-



Нѣйшимъ изъ всѣхъ окольныхъ и питаютъ КЪ нему и 
уваженіе и страхъ. Весь холмъ „ самый жальникъ по-
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В ъ порожистомъ руслѣ рѣки Узмени много гальки, 

кремня, кремнистаго, повидимому, известняка и такого 
же роговика; нужно при этомъ оговориться, что, назвавъ 
этими именами кремнистыя породы, мы основываемся 
только на наглядности, не исключающей ошибокъ. 

На поверхности холма съ жальникомъ, на вспахивае-
мыхъ поляхъ близъ него и но дорогамъ отъ барскаго 
дома во всѣ стороны разсыпано множество осколковъ 
кремнистыхъ породъ, большою частью острыхъ и какъ-
бы зазубренныхъ при употребленіи ихъ какъ орудій. 
Между осколками такихъ же породъ, какія въ руслѣ 
Узмени, попадается и чистый черный кремень. 

На жальникѣ вмѣстѣ съ валунами встрѣчаются грубо 
обработанные изъ мѣстыаго песчаника крупные четырех-
конечные кресты, указывающіе на продолженіе заселенія 
его покойниками и послѣ крещеиія Руси. Сосѣди гово-
рить, что тутъ былъ въ древности монастырь; въ пис-
цовой книгѣ Бѣжецкой пятины имѣется подтвержденіе 
этого говора, хотя и не ясное. 

По расчисткѣ жальника оказалось, что почти на сре-
дний площади его нѣсколыго приподнимается надъ по-
верхностью какое-то, совершенно плоское, круглое соору-
женіе, обложенное съ боковъ и сверху валуномъ; попе-
речникъ его пять сажень, а вышина отъ [поверхности 
около аршина. Тщательная расчистка обнаружила на-
личность рва, охватывающаго это сооруженіе, съ пере-
мычкою съ сѣверо-востока; — ширина рва около двухъ 
аршинъ, а глубина до аршина. Такимъ образомъ расчи-
щенное сооруженіе дало въ рвѣ существенный признаки 
погребальнаго, хотя подобнаго вида кургановъ еще не-
было найдено нигдѣ. 

На поверхности кургана высились столѣтнія и моло-



ДЫЯ сосны и ели. Разбирая камни, рабочіе замѣтили 
что по всей поверхности они расположены одинаково и 
въ такомъ же порядкѣ, какъ въ деревняхъ уоадываютъ 
въ баняхъ сводъ печи, называемой каменкою. Камень 
поверху кургана былъ больше колотый, въ видѣ плитъ 

Когда разобрали первый сводъ, почти на срединѣ кур-
гана, подъ нимъ непосредственно нашли чистый сухой 
сыпучій песокъ, мѣстный, иногда содержавший древес-
ные угли и обломки пережженныхъ костей животныхъ-
углуоляясь вершка на четыре, стали вырывать постоянно 
острые, кое-гдѣ зазубренные, осколки кремневидныхъ мѣст-
ныхъ же породъ, съ знаками копоти, разныхъразмѣровъ-
спустившись въ глубину еще вершка на четыре, напали на 
костякъ человѣка. ІІесокъ, прилегавшій къ нему, былъ 
окрашеыъ вершка на полтора въ темно-грязный цвѣтъ-
У самой головы, около правой руки и въ грудной клѣткѣ 
взяли нѣсколько острыхъ кремневыхъ осколковъ, имѣю-
ЩИХЪ видъ грубо оббитыхъ наконечниковъ стрѣлъ. Нѣ-
сколько дальше и выше головы и ногъ собраны обломки 
глиняныхъ сосудовъ, повидимому двухъ: туть прохо-
дили толстые корни сосенъ, которые, вѣроятно, раздро-
били сосуды и разъединили осколки ихъ; по обработкѣ 
эти сосуды весьма грубы, но не особенно толсты; сосудъ 
стоявший надъ головою - былъ невысокій, плоскодон-
ный, широшй вверху, такой, какъ нынѣшнія деревен-
скія латки; а другой, что въ иогахъ, болѣе крупный, 
какъ деревенскій же горшокъ-кашникъ среднихъ раз-
мѣровъ, то-есть: съ плоскимъ дномъ, постепенно раснш-
ряющійся отъ основанія и закругляющійся къ срединѣ 
высоты, a затѣмъ суживающійся къ верхнему краю, 
нѣсколько вогнутому въ видѣ желобка, охватывающаго 

его. Подъ головою костяка лежалъ камень. Ногами по-
койникъ обращенъ къ сѣверо-востоку, руки на лобкѣ, 
лѣвая на правой; лицо смотритъ на сѣверъ. 

Ни на костяхъ, ни на пескѣ нигдѣ не видно ни ма-
лѣйшаго слѣда металлической окиси. 

По выемкѣ всего песку, осыпавшаго покойника, ока-
залось: а) для погробенія его не было вырыто ямы, 
трупъ положили на самую поверхность площади жаль-
ника; б) для него выложено, въ видѣ правильного чет-
вероугольника, гробовище изъ крупныхъ валуновъ, про-
ложенныхъ для устойчивости колотымъ щебнемъ; по 
засыпкѣ покойника, оно покрыто объясноннымъ уже 
сводомъ; в) дно гробовища, или подстилка трупу, при-
готовлено изъ бѣлаго песку—средняго между гравіемъ и 
хрящемъ, — а поверхъ ея лежитъ слой углей и золы; 
г) въ правой стѣнкѣ гробовища продѣлано окнообразное 
отверстіе, чрезъ которое человѣкъ можетъ пролѣзть, и 
д) по обѣ стороны костяка, въ разстояніи отъ тазовыхъ 
костей его на полъаршина, поставлены четыре головки 
молодыхъ людей, отъ 10 до 14 лѣтъ, темянемъ вверхъ, 
лицами къ костяку; при трехъ изъ нихъ было по 3— 
4 шейныхъ позвонка и два-три обломка первыхъ ро-
беръ;—голова четвертаго раздроблена и обломки разъеди-
нены корнемъ сосны; ни другихъ частей костяковъ, при-
надлежащихъ этимъ черепамъ, ни окрашенія песку по бли-
зости череповъ въ мутно-грязный цвѣть—не примѣчено. 

Ростъ покойника въ могилѣ, отъ затылка до конца 
большой берцовой кости, 2 арш. 8 вершковъ. Всѣ части 
костяка сохранены, недостаетъ лишъ нѣкоторыхъ паль-
цевыхъ, пястныхч, и ступневыхъ, или истлѣвшихъ, 
или унесенныхъ гробовымт, жучкомъ, либо мышью. 
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Полное раскрытіе всей поверхности кургана обнаружило 
еще четыре такихъ же, какъ описанное, гробовища, но 
много менынихъ и въ длину и въ ширину, и въ трехъ 
изъ нихъ по костяку, четвертое же было пусто, хотя 
подстилка такая же, какъ подъ первымъ и всѣми про-
чими костяками. Въ нескѣ этого пустого гробовища не 
найдено ни одного кремневаго осколка и ни одного че-
репка сосуда; — въ углу же, ближайшемъ къ южной 
части перваго гробовища, нашли много углей и недого-
рѣвшихъ сосновыхъ головень, самый же уголъ камен-
ной кладки сильно закопченъ; въ засыпкѣ каждаго по-
койника трехъ гробовищъ повторилось то же, что и въ 
первомъ. 

Кроме острыхъ кремневыхъ осколковъ были захоро-
нены въ каждомъ гробовищѣ съ костякомъ большіе 
куски кремня, съ слѣдами откалыванія пластинъ; на 
нихъ не видно никакихъ слѣдовъ пригари и копоти. 

Въ гробовищѣ надъ головною частью перваго, слѣва 
отъ костяка, сряду за стѣнкою, нашли кучу обломковъ 
пережженныхъ костей, между которыми ыѣсколько че-
репыыхъ человека. Куча имѣла видъ воронки; вѣроятно 
кости эти были принесены сюда уже послѣ погребеыія 
покойника, захоронеиыаго въ этомъ гробовищѣ, чтобы 
закопать ихъ здѣсь, причемъ необходимо было часть 
свода разобрать и вырыть воронкообразную яму. 

Если идти отъ барскаго дома къ жальнику, то, не 
доходя его саженей пятьдесятъ, влѣво отъ дороги, близъ 
пашни, будутъ два неболыпихъ плоско выпуклых!» и нѣ-
сколько удлиненныхъ холмика, почти рядомъ; ни камней 
въ основаніи, нирвовъ вокругъихънѣтъ. Разрѣзъ обоихъ 
далъ въ нихъ, начиная съ основанія, нѣсколько слоевъ 

угля и золы, изъ которыхъ каждый прикрывается слоемъ 
мѣстнаго песку; слои повторяются много разъ и почти 
всѣ одинаковой толщины. Въ угольно-пепельныхъ слояхъ 
всегда попадаются, такъ же какъ и въ курганѣ жаль-
ника, острые кремневидные осколки съ пригаромъ и ко-
потыо, равно какъ и тамъ, черепки глиняной посуды 
и обломки пережженыхъ костей, но въ числѣ ихъ не 
найдено принадлежащих!» костямъ человѣка. Тутъ, какъ 
и въ курганѣ жальника, нѣтъ никаких!» слѣдовъ ме-
таллической окиси. — ІІо положенію этихъ кургановъ 
близь пашни они названы полевыми. 

На разстояніи около полу-версты отъ жальника къ во-
стоку, въ низинѣ, покрываемой разливомъ рѣки Узмени 
и поросшей молоднякомъ березы, ольхи и ели, высится 
сажени на четыре курганъ-сопка, круглый, кверху съу-
живающійся и оканчивающейся площадкою аршинъ пять 
въ поперечникѣ. Онъ поросъ такимъ же мол од някомъ, 
лежите въ надѣлѣ крестьян!» деревни Горки и названъ 
Горскимъ. 

Раскопка указала, что этотъ курганъ обведенъ рвомъ 
аршина въ два ширины и съ аршинъ глубины; съ 
полдня, отъ рѣки, во рвѣ перемычка; но въ основаніи, 
на поверхности, нѣтъ камня. На глубинѣ отъ верхней 
площадки не болѣе аршииа попадались обломки черепковъ 
грубой глиняной посуды, угли и обожшеныя, въ незначи-
тельные кусочкахъ, кости,—между которыми встреча-
лись изрѣдка черепныя человека и грубые острые осколки 
кремыевидныхъ породъ. На глубинѣ ниже аршина и 
до 3-хъ ясно выражена точно такая же, какъ и въ раз-
рѣзахъ полевыхъ кургановъ, слоистость; на дальнейшей 
глубине до самаго основанія (раскопка велась кресто-



образно и колодцемъ) не было ничего кромѣ чистаго мел-
каго песку, составляющаго насыпь кургана и залегаго-
щаго по всей низинѣ сряду подъ дерномъ однородною 
толщею, испытанного здѣсь до трехъ аршинъ. Раскопки 
скатовъ кургана, не затронутый крестообразными рвами, 
обнаружили въ пяти—шести мѣстахъ также захороненіе 
обломковъ горшковъ, углей, кусочковъ жженыхъ костей 
и острыхъ осколковъ кремневидныхъ породъ; въ одномъ 
мѣстѣ, почти въ основаніи кургана и на глубинѣ отъ 
поверхности ската до двухъ аршинъ, нашли остатки не-
догорѣвшаго костра, какъ и въ углу пятаго гробвища 
кургана жальника, съ головнями, на половину только 
обуглившимися;—и здѣсь, какъ на жальникѣ, лѣсъ упо-
требленъ для костра сосновый и еловый, крупныхъ раз-
мѣровъ; положеніе угля и головень указываете, что ко-
стеръ засыпанъ былъ ггескомъ въ полномъ разгарѣ. Въ 
золѣ, подъ слоемъ угля, собраны весьма крупные кремне-
видные камни. 

На низинѣ, среди которой расположенъ описанный кур-
ганъ, и на всѣхъ другихъ, въ окрестностяхъ жальника, 
подобныхъ же низинахъ не найдено кремневыхъ облом-
ковъ; ихъ туте вообще нѣте, какъ говорите окольные 
жители. 

Пастушки и деревенскіе мальчики любятъ рыться въ 
Горскомъ курганѣ и часто жгуте костры на вершинѣ и 
по бокамъ его. 

Третій столъ.' 
На срединѣ листокъ глазомѣрной съемки мѣстности 

жальника и кургановъ полевыхъ и Горскаго. На краю 
стола у окна четыре щитика съ предметами, взятыми на 

жальникѣ и въ курганахъ; между щитками и листкомъ— 
своеобразный предмете, грубо вытесанный изъ мѣстнаго 
песчаника. Онъ найденъ при расчисткѣ площади жаль-
ника между валунами, крупными и такими же грубыми 
крестами, и между обломками крестовъ и другихъ, сход-
ныхъ съ нимъ, предметовъ. Ближайшее назначеніе, по-
видимому, этого издѣлія изъ камня—служить намогиль-
нымъ памятникомъ;—видъ же его какъ удлиненное Z, 
и точно такіе же куски, не то обломки, не то отдѣль-
н(ыя части подобыыхъ же издѣлій, говорить за налич-
ность установившагося, ко времени сооруженія плоскихъ 
кургановъ съ гробовищами, обычая ставить такіе па-
мятники вообще надъ могилами усопшихъ. Если при-
нять, что отдѣльные куски составляюсь части точно та-
кого же предмета, а не обломки повреждениаго цѣлаго, 
въ такомъ случаѣ, приложивъ къ срединѣ предмета съ 
обоихъ сторонъ по куску, получимъ въ двухъ положен-
ных'!, крестообразно, весьма близкое подобіе священнаго 
знака буддійцевъ —ихъ большой сваріи. 

На наиболѣе гладкой сторонѣ этого предмета, поло-
женная плашмя, въ площади загиба его слѣва, высѣ-
ченъ первобытнымъ способомъ, т. е. ячейками, прямой 
равноконечный кресте, къ правому крылу которая при-
касается полулунная дуга, рогами вправо,—высѣченная 
такимъ же первобытнымъ способомъ; общій видъ этого 
изображеыія тамга. 

Въ одномъ изъ полевыхъ кургановъ найдена кремне" 
видная плитка; камень должно быть слоеватый. Судя 
по поверхности и по ребрамъ, плитка была долго въ 
употребленіи. Она нашита на первомъ іциткѣ лѣвой сто-
роны стола, сряду подъ надписью «Полевые курганы». 



Въ лѣвомъ верхнемъ углу плитки имѣется такой же 
крестъ, къ одному изъ крыльевъ его примыкаетъ также 
луновидная дуга, но рогами влѣво. Сдѣланъ ли этотъ 
знакъ рукою неловѣка, или, судя по ровности и поли-
ровка частей его, оыъ образовался въ зависимости отъ 
слоеватости камня,—что вѣроятнѣе, —но во всякомъ 
случаѣ плитка служила человѣку не орудіемъ. 

На одномъ изъ черепковъ глинянаго сосуда, бывшаго 
въ ногахъ покойника самаго большого гробовища пло-
скаго кургана жальника, сдѣланъ тоже прямой крестъ, 
нацарапанный по сырой глинѣ какимъ либо остріемъ;' 
здѣсь черта горизонтальная вдвое длиняѣе вертикальной .' 

Прямой четвероконечный крестъ, безъ загиба всѣхъ 
концовъ въ одну сторону, именно влѣво, соотвѣтствуетъ 
малой сваргѣ буддійцевъ. 

Въ Датскихъ тумулусахъ находятъ иногда полные 
четвероконечные крестики серебряные, при обстановкѣ 
погребальной, не дающей никакихъ указаній на возмож-
ность сооруженія подобныхъ тумулусовъ послѣ P. X. 

По обѣ стороны рисунка мѣстности и надъ нимъ раз-
ложены: огромные нуклеусы-молоты и крупные копье-
видные куски кремнистыхъ породъ, а также обломки 
глиняной посуды и болѣе мелкіе осколки тѣхъ же по-
родъ, собранные на площади жальника, неглубже 5— 
6 вершковъ отъ поверхности.-На большей глубинѣ ни-
какихъ подобныхъ обломковъ и осколковъ не попадалось. 

Находки Коломецкія. 
Пространство поселенія, оставившаго на Коломцахь, 

въ жиломъ перегноѣ, прикрытомъ красноватою глиною, 
достовѣрнѣй шаго свидѣтеля быта Ильменцевъ въ ка-
менный вѣкъ, — занимало, какъ объяснено выше, пло-
щадь не меньше версты во всѣ стороны. Но наследо-
вана пока незначительная часть ея, всего около 1,500 ква-
дратныхъ саженъ; — зато эта часть не подвергалась ни 
размыванію сосѣднихъ водоемовъ, ни повреждение со 
стороны глинокопателей и представилась при раскопкахъ 
дѣвственно цѣльною. 

Въ теченіе пяти лѣть усиленныхъ работа собрано на 
Коломцахъ около 45 тысячъ предметовъ, захоронившихся 
въ жиломъ перегноѣ, считая каждый обломокъ глиняной 
посуды, каждую кость, каждый камень и каждый кре-
мень съ знаками на послѣднихъ двухъ употреблены ихъ 
на нужды и потребности человѣка. 

Изъ общаго числа Коломецкихъ находокъ выставлено 
въ двухъ залахъ дворца до 20 тысячъ. 

До нашего собранія не было еще ни въ Западной 
Европѣ ни въ Россіи такого огромнаго количеств 
остатковъ каменнаго вѣка, добытыхъ на незначительномъ 
сравнительно пространствѣ раскопанной площади. По-
этому мы не будемъ останавливаться, какъ дѣлаюта мно-
гіе изслѣдователи подобныхъ находокъ, не только на 
каждомъ предметѣ, но и на цѣлой совокупности одно-
родный», а ограничимся лишь бѣгльшъ очеркомъ этихъ 
послѣднихъ, предпославъ всѣмъ находкамъ нѣсколько 
общихъ замѣчаній и объясненій. 



Коломецкія находки представляютъ своею совокупно-
стью повтореніе почти всѣхъ видовъ, собранныхъ въ 

. разныхъ частяхъ Старая и Новая Свѣта, подѣлокъ че-
ловѣка каменная вѣка и современная намъ дикаря; 
различіе наблюдается только въ размѣрахъ, обусловли-
ваемыхъ величиною тѣхъ валуновъ и кремяевыхъ жел-
ваковъ, изъ которыхъ человѣкъ обработывалъ свои ору-
дія, и количественнымъ преобладаніемъ ярныхъ породъ. 

Изслѣдователи первобытія европейцевъ, объясняя ихъ 
подѣлки, руководствуются употребленіемъ подобныхъ же 
предметовъ современными дикарями; но этогь пріемъ 
едва ли вѣренъ настолько, чтобы имъ довольствоваться; 
климатическія и другія усдовія окружающей человѣка 
природы настолько разнообразны, что поневолѣ прихо-
дится считаться съ ними всякій разъ, когда мы прибѣ-
гаемъ къ сравненіямъ подѣлокъ эскимоса, австралійца 
и жителя Огненной Земли; къ тому же успѣхи чело-
вѣкодѣыія и народовѣдѣнія не достигли еще той закон-
ченности изысканій, при которой слѣдуетъ смотрѣть на 
положенія и выводы этихъ областей зяаній. какъ на 
научныя истины; новыя наблюденія и изысканія даюсь 
и новое освѣщеніе изучаемому предмету. Независимо 
отъ высказанная позволительно сомнѣваться, чтобы че-
ловѣкъ, по силамъ духовной природы своей, достигалъ 
развитія и совершенства всегда и вездѣ въ одинаковой 
послѣдовательности. 

Въ силу высказанныхъ соображеяій мы будемъ только 
въ крупныхъ чертахъ обобщать назыаченіе Коломецкихъ 
находокъ и то предположительно, гіримѣняясь къ ны-
нѣшнимъ иростѣйшимъ подѣлкамъ незатѣйливаго быта 
трудящагося люда. 

Первыми предметами, служившими древнему человѣку, 
могли быть, что уже высказано, кость и рогъ, дерево и 
камень, валявшіеся у него подъ ногами. 

Кость и рогъ, 
Налѣво и направо отъ входа въ первый залъ дворца 

размѣщены на 27 щиткахъ костяныя и роговыя по-
дѣлки. По способу обработки онѣ двухъ видовъ. 

Преобладающее большинство принадлежите, на первый 
взглядъ, естественным!, осколкамъ трубчатой кости, раз-
дробленной человѣкомъ при добываніи содержащаяся 
внутри ея костиаго жира. Къ подѣлкамъ же мы отно-
симъ ихъ потому, что на ребрахъ излома нигдѣ не 
видно остистости и шероховатости, всегда встречающихся 
на площадяхъ откола, а ясны слѣды отиранія ихъ пе-
скомъ или землею, предшествовавшая ли пользованію 
костыо какъ орудіемъ,—или выразившаяся при копа-
ніи ею земли для добыванія съѣдобная корня, растеыія 
или червяка; кромѣ того, почти на каждомъ остромъ 
коыцѣ видны на ребрахъ излома знаки пригара, полу-
чившіеся уже послѣ откола кости. 

Весьма много острыхъ осколковъ, подправленыыхъ,— 
или отдѣленіемъ, посредствомъ откола же, оте острія ча-
стей, чтобы получить тонкую и значительно длинную 
подѣлку съ острымъ концомь,—или постепеннымъ ота-
чиваніемъ излишка кости о камень для приданія того нее 
вида тонкой и длинной подѣлкѣ. 

Не мало также осколковъ, имѣющихъ очертаніе остро-



вершиннаго треугольника, съ прямымъ или нѣсколько 
скошеннымъ основаыіемъ, или такихъ, которые очень 
тонки и имѣютъ оба конца одинаково острые. 

Наименьшее количество составляюсь подѣлки, тща-
тельно оточенныя,—чаще съ одного конца,—въ остріе; 
большею частііо онѣ остро-округленныя,—иногда же бы-
ваютъ и плоско-заостренныя. Между подѣлками этого 
вида попадаются обработанныя на столько хорошо, что 
отъ нихъ не отказался бы и современный токарь сред-
ней руки. На нѣкоторыхъ проверчены дырочки, то во-
ронкообразным съ обѣихъ сторонъ, то ровно трубчатыя, 
причемъ иногда проведены туть же, близъ дырочки, 
глубокія бороздки, то рядомъ одна съ другою, то расхо-
дящаяся въ сторону отъ дырочки. 

Большинство гладкооточенныхъ подѣлокъ походятъ во-
обще на проколки, шила, наконечники для стрѣлъ и ко-
пій и т. п. 

Но бываютъ и особенным, къ каковьшъ относятся: 
а) старательно обработанныя изъ трубчатой кости съ 
толстою стѣнкою; человѣкъ отачивалъ отколъ по длинѣ, 
пока ребра обѣихъ сторонъ не сравняются, — затѣмъ 
онъ спускалъ ребра къ одному концу, начиная съ сре-
дины всей длины задуманной подѣлки, такъ что ребра 
входили своимъ скатомъ въ средину выпуклости тыль-
ной стороны кости, которая при этомъ затачивалась съ 
внутренней и наружной стороны равномѣрно до взаим-
ного пресѣченія обѣихъ. Такимъ образомъ получалось 
желобчатое долото съ прямымъ остріемъ. Иногда отачи-
валась, послѣ значительнаго спуска реберъ, только на-
ружная сторона полой кости, по ея выпуклости, тоже 
до пресѣченія съ желобиною внутренней стороны, отчего 

получалось желобчатое же долото съ такимъ же и остріемъ; 
и б) полая толстая кость оточена съ обѣихъ сторонъ 
такъ, что получила видъ прямой плитки; одинъ конѳцъ 
ея, болѣе широкій, спущенъ подъ острымъ угломъ до 
пресѣченія съ противоположною стороною, какъ тепе-
решнее зубило,— другой же конецъ нѣсколько сточенъ 
по ребрамъ, такъ что остріе вышло значительно шире 
тылья;—или: оточенная въ видѣ плитки кость спущена 
равномѣрно съ обѣихъ широкихъ сторонъ до пересѣченія 
ихъ подъ самымъ острымъ угломъ, на подобіе лезвія 
современная намъ топора; — или, наконецъ, круглый 
кусокъ оленьяго или лосинаго рога спущенъ на одномъ 
концѣ, тоже равномѣрно, въ остріе какъ у топора.—По-
дѣлки, подобным описаннымъ, рѣдки. 

Къ особеннымъ же подѣлкамъ слѣдуетъ отнести, тоже 
немногочисленным, изъ рога и медвѣжьей или кабаньей 
челюсти. 

Изъ рога человѣкъ выдѣлывалъ рукояти или топо-
рища. Онъ бралъ для этого кусокъ рога оленя или ло-
ся;—въ одномъ случаѣ кусокъ взята большой, невиди-
мому та часть рога, которая составляетъ основаніе и 
первый загибъ его, на нижнемъ концѣ; въ этомъ един-
ственномъ случаѣ вырѣзана на иижнемъ концѣ шишка, 
а на отломѣ загиба выдолбленъ желобокъ; шишка слу-
жила, должно быть, для привязыванія подѣлкикъ поясу, 
а желобокъ для вставки наостренія, подобная описан-
нымъ топорикамъ; въ другихъ случаяхч, человѣкч, или 
отбивалъ отъ рога лося отростокъ и нродѣлывалъ въ ши-
роко-мъ концѣ желобокъ, или откалывалъ отъ черепа 
быка подроговой отростокъ, равнялъ отколъ отачиваніемъ 
на камнѣ, вѣроятыо съ пескомъ и водою; нѣсколько вы-



далбливалъ средину оточеннаго края и затѣмъ стачивалъ 
ребра откола книзу, т. е. къ выдолбленному мѣсту. 

Челюстями медвѣдя или кабана, человѣкъ пользовался 
двояко: или спускалъ узкую часть съ обѣихъ сторонъ 
равномѣрно въ копьевидное остріе для навязыванія по-
дѣлки на древко, на что указывають сохранившіяся въ 
одномь случаѣ зарубки на противолежащихъ ребрахъ 
широкой стороны челюсти,—или, спустивъ нѣсколько 
ту же узкую часть съ обѣихъ сторонъ, срѣзалъ получен-
ное такимъ образомъ остріе такъ, что въ поперечинѣ вы-
ступало наружу трехгранное гнѣздо кабаньяго клыка, 
имѣя всѣ стѣнки одинаковой толщины; въ это гнѣздо 
вставлялся острый осколокъ твердой кости или камня, 
соотвѣтствующій размѣрамъ гнѣзда. 

Встрѣчаются довольно часто отрѣзки или отколы че-
люстей и лопатокъ, обработанные въ видѣ колючекъ-
растопырокъ. Подобная подѣлка съ длиннымъ прикрѣ-
пленнымъ къ ней ремешкомъ можетъ быть объясняема 
какъ снарядъ для уженья крупной рыбы: насаженная 
на колючку лягушка или рыбка легко введетъ въ об-
манъ большого налима или щуку. 

Изрѣдка попадаются подѣлки, похожія на крючки 
для ловли мелкой рыбы и на гарпуны для крупной. 

При чрезвычайной сжатости жилого перегноя, сдавлен-
наго тяжестью лежащаго на немъ толстаго, свыше 4 ар-
шинъ, и въ высшей степени плотнаго пласта краснова-
той кирпичной глины и ежегодно сдавливаемаго, по 
крайней мѣрѣ съ XIV в. по P. X. , весеш-шмъ стоя-
ніемъ надъ всею Коломецкою площадью слоя воды отъ 
двухъ до трехъ аршинъ толщиною,—почти всѣ кости и 
подѣлки изъ нихъ извлекаются изъ перегноя лопнув-

шими въ продольномъ и поперечномъ направленіи въ 
трехъ— ііетырсхъ и болѣе мѣстахъ; но неповрежденными 
оказываются единственно кости черныя или темнобу-
рыя; эти послѣднія, будучи высушены, очень вѣски 
сравнительно съ прочими и зыенятъ какъ фарфоръ; по-
верхность ихъ всегда блестяща. Возможно допустить, что 
подобныя кости и подѣлка изъ нихъ относятся не къ 
тѣмъ, которыя ильменецъ получалъ отъ убитаго и съѣден-
наго имъ животнаго, а къ собраинымъ на поверхности, 
въ сторонѣ отъ Коломцовъ, или выкопаннымъ при до-
бываніи съѣдобныхъ корней или червей. 

Выставлено весьма много подѣлокъ изъ кости, являю-
щихся новтореніемъ однихъ и тѣхъ же видовъ. Побужде-
ніемъ къ этому служить, во-1-хъ, огромное количество 
залеганія ихъ въ жиломъ перегноѣ, доказывающее гу-
стоту заселенія Коломцовъ въ каменный вѣкъ, а во-
2-хъ то, что одна или нѣсколько подѣлокъ подобнаго 
вида дадутъ невѣрное представленіе о значеніи ихъ, не 
исключающее сомнѣній объ этихъ косточкахъ какъ о 
подѣлкахъ. По когда ихъ множество и притомъ одно-
образныхъ и всегда съ однимъ острымъ концомъ —со-
мнѣніе падаетъ. 

Сравнивая наши костяныя подѣлки съ такими же, 
найденными въ западной Европѣ и въ разныхъ мѣстахъ 
Россіи, нельзя не видѣть сходства коломецкихъ наибо-
лѣе близкаго съ шведскими, датскими, и британскими 
по раамѣрамъ, по способамъ обработки и вообще по виду; 
изъ русскихъ, весьма впрочемъ незначительныхъ, за ис-
ключеніемъ сдѣланныхъ профессоромъ А. А. Иностран-
цевымъ, находки коломецкія повторяются въ собраніи 
остатковь каменнаго вѣка побережья Ладожскаго озера 



и притомъ близость сходства между ними можно назвать 
братскою. Уступая Коломецкимъ въ численности, При-
ладожскія подѣлки всѣ безъ исключенія повторяются въ 
нашихъ, оставляя въ то же время множество послѣднихъ 
безъ подражаній, такъ что Коломецкія, напримѣръ, до-
лотовидныя, прямыя и желобчатыя, скошенныя въ острія, 
какъ зубило, и сходныя съ лезвіемъ желѣзнаго топора 
и многія другія являются до сихъ поръ своеобразными. 
Близкое сходство имѣютъ наши подѣлки съ Прионеж-
скими, Финляндскими, Архангельскими, Пермскими, Си-
бирскими, особенно Алтайскими, Волжским щи Окскими. 
Нѣкоторыя подѣлки, какъ наконечники стрѣлъ съ осо-
бенно удлиненнымъ концомъ для насадки на дерево, 
въ находкахъ Коломецкихъ, Приладожскихъ и Перм-
скихъ, а также гарпуны, такъ близки, что представля-
ются обработанными всѣ одними и тѣми же руками. Но 
по мѣрѣ отдаленія местностей находокъ къ востоку и 
къ полдню, сходство между Коломецкими и этихъ мест-
ностей костяными подѣлками умаляется и исчезаете, 
за исключеніемъ шиловидныхъ и иглоподобныхъ. Въ 
полуденно-восточныхъ и полуденно-западныхъ частяхъ 
Россіи заметно уже значительное отличіе отъ подѣлокъ 
Коломецкихъ, какъ въ выборе костей и въ способахъ 
обработки, такъ и во внешнемъ ихъ виде: тамъ пре-
обладаете рогъ лося, оленя, козы и другихъ животныхъ; 
поделки все гладко оточены; полыя кости обрабатыва-
ются въ значительно редкихъ случаяхъ. 

Сходство Коломецкихъ съ поделками находокъ Фран-
ціи, Италіи, Германіи, Австріи и Швейцарскихъ свай-
ныхъ построекъ, за исключеніемъ шилъ, проколокъ и 

имъ подобныхъ—отдаленное; въ этихъ странахъ преобла-
дают^ такъ же какъ и въ полуденной Россіи, роговыя, 
гладко оточенныя. 

Твердыя и мягкія горныя породы, 
Первобытный человекъ пользовался для своихъ по-

делокъ костью и камнемъ одновременно. Въ жиломъ 
перегное Коломцовъ захоронено множество валуновъ съ 
язвинами и ссадинами, свидетельствующими объ упо-
требленіи ихъ въ качестве нынешняго молота, для раз-
мельченія кости и подобньгхъ же, но более крупныхъ, 
валуновъ; размѣръ или объемъ ихъ съ кулакъ. Уже 
сказано, что теперь на Коломцахъ, а также на всемъ 
пространстве между ними, Метою, Волховомъ и ЬІовго-
родомъ—валуновъ совсемъ нетъ; ихъ не было и во вре-
мена генеральиаго межеванія къ половине XVIII вѣка; 
въ межевыхъ ямахъ котораго и последующихъ временъ, 
вскрываемыхъ на этомъ пространстве землемерами при 
возстановленіи и повѣркѣ границъ земельныхъ участ-
ковъ, камни, укладываемые вмѣсте съ углями на дне 
такихъ ямъ по закону, отсутствуютъ въ значительном!, 
большинстве случаевъ. Но въ слояхъ, подстилающихъ 
Коломецкій жилой перегной и особенно на глубине отъ 
него до двухъ аршинъ, валунъ попадается, хотя и не 
особенно часто. 

Въ разстояніи отъ Новгорода верстъ на 15—20 и да-
лее на береговыхъ кряжахъ и по холмамъ валуна много. 
Коренное месторожденіе породъ, отщепенцы которыхъ 
занесены въ нашу местность и залегаютъ на дневной 



поверхности, лежать въ горахъ Финляндскихъ и При-
онежскихъ. Большинство поверхностныхъ валуновъ при-
надлежите, гранитамъ, сіенитамъ, діоритамъ, кристалли-
чоскимъ песчаника,мъ и, изрѣдка, сланцамъ, богатымъ 
содержаніемъ слюды, кварцитамъ и кварцу, - послѣд-
нему въ маленькихъ галькахъ. 

Въ валуиахъ Коломецкаго жилого перегноя повторя-
ются всѣ перечисленный породы и кромѣ того встрѣ-
чаготся: плитнякъ, песчаникъ Алаунскихъ горъ, соб-
ственно извѣстной намъ области р. Меты и ея прито-
ковъ, глинистый сланецъ, залегающій по утесистому 
берегу Ильменя съ полуденно-западной стороны, и кре-
мень въ галькахъ, застилающій цѣлыя поля въ Вал-
дайскихъ горахъ, въ области рѣки Граничной, близъ 
Осташковскаго уѣзда, верстахъ въ 200-хъ отъ Коломцовъ. 

Кромѣ названныхъ, попадаются, хотя нечасто, куски 
плотнаго сланца, цвѣтовъ, соотвѣтствющихъ окраскѣ 
верхняго слоя поддонной морены въ сыромъ видѣ, т. е. 
сѣровато-синеватыхъ; нѣкоторые изъ такихъ кусковъ но-
сятъ слѣды начатой обработки ихъ, a другіе сохранили 
знаки отдѣльности и свѣжаго откола; видимо, куски эти 
попали въ Коломцы не какъ валуны, и занесены, какъ 
вещество для подѣлокъ, человѣкомъ, отколовшимъ ихъ 
отъ коренной горной породы. Попадаются куски камня, 
похожаго на сланецъ, но чернаго и плотнаго, дающаго 
изломъ раковинный; этотъ камень походить на Тиман-
ско-Печорскій доманикъ. Одинъ разъ выкопана неболь-
шая плитка абсеста, принадлежащего Сибирско-Алтай-
ской породѣ; впрочемъ, знатоки говорятъ, что асбестъ 
залегаетъ иногда небольшими пластками и въ нѣкото-
рыхъ твердыхъ европейскихъ горныхъ породахъ. 

На девяти щиткахъ у той части правой, что безъ 
оконъ, стѣны зала, сряду за углубленіемъ съ колон-
нами, нашиты образцы валуновъ упомянутыхъ горныхъ 
породъ, въ осколкахъ, имѣющихъ одинъ конецъ или 
одинъ край острый, кремня разныхъ цвѣтовъ, песча-
никовъ съ одною или двумя сглаженными отачиваніемъ 
на нихъ подѣлокъ сторонами, сланцевъ въ первой сте-
пени обработки, осколковъ діорита и проч. Тутъ же и 
плитка асбеста. 

Между песчаниками немало такихъ, по' краяиъ кото-
рыхъ сдѣланы, на противоположныхъ сторонахъ, за-
рубки для привязыванія ихъ къ поясу во время отлу-
чекъ изъ жилища, чтобы имѣть точильный камень при 
себѣ. 

Тутъ же нашиты: а) неполный значительныхъ раз-
мѣровъ, плоскій треугольникъ изъ діорита, съ сильно 
обитыми ребрами и съ остаткомъ дыры, приходившейся 
на срединѣ этого предмета, выдолбленной воронкообраз-
но;—это единственный найденный на Коломцахъ круп-
ный каменный предметъ съ дырою, хотя и не свер-
ленною, и б) нѣсколько землисто-желѣзистыхъ трубочекъ-
домиковъ болотнаго червяка, имѣющихъ видъ корал-
ловъ. Подобные трубочки-домики попадаются въ жиломъ 
перегноѣ; эти же собраны по лужицамъ около Колом-
цовъ. Въ курганахъ часто находятъ точно такіе же пред-
меты около шеи костяка и считаютъ за части ожерелья. 

На одномъ изъ щитковъ правильно округленный есте-
ственнымъ путемъ галыш; они служили, должно быть, 
пращными камнями или, завязанныя въ ремень, кисте-
нями. 

Повернувъ отъ описанныхъ щитковъ вправо, всту-
В . П Е Р Е Д О Л Ь С К І Й . 5 



пимъ въ углубленіе зала противъ оконъ, за колонны 
Эдѣсь, на первомъ щитѣ помѣщены въ нижнеагь ряду' 
одинъ за другимъ, три щитка съ подѣлками изъ горныхъ 
породъ, поддающихся отачиванію на песчаникѣ 

Если пользованіе костью указало первобытному чело-
веку на свойство песковъ и земли сглаживать неров-
ности копающая ихъ предмета и если онъ началъ ти-
раше неровностей, то есть отачиваніе, съ кости, то за-

о і ч и в Г ь Г * П ° Р 0 Д 0 Ю ' П Р И Г ° Д Н 0 К ) ^ ™ ™ 
отачиванья, послужила наиболѣе мягкая, каковою могь 
быть глинистый сланецъ тамъ, гдѣ куски его разсѣяны 
по поверхности земли, на подобіе напшхъ валуновъ 

На Ильменско-Волховскомъ побережьи, гдѣ Коломцы, 
едва ли часто попадался сряду по отступленіи ледника, 
въ валунникѣ, сланецъ Финляндскихъ и Онежскихъ горъ 
за исключешемъ богатая слюдою, который еще и теперь 
находятъ, какъ уже сказано, верстъ за 1 5 - 2 0 отъ Нов 
города; по сильной пластеватости онъ не пригоденъ на 
подѣлки. Но на нашемъ побережьи валялся, по всей вѣ-
роятности, какъ валяется теперь, сланецъ Ильменскій- съ 
этого сланца обитатели Коломцовъ и могли начать ота-
чиваніе мягкая камня. 

На трехъ щиткахъ нашито нѣсколько подѣлокъ изъ 

л ! л о Г Г Г Р Я З Н а Г 0 М Ѣ С Т Ш Г 0 С Л а Н Ц а ' * * -опориковъ, 
долотецъ; изъ нихъ одинъ только около вершка иь длину 

Г Г о Г о с т р і я 3 / 4 в е р ш к а ' о с т — ж е 

пРе°блаДэющее же большинство обработано изъ слан-
цевъ Финляндско-Онежскихъ; есть также подѣлки изъ 
черная камня, повидимому Печерско-Тиманскаго дома-
пика, изъ дюрита и изъ сіенита; попался одинъ топо-
рикъ изъ непрозрачная роговика, породы, встрѣчающейся 

въ острыхъ осколкахъ Юрьевская жальника и выше-
описанныхъ кургановъ. 

Обработка сланцевыхъ подѣлокъ не была сложна: кусокъ 
камня первоначально окалывался или отесывался посред-
ствомъ послѣдовательныхъ ударовъ острымъ осколкомъ, 
подобнымъ нашитымъ на описанныхъ уже предъ симъ 
щиткахъ;—сперва отбивались крупныя неровности, а за 
тѣмъ и менынія, пока приготовляемый камень не полу-
чалъ вида задуманной подѣлки. Послѣ оббивки сланецъ 
отачивался на песчаниковыхъ плитахъ, сначала крупно-
зернистой, а потомъ мелко-зернистой. Быть можетъ, при 
огачиваніи употреблялись, кромѣ названныхъ плитокъ, 
песокъ и вода для облегченія и ускоренія работы. 

Видъ сланцевыхъ подѣлокъ Коломчанина не много-
образенъ, большинство составляютъ долотца-топорики; 
онѣ обработаны или какъ прямоугольная плитка большей 
и меньшей толщины, или подобно бруску точильному, 
нѣсколько расширяющемуся въ одну сторону, или тре-
угольникомъ, или совочкомъ, т. е. широкая сторона, или 
вся подѣлка, выдолблена желобкомъ съ лицевой поверх-
ности и оточена дуговидно съ противолежащей, или на 
концѣ широкая края выбранъ поперечный желобокъ. 
Широкій край спускается въ остріе стачиваніемъ либо 
одной поверхности, до встрѣчи съ другою, либо обѣихъ, 
до взаимная пресѣченія. На желобчатыхъ топорикахъ-
долотцахъ остріе получается стачиваніемъ дуговидной по-
верхности. На подѣлкахъ треугольникомъ широкій край 
заточенъ какъ и у другихъ, a узкій имѣетъ спущенным 
до взаимнаго пересѣченія ребра, такъ что этого вида по-
дѣлки даютъ два вида острія—одно продольное, а дру-
гое поперечное. Нашелся одинъ топорикъ совсѣмъ особен-

5* 



Z Z B Z Z к о н ц у ш и р о к а г о Е р а я p è 6 p a о к р у ™ до 
самой средины ширины, которая спущена съ обѣихъ 
«шрон* въ осгріе; эта яодѣлка предніачена? ^ Z o 
н Г ; Г ™ И Р а Е ! В Ъ е р е Д И Н ѣ Д е р е в я г а о й или костя-
ными 6 0 ™ у м у б л е н І Я с ъ " я о т в ѣ с -

Остріе топориковъ-долотецъ то прямое, какъ на совре-
менном* нам* ДОЛОТЁ плотника, то дугообразное то ско-

7 я Г д в а п о в т о р я ю т с я о т е н ь — > n Z Z 

Из* всѣхъ видов* топориковъ-долотецъ особенно за 
мѣчателенъ продольно-желобчатый. На обработку такГй 

ZZZ z B : : : m m труда и в р — ; г * 
долетел* найдено с * десяток* и всѣ они почти олина 
ковых* р а з м ѣ р о в ъ . Н а ч т о ж е л о б ч а Г д Х д о " 
н і е Г Г ? o Z m Т Р У Д Н У Ю Р а б ° Т у Н а д ъ -
Z 2 Z 1 Ж Ъ Н а ° б а ЭТИ в о W сколько нибудь 
удовлетворительным*, может* служить быть, первона-
сельника нашего побережья. первона-

Если Коломчанинъ добывал* себѣ пропитаніе въ лѣсу 
и в * водах*, убивал* звѣря, птицу и рыбу, ему необ-

— 1 Г п е в Г В Ѣ ™ Н Ы Я ° Р У Д І Я — Ä Н и 
острога. На первых* же порах* поисков* за съѣстнымт 
человѣкъ не мог* не замѣтить, что брошенныя в Г з в ѣ Г 
-ИДУ и рыбу стрѣла, копье и острога вѣриѣе достГа' 
ют* цѣли, если древко, къ которому прикрѣплен* І Г й 
наконечник* из* кости или из* ! у ! Г в ™ Г п 
вильно и равномѣрно округлено. Довольствуя! Г е " 
ДЛЯ своих* подѣлок* только костью, наш* Коломчанинъ 
у с З Д л * в * трубчатой части ея гадходящ!™! 

округленія и притомъ равномѣрнаго, древка. Желобча-
тыя долота мы видѣли при обзорѣ костяныхъ подѣлокъ. 
Научившись, такимъ образомъ, обрабатывать равномѣрно 
округленное древко при помощи оточеной половины по-
лой трубчатой кости и уже привыкнувъ къ желобчатому 
костяному орудію, Коломчанинъ не могъ отрѣшиться отъ 
него и тогда, когда освоился съ пригодностью мягкой 
горной породы на выдѣлку своихъ орудій. 

Позволительно, основываясь на высказанныхъ сообра-
женіяхъ, предположить, что половина трубчатой кости, 
обработанной вышеобъясненнымъ способомъ въ желоб-
чатое долото, была первообразомъ для слаицевыхъ желоб-
чаты хъ же топориковъ-долотецъ, служившихъ, какъ и ко-
стяныя, для изготовленія древка къ стрѣламъ, копьямъ 
и гарпунамъ. Въ числѣ костяныхъ подѣлокъ мы видѣли 
и другіе топорики-долотца, одинаковыя съ сланцевыми, 
но кость мягче сланцевъ, остріе у нея скоро тупится и кро-
шится, такъ что человѣку, научившемуся обрабаты-
вать сланецъ, не было разсчета изготовлять изъ кости 
подѣлки для того же назначенія, какое имѣли сланце-
выя. Отсюда само собою вытекаетъ другое предположе-
ніе, что сланцевыя орудія выдѣлывались по образцу ко-
стяныхъ, т. е. что чеювѣкъ перешелъ отъ обработки кости 
непосредственно къ мягкимъ горнымъ породамъ, легко 
поддающимся отачиванію, a затѣмъ уже къ породамъ 
болѣе твердымъ, какъ кремень въ нашей мѣстности и 
вообще въ Европѣ. 

Въ числѣ слаицевыхъ подѣлокъ имѣются, кромѣ то-
пориковъ-долотецъ, и другія: а) наконечыикъ стрѣлы свое-
образнаго вида; онъ оточенъ въ три грани одинаковой 
величины, съ постепеннымъ спускомъ всѣхъ ихъ до 



встрѣчи въ одной точкѣ, что даетъ остріе; въ широкомъ 
конце одна грань срезана по длине, такъ что тутъ об-
разовалась пластинка одинаковая шириною съ площад-
кою граней; эта пластинка удобно ущемляется разсче-
помъ древка, перевязаннымъ ремешкомъ или жилою 
укрепляющими накояечникъ въ древке; б) продолгова-
тый равносторонній четвероугольникъ, съ выдолбленною 
на одномъ конце дырочкою; это точильный брусокъ, и 
В) тонкія пластинки-точильники. 

Размерь всехъ вообще сланцевыхъ подѣлокъ не ве-
лшсъ; самый крупный топорикъ имеете только полтора 
вершка длины; число этихъ подѣлокъ, мало поврежден-
ныхъ, тоже незначительно, не более пятидесяти;-должно 
быть въ тѣ времена, когда люди жили на Коломцахъ, 
сланецъ не вошелъ еще во всеобщее употребленіе, или 
его было мало, чтб побуждаете считать эту горную по-
роду за приносимую человѣкомъ издали, тЫъ более что 
какъ уже объяснено, найдены куски свеже-отколотые 
отъ коренной породы и нисколько не отертые, подобно 
валунамъ морены, дѣйствіемъ воды. 

Коломчанинъ, видимо, дорожилъ сланцемъ: затупив-
шійся или попортившійся топорикъ онъ снова затачи-
валъ; отделывалъ и незначительные обломки. Некото-
рый изъ поврежденныхъ поделокъ онъ поправлялъ два-
три раза темъ же способомъ, какой былъ усвоенъ во-
обще для обработки сланца, то есть отбивалъ попорчен-
ную часть, откалывая ее небольшими кусочками а за-
темъ отачивалъ вновь. 

Сравненіе Коломецкихъ сланцевыхъ поделокъ даетъ 
такое же, какъ и въ костяиыхъ, сходство съ подобными 
находками въ Россіи и въ западной Европе; но братски 

родственная близость ихъ съ Приладошскими сказывается 
только въ мелкихъ; крупный же у Ладожанъ своеобразны, 
что зависите оте обилія сланца въ поддонной леднико-
вой морене побережья Ладожскаго озера. Желобчато-про-
дольныя и поперечныя поделки Приладошья почти всѣ 
того же вида и размеровъ, что и въ Коломцахъ; одина-
ковы съ ними также подѣлки Прионежья, Архангель-
с к , Пермскія, Сибирскія, О к с к і я и Западно-европейскш. 

На выставке при послѣднемъ международной^, кон-
грессе доисторической археологіи и антропологіи, въ Мос-
кве, были образцы сланцевых!, поделокъ Восточной Си-
бири и Приамурскаго края; между ними и Коломецкими 
замечательно близкое, более Приладожскаго, сходство не 
только въ способахъ обработки, но и въ размерахъ по-
делокъ. Во второмъ зале мы увидимъ, въ числе другихъ 
поделокъ Коломчанъ, сланцевые наконечники стрелъ та-
кого же вида, какъ кремневыя, одинаковыя съ наход-
ками всѣхъ частей Европы. Ни въ Ладожскомъ побережьи, 
ни около Онежскаго озера такихъ сланцевыхъ наконеч-
никовъ не сыскано; въ Поморьи и вообще въ Заволочьи 
ихъ найдено несколько, а въ Нриамурскомъ краѣ — 
весьма много и при томъ такихъ, что если ихъ полошить 
рядомъ съ Коломецкими и взаимно перемешать, уже не-
возможно будете снова отдѣлить одне отъ другихъ. 

Кремень, роговикъ, кварцъ. 
Въ томъ же углубленіи за колоннами, на щиткахъ, 

прикрепленныхъ надъ тремя со сланцевыми подѣлками 
и на всехъ прочихъ этого отдела выставки (всехъ щит-
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ІІрионежье. Повторимъ здѣсь оговорку, сдѣланную по 
поводу плотныхъ сланцевъ: быть можетъ, близъ Колом-
цовъ, въ поддонной моренѣ, подъ прикрытіемь мощнаго 
пласта красноватой кирпичной глины, отложивінагося 
уже послѣ проживанія людей на нашемъ побережьи, по-
коится много и теперь гальки роговика, но только вдали 
отъ береговъ Ильменя и рѣкъ, въ нега впадающихъ,— 
такъ какъ въ обнаженіяхъ откосовъ и отлетовъ подоб-
ной гальки не встрѣчается. 

Роговикъ мягкій, непрозрачный—Коломчанинъ употре-
блялъ большею частію на подѣлки крупныя ы обраба-
т ы в а в грубо; изъ твердаго же онъ выдѣлывалъ иногда 
самые изящные наконечники для стрѣлъ и копій. 

Кварцъ встрѣчается въ подѣлкахъ очень рѣдко, но его 
много въ галькѣ, преимущественно мелкой. Крупные ва-
луны кварца мы видѣли на Юрьевскомъ жальникѣ; на 
болѣе близкомъ отъ Ильменя разстояніи ихъ вовсе нѣтъ; 
галька же, въ размѣрѣ отъ лѣсного орѣха до вороньяго 
яйца—обыкновенна среди ледниковаго щебня въ окрест-
ностяхъ Новгорода. 

Способъ обработки кремня, роговика и кварца одина-
ковъ—оббивка. Пользовался ли Коломчанинъ въ подоб-
ной работѣ ударами по свѣже-выкопанной и еще сы-
рой галькѣ какимъ либо твердьшъ предметомъ, въ из-
вѣстномъ ему направленіи, или надавливалъ гальку, 
уставивъ ее между ступнями ногъ, тяжелою дубиною 
или костью, какъ дѣлаютъ теперешніе дикари Америки 
съ кусками обеидіана (это, такъ называемое, вулкани-
ческое стекло), встрѣчающагося у насъ въ Россіи только 
въ горахъ Кавказа, и такимъ образомъ получалъ отколы 
нужной ему величины, или онъ, Коломчанинъ, у но-
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« Т О , къ срединѣ дуги луяка и у д а р я я > Z m \ u Z ' 
НШ, ею по тому мѣсту кремня, на которой требующая 
устранена неровность,-едва ли возможно р ѣ ш Г Г Г 
стоящее время. На нѣкоторыхъ подѣлкахь оббивка за-
мечательно мелка и ровна. Лодѣлки Коломяанъ изъ кремня 
и роговика разнообразна и многочисленнее костяніхъ 
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Изъ кремня и роговика выдѣлывались крупною не-
Г Г 0 : б б И В К ° Ю : а ) - Э І ° большею частію зна-

штельно тяжелые, оббитые въ три-яетыре ската, на ш-
ДОбіе острія нынѣшняго проволоянаго гвоздя, куски при-

к Г Г п Д Л Я Г " ™ " — ° с т в ° л а дерева или 
кости; прикрѣпленные же ремнемъ къ древку -они мо-
гутъ отвѣяать за копья и вообще помогать яеловѣку какъ 

S x з ™ И Н а П а Д е Н І Я ' Н а ~ ~ ъ ™ 
сл- ды затуилешя остраго края и изъязвленій тупого 
о б Г з а б ? Г ь я О Г Ъ П Р ° ~ — « употребленія и в 
к Г н ь я Г і У Д а Р а В Д К а Ш Я — по широкому краю. 
Клинья болѣе мелкіе затуплены яасто только въ остріи-

" Г т о Г х Н Ь е В Ъ С Ъ 0 І ™ ™ острымъ краемъ; на 

2 2 2 2 7 ' ° 0 Т Р Ь і е К 0 Н Ц Ы К о т о р ы х ъ затупились; 
всхрѣяаются ооразцы съ кулакъ; - пояти всѣ молоть 
сильно околояены но ребрамъ и л р о д о л г о в а т ь Т п р " 

къ одному краю тоньше, что и указываете на образо-
ваніе ихъ изъ клиньевъ; в) ядрища; такъ называютъ 
сердцевину гальки, отъ которой отколоты длинныя пла-
стины; они—то кругловаты, то удлиненно-прямоугольны, 
то плоско-выпуклы или плоско-вогнуты съ двухъ сторонъ; 
размѣры такихъ ядрищъ, называемыхъ археологами нук-
леусами, большею частно одинаковы, около трехъ чет-
вертей вершка въ длину и не болѣе полувершка въ по-
перечник; это послѣднее обстоятельство подсказываете 
преобладаніе между Коломчанами одного изъ намѣчен-
ыыхъ выше пріемовъ обработки кремня, то-есть они 
прежде всего отбивали отъ гальки куски, держа ее въ 
одной рукѣ и нанося удары другою, поступая такъ 
до тѣхъ поръ, пока можно было держать гальку, сжа-
тую пальцами; ядрища годились человѣку какъ мел-
кіе пращные камни и вообще какъ метательное орудіе; 
г) рубила,—этимъ именемъ мы называемъ крупные куски 
кремня и роговика, съ однимъ или двумя противолежа-
щими острыми концами, значительно широкими и ров-
ными; между ними много такихъ, которые, имѣя одинъ 
острый конецъ, удобно держать въ рукѣ и рубить де-
рево или кость; эти всегда крупны, но значительно 
больше не крупныхъ, не длиннѣе вершка; подобные год-
ны для рубки только при вставкѣ въ рукоять—топори-
ще; подобно клиньямъ, рубила часто имѣютъ въ острш 
зазубрины; д) струги;—нами собрано множество острыхъ 
кремней, представляющихся на первый взглядъ про-
стыми осколками, при внимательномъ же обозрѣніи ог-
ромнаго количества ихъ оказалось, во-первыхъ, что ка-
ждый представляется нѣсколько вогнутымъ и острымъ 
съ поперечной вогнутости и притомъ всегда самой ши-



рокой стороны и, во-вторыхъ, —если эта поперечная во-
гнутости сторона вышла достаточно острою и ровною 
при самомъ отколѣ, она оставлялась безъ подправки въ 
противномъ же случаѣ сторона противолежащая вогну-
той спущена къ широкому конпу поперечины въ одинъ 
или въ два и болѣе пологихъ ската ловкими ударами 
отоивника. Въ крестьянствѣ Приильменья достаточно рас-
пространено въ домашнемъ бытужелѣзное орудіе, состоя-
щее изъ слабо вогнутой пластины, длиною вершка въ 
четыре и шириною около вершка; концы пластины за-
гнуты подъ прямымъ угломъ и закованы на подобіе тол-
с т а я гвоздя, съ зазубринами по ребрамъ; этими кон-
цами подѣлка вводится въ рукоятки; пластина наточена 
съ той стороны, которая обращена къ рукояткѣ; такая по-
дѣлка употребляется для обработки корытъ и подобной 
деревянной посуды; ее держатъ обѣими руками и вы-
бяраютъ въ деревѣ желобину, выстрагиваюгъ,- почему 
подѣлкѣ и присвоено названіе струга;-кремневый стругъ 
Коломчанъ могъ служить для такой же надобности; перво-
образъ его мы видимъ сперва въ костяныхъ и потом* въ 
сланцевыхъ желобчатыхъ долотцахъ-топорикахъ, вогну-
тость зависитъ отъ свойства излома кремня, умѣло раз-
биваемая; е) рѣзаки, также представляются на первый 
взглядъ осколками, но по сейчасъ высказаннымъ при-
чинамъ мы останавливаемся на такихъ не сложной об-
бивки кремневыхъ и роявыхъ подѣлкахъ, которыя, при 
одинаковой съ стругами многочисленности, имѣюгъ видъ 
приспособленій для рѣзанья мяса, кости и дерева; это 
продолговатым, прямыя, длиною до двухъ вершковъ и 
шириною не болѣе четверти вершка пластины, имѣю-
щія всегда одно продольное ребро острое, а другое-ту-

пое, а изъ концовъ одинъ тоньше и }же другого; онѣ 
удобно держатся между болыпимъ и среднимъ пальцами 
руки, остріемъ внизъ, и надавливаются при рѣзаніи 
указательнымъ пальцемъ, также удобно упирающимся 
въ тупую сторону; ж) проколки, шила, иглы; эти имена 
даются тонкимъ и острымъ съ одного или обоихъ кон-
цовъ подѣлкамъ, приготовленнымъ въ нѣсколько уда-
ровъ отбивникомъ; онѣ съ успѣхомъ могутъ замѣнить, 
будучи прикрѣплены къ древку, наконечники стрѣлъ 
и метательныя приспособленія для пораженія рыбы 
въ водѣ; размѣры не велики, но одна игла длиннѣе 
двухъ вершковъ; большинство всѣхъ этихъ подѣлокъ 
обработано въ три грани. Количество ихъ также ве-
лико, какъ и вышеописанныхъ рѣзаковъ и струговъ; 
з) наконечники стрѣлъ и копій — различаются только 
по размѣрамъ, —тѣ, которые не длиннѣе вершка, предпо-
лагаются стрѣлами, a болѣе крупные—копьями; обиты 
тѣ и другіе либо въ три сходящіеся въ одной точкѣ 
ската,—этихъ большинство, — либо въ четыре и болѣе 
скатовъ; противоположный острому конець бываетъ 
либо тоже заостренъ, либо широкъ и нѣсколько вогнуть, 
либо,—въ значительно рѣдкихъ случаяхъ-имѣетъ стер-
жень', то посрединѣ, то сбоку; у наконечниковъ съ 
широкимъ основаніемъ это послѣднее обито, если осно-
ваніе довольно толсто, съ двухъ сторонъ, такъ что оно 
остро какъ рѣзакъ; - основаніе всѣхъ перечисленныхъ 
видовъ приспособлено или для ущемленія подѣлки въ 
разсщепъ древка, или для прикрученія къ нему ремеш-
комъ, либо жилою; подѣлки съ широкимъ, рѣжущимъ 
основаніемъ, могутъ служить и наконечникомъ стрѣлы, 
и рѣзакомъ. Наконечниковъ этихъ собрано великое мно-



жество; и) топорики; встрѣчаются, хотя и не часто, по-
дѣлки неболынихъ размѣровъ, около вершка, похожія по 
очертанію краевъ на желѣзные боевые топоры-бердыши, 
насаживаемые на рукоять посредствомъ оттянутая, въ 
видѣ стержня, обуха; рубящій край очень остеръ, хотя 
и не широкъ; безъ рукояти такими топориками неудобно 
работать; і) развертки или буравы,—>такъ называются 
орудія, похожія на скрипичный колокъ; при помощи 
тонкая и острая конца легко просверлить дерево, кость 
и сланцъ; ихъ вообще немного, небольше десятка; нѣ-
которыя обработаны старательно, но такихъ всего двѣ 
развертки, остальным же грубы, и к) ножи—узенькія и 
тонкія полоски кремня и роговика, ловко отколотыя ота 
гальки и имѣющія одну сторону совершенно плоскую, а 
другую чаще въ два ската, иногда со сколотымъ ре-
бромъ, этими скатами образуемым^ отлично рѣжута; ре-
бра ихъ и теперь такъ остры, что ими легко очинить ка-
рандаіпъ и выстрогать хорошую палку; иногда, и не-
рѣдко, одно или оба ребра имѣютъ рядъ зубцовъ, такъ 
что подѣліса отвѣчаетъ въ этихъ случаяхъ за пилу и 
можетъ, какъ и наша стальная пила, такъ же скоро и 
ровно распилить не толстый кусокъ дерева или кости; 
ребра ножей не всегда одинаково ровны, но это нисколько 
не мѣшаетъ рѣзать дерево и кость, не говоря уже о 
мясѣ; цѣльными, т. е. такими, какими получались по-
дѣлки при изготовленіи, встрѣчались не многія, — какъ 
тонкія, онѣ естественно скоро ломались и неядныя бо» 
лѣе въ дѣло бросались; конецъ ноша иногда тонокъ и 
остеръ, какъ нынѣшняя игла, а иногда округленъ и нѣ-
сколько приподнять въ видѣ поперечная бугорка; раз-
мѣры чрезвычайно различны: длина доходить почти до 

двухъ вершковъ, а ширина колеблется между Ѵ » и 
Ѵ4 вершка; попадаются изрѣдка ножи совсѣмъ такіе, 
какъ деревенскіе хлѣборѣзные, изготовляемые мѣстными 
кузнецами, даже съ черенками для насадки;-много но-
жей короткихъ и широкихъ, похожихъ на листья бе-
резы эти чрезвычайно плоски и тонки, ребра ихъ остры 
какъ' бритва, но почти всегда зазубрены; общее число 
Коломецкихъ ножей велико, но уступаете почти на по-
ловину такому же числу наконечниковъ, шилъ и про-

колокъ. 
Число подѣлокъ, обработанныхъ сложною обивкою 

кремня и роговика, вдвое меньше, чѣмъ изготовленные 
болѣе грубо; не многочисленны также и виды ихъ. і іъ 
сложно обитьтмъ относятся: 

а) Наконечники копгй и стрѣлъ. Степень обработки 
ихъ неодинакова-неодинаковы также размѣры и очер-
танія Тщательность обработки не зависите ни отъ раз-
мѣровь, ни отъ того или другого очертанія краевъ нли 
вида наконечниковъ; крупные и мелкіе, узкіе и широ-
т е являются одинаково болѣе и менѣе изящными. 
Длина наконечниковъ отъ V* до двухъ съ половиною 
вершковъ, ширина отъ одной десятой до полувершка, 
толщина ота одной двадцатой до четверти вершка. 

Видомъ наконечники похожи: то на ивовый листе, 
то на лавровый; они то одинаково заострены на обоихъ 
концахъ, то имѣютъ нижній прямой, то нѣсколько во-
гнутый; т е мало наконечниковъ съ стержнемъ или съ 
черенкомъ, выходящимъ изъ средины широкая конца; 
изрѣдка же попадаются и такіе, у которыхъ стерженекъ 
приходится къ самому ребру, какъ у деревенская хлѣ-
борѣзнаго ноша. 



Большею частно наконечники плоски, но не мало и 
веретенообразныхъ; у этихъ оба конца остры, но къ 
нижнему веретенообразное утолщеніе приходится ближе, 
чѣмъ къ верхнему. 

б) Скребки. Такъ называютъ подѣлку въ видѣ плитки, 
растирающейся къ одному краю; та изъ широкихъ сто-
ронъ, которая приходится книзу, совершенно плоска, а 
противоположная постепенно поднимается къ широкому 
краю и здѣсь круто обрывается, такъ что получается 
при встрѣчѣ ребра обрыва съ нижнею плоскостью почти 
прямой уголъ. На многихъ изъ такихъ подѣлокъ круто 
же обрываются книзу оба ребра или одно, что даетъ три 
или два скребущихъ края. Иногда эти края прямые, 
иногда нѣсколько выгнутые, а иногда скребущіе края 
взаимно встрѣчаются подъ угломъ. Бываютъ скребки 
прямые, четырехугольные, оббитые крутыми обрывами 
со всѣхъ сторонъ; такіе всегда крупны; бываютъ имѣю-
щіе противоположный обрыву конецъ острый, причемъ 
обрывъ почти полукруглый. Въ двухъ—трехъ случаяхъ 
попались скребки, одинъ конецъ которыхъ острый, а 
другой, скребущій, имѣетъ, при округленіи краевъ, кру-
тую вогнутость самой средины, чтб даеіъ подѣлкѣ серд-
цевидное очертаніе. Въ одномъ случаѣ нашли скребокъ 
плоскій, съ тремя скребущими сторонами, одна изъ ко-
торыхъ, широкая, имѣетъ выходящій изъ ея средины 
острый уголъ. Встрѣчаются скребки точно такого же вида, 
какъ курганы, обыкновенные въ нашей сторонѣ. 

Способы обработки скребковъ еще болѣе разнообразны, 
чѣмъ въ наконечникахъ стрѣлъ и копій; Коломчанинъ 
съ удивительнымъ искусствомъ наносилъ ребрамъ своей 
подѣлки удары, откалывая такіе крохотные лепестки, 

что сразу, не вглядѣвшись внимательно, эти ребра пред-
ставляЕОтся хорошо оточенными. Тщательность обработки 
и здѣсь, какъ въ описанныхъ наконечникахъ, не зави-
ситъ отъ размѣровъ и породы,—а кремни и роговики 
обоихъ видовъ оббиты одинаково разнообразно, то крупно, 
то поразительно мелко. 

Размѣры скребковъ многочисленны, одни даже не шире 
трехъ мітллиметровъ въ скребущемъ краѣ, другіе—около 
двухъ вершковъ. 

Число скребковъ, оббитыхъ болѣе или менѣе стара-
тельно, вчетверо болѣе чѣмъ наконечыиковъ стрѣлъ и 
копій такой же оббивки. 

Археологи-первобытники говорятъ, что скребки нужны 
были древнему человѣку для отдѣлеяія шкуры живот-
наго отъ мяса его и мяса отъ костей. Быть можетъ они 
и правы;—но для достиженія этихъ именно цѣлей во-
все не требуется такой тщательной отдѣлки скребущихъ 
краевъ, какая сказалась въ огромномъ количествѣ Коло-
мецкихъ подѣлокъ этого вида; да независимо отъ тща-
тельности обработки и самые размѣры не соотвѣтствуютъ 
общему МНѢНІЕО археологовъ-первобытниковъ. Стоило ли 
нашему Коломчанину затрачивать дорогое время на об-
работку крохотныхъ скребковъ, чтобы пользоваться ими 
только для свѣжеванья убитаго звѣря, т. е. для сди-
ранья съ него шкуры? Не въ тысячу ли разъ проще и 
цѣлесообразнѣе пользоваться для этого дѣла или боль-
шимъ, ни на что уже негоднымъ обломкомъ кремня, или 
скребкомъ грубой отёски? Подобные предметы и въ рукѣ 
держать удобно и они спорчѣе въ работѣ, маленькіе же 
необходимо вставлять въ рукоятку, безъ чего они не-
способны ни на какую потребность, кромѣ, развѣ, чистки 
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ногтей, если первобытный человѣкъ занимался подоб-
нымъ дѣломъ. Стало быть надобно поискать въ быто-
выхъ условіяхъ нашихъ Коломчанъ болѣе важныхъ при-
чинъ, вызвавпшхъ трудную по тщательности работы вы-
дѣлку многочисленныхъ и разнообразнѣйшихъ скребковъ. 

Каковы были климатическія условія во время засе-
ленія Коломцовъ человѣкомъ каменнаго вѣка ІІрииль-
менской страны,—наука не дала еще точныхъ указаній; 
она не нашла также данныхъ, чтобы даже предположить, 
что человѣкъ того времени покрытъ былъ шерстью и 
не нуждался въ одеждѣ. Поэтому мы въ правѣ утверждать, 
что Коломчанину каменнаго вѣка нужна была одежда. 
Изъ множества костяныхъ подѣлокъ, которыя мы уже 
видѣли, и изъ такого же множества костныхъ отбросовъ, 
состоящихъ изъ сочленовыхъ головокъ, не признанныхъ 
пригодными или неудобныхъ для подѣлокъ (третья часть 
всего собраннаго нами на Коломцахъ числа ихъ вы-
ставлена во второмъ залѣ дворца),—мы необходимо за-
ключаем^ что Коломчанинъ не нуждался въ мясѣ и 
билъ звѣрей во множествѣ; онъ сидѣлъ въ добережьи 
озера и рѣки, богатыхъ рыбою, питавшею его также 
сытно, какъ и мясо. Мы видѣли, при обозрѣніи со-
става жилого перегноя Коломцовъ, огромныя кучи сле-
жавшихся раковинъ береговыхъ моллюсковъ. Взаимно 
сопоставляя эти данныя и устраняя мнѣніе археологовъ-
первобытниковъ, будто человѣкъ каменнаго вѣка пи-
тался моллюсками, — такъ какъ Коломчане имѣли пи-
танье много вкуснѣе вонючяхъ моллюсковъ,— зададимся 
вопросомъ: не для выдѣлки ли на одежду звѣриной шкуры 
Коломчанину нужны были скребки? 

Если на этотъ вопросъ отвѣтить, предположительно, 

въ утвердительномъ смыслѣ, тогда будутъ понятны какъ 
многочисленность и разнообразіе скребковъ, ножей, ши-
рокихъ я тонкихъ, способныхъ брить пластинокъ и дру-
гихъ подобныхъ подѣлокъ, такъ и залеганіе во всемъ 
почти жиломъ перегноѣ большихъ кучъ раковинныхъ 
обломковъ: Коломчанинъ выдѣлывалъ для одежды звѣ-
риныя шкуры и съ сохраненіемъ на нихъ шерсти — 
для холоднаго времени, и съ устраненіемъ ея для лѣт-
няго платья; обломки раковинъ служили, — какъ и 
теперь служитъ скорнякамъ известка, — для квашенья 
шкуръ, а скребки, ножи и брѣющія пластинки—для 
очистки ихъ отъ жировыхъ и другихъ пленокъ и отъ 
шерсти. При такомъ рѣшеніи поставленнаго вопроса 
понятно будетъ огромное разнообразіе размѣровъ скреб-
ковъ, соотвѣтствующее такому же разнообразію величи-
ны и толщины цѣльныхъ шкуръ пушныхъ звѣрей и 
частей ихъ. 

Въ числѣ нашитыхъ наконечниковъ и скребковъ имѣ-
ются недодѣланные на половину и меньше; по этимъ 
образцамъ можно судить о трудности и кропотливости 
обработки кремня сложною, мелкою обивкою. 

Сравнительный обзоръ Коломецкихъ кремневыхъ по-
дѣлокъ съ западно-европейскими и русскими другихъ 
мѣстностей даетъ сходство и отличіе. 

Пріемы въ обработкѣ вездѣ одинаковы,—однѣ подѣлки 
обиты крупно, грубо, другія тонко, изящно, и притомъ 
независимо отъ размѣровъ. 

Въ тѣхъ странахъ, гдѣ преобладают мѣловыя обра-
зованія, содержащія огромные, вѣсомъ въ сотни пудовъ, 
кремневые желваки, подѣлки крупны; тамъ встрѣча-
ются, напримѣръ, наконечники копій длиною въ пол-
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аршина, соотвѣтствующіѳ бронзовымъ мечамъ; a гдѣ 
преобладающ обравованія каменноугольный, жжъ въ 

Z T Z i m 7 H C B 0 ä — » « в ы е жиг-ваки и подѣлки изъ нихъ мелки 

п а е Х В Д З С К І е У 5 е Н Ь Г е а р Х е 0 Ю Г И УШ'ановили для иско-
паемыхъ кремневыхъ предметовъ своей страны отличитель-
ные признаки, повторяющееся только въ опредѣленныхъ 
мѣстностяхъ находокъ, и дали имъ н а з в а н Г ш имени 
мѣстностей: Сентъ-Ашель, Мустье, Соллютрз и др x Z 
ЯЬ остальные странахъ Европы Французское дѣленіГи 
наименованы отличительныхъ признаков* и о д І о Г и 

воля К Г 0 ' ' Н ° У Н а С Ъ е Г ° Ѳ Щ е « Р ^ — Тіод! 
S i e П ° Д Ѣ Л Ш Ш Д Ъ ВД™ые наиболѣе 
p f e K i e Французсше признаки, мы найдемъ ш, нихъ всѣ 

т р ~ Г Г Р а З М Ѣ Р ° В Ъ ' М — к а х ъ кТші и стрвлъ, въ ножахъ и скребкахъ 
В ъ находкахъ Западной Европы обыкновенны боль-

п і к р Г ? б и Г Р И ' К Р е М Н е В Ы е не тоІко прекрасно обитые, но даже и гладко оточенные Въ Ко 
ломцахъ и Яовгородѣ не оказалось до сихъ S ни ол 
ной подобной подѣлки. Р д " 

г е л ! с к и Р Г С Г Ъ Н а Х 0 Д ° К Ъ К ° Л 0 М е Ц К І Я » съ Архан-
гельскими, Финляндскими, Прионежскими, Пермскими 
Иркутскими, Окскими, Вологовскими и вообще Г с і е р - ' 
НЫМИ, а также съ Тверскими, Московскими Т у л ь с к и « 
и проч. срединной Россіи. Въ находкахъ ш б е р Г ж ь я Г 

с 2 Г 7 Т п и з с л ѣ д о в а н н ы х ъ и 

Г L r И " 0 С т Н Ц в Ш и Ъ ' к р е м ™ ъ подЬюкъ 
весьма мало и всѣ онѣ грубы; а гг. Венюковъ и Соко-

o o 6 p a ™ m котловинѣ одного изъ береговыхъ Г 
чаныхъ холмовъ Волхова, версты на дв* в ы Г Г ^ 

хорошо обработанные наконечники стрѣлъ. Въ общемъ 
тѣ и другія подѣлки ничѣмъ не отличаются отъ Коло-
мецкихъ. Профессоръ Иностранцевъ объясняетъ незна-
чительность числа кремневыхъ подѣлокъ ІІриладожья от-
сутствіемъ тутъ и въ ближайшихъ окрестностяхъ крем-
невыхъ галекъ и обиліемъ сланцевъ, изъ которыхъ Ла-
дожанинъ приготовлялъ нужное ему орудіе для домаш-

няго хозяйства и для охоты. 
Въ заключеніе обзора кремневаго отдѣла выставки сдѣ-

лаемъ два общихъ замѣчанія. 
Въ Западной Европѣ установился и принять у насъ, 

если не всѣми, такъ болынинствомъ археологовъ-перво-
бытниковъ, особый взглядъ на скученное залеганіе крем-
невыхъ подѣлокъ, грубыхъ и хорошо обработанныхъ; 
они говорить, что гдѣ значительное скоплеше осколковъ, 
тамъ была мастерская кремневыхъ издѣлій. 

Раскопка Коломцовъ даетъ право считать такой взглядъ 
невѣрнымь. Ни у насъ въ Россіи, ни на Западѣ Европы 
не открыто до настоящаго времени нигдѣ такого обшир-
наго, какъ на Коломцахъ, пространства съ несомнѣн-
ными признаками продолжительнаго прошивашя на немъ 
большого общества людей. Заключеніе о мастерскихъ сдѣ-
лано по скученнымъ на незначительныхъ площадяхъ 
песчаныхъ холмовъ и выдуваемымъ вѣтрами, или вымы-
ваемымъ дождевыми потоками, подѣлкамъ, и такимъ пре-
имущественно, который, на первый взглядъ, предста-
вляются простыми осколками. Но выдуваніе и вымыва-
ніе уничтожають и первобытную окраску песковъ жи-
льемъ человѣка, и остатки костей, и вообще всякіе отбросы 
питанія; — но они не разрушаютъ ни кремня, ни обо-
жженной глины, потому эти только бытовые остатки че-



ловѣка, проживавшего долго или незначительное время 
на песчаных* холмах*, „ н а х о д я т * , - ™ ш Э а Г 

Г Г ? С Ш Ъ ' - показали М что 
~ и Д Ѣ Л а Л И Н а " » ' ™ ™ было для 

* L Г д і : Ы М Т І Й - W H H - ь для Р І У Ш И -
Г С Z S Г Г и с н ѣ г о в ъ - — 

— н ы х ъ 

п о р о д ъ рпдомъ съ неистлѣвшими о т Е м и п Т 

п « : г г щ � п е р е г н о я - Е м и » - S r ре : 
я Г ^ р е і Т с т а Г ™ Ш Н О В О е М Ѣ С Т ° и ь 
К о л о м ц а х Г щ і Г ' Ш Й Д У Т С Я ' № и н а 

Ä S T » Ä Ä ^ r 

L 7 h тон™ f ^ ™ заводы стеколь-

U мастерских* каменнаго вѣка 

ніе Г У 7 Т б Ы Т Н И К а М У п о р н о и другое мнѣ-

З Ь « r p S И Г ; " " С Р а В Ш І В а Я « я -
Долго и р І ю т ь Г Г ' 0 Н И Н в Д У М а Ю Т Ь н а Д ъ ними 
древнѣе „ З Л Р В Ы Я Ю 0 Ш М И Т Ь І С я т елѣтіями 

послѣднихъ. Коломцы расшатывают* и это мнѣ-

ніе Во всем* пластѣ жилого перегноя, вверху внизу и 
въ срединѣ, залегают* грубый и изящныя подѣлки со-
вершенно независимо отъ такой или другой глубины за-
хороненія, — грубѣйшія так* же часты вверху, какъ 
ивящнѣйшія внизу, и обратно. Нам* могут* возразить 
что вода, прикрывавшая долгое время Коломцы, могла 
разжидить жилой перегной и перемѣшать заключающая я 
в * нем* подѣлки; но против* подобпаго возраженія 
громко говорят* увѣсистые камни, встрѣчаемые также 
на всѣхъ высотах* перегноя; еслибы вода перемѣстила 
болѣе легкіе предметы, тогда всѣ наиболѣе крупные и 
тяжелые камни опустились бы неминуемо въ глубину. 

Въ обширном* населеніи Коломцовъ не могло не быть 
семей или близких* между собою кучек* сосѣдей по хи-
жинам*; въ одной семьѣ или въ одной кучкѣ сссѣдей 
могло быть болѣе рабочих* рукъ, чѣыъ въ другой; были, 
конечно, и одинокіе обитатели, бобыли. Гдѣ много рабо-
чих* рукъ, там* болѣе и свободнаго времени, которое, 
по всей вѣроятности, затрачивалось на изготовленія изящ-
ных* подѣлокъ; одиночка же или семьянин* маломоч-
ный по-неволѣ довольствовался подѣлками грубыми. По-
добный явленія повторяются тысячи раз* и теперы Слѣ-
довательно въ изяществѣ и грубости подѣлок* нѣтъ и 
быть не может* никаких* указаній на большую или 
меньшую древность изготовленш ихъ. 

От* кремневаго отдѣла перейдем* къ гончарному, по-
мещенному въ боковом* углубленіи за колоннами, справа 

отъ оконъ. 



Черепки глиняной посуды, 

c y Z Z Z l Z Г к о в ъ с ъ * е р " — й п о . 

лияества И м ш п ш ы в с е г ° ^раннаго ко-
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приступы жажды и о б л ю і а в Г а д ™ Г 
пещеру д л я своего жилища, у д ^ е Г а Г о т Г * ™ 
озера, яеловѣкъ мои, вылѣпиі ? Р ѣ К И и л и 

ДО«е плоскаго сосуда, Z Z Z T l Z T ^ 
нить въ немъ m™ воздухѣ и хра-
не размокало o Z Z l Z T Z Z Т " « 
отъ огня слѣтгѵрггп, олагами, получаемыми 
блюдательною » 
ственные и н е ^ н Г Г Г и ^ і Г т Г і ^ 
чаяхъ соприкосновенія глиняной J 1 ! ' В ъ СЛУ~ 
- и около нея н е д о с т а Г Г ^ Г ? 
закаливаніе глиняныхъ штгь-гі* ' а к ъ ч т о 

ніемъ первобытнаго ч^овѣка ° в * ° С Д ѣ ™ достоя-

Хотя археологи-первобытники, разбираясь въ находи-
мыхъ часто незначительныхъ скученіяхъ грубыхъ по-
дѣлокъ человѣка каменнаго вѣка и костей мамонта, но-
сорога и другихъ современниковъ этихъ великановъ, не 
встрѣчаютъ иногда между ними ни черепковъ глиня-
ной посуды, ни угля, и хотя эти, скорые на заклю-
ченія, археологи говорятъ, что въ мамонтовы древ-
нія времена человѣкъ незнакомъ былъ ни съ огнемъ, 
ни съ глинодѣліемъ,— но съ ними можно и не согла-
шаться. Чтобы дѣлать подобныя заключенія, необходимо 
прежде всего собрать доказательства, что въ нѣстности 
захороненія грубыхъ кремневыхъ и другихъ подѣлокъ 
и костей мамонта первобытный человѣкъ жилъ долго, 
не оставивъ слѣдовъ знакомства своего съ огнемъ и гли-
нодѣліемъ, а не пришелъ сюда, будучи привлеченъ гни-
лостнымъ запахомъ дохлаго животнаго, захвативъ по-
путно кремневыя гальки, одинъ—два камня для отка-
лыванія рѣжущихъ кусковъ, кость какого нибудь звѣря, 
попавшую ему на глаза, и проч. Вырѣзавъ куски мяса 
падали, раздробивъ мозговыя кости для извлеченія жира 
и унося все это въ свою нору, или хижину, человѣкъ 
оставлялъ на мѣстѣ падали, чтобы не обременять себя 
излишнею тяжестью, и тѣ нехитрыя орудія, которыми 
онъ рѣзалъ мясо и раскапывалъ кости. Быть можетъ, 
туда же приходило нѣсколько человѣкъ разомь, или по-
слѣдовательно, съ тою же цѣлыо; не опасно допустить, 
что люди оставались у трупа великана днями и недѣ-
лями, питаясь, не разводя огня, сырьемъ и оставляя 
много разнообразныхъ грубыхъ, а иной разъ и хоро-
шихъ, но поломавшихся подѣлокъ. 

Итакъ, мы не видимъ основаній считать глинодѣліе 



изобрѣтеніемъ не самыхъ раныихъ, начальныхъ временъ 
появленіе на землѣ того существа, которое мы называемъ 
человѣкомъ, т. е. существа разумнаго. 

Въ Коломецкомъ жиломъ перегноѣ такъ много череп-
ковъ глиняной посуды, что рабочіе, разрѣзая его, при 
чрезвычайной плотности, отвѣсно, тонкими ломтями, очень 
рѣдко не натыкаются на нихъ два-три раза, что осо-
бенно сильно затрудняетъ работу, такъ какъ каждый че-
репокъ извлекается бережно. 

Глинодѣлы каменнаго вѣка обработывали сосуды отъ 
руки; они не знали еще изобрѣтеннаго впослѣдствіи гон-
чарнаго ІфуДа и лѣпили свои горшки, вѣроятно, на 
болванкахъ изъ крупной травы, или на валунахъ,' хо-
рошо округленныхъ. Они любили украшать сосуды и 
узоромъ, надавливаемымъ на сырое еще издѣліе или 
своимъ ногтемъ, или мякотью пальца, или даже какимъ-
либо, именно для этой цѣли приготовленнымъ, болѣе 
сложнымъ приспособленіемъ. На внутреннихъ стѣнкахь 
сосудовъ часто можно видѣть отпечатокъ травяной бол-
ванки и выпуклости противъ вдавленій снаружи. 

Коломецкіе черенки ыосятъ всѣ перечисленные знаки 
изготовленія сосудовъ гончарами каменнаго вѣка,— знаки 
иеизмѣнио повторяющіеся на открываемыхъ въ разныхъ 
частяхъ Европы и вездѣ въ Старомъ и Новомъ Свѣтѣ 
находкахъ съ остатками глиняныхъ сосудовъ. 

Но наши сосуды отличаются болыиимъ разнообразіемъ 
ихъ внѣшняго вида вообще, въ особенности же размѣ-
рами, свойствомъ и составомъ гончарной глины и узо-
рами, покрывающими не только наружную сторону и 
дно, но и значительную часть внутренней. 

За основаніе къ представленію о внѣшности сосу-

довъ,—оставившихъ только разрозненные обломки, изъ 
которыхъ до сихъ поръ не удалось собрать ни одного не 
только полнаго, но даже и крупной какой-либо части,— 
принимаются значительныхъ размѣровъ куски верхыяго 
края, дна и боковъ. 

Сосуды у Коломчанъ были: а) чаще другихъ невы-
сокіе, широкіе, развалистые, плоскодонные, сходные съ 
нынѣшними деревенскими глиняными блюдами, чаш-
ками и латками,—т. е. боковыя стѣнки, начиная съ 
самаго дна, сразу и сильно отклоняются наружу, обра-
зуя съ плоскостью дна очень тупой уголъ; б) менѣе 
часты горшки кубковидные, съ плоскимъ дномъ, отъ 
котораго стѣнки, поднимаясь до двухъ третей всей вы-
соты, отклоняются постепенно и, сравнительно съ пер-
выми, слабо наружу; достигнувъ названной высоты онѣ 
загибаются крутою, почти въ полкруга, дугою внутрь, 
a затѣмъ, сдѣлавъ желобообразный изгибъ внутри же, 
отклоняются слабовогнутою дугою наружу, гдѣ и окан-
чиваются ободкомъ, то плоскимъ къ основанію, то ско-
шеннымъ къ внутренней сторонѣ, къ устью. Въ разрѣзѣ 
эти горшки сходны нѣсколько съ этрусскими; в) еще 
рѣже плоскодонные же, съ огвѣсными къ основанію бо-
ковыми стѣнками, — при встрѣчѣ съ дномъ, стѣики за-
круглены; г) много сосудовъ сходныхъ съ теперешними 
молочными деревенскими горшками-кринками и горш-
ками-горлачами, обыкновенными для уѣздовъ: Борович-
скаго, Устюжскаго, Вышневолоцскаго, Осташковскаго и 
Ржевскаго; д) еще больше горшковъ съ плоскимъ дномъ 
и съ прямыми, вовсе безъ выпуклости стѣнками, не-
имѣющими въ устьѣ никакихъ изгибовъ; они подобны 
нынѣшнимъ квашнямъ для пшеничнаго тѣс-та, и е) не 



мало сосудовъ яйцевидных* с * выпуклоокругленныи* 
дном*; разрѣзъ вполнѣ сходен* с * о ц е р г а г і Г я й ц а с о 
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кага. Описанные виды принадлежать большинству горш-
ков*, но есть много и промежуточных* 

Размѣры сосудов* колеблются между и 1 2 гп 

вершками вышины, 3-мя и 15-ю вершками же въ п 

перечник* устья. Самыми большими можно сш гать т * 
которые подобны упомянутым* квашням*. Толща с ! 
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Глины, употребленный на Коломецкіе сосуды раз-

личны; судя но цвѣту, онѣ пяти видов*: черная ж ! 
тая, бѣлая, розоватая и красно-кирпичная. А т а к * ! ! 
всѣ горшки обожжены в * большей или м е н ы н Т м Г * 
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такой, какъ песокъ, залегающій подъ Коломецкимъ ра-
стительными слоемъ. Не такъ давно открыты залежи 
глины на правомъ берегу Волхова, верстахъ въ 80 отъ 
Коломцовъ, близъ Волховской станціи Николаевской же-
лѣзной дороги; она годна на гончарное дѣло лишъ въ 
смѣси съ другими, привозимыми издали, и то должна 
вылежаться въ кучахъ, по извлечены, на поверхности 
земли въ теченіе продолжительная) времени. 

Ближайшими къ Коюмцамъ коренными залеганіями 
глинъ, дающихъ въ обжигѣ вышеназванные цвѣта, 
являются уѣзды: Боровичскій, Демянскій и Холмскій,— 
въ побережьяхъ рѣкъ Меты, Ловати и Полы, притока 
поелѣдней, впадающихъ въ Ильмень. 

Въ составъ глины Коломецкихъ сосудовъ входятъ: 
мелкій бѣлый песокъ, залегающій около Боровичъ-въ 
бѣлыхъ и желтыхъ сосудахъ, толченый кварцъ въ бѣ-
лыхъ же, розоватых ь и черныхъ, въ послѣднихъ не-
всегда, и раковина береговой Unio, мелко истолченная, 
въ красновато-кирпичныхъ; здѣсь она примѣшана къ 
глинѣ почти на половину. Сосуды, изъ такой смѣси 
сдѣланные, самые большіе и обожжены такъ слабо, что 
стѣнки, особенно наружныя, лупятся и оставляютъ, если 
провести ребромъ по бумагѣ, красную черту. 

На внутреннихъ стѣнкахъ черепковъ всѣхъ цвѣтовъ, 
кромѣ кирпично-краснаго, сохранились ясные слѣды ко-
поти и пригорѣвшей накипи; эта послѣдняя осталась 
присохшею къ стѣнкамъ бугорками, довольно крупными; 
они плотно сидятъ на своихъ мѣстахъ, не смотря на 
переноску и перевозку черепковъ и на тряску по доро-
гамъ. При извлечены черепковъ съ пригаромъ изъ жи-
лого перегноя, равно какъ и всѣхъ вообще, примѣчается 



особая окраска этого перегноя, прилегающаго къ череп-
к а « : синеватая—съ внутренней стороны сильно закоп-

Ы Х Ъ И пРи г аРНыхъ, и пепельная съ наружной- 7 
такая же пепельная съ обѣпхъ сторонъ менѣе закоптѣ-
лыхъ и неимѣющих* нригарп,-и красно-кирпичная 7 * 
обѣих* же сторонъ черепковъ, неимѣющих* внутри ни 
какого налета, то есть черепковъ сосудГвъ, сдѣлінньпъ 
изъ глины пополам* съ толченого раіовии 
прилегагонцй къ етбнкам* черепковъ, не п р и л и п Г Г « 
ним* оставляя, в * большинствѣ случаев*, на себѣ 

У 3 0 Р а ' Н а ™ о 
коптѣлыхъ стѣнкахъ, примѣчаются иногда тоненькія 
угольныя щетинки, стоящія отвбсно и густо покрышю 
ЩШ всю заколтѣлую площадку. К * с о ж а л е ю щ Г Г и 
эти при высыханіи черепка исчезают* безмѣдно не 
оставляя даже и пыли такого же, как* сами о н и * 
І Г Т 0 б Ъ ™ Н 0 Й 0 К Р а С Ш 1 ^ п е р е г н о я вызыва в 
вѣроятно - в * одних* случаях*, —жиром* проникшим* 
вглубь стѣнокъ черепков* з а к о н н ы х * и „ р и Г н ы х ъ 
а в * других* размягченіемъ поверхности с т С ™ 
обожженных* сосудов*; причин* образованія у Г ь н ы « 
щетинок* должно быть,-нужно искать т о ж е Т Г п ^ 
" пригарѣ, - но без* тщательнаго изслѣдованія нельзя 
получить обстоятельнаго обьясиенія этого янленія 

о т д 1 Г о Г в щ Г Г Ъ — И П Р И Г а Р 0 М Ъ — 

к о ш т Г Г Г Ш Ъ И П а И б 0 Л Ѣ е * о б ъ я с н е н і е м ъ 
копоти и пригари представляется обычай Коломчан* 

о Г Г н Г в Г Ѣ Д Ь І ж а р е ш е м я о ° и р ы б у -
Î жант опп? " - Г Д Р У Г 0 Й ° б Ы т а Й побе-режанъ, оправдывающій множество вышеописанных*,. 

весьма несложных*, остроконечных* костяных* подб-
лок*: Коломчанинъ употреблял* такія подѣлки для вы-
ниманія изъ горшка жаренаго мяса и для поворачиванія 
его во время жаренья, что дало пригарныя пятна, со-
хранившіяся на многих* из* простбйшихъ костяных* 
подблок*. Отмбтимъ при этомъ, что современные нам* 
обитатели срединной Азіи и китайцы до сих* пор* упо-
требляют* костяныя палочки не только вмѣсто наших* 
вилок*, но даже и вмбсто ложек*. Каждый китаец*, 
мало-мальски зажиточный, всегда имѣетъ при себѣ двѣ 
такія палочки и ножикъ, отлично приготовленные и 
часто украшенные серебром*; для этих* предметов* дѣ-
лается особое помѣщеніе, въ которое они вкладываются 

и навбшиваются на пояс*. 
Веб вообще черепки Коломецкіе указывают* на аамб-

чательную старательность обработки сосудов*, которым* 
они принадлежать; наружный стбнки настолько гладки 
и настолько равномѣрны въ выпуклостях* и вогнуто-
стях*, что, будучи положены рядом* съ обломками ны-
нбшнихъ горшков*, не уступают* имъ, хотя первые сдѣ-
ланы огь руки. 

На нбкоторыхъ черепках* верхних*, значительно утол-
щенных*, краев* встрѣчаются или глубокія ячейки, съ 
поперечником* до '/» вершка, или такія же сквозныя 
дырочки. Происхожденіе послбднихъ и их* назначена 
объясняется просто: дырочки сдѣланы для ремня, при-
крбпляемаго къ сосуду, ч т о б ы вбшать над* кострами, или 
для ношенія воды. Но назначеніе крупных* и глубо-
ких* ячеек* объясняется труднѣе. Въ коломецкомъ пе-
регноб нашли два обломка своеобразной подѣлки изъ 
глины, сильно обожженной; оба они весьма близко по-



ходят*, ПО внешнему виду и по размѣрам*, на концы 
деревянной дужки отъ такого же ведра, самаго обыкно-
веннаго въ деревенскомъ хозяйстве. Отъ концов* не-
сколько завороченных* внутрь, оттянуть на каждом* 
усматриваемом* обломкѣ, отростокъ, поперечник*^ 
длина котораш соответствуют* размерам* упомянутых* 

в * в е о х * Т е М Ъ Т а Ч а С Т Ь ОТР°СТта' К О Т О р а я о б р ™ 
7 Г ' К Ъ П ° Д Ъ е М У В Ы І ™ т и дужки, несколько 

Z T Г С а М 0 М Ъ К 0 Н Ц Ѣ К Ъ В е р х у В Ъ В и д ѣ п о п еР е 'наго 
бугорка. По приведенным* особенностям*, эти обломки 
могутъ принадлежать двум* глиняным* дужкам* та-
ких* же сосудов*. Если так*, то подобный д у ж Г о л " -
жили для привѣшиванія сосудов* над* очагом*; для 
водоносных* онѣ неудобны; нарушеніе при ходьбе равно! 
вѣсш тяжелаго сосуда с * водою выдвинет* отросток* 

И С 0 С У Д Ъ У П а Д е Т Ъ і Н ° Д М о т а г а по-
лезны чѣм* ремень, ссыхающійся оть жара и лопающійся 
Обломки глиняных* дужек* нашиты внизу того щитка 
на. котором* набраны грубые острые осколки валунов* 
и коралловидныя железисто-землистыя трубочки, домики 
болотнаго червяка, описанные выше 

Узоръ, украшающій стенки наших* сосудов*, много-
образен*; въ нем* нет* того преобладанія н о т ш ш Г и 
ячейчатыхъ вдавленій, какое заметно во всѣхъ, сколько 

Z 2 T Z 2 . н а х о д к а х ъ Р о о с і и и д р у г и - с т р а -
На Коломцахъ ногтевой узоръ попадается очень рѣдко -

но и онъ нанесен* далеко не так* безпорядочно как* 

^ ш 7 я Г й Н С Т В Ѵ Р У Г И Х Ъ М Ѣ С Т Н 0 С Т е Й ' - Т ° « и 
наш* ячейчатый узоръ; п р и ногтевой узоре вдавленія 
сделаны съ равномерностью промежутков*, шяскамн рас 

положенными по двѣ и по три рядомъ, съ вѣрыо рас-
считанными площадками между ними; устье сосудовъ 
съ этимъ узоромъ всегда имѣетъ другой рисунокъ. При 
ячейчатомъ бросается въ глаза подражаніе въ распо-
ложеніи ячеекъ сотамъ-или крупныхъ пчелъ, земля-
ныхъ, такъ называемыхъ въ Приильменьи по обычаю 
ихъ строить свои временные ульи въ землѣ, или вообще 
пчелинымъ сотамъ и ульямъ, что вызываете догадку: 
не служили-ли яйцевидные съ ячейчатымъ узоромъ со-
суды, будучи опрокинуты вверхъ дномъ, именно пче-
лиными переносными ульями; догадку эту усиливаете 
вышеобъясненный разрѣзъ сосудовъ, загнутыхъ нѣ-
сколько внутрь устья и, почти всегда, отсутствіе по 
краямъ устья другого узора. 

Вовсе безъ украшенія нашлось, въ одномъ мѣстѣ, не-
СКОЛЬКО черепковъ изъ глины поноламъ съ раковиною; 
иные изъ нихъ довольно крупны, хотя всѣ вообще тонки, 
но кривизны почти непримѣтно,—значить сосудъ былъ 
огромный. 

При обозрѣніи скребковъ высказано предположеше, 
чтоКоломчане каменнаго вѣка могли обработывать шкуры 
звѣрей на зимнюю и лѣтыюю одежду. Не были ли сосуды 
изъ глины пополамъ съ раковиною квасилыіыми для 
дубленія кожи; большіе размѣры и тонкія стѣнки ихъ 
не служагъ ли указаніемъ на самый способъ квашены 
кожъ, состоящій, между прочимъ, въ закапываніи пред-
назначеннаго для этого дѣла сосуда въ кучи раковин-
ныхъ обломковъ, каковыми пересыпалась и самая кожа. 

Къ подобнымъ когтевому и ячейчатому, этимъ неслож-
нымъ узорамъ, отнесемъ еще одинъ, хотя встрѣчающійся 
сравнительно рѣдко-это узоръ, нохожій на оттиснутый 
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плетенкою или первобытною тканыо. Въ Швейцарскихъ 
свайныхъ постройкахъ и въ Всрхне-американскихъ на-
ходкахъ каменнаго вѣка подобный уворъ попадается до-
вольно часто. 

Уже замечено, что на Коломцахъ собрано великое мно-
жество черепковъ глиняной узорчатой посуды; чтобы 
разобраться въ нихъ, привести ихъ въ строго-научный 
порядокъ и дать обстоятельный обзоръ, нужно, не счи-
тая труда, много времени; намъ не удалось 'еще этого 
сдѣлать,—потому здѣсь ограничимся одними лишь об-
щими чертами, которыя наскоро подмѣчены. 

Узоръ, кромѣ ногтеваго, ячейчатаго и плетеночнаго 
мы называемъ сложнымъ. Онъ представляете различпыя 
сочетанія: бороздъ, точекъ, ямокъ круглыхъ, треуголь-
ныхъ, вытянуто-четыреугольныхъ, продолговатыхъ и 
другихъ, треугольниковъ и кружковъ. Но всѣ сочета-
йте не выходятъ изъ предѣловъ только прямой и лома-
ной линш; волнообразныхъ же линій, свойственныхъ по 
наблюденіямъ строгихъ изслѣдователей, концу каменнаго 
вѣка и первой половинѣ броизоваго, не встрѣчалось ни-
разу, хотя каждый черепокъ, вынимаемый изъ перегноя 
внимательно осматривается. 

Сложный узоръ выражается на каждомъ сосудѣ не-
менѣе какъ въ двухъ сочетаніяхъ: одно вокругъ устья 
а другое на стѣнкахъ; но эти случаи рѣдки, -преобла-
дающими же являются три, четыре и болѣе сочетанія 
Соотвѣтствія (симметрія и параллель) въ расположеніи 
узорчатыхъ поясовъ, разстоянія между сочетаніями и 
отдельными частями рисунка, глубина вдавленій-все 
это строго соразмерно; видно, что узоръ наносила при-
вычная рука, и что въ сочиненіи его участвовать гон-

чаръ наблюдательный и развившій въ духовной своей 
природе вкусъ и стремлеиіе къ изяществу,—этихъ пред-
вестниковь приближающихся къ нему началъ художе-
ственнаго творчества. 

Устье сосудовъ или ихъ венчикъ имеете узоръ более 
сжатый и выражается всегда резко сравнительно съ дру-
гими местами. Здесь никогда не бываете меньше двухъ 
сочетаній; если венчикъ лежите въ одной площади съ 
стенками, по верху одно, а сряду у края другое. Если 
венчикъ выгибается наружу, на немъ три сочетайте 
или, правильнее, три узора, два какъ сказано, a третій 
съ внутренней стороны, на отгибе; этотъ послѣдній узоръ 
всегда проще и не похожъ на остальные того же сосуда, 
но онъ или одинаковъ, или весьма близокъ къ узору на 
плоскомъ дне того же сосуда, если оно украшено. 

Въ нанесеніи узора на наружныя стенки сосуда при 
метенъ такой порядокъ: если подъ венчикомъ углубле 
ніе—оно не украшается,—если же углубленія нете или 
оно незначительно, тогда по средине идетъ рядъ точекъ 
или неглубокихъ ячеекъ; выпуклость украшается или 
въ одинъ рядъ вокругъ всего сосуда, или въ три,—въ 
два же очень редко. Если украшеніе въ одинъ рядъ 
или въ одинъ поясъ, то оно имеете три полосы; изъ 
нихъ верхняя и нижняя одинаковы, а средняя всегда 
иная и особенно резко выделяется. При трехрядовомъ 
узоре—средній въ одну полосу, также резкую, а край 
ніе по большей части въ две полосы въ каждомъ поясе, 
причемъ верхнюю и нижнюю—обоихъ составляютъ одни 
сочетанія, а вторую сверху и вторую снизу — другія. 
Если сосудъ высокъ, то предъ дномъ его еще поясъ, 
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иногда одинаковый съ срединными, иногда отличный 
отъ нихъ. 

Сосуды низенькіе, но плоско широкіо, съ прямыми 
станками, нохожіе, какъ сказано уже, на поданы на-
ших* цвѣтников* и па обыкновенный деревянный чашки 
украшаются— сплошъ одним* узоромъ, чаще въклѣткѵ 
из* тонких* борозд*,-по бокам* и по дну, а иногда и 
внутри, вѣнчикъ же другого, болѣе рѣзкаго рисунка 

Вопрос* о томъ, чѣмъ наносился узоръ, рѣшается 
различно; одни наблюдатели считают* орудіемъ гончара 
кромѣ ногтя и пальца его, костяныя подѣлки; гладко 
оточенный и имѣющія тупоокругленный конецъ или 
сучекъ дерева и проч. По отяошенію къ ячейчатому 
узору подобное ваключеніе подходит*,-но къ разнообра-
зно Колонецкихъ оно непримѣнимо. 

Мы видѣли множество костяныхъ шдѣлокъ, собран-
ных* на Коломцахъ, но между ними нѣтъ, кромѣ глад-
ких* с* тупоокругленный* концом*, ни одной сколько 
ниоудь соответствующей хотя бы которой либо изъ ча-
стей рисунка. 

Мы видѣли также, что глины, дающія при обжогѣ 
цвѣта, какъ на Ііоломецкихъ сосудах*, залегают* вдали 
от* Ильменя, но в * побережьях* рѣк* в * него впадаю-
щих*; мы знаемъ, что на Коломцахъ было обширное 
поселеше очень долго тут* проживавших* Ильмеицев* 
мы видим*, наконец*, великое множество черепковъ би-
той посуды. Сопоставленіе этих* данных* наталкивает* 
на вопрос*: не было ли въ мѣстах* коренного залега-
нія горшечных* глинъ, на рѣкахъ: Мстѣ, Полѣ и Ло-
вати, усиленнаго гончарнаго производства въ видѣ про-
мысла, вызваннаго большим* спросом* на глиняную 

посуду Коломчанъ и насельников* другихъ мѣстъ Иль-
менско-Волховскаго побережья, гдЬ, напримѣръ, теперь 
Новгород* и гдЬ наши предварительныя изысканш дали 
основанія найти такія же, какъ и на Коломцахъ дока-
зательства многихъ другихъ поселков* каменнаго вѣка? 
При утвердительном* рѣшеніи этого вопроса понятно и 
отсутствіе в * Коломецкихъ находках* орудій гончаров* 
и изящество сосудонь, какъ плод* соревноваиія гонча-
ров* различных* мѣстностей. Рѣки Мета, Пола, Ловать 
и другія, эти естественные пути людских* сношешй, 
давали полную возможность гончарамъ-промыгаленни-
камъ гонять на Коломцы и дажѣе по Волхову, напри-
мѣръ плоты, нагруженные издѣліями ихъ производства; 
вѣдь гоняют* же до сих* пор* мстинскіе побережанс-
Боровичане свои неуклюжія ладьи, вѣско нагруженныя 
глиняного посудою, по Мстѣ, Волхову и Невѣ. 

IIa одном* изъ наших* черепковъ, нашитом* на 30-мъ 
щиткѣ, въ срединѣ гончарнаго отдѣла выставки, в * ниж-
н е м ряду щитков*, сряду подъ надписью «Коломцы», 
нанесен* крестик*, сдѣланный каким* нибудь острхемъ, 
въ общем* такой же, какіе мы видѣли на трехъ пред-
метах* третьяго стола, отысканных* в * Юрьевском* 
жальникѣ и въ одном* изъ полевых* курганов*. Жаль-
ник* лежигь въ водной области Меты; насельники 
Юрьева, Горки и другихъ деревень занимаются въ на-
стоящее время, как* кустари, выдѣлкою горшков* из* 
мѣстныхъ глин*. Пѣтъ ли чего общаго въ этих* кре-
стиках*'^ Не подписал* ли тамошній гончар* глубокой 
древности ими на сосудѣ Коломцовъ свое прозвище,-
не было ли его гончарство родовым* или племенным* 
ремеслом* с * древияго каменнаго вѣка до курганнаго 
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толково, обработка сгЬнокъ г р у б а ; толщина ихъ неравно-
мерна; поверхность бугорчата. Вообще сосуды неречи-
сленныхъ местностей ближе по обработке къ курганнымъ 
конца каменнаго и начала бронзоваго вѣка. 

Ближе всехъ къ нашимъ стоять черепки сосудовъ Бо-
логовскихъ и Ладожскихъ узорчатыхь, послѣднихъ осо-
бенно, хотя ихъ тамъ собрано весьма немного, сравни-
тельно съ гладкими, вовсе безъ узора. 

Изъ Ладожскихь замечателенъ одинъ, напечатанный 
на X I I листе рис, 9 — приложенія къ книге А. А. Ино-
странцева «Доисторичесісій человѣкъ каменнаго века по-
бережья Ладожскаго озера». Этотъ своеобразный узоръ 
состоите изъ ромбовъ, расположенныхъ поясами, съ про-
межутками, покрывающими всю поверхность стенокъ 
снаружи и притомъ такъ, что незанятое узоромъ про-
странство имеете также видъ ромбовъ; а эти ромбы со-
стоять каждый изъ трсхъ-четырехъвдавленныхъполо-
сокъ съ поперечными бороздками, положенныхъ рядомь, 
накось къ основанію сосуда. Вѣнчикъ состоите весь изъ 
такихъ же, но меньших ь поюсокъ, поставленныхъ тѣсно 
одна къ другой и наклонеиныхъ несколько въ обратную 
но отношенію къ положенію ромбовъ сторону. Обработка 
этого сосуда и прочихъ узорчатыхъ такая же тщатель-
ная, какъ Коломецкая. 

В ъ Коломцахъ найдено въ разныхъ мѣстахъ и на раз-
ныхъ глубинахъ несколько черепковъ съ узоромъ точно 
такимъ же, какъ описанный, несколько съ дополнитель-
ными рисунками и несколько видоизмененныхъ въ по-
дробностяхъ, хотя и одного съ прочими вымысла. Оора-
ботка самыхъ сосудовъ такая же тщательная, какъ и 
Ладожская. Всматриваясь въ такіе черепки, нельзя не 



признать, что сосуды Ладожскіе и Коломецще сдѣланы 
однимъ и тМъ же гончаром* Л 

Таким* образом*, получается еще одно осшшаніе къ 

побережье было густо заселено въ каменный вѣк* и вы 
звало гончарный промысел* в * коренных* 2 ! « 
Ніяхъ горшечных* глин*. «сторожде-

Закончив* объясненія отдѣловъ выставки перваго зала 
перейдем* во второй. "Чшагозала, 

Кости ЖИВОТНЫХЪ. 

Налѣво от* входа, на двух* больших*, щитахъ паз 
мѣщенгл в * 18-ти щитках* кости ж и в о т н ы Г собп а ! 

В ъ ™оѣ Коломцовъ. Здѣсь « п о ! 
вины всего количества; нашиты только т а к " о м Г 
по которым* можно узнать и животное, и часть к ! т я к а ' 
которой обломок* принадлежит* ' 

Почти всѣ эти обломки представляют* сочленовіш го 

— . « » - . п . 

признаковъ пользованія ими, какъ орудіемъ,. въ тѣхъ 
мѣстахъ площади перегноя, гдѣ по близости къ такимъ 
головкамъ находили хорошо обитые наконечники стрѣлъ, 
скребки, ножи и вообще тщательно обработанный по-
дѣлки; въ другихъ же мѣстахъ, гдѣ попадались только 
грубыя подѣлки, выкапывали сочленовыя головки, чаще 
мелкія, съ отертыми острыми краями. Рабочіе привыкли 
уже къ этой особенности захороненія подѣлокъ настолько, 
что по первому десятку находокъ опредѣляютъ, что именно 
тута окажется при дальнѣйшихъ раскопкахъ, и весьма 
рѣдко ошибаются. 

Найдена одна головка, наглядно объясняющая, какъ 
именно поступалъ Коломчанинъ съ трубчатыми костями 
крупныхъ животныхъ. Головка эта принадлежишь бер-
цовой кости не особенно рослаго быка. Человѣкъ сдѣлалъ 
у самой головки круговую, въ поперечномъ направленіи, 
достаточно глубокую борозду—треніемъ по кости оберну-
тою около нея въ одинъ рядъ сухою жилою, а загЬмъ 
отбилъ трубчатую часть и выскребъ изъ головки жиръ, 
наскоро тута же сдѣланною лопаточкою, широкій край 
которой скошенъ; покончивъ съ костыо и оставивъ въ 
ней лопаточку, Коломчанинъ бросилъ пустую головку. 
Пустота всѣхъ вообще трубчатыхъ костей заполнена жид-
кимъ перегноемъ; то же было и съ этою головкою; когда 
перегной высохъ, онъ вывалился изъ пустоты головки 
вмѣстѣ съ лопаточкою. Описанная головка нашита вмѣстѣ 
съ лопаточкою на одномъ изъ щитковъ съ костяными 
подѣлками, хорошо обработанными, какъ единственный 
во всей находкѣ предмета, показывающій придуманный 
древнимъ человѣкомъ способъ отдѣлять сочленовую го-
ловку отъ трубчатой части. 



Сочленовыя головки принадлежать: первобытному быку 
кабану, лосю, оленю, медвѣдю, бобру, тюленю, волку' 
рыси, лисицѣ, выдрѣ и другимъ мелкимъ грызунамъ и 
хищникамъ. 

Кромѣ головокъ попадаются также позвонки, кости 
ступневыя, обломки тазовыхъ, подкопытники, пасти ре-
беръ и проч. 

Точнаго опредѣленія обломковъ костей еще не сделано-
между ними мог уть оказаться принадлежащая и другимъ' 
сверхъ перечисленныхъ, животиымъ, какъ вымершимъ 
такъ равно удалившимся и вытЁсненнымъ изъ Ильмен-
ской страны вполнѣ или частію. 

Судя по нѣкоторымъ головкамъ, животныя, водящіяся 
И теперь въ Ириильмеискихъ лѣсахъ, были, напримѣръ 
лось, крупнѣе въ каменный вѣкъ, чѣмъ теперь, за исклю-
ченіемъ бураго медвѣдя, нисколько, кажется, не измѣ-
нившагося. 

Большинство обломковъ принадлежим жвачнымъ -
стало быть, Коломчане пренебрегали до нѣкоторой степени 
мясомъ млекопитающихъ хищныхъ, которыхъ убивали 
только для шкуръ, а мясо ихъ оставляли на мѣстѣ охоты 

Медвѣжатину они, видимо, ѣли, и если и тогда были 
медвѣди бурые и черные, подобно нынѣишимъ овсян-
иикамъ и стервятыикамъ, ѣли тѣхъ и другихъ, потому 
что костей этихъ вѣковѣчиыхъ обитателей нашихъ лѣ-
совъ взято на Коломцахъ много, какъ очень крупныхъ 
такъ и посредственныхъ. 

На щитѣ у стѣиы противъ оконъ нашиты, на девяти 
щиткахъ, зубы разныхъ млекопитающихъ, обломки че-
люстей ихъ, кости птицъ, части челюстей рыбъ и поз-
вонки этихъ водныхъ насельниковъ. 

Преобладаніе зубовъ принадлежим лосю, затѣмъ много 
зубовъ быка первобытнаго или плосколобаго, кабана раз-
ныхъ возрастовъ, бобра съ половинками челюстей и про-
чихъ. Въ обломкѣ одной лосиной челюсти оказался подч> 
молочнымъ зубомъ постоянный, еще не вполнѣ развив-
шійся,—значить били и телятъ-лосенковъ. Отдѣльныхъ 
зубовъ, собственно рѣзцовъ грызу новь, тоже немало, 
какъ длиннътхъ, должно быть бобровыхъ, такъ и корот-
кихъ, загнутыхъ въ крутую дугу, похожихъ на заячьи. 
Найдены челюсти водяной крысы. Зубы оленя—большая 
рѣдкость. 

Въ числѣ зубовъ хищниковъ одинъ похожъ на рьтсій, 
принадлежащей очень крупному неделимому; онъ не 
меньше зуба тигра или барса сред нихъ размѣровъ. От-
дѣльныхъ зубовъ медвѣдя сравнительно мало,—немного 
и волчытхъ, лисьихъ, куньихъ и другихъ мелкихъ хищ-
никовъ. 

Обломковъ челюсти тюленя всего два,, но оба сомни-
тельны; сравнить ихъ наглядно съ хорошими образцами 
еще не довелось. 

Птичьихъ костей попадается въ перегноѣ много, но ихъ 
трудно взять не поврежденными, онѣ сильно крошатся; 
тверже другихъ тѣ, которым значительно пригорѣли. 
Нашито ихъ сравнительно немного. 

Въ заключеніе описанія костей млекопитающихъ сдѣ-
лаемъ нѣсколько поверхностныхъ замечаній о значеиіи 
ихъ для изыскапій о насельникахъ Ильменско-Волхов-
ского побережья. 

Ни мамонтъ, ни носорогъ не оставили костей своихъ 
въ Коломцахъ; есть две половинки лобной части черепа, 
похожія на носорожьи холмообразною выпуклостью самой 



средины лба и, какъ этою особенностію такъ и толщиною 
стѣнокъ, отличающіяся отъ соотвЕтственной части лба 
совромоннаго намъ лося; но эти кости не настолько вы-
разительны, чтобы считать ихъ принадлежащими носо-
рогу, тѣмъ болѣе, что въ множествѣ сочленовыхъ голо-
вокъ и ступневыхъ костей очень крупныхъ животныхъ 
нельзя остановиться съ увѣренностыо, что они носо-
рожьи; впрочемъ, изслѣдователи быта пещернаго человѣка 
говорить, что онъ, насыщаясь мясомъ убитаго, а можетъ 
быть и палаго звѣря на мѣстѣ, уносилъ мозгообильныя 
кости его въ свою пещеру. Коломчане жили, по всей 
вѣроятности, въ землянкахъ-хижинахъ, отъ которыхъ 
не осталось никакого слѣда; они могли также приносить 
домой мозговыя кости, изъ которыхъ черепная есть са-
мая богатая лакомствомъ первобытнаго европейца; могло, 
слѣдовательно, случиться, что съ мѣста насыщенія мя-
сомъ большого травояднаго Коломчанинъ принесъ лоб-
ную кость его домой, въ хижину, не взявъ ни одной 
изъ прочихъ частей. [Но, съ другой стороны, намъ не 
приходилось видѣть лобной кости лося каменнаго вѣка; 
если онъ былъ, — что доказано многими находками, — 
крупнѣе пынѣшняго вообще, ничто не мѣшало ему имѣть 
и значительную холмообразную выпуклость и толщину 
стѣнокъ лба. 

Извѣстно, что чЕмъ крупнЕе травоядное животное, 
тЕмъ оно трусливЕе; при тяжести тЕла ему нельзя на-
дЕяться на быстроту своего бЕга, и оно, заслышавъ по-
дозрительный шорохъ въ кустахъ на пути къ водопою, 
забываете жажду и поспЕшно удаляется. Такъ посту-
паютъ, по наблюденіямъ путешественниковъ, нынЕшніе 
слоны и носороги, такъ поступали должно быть и от-

деленные ихъ предки каменнаго вЕка. Коломцы засе-
лены были густо, поэтому мамонту и носорогу неудобно 
было держаться по сосѣдству съ людьми, хотя верстахъ 
въ десяти отсюда лежите соленое озерко, очень соблаз-
нительное для тровоядныхъ, такихъ же лакомокъ до 
соли, какъ человЕкъ до костнаго ихъ жира. А что въ 
Ильменской странЕ жилъ мамоШтъ одновременно съ че-
ловЕкомъ, это мы видЕли въ находкахъ Вотьской пя-
тины и Волховского берега противъ Славенскаго конца 

Новгорода. 
Многочисленность сочленовыхъ головокъ и другихъ 

негодныхъ на подЕлки костей животныхъ способна убѣ-
дить въ обиліи питанія у Коломчанъ и послужить под-
твержденіемъ нашего предположеиія о причинахъ, вы-
звавшихъ огромныя кучи раковииъ береговыхъ мягко-
тѣлыхъ. 

Археологи-наблюдатели жизни первобытнаго евро-
пейца думаютъ, что первымъ животнымъ, которое че-
ловЕкъ приручилъ, будучи самъ еще въ полудикомъ со-
стояніи, послужила собака. Между тЕмъ на нашихъ 
многочисленныхъ обломкахъ костей животныхъ не видно 
нигдЕ слЕдовъ зубовъ собаки, не смотря на то, что боль-
шая часть обломковъ принадлежите сочлеиовымъ голов-
камъ одЕтымъ въ свѣжемъ видЕ хрящикомъ, до кото-
раго собаки болыпіе охотники;--еще соблазнительнЕе для 
нихъ тЕло позвонковъ млекопитающихъ, особенно мягкое 
для зубовъ и сочное, если позвонокъ изъ хребта живот-
наго швачнаго,—такіе найдены, но и на нихъ нѣте от-
печатка зубовъ собаки. 

Костей рыбъ не много нашито; произошло это не по-
тому, что ихъ мало въ Коломецкомъ перегноЕ, а потому, 
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что огромнаго большинства нельзя было взять: кости 
размякли и превратились въ жидкую кашицу. Удалось 
набрать однако же нѣсколько обломковъ челюсти сома 
или круднаго налима или щуки и проч. Позвонков* жо 
рыоьихъ собрано много, хотя по цвѣту этой кости та-
кому же как* перегной, и по незначительности' въ 
огромном* большинству ея размѣров*, осталось незамѣ-
ченных* и не взятых* вѣроятно гораздо больше, чѣмъ 
собранных*; как* ни тонки ломти разбираемаго перегноя 
но не всякій приходится перетирать между пальцами' 
тогда какъ только таким* путем* можно ощупать всі 
содержимое ломтя и извлечь маленькіе позвонки Раз-
мѣр* Коломецкихъ позвонков* неодинаков*; самый боль-
шой, должно быть сомовій, въ полтора вершка в * по-
перечник«, а самый маленькій в * ' / . вершка. Очень 
крупных* до V . вершка немного; средних*, не свыше 
h вершка, вдвое больше чѣмъ остальных*; самых* ма-

леньких* всего съ десяток*. 

Какой рыбѣ принадлежат* позвонки одинаковых* раз-
мѣровъ - не опредѣлено; наглядное же ознакомленіе съ 
ними и сравненіе с * нынѣшними носельниками вод* 
Ильменя и рѣкъ, въ него впадающих*, указывает*, что 
позвонки Коломецкіе, размѣровъ ниже средняго, одина-
ковы съ теперешними: щуки, достигающей длины свыше 
1 h аршина, сома (онъ ловится уже очень рѣдко, въ ому-
тах* рѣкъ, по которым* нѣтъ пароходства)—не длиннѣе 
двух* аршин*, судака-до аршина длиною, леща на-
лима, сига, окуня, сырти, шерепшера, язя и другихъ 
мелкихъ. 

Ихтіологи, то есть изучающее рыбъ, рыбовѣды, гово-

р и 

рятъ, что обитатели прѣсныхъ водъ достигают* боль-
шого' роста только въ рѣкахъ и озерахъ теплыхъ страыъ. 

Сравнивая Коломецкія исконаемыя кости млекопитаю-
щихъ, птицъ и рыбъ, найдемъ, что они принадлежать 
или въ нихъ повторяются вообще всѣ тѣ виды, кромѣ 
мамонта и носорога, которые найдены въ разныхъ мѣ-
стахъ Россіи, Даніи, Швеціи и Норвегіи,-за исключе-
ніемъ свойствеиныхъ только странамъ приморским'!». Но 
видовое сходство не даетъ указаыій на большую или 
меньшую древность захоропенія ископаемыхъ остатковъ 
животныхъ совмѣстно съ издѣліями человѣка. 

Нѣкоторые изслѣдователи пытаются устанавливать 
древность ископаемыхъ находокъ по количеству живот-
ныхъ, кости которыхъ залегаютъ въ данной мѣстности, 
но которыя или сами переселились къ настоящему вре-
мени изъ теплыхъ странъ въ холодныя и обратно, или 
вытѣснены человѣкомъ вполнѣ либо частію. Но едва ли 
подобный пріемъ цѣлесообразенъ. Перекочевка живот-
ныхъ, вызванная какимъ либо временнымъ измѣненіемъ 
іслиматическихъ условій въ мѣстности первоиачальнаго 
ихъ размноженія, поневолѣ заставляетъ ихъ приживать 
къ новому мѣсту и вырабатывать, мало-по-малу, при-
вычку, обращающуюся затѣмъ въ потребность, сообразо-
ваться съ климатическими же и другими условіями этого 
новаго мѣста,—такъ что, когда временное измѣпеніе усло-
вій, послужившее побужденіемъ къ перекочевкѣ, усту-
пить снова прежнимъ, удалившееся животное, успѣвшее 
уже освоиться на новомъ мѣстѣ, не будетъ имѣть по-
бужденій искать прежняго. Поэтому если мы находимъ 
въ Ильменскомъ побережьи ископаемыя кости бобра-
грызуна, кабаиа, олепя и другихъ, живущихъ теперь 



далеко отъ нашего побережья, изъ одного этого обстоя-
тельства нельзя еще заключать, былъ ли во времена 
этихъ животныхъ въ Приильменьи такой же климате, 
въ какомъ они теперь живутъ. Различіе въ 'ростѣ со-
временныхъ и ископаемыхъ животныхъ тоже не можете 
дать надежныхъ указаній на время захороненія костей 
ихъ: и теперь бываютъ животныя одного и того же 
вида, одного и того же возраста, но неодинаковаго роста 
Все это, вмѣстѣ взятое, побуждаете воздерживаться отъ 
увлечены задаваться древностью ископаемыхъ находокъ 
по костямъ животныхъ, захоронившихся вмѣстѣ съ по-
дѣлками каменнаго вѣка. Потому неопредѣленіе палеон-
тологами всѣхъ костей, собранныхъ въ Коломецкомъ жи-
ломъ перегноѣ, едва ли можете служить препятствіемъ 
къ тѣмъ или другимъ выводамъ изъ всей совокупности 
обнаруженнаго раскопками на Коломцахъ и находками 
въ земляхъ Велико-Новгородскаго державства. 

На трехъ нижнихъ щиткахъ набраны, кромѣ зубовъ 
и рыбныхъ костей, другіе предметы, частію выкопан-
ные въ самомъ жиломъ перегноѣ, частію же собранные 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ клиновидный выходъ перегноя при-
крыта непосредственно сорнымъ весеинимъ наплывомъ. 
Эти предметы двухъ родовъ: одни представляютъ или 
ооразцы горныхъ породъ, нодѣлокъ и остатковъ живот-
ныхъ, встрѣчающихся весьма рѣдко, другіе же, обнесен-
ные рамками изъ трубчатыхъ домиковъ болотныхъ чер-
вяковъ, относятся къ привѣскамъ и украшеніямъ. От-
водя особую статью послѣднимъ, остановимся здѣсь на 
первыхъ. 

Кромѣ нашитыхъ на щиткахъ перваго зала съ гру-
быми валунными острыми осколками образцовъ рогови-

ковъ и кремней, служившихъ Коломчанамъ веществомъ 
для ихъ издѣлій, здѣсь набраны образцы преимуще 
ствеино роговиковъ съ преобладаніемъ въ нихъ чернаго 
цвѣта; между ними, подъ надписью «Коломцы» помѣ-
щены своеобразные наконечники стрѣлъ изъ лиловаго 
и чернаго роговика. Они обработаны какъ простые ножи, 
то-есть представляютъ ровную тонкую полоску, пло-
скую съ одной и съ двумя низкими къ ребрамъ ея ска-
тами съ другой стороны; острый, колюіцій край полу-
чился при тѣхъ же отколахъ, которые дали скаты; иа 
плоской сторонѣ острый край, самый ісолющій кончикъ 
его, подправленъ на обоихъ ребрахъ мельчайшею оббив-
кою; на противолешащемъ краѣ обработать такою же 
оббивкою и съ плоской же стороны стерженекъ для на-
садки наконечника на древко. Подобный наконечникъ 
найденъ въ Вологомъ, при раскопкахъ князя II . А. Пу-
тятина. Туте же помѣщены и вышеупомянутые слан-
цевые наконечники, братски сходные съ Приамурскими. 
Эти наконечники взяты въ жиломъ перегноѣ. 

На двухъ изъ щитковъ нашиты, между прочимъ: ма-
ленькіе обломочки кости, слегка пропитанные вивіани-
томъ и очень похожіе по цвѣту на самую нѣжную би-
рюзу; — щитки или чешуйки девонской рыбы, назван-
ной Golopticliius noUlissimus; — кусочки бѣлаго молоч-
наго кварца;—грубо оббитый наконечникъ изъкровяно-
красиаго сер дол ига; — образцы красивыхъ -мелкополоса-
тыхъ кремней;—круглыя, тонкія, совсѣмъ какъ мѣдный 
иятачокъ, пластинки девонскаго оточеннаго водою плит-
няка, или, по ильменскому говору, «опоки-мыльники»;— 
такіе же опоки съ круглыми посрединѣ дырочками;— 
единственные изъ найденныхъ до сихъ поръ гдѣ-либо 

в , п е р е д о д ь с к і й . 



кремневые хорошо оббитые рыболовные крючки, два объ 
одномъ зацѣпѣ каждый, a третій-обработанный грубѣе 
первыхъ, о двухъ, глядящихъ въ разныя стороны—стюѣ-
ловидная подѣлка изъ глины, вылѣплена грубо и обо-
жжена плохо;-куски другой подобной же подѣлки и та-
кой же обработки; наконецъ кусокъ чернагоп. лотяаго 
блестящаго снаружи, но матоваго въ изломахъ, камня' 
это такъ называемый «Лидійскій пробирный камень».' 
Отъ него отбито было Коломчаниномъ нѣсколько остро-
угольныхъ плоскнхъ кусковъ; ПО чертѣ, проведенной 
ребромъ этого камня на стеклѣ, оно ломается. Всѣ эти 
предметы извлечены изъ перегноя, за нсключеніемъ од-
ной пластинки голоптихія, найденной въ пескѣ, въводѣ 
Гнилкн, у самаго берега ая, на разстояніи отъ мѣста 
раскопокъ въ сухую осень-около полуверсты 

На одномъ изъ этихъ же щитковъ нашиты, въ ле-
жачемъ положеніи, у самой рамки изъ трубчатыхъ до-

— б — Ч е Р В Я К а ' П ° щитка, два 
зуба третичнаго родоначальника нынѣшняго коня на-
званнаго палеонтологами «щит caballus fossilis»; 'они 
принадлежать двумъ недѣлимымъ неодинаковаго роста -
одинъ зубъ длиннѣе другого; жевательная поверхность 

Г и н н Г Г ^ К а Г " У И а Ш е Г ° К 0 Н Я ' ^ о о 
длнннѣе и наполовину толще,-она значительно выги-
бается дугою наружу; корни отломлены; самые края 

Г н е й Г Г К 0 Р 0 Ш Ш 3 а Г И б а Ю Т С Я Ш у т р ь ; по остаткам 
корней видно, что нхъ было четыре, прнтомъ топкнхъ 
Длина коронки одного зуба почти полтора вершка а 
Другого-около вершка съ четвертью; жевательная поверх-
ность и вся коронка квадратная, книзу слабо съуживаю-

щаяся; поперечник!» безъ малаго полвершка.—Найдены 
въ наплывѣ надъ выходомъ перегноя. 

Такихъ зубовъ находятъ довольно много въ песчаной 
насыпи вала, охватывающаго Новгородъ, а также въ 
береговыхъ отмеляхъ рѣкъ Алаунской возвышенности. 

Привѣски и украіненія, 
Подѣлки древняго человѣка, представляющаяся безпо-

лазными для нуждъ домашней жизни и для охоты, обы-
кновенно считаютъ то привѣсками, употребляемыми со-
временными намъ дикарями и почитаемыми ими за 
таинственно врачующіе и охраияющіе отъ всякихъ бѣдъ 
того, кто ихъ носитъ на себѣ,—такими лее, какъ аму-
леты и ладанки нашихъ суевѣрныхъ современников!», —• 
то украшеніями. Онѣ нашиты на трехъ щитісахъ съ зу-
бами и сейчасъ описанными предметами, внизу каждаго 
щитка въ рамкахъ. Такого же значенія подѣлки изъ 
янтаря мы видѣли мимоходомъ на второмъ столѣ; онѣ 
помѣщены подъ стекломъ—какъ мелкія и хрупкія, въ 
предупрешденіе повреждепій. 

Начнемъ съ янтарныхъ. Вскользь замѣчено уже, что 
иашъ янтарь имѣетъ красный цвѣтъ, и что въ Колом-
цахъ онъ найденъ впервые, не будучи встрѣчаемъ до 
сихъ поръ нигдѣ въ находкахъ каменнаго вѣка. 

Въ Ііоломецкомъ перегноѣ янтарь попадается часто; 
но замѣтить его и получить цѣльнымъ чрезвычайно 
трудно; перегной почти вездѣ нѣсколько влалсенъ; —цвѣтъ 
наружной оболочки янтаря, пока онъ не высохнетъ на 
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воздухе такой же, какъ и перегноя; кусочки же неве-
лики. Но поводу мелкихъ рыбьихъ позвонковъ объяснена 
легкость пропустить всякій вообще маленькій предо те 
какъ ни желательно, чтобъ этого не случилось К о т 
же лопата рабочаго разрѣжетъ янтарь, онъ бл в е н е т е £ 
изломе своимъ краснымъ цветомъ очень резко и и з в " 
кается, уже раздробленнымъ, вместе съ облегающимъ его 
перегиоемъ; въ такомъ виде нашъ янтарь и Д о ж е н ъ 

№ Г Ю Д Ъ Н а к ^ ч к а х ъ L b " 

с в е З Г Т о ' а И е Ш 0 Л н ѣ р а ^ 
сверлины, то воронкообразный съ обѣихъ сторонъ то 
трубковидныя; оне проделаны чаще въ поп реч^ош 
= а в л е н ш , но въ двухъ случаяхъ, на к р у г л ь Г п Г 
™ Г Р Р Я Ы Ы Й ™ е к ъ °Ди°йисъгривенникъ-
другой, несколько выпуклыхъ съ одной стороны, свер-
лины продольный, сквозь выпуклость, съ входящею И 
выходящею дырочками на одной площади. Подобный 
сверлины употребляются съ недавняго времени і вы-
делке костяныхъ пуговицъ, у которыхъ наружная сто-

сверлена а Т а Я ' * B b I 1 ™ ' П р ° ™ ^ 0 " 
Въ находкахъ бронзоваго вРка, первой его половины, 

янтарь, и пригомъ красный, встреченъ всего одинъ разъ 
при раскопкахъ Д. я . Самоквасова, въ Польше, подъ 
Новогеорпевскомъ, у деревни Коссево, въ каменной гроб-
нице. На выставке при носледнемъ международномъ 

Г Г б Г / ° Г Ѣ Я Н Т а р Ь Э Т 0 Й Н а Х 0 Д К И -мещенъ 
бьілъ на 6 -й таблице собранія г. Самоквасова подъ 
№№ отъ 313 до 319 включительно, въ неболынихъ ку-
сочкахъ, обработанныхъ такъ же какъ и Коломецкіе - но 
значительно поврежденныхъ; три изъ всехъ семи' такіе 

же круглые, какъ наши, лишь несколько больше и съ 
продольными же сверлинами. 

Долго считали единственнымъ въ Европе местомъ 
коренного залеганія желваковъ янтаря полуденно-во-
сточное и вообще все подбережье Валтійскаго моря, куда 
за нимъ плавали еще Финикіяне. Теперь это растительно-
смолистое образованіе обнаружено въ разныхъ местахъ: 
по Днепру, въ ІІолесьи, въ Сициліи, въ области р. Се-
верной Двины, иижняго теченія—въ Европе, на Азіят-
скомъ склоне Уральскаго хребта въ земле Пермской, по 
р. Енисею, верстъ на 600 ниже г. Туруханска, и на. 
острове Сахалине. 

Различные цвета янтаря объясняют!» разнообразіемъ 
хвойно-смолистыхь древесныхь породъ, его образовав-
ших^ Некоторые знатоки говорить, что красный ян-
тарь залегаетъ въ Балтійскомъ побережьи и считается 
самымъ малоценнымъ (А."А. Иностранцев!,), другіе же 
утверждаютъ, основываясь на собственньгхъ наблгоде-
ніяхъ, что ни въ этой местности, ни въПоднепровьи, 
ни въ Полесьи никогда краснаго янтаря не находили 
и его тамь совсемъ неть. Въ Европе известенъ янтарь 
молочный, капустный и прозрачно-медовый. На чьей 
стороне изъ приведенныхъ мненій знатоковъ правда— 
укажете будущее, теперь же мы знаемъ изъ служебнаго 
донесенія местнаго исправника, что красный янтарь за-
легаете, только въ одномъ месте, въ нижнемъ теченіи 
Енисея. Говорятъ некоторые путешественники, что та-
кой же янтарь находяте въ Сициліи и на острове Са-
халине, но образцовъ мы не видали и ісъ этому сооб-
щен! ю не можемъ ничего прибавить. 

Въ погребалъныхъ сооружеиіяхъ мегалитических!, и 



въ кургана,хъ Россіи янтарный бусы около шеи осто-
вовъ, при которых* бронзовыя и желѣзныя орудія со-
ставляют* явлеыіе обыкновенное. Слѣдуетъ отмѣтить 
что граф* А. С. Уваров* нашелъ въ одной изъ недав-
них*, сравнительно, не старѣе желѣзнаго вѣка, могилъ 
земли древней Мери янтарный привѣсокъ со сверлиною 
обработанной въ видѣ равиобедреннаго треугольника со 
срѣзанною вершиною, и что точно такого же вида и 
размѣра привѣсокъ ммѣется и въ числѣ Коломецких* 
янтарей. 

До сихъ пор* держится повѣрье, что янтарь преду-
преждает* желтуху и врачует* отъ этой нечистоты крови 
и что женщина, кормящая грудью ребенка, должна но-
сить янтарный бусы, если желает*, чтобы молоко ея 
было питательно и способствовало здоровью и хорошему 
росту малютки. 

Вернемся къ щиткам* второго зала. Нашитые на нихъ 
привѣски и украгаенія можно подраздѣлить такъ: 

а) Просверленные зубы. Въ числѣ ихъ преобладают* 
клыки хищников*: медвѣдя, рыси, лисицы, куницы и, 
кажется, соболя. Одииъ-медвѣжій-принадлежит* очень 
рослому звѣрю. 

Клыки хищников* съ сверлилами были въ большом* 
почетѣ не только въ каменный, но и въ курганные 
вѣка; случалось находить въ разных* мѣстахъ Россіи 
цѣлыя ожерелья и даже пояса изъ набора клыков* од-
ного вида хищников* и кабана. Нѣкоторые изслѣдова-
тели полагают*, что просверленные клыки древыій че-
ловек* употреблял* какъ иглы для сшиваиія кожъ. 

Въ трехъ случаях* нашлись на Коломцахъ и корен-

пые зубы медвѣдя большого роста и въ одном* зубъ 
небольшого волка. 

Один* раз* попался рѣзецъ крупнаго бобра; сверлина 
повреждена, но часть ея сохранилась. Этотърѣзецъ, хотя 
и дуговиден*, но могъ отвѣчать за иглу. Раза три на-
шли передиіе рѣзцы-травояднаго, съ расширенною, ло-
патовидною коронкою; они также удобны для шитья, 
если предварительно дѣлалась на мѣстѣ намѣченнаго 
шва насѣчка маленьким* костяным* долотцемъ; образцы 
подобнаго долотца имѣются въ числѣ гладко оточен-
ных* костяных* подѣлокъ Коломчанъ. Да и тѣ же рѣз-
цы травоядных* могли быть насѣчками. IIa щитках* 
съ зубами животных* набрано такихъ рѣзцовъ больше 
десятка. 

На ыѣкоторыхъ зубахъ вырѣзанъ на концѣ корня 
круговой желобок*, для иавязыванія на тоыкій реме-
шок*. Желобок* не настолько глубок*, чтобы въ нем* 
помѣстилась вся привязка и чтобы съ нею, какъ съ 
ниткою, зубъ могъ служить иглою. Одинъ раз* нашли 
коренной зубъ бобра съ начатою, но додѣланною не 
больше какъ на половину, сверлиною. У этого грызуна 
коренные зубы коротки, толсты и тупы съ обоих* кон-
цов*, такъ что иглы изъ него никак* не выйдет*. Этого 
вида'привѣски имѣли всего вѣроятыѣе значеніе или вос. 
поминанія о каких* либо особенно важных* случаях*, 
или предмета съ таинственною силою. 

б) Небольшая дуговидная костяная пластинка, въ 
полвершка длиною, меньше четверти вершка шириною 
и не толще одной сороковой вершка, съ сверлиною сильно 
отершеюся внутри и обломавшеюся въ верхней части. 
Она гладка съ выгнутой стороны, а съ выпуклой зна-



чителыю облупилась. Въ изломѣ нижняго конца нѣ 
сколько повреждению лопатою, ясна губчатая средина 
черепной кости. По этому признаку, а также по изо-
гнутости привѣска, его нельзя признать за обработан-
ный для украшенія; видъ изогнутости соотвѣтствуетъ 
темянному бугру человѣческаго черепа, а относитель-
ная тонкость кости, ея плотность и узкость губчатаго 
слоя даготъ возможность признать въ ней часть черепа 
очень молодого человѣка. 

Въ находкахъ Западной Европы повторялись нѣсколько 
разъ случаи встрѣчи съ подобными предметами изъ кости 
человѣческаго черепа,-относимыми тамошними учеными 
къ предметам!, свящеинымъ, соотвѣтствующимъ вѣро-
вашю древняго человѣка въ загробную жизнь и въ по-
кровительство умершихъ оставшимся на землѣ родичамъ 

в) Пальцевая косточка, фаланга, какого-то не особенно 
крупнаго звѣря, вооружению когтями; она близко сходна 
СЪ подобною же изъ пальцевъ руки человѣка,-а отли-
чается только съуженіемъ верхней части передней го 
ловки, за которою слѣдуетъ у звѣря треугольная съ 
вогнутымъ основаніемъ косточка, служащая для при-
крѣплешя когтя. На срединѣ этого предмета проверчена 
игловидною проколкою поперечная скважина съ неров-
ными сгЕнками. Принадлежите ли эта косточка моло-
дому медвЕжонку или другому звЕрю я встрЕчались ли 
подобные предметы гдЕ либо-намъ неизвЕстно, но можно 
смЕло сказать, что это не украшеніе. ЗамЕтимъ при этомъ 
что наши Сибирскіе полудикіе инородцы дальнихъ окраинъ 
и обитатели лЕсовъ верхней Америки питаюта особое ува-
женіе къ медвЕдю, близкое къ боготворенію. 

г) НЕСКОЛЬКО плоскихъ, похожихъ на листокъ вишни 

средней величины, костяныхъ подѣлокъ съ воронкообраз-
ною сверлиною и съ нарЕзками или зарубками по реб-
рамъ; у нѣкоторыхъ сверлины повреждены. Подобныхъ 
подЕлокъ встрѣчается не мало въ находкахъ нашего СЕ-
вера; на первый взглядъ онЕ представляются украше-
ніемъ;—но американскіе и африканскіе поберелсане-ди-
кари и обитатели Новой Гвинеи, берега Миклухи-Маклая, 
выдЕлываюта изъ кости точно такіе же предметы, со-
ставляющіе существенную часть рыболовнаго снаряда; 
къ пласганЕ прикрЕпляется, посредствомъ привязываыья 
черезъ зарубки реберъ, острый коиецъ рыбьяго ребра, вы-
пуклостью наружу, или подобный же осколокъ то кремня, 
то обсидіана, такъ что получается крючекъ для уженья 
рыбы. 

д) Тонкія, каплеподобныя подЕлки изъ несчаниковъ 
и сланцевъ, длиною ота половины до вершки слишкомъ, 
а шириною втрое и вчетверо меньше длины, съ во-
ронкообразными сверлинками въ узкой части; одна со-
вершенно плоская, яйцеобразиаго вида, изъ синеватаго 
сланца, другая, болЕе каплеподобная, чЕмъ яйцевидная, 
отлично обработана изъ плотной Алтайской яшмы; она 
блестите; къ одному краю проходите въ камнЕ полоса 
съ перламутровымъ отливомъ; длина вершокъ съ осьмуш-
кой,—ширина почти три четверти вершка. Такого же 
вида и изъ такого же вещества, кромЕ яшмы, подЕлки 
весьма обыкновенны; по непригодности въ хоаяйствЕ ихъ 
считаютъ за украіпенія. Изъ Сибирской яшмы, сколько 
намъ ИЗВЕСТНО, въ Европейской Россіи еще не находили 
подѣлокъ. 

е) Тонкая слюдяная, листка въ четыре, пластинка съ 
сверлиною; длина 3А>, ширина 2/в вершка,-иесомнЕнно 



употреблялась какъ укратеніе. Коренное мѣсторожденіе 
слюды Сибирь; но она встрѣчается, въ видѣ прослой-
ковъ, и въ Финляндскомъ гранитѣ. Ни въ Россіи, ни въ 
прочихъ мѣстахъ Европы слюды не попадалось вънаход-
кахъ каменнаго вѣка; но въ верхней Америкѣ, особенно 
въ Мексикѣ, при раскопкахъ древнѣйшихъ земляныхъ 
сооруженій, погребальныхъ и жертвенныхъ, украшенія 
изъ нея, просверленныя, часты и притомъ такого же 
размѣра, какъ наше. 

ж) Два обломка плоскихъ колецъ инь сланца съ за-
рубками, нанесенными по наружной сторонѣ реберъ, на 
разстояніи одна отъ другой около четверти вершка. Точно 
такіеже обломки подобраны въ Приладожьи. Украшенія ли 
подобный кольца, или хозяйственный подѣлки—сказать 
нельзя. 

з) Обломокъ небольшого кольца, съ тонкимъ — круг-
лымъ ободкомъ; поперечникъ нѣсколько меньше пол-
вершка; повидимому изъ твердаго сланца. Взять въ на-
плывѣ надъ нерегноемъ. Похожія на этотъ обломокъ, но 
съ болѣе толстымъ ободкомъ и болѣе длинньшъ попе-
речникомъ, попадаются въ Сибири и, сколько помнится, 
въ Швеціи. 

и) Кольца изъ олоковъ, съ подправленными отачи-
ваніемъ ободами внутри и снаружи; зарубокъ по ребрамъ 
иѣтъ. И такіе предметы, служивтіе, вѣроятно для укра-
шенія, извѣстны въ Сибирскихъ—Уральскихъ находкахъ, 
и въ Поморскихъ. 

і) Поперечный отрѣзокъ плотной кости, какъ бы самаго 
конца мамонтова бивня; очертаніе яйцевидное; длина 
полвершка, ширина около четверти вершка; широкія по-
верхности плоски и нѣсколько шероховаты; бока или 

ободокъ гладки; по ободку, ближе къ одной изъ широ-
кихъ поверхностей, двѣ рядомъ проведеиныя круговыя 
бороздки, въсрединѣ грубо выдолблена дыра; цвѣтъ кости 
темпобурый. Должно быть это буса. В ъ Сибири подоб-
ный встрѣчаются; въ Европейской Россіи ихъ небываетъ. 

к) Буса изъ обожженной глины, величиною въ круп-
ный каленый орѣхъ; нѣсколько удлиннена; на поверх-
ности въ одномъ мѣстѣ три точки, расположенный со-
вершенно такъ же, какъ на болѣе узкомъконцѣ кокосоваго 
орѣха впадины, заполненный мягкимъ веществомъ скор-
лупы—похожа въ общем!» на грузило неболыпихъ рыбо-
ловныхъ сѣтей—бродцовъ, но слишкомъ мала для гру-
зила. Во внутренней Россіи глиняныя бусы попадаются 
въ курганахъ; въ Поморьи же и въ Заволочьи, а также 
въ Сибири, если вѣрить разсказамъ туземцевъ, эти бусы 
весьма обыкновеины и въ курганахъ, и въ могилахъ 
позднихъ временъ. Взята надъ слоемъ перегноя въ на-
плывѣ. 

л) Головка птицы, похожей на глухаря; вырѣзана изъ 
пластины плотной кости и гладко оточена: на мѣстѣ 
глаза сверлина. Головка имѣемъ излома, въ т е ѣ ; должно 
быть она принадлежите или цѣлой нтицѣ, или соста-
вляешь украшеніе конца какого нибудь орудія. Послѣдиее 
вѣроятнѣе, потому что сѣверяне Европы любили укра-
шать звѣриными головами и вообще животными концы 
своихъ каменныхъ тоноровъ-молотовъ со сверлинами. 
Одииъ разъ найдена была, на сѣверѣ же, ножевидная ко-
стяная подѣлка, обработанная, какъ и наша, изъ пла-
стины и съ птичьею же головкою на концѣ; сверлина 
у этой головки тоже на мѣстЬ глаза и служила для при-
вязки орудія къ поясу. 



Г ш г о в к а > п о хожая нѣсколько на Мамонтову съ пол-
нятымъ хоботомъ: она сдѣлана такъ же, какъ и описанная 
птичья, изъ тонкой костяной пластинки, но много гру-
бее: на мѣстѣ глаза дырочка, проверченная какою ни-
будь проколкою. Какъ и у нашей птичьей-у этой го-
ловки изломъ въ шейной части, -то, что похоже на хо-

' Т а к ж е Ломано. Размѣры обѣихъ головокъ но ве-
лики, наибольшая длина около полувершка; пластинка' 
изображающая птичью голову, толще другой 

и н) Мы видѣли въ помѣщеніи подъ стекломъ на вто-
рому столѣ перваго зала, между янтарямя, головку че-
ловека, о которой вскользь только сказали, что это един-
ственный изъ находокъ древне-каменнаго вѣка на всемъ 
зенномъ шарѣ предмета. Здѣсь, говоря обь украшеніяхъ 
домашнихъ орудій изображеніями животныхъ головокъ 
остановимся и на головкѣ человѣка. Она обработана изъ 
толстаго куска плотной кости, а не изъ тонкой пла-
стины, какъ первый двѣ; тамъ представлено только очерта-
ніе головъ въ поперечномъ разрѣзѣ ихъ (силуэта) _ 
здѣсь же головка изваяна, хотя далеко не такъ худо-
жественно, какъ это дѣлается теперь, но искусно: соблю-
дены выпуклости носа и ушей, округлены щеки - въ 
глазахъ не нарушено естественное углубленіе и напра-
вленіе; лбу и верхней части головы данъ видъ по ко-
торому всякій пойметъ, что голова не открытая а въ 
шапкѣ, напоминающей турецкую феску и ту шУпочку 
которая найдена въ одной, изъ погребальныхъ сооруже-
н а бронзоваго вѣка въ Даніи. Во Франціи и у насъ 
преимущественно на сѣверѣ и особенно въ Сибири на^ 
ходятъ изваянныя изъ кости не только головки но и 
полныя изображения животныхъ; для находокъ Франціи 

доказано изготовленіе подобныхъ подѣлокъ частно въ са-
момъ концѣ второй половины, неолитической, каменнаго 
вѣка и частію уже въ вѣкъ бронзовый; есть укаяаніе и 
на отысканіе въ Западной Европѣ изваянныхъ изъ кости 
изображеній человѣка, но залеганіе ихъ въ наслоенш, 
не дающемъ повода относить эти изображенш не только 
къ каменному, но даже и къ бронзовому вѣку, требустъ 
осторожности въ сравненіи ихъ вообще съ подобны« по-
дѣлками древнихъ времени. Съ такою же осторожностью 
слѣдуетъ относиться къ находкамъ далекихъ сѣверныхъ 
окраинъ Россіи и Сибири. Мы уже замѣтили, что не 
болѣе ста лѣтъ назадъ тамъ пользованіе каменными и 
костяными орудіями имѣло широкое примѣненіе, остаю-
щееся кое-гдѣ еще и теперь,-хотя бронза и своеобразный 
украіпенія подѣлокъ изъ нея, находимыхъ во множеств« 
въ Алтайскихъ горахъ, въ пещерахъ и долинахъ, свидѣ-
тельствуютъ, что насельники этой части Азш давиымъ-
давно узнали бронзу и научились отливать изъ нея 
разнообразнѣйшія изображенія животныхъ, не только дѣй-
ствительныхъ, но и выдуманныхъ сказочниками. Еще 
Геродота слышалъ о. грифахъ, стерегущихъ нь землѣ 
скиѳовъ золото. Поэтому для признанія за всякими 
вообще находками подѣлокъ человѣка глубокой древ-
ности и для взаимнаго сравниванія ихъ недостаточно 
ни вещества, употребленнаго для подѣлокъ, ни совмѣот-
иости захороненія ихъ съ животными, не существую-
щими въ странѣ подобныхъ находокъ; единственный, 
мѣриломъ должны служить, при настоящемъ уровнѣ 
знаній естествовѣдѣнія, только тѣ слои земной коры, въ 
которыхъ захоронены подѣлки и при т о ю , если наука 
не грѣшита въ установлены законовь природы, на не-



зыблемомъ основаніи которыхъ она разумно объясняете 
явленія, давглія такіе слои. Поэтому и по приведен-
нымъ выше соображеніямъ Коломецкая головка человЕка 
имѣете неотъемлемое право на особенное къ ней вниманіе 

Изъ тѣхъ немногихъ находокъ бытовыхъ остатковъ 
человЕка, которые залегаютъ въ несомнѣныо древнихъ 
шгастахъ, или между ними, ближе прочихъ къ Коломецкой 
будете Ладожская А. А. Иностранцева. Тамъ найдены 
два изображенія тюленя, вырѣзанные тоже изъ костяныхъ 
пластинъ; здѣсь поверхность пластинъ покрыта неслож-
нымъ узоромъ, не то точками, не то зарубками, ничего же 
похожаго на .'изваяніе животныхъ или человЕка не оты-
скано. 

Коломецкая головка человѣка имѣетъ, какъ и другія 
описанныя, изломъ въ шейной части и выдѣланяый НЕ-
СКОЛЬКО ниже затылка плоскій отростокъ, наружная сто-
рона котораго округлена; по сохранившемуся остатку 
отростка можно догадываться, что онъ сдЕланъ какъ ушко. 
Судя по излому—головка принадлежала полному извая-
нпо человЕка, а по у ш к у - э т а подЕлка предназначена 
была для ношенія на шеЕ. ІІодъ Коломецкою головкою 
въ томъ же помЕщеніи подъ стекломъ, положено отли-
тое изъ стекловиднаго вещества изображеніе полнаго 
человЕкоподобнаго существа, съ высокоторчащими уша-
ми и съ сильно вытянутою впередъ и острою частью 
лица, соотвЕтствующею носу и челюстямъ, — такъ что 
эта часть изображаете какъ бы звЕриное рыло. Если 
ооратить эту подЕлку головой вверхъ 'и поставить, то 
получится человЕкоподобное изображеніе сидящимъ' на 
корточкахъ, колЕни ноте пригнуты къ туловищу и при-
ходятся НЕСКОЛЬКО выше рыльца; кисти рукъ положены 

на колЕни; ни хвоста, ни роговъ нЕтъ; на спинЕ вы-
дЕланъ отростокъ съ поперечною дырочкою; это тоже 
ушко, что у Коломецкой головки. Описанный болвап-
чикъ подаренъ нашему собранію г. Ю. И. Эйхвальдомъ, на-
шедшимъ его нь Китайскихъ отрогахъ Алтая, недалеко 
отъ озера Зайсанга, и изображаете злого бога буддій-
цевъ-бурятъ, котораго Сибирскіе инородцы носятъ на 
шеЕ, какъ и изображеніе добрыхъ духовъ, чтобы не слу-
чилось съ ними бЕдъ и несчастій во время охоты. 

Въ тЕхъ же рамкахъ, гдЕ привЕски и украшенія, на-
шиты: обломокъ задняго отростка нижней челюсти кабана, 
или медвЕдя и небольшой плоскій сланецъ, повидимому 
отломокъ плитки, округленной по ребрамъ при движеніи 
въ водЕ. Въ цЕльномъ видЕ плитка была, вЕроятно, 
вытянуто-округленная. Какъ на кости, такъ и на плиткЕ 
сдЕланы, по ребру, поперечныя насЕчки; на первой ихъ 
12-ть, на второй 14-ть, но обЕ не полны, такъ что числа 
эти не выражаютъ всего количества насЕчекъ на каждой. 
Подобные предметы находятъ въ Западной ЕвропЕ, у 
насъ въ Россіи и въ Америкѣ; въ Приладожьи тоже 
оказалась костяная пластинка съ поперечною насѣчкою. 
Это такъ называемый счетныя, памятиыя замѣтки; онѣ 
соотвЕтствуютъ теперешнимъ биркамъ нашихъ негра-
мотныхь сельчанъ,—отмЕчающихъ на палочкЕ прямыми 
зарубками единицы, а крестиками—десятки. 

Подобные описаннымъ предметы могли бы служить 
гончару орудіемъ для нанесенія узора изъ прямыхъ жс-
лобчатыхъ вдавленій, на днЕ которыхъ примѣчаются 
почти всегда поперечные рубчики. По выгнутость ре-
беръ съ насЕчкою указываете, на неудобство употребле-
ния подобного орудія для гончара: необходимо соразмЕ-



рять силу каждаго натиска, чтобы отпечатки были ровны 
и въ длину, И въ глубину; время и трудъ, которые при-
шлось бы расходовать неизбѣжно на такую кропотливую 
и утомительную работу при нанесеніи узора на одинъ 
только богатоукрашеныый сосудъ, вполнѣ достаточны на 
изготовленіе десятков* подѣлокъ изъ кости въ видѣ, на-
примѣръ, лопаточки съ поперечными нарѣзками на'ши-
роком* и совершенно прямом* концѣ. 

Народовѣды говорят*, что усвоеніе счета дается чело-
вѣку не легко, и что дикари, будучи отличными стрѣл-
ками, рыболовами и пловцами, и прекрасно изготовляю-
щіе всякія орудія, рѣдко знаютъ считать до пяти, т. е. 
до числа своих* пальцев*. Если это такъ, то Коломчане 
ушли въ этом* отношеніи далеко; они знали счеть на-
вѣрное за десять, а если мы нашли только часть ихъ 
бирокъ, то и много больше; въ этом* послѣднемъ пред-
положены едва ли будет* ошибка или преувеличеніе: 
на бирках* нѣтъ перерывов* послѣ каждых* двухь, 
трехъ или пяти нарѣзокъ, которые были бы непремѣнно,' 
еслибы Коломчанинъ зналъ счеть, примѣрно, только 
до этихъ чисел*. 

Наконец* въ тѣхъ же рамкахъ помѣщены: а) часть 
зуба быка, своеобразно обработанная;—жевательная по-
верхность круто срѣзана на-кось на одной сторонѣ къ 
средииѣ, съ самого верха, такъ что получилось подобіе 
долота—зубила; съ другой же стороны зуба, противопо-
ложной, срѣзъ начать отступя отъ верха на четверть 
вершка и склоняясь къг нижнему концу перваго до 
встрѣчи съ ним*. Суевѣрпый ли это привѣсокъ, или 
украшеніе, или какое-либо орудіе—сказать нельзя; нѣ-
сколько похожій на этоть предмет*, по вырѣзкѣ коронки, 

найден* въ области рѣки Оки, но тамъ нижняя часть 
зуба больше соотвѣтствеиной Коломецкой и имѣотъ свер-
лину, что и побудило нашить зубъ вмѣстѣ съ привѣс-
ками и украшеніями и б) ладьевидная подѣлка съ 
особо выдающимися изъ средины краев*, соотвѣтствую-
щихъ бортам* Ильменской однодеревки-челнока, полу-
круглыми плоскими придатками, похожими на мѣста 
прикрѣпленія уключин* для веселъ; носовая часть укра-
шена продольными, прекрасно нанесенными, бороздками. 
Длина около 3/*, а ширина полторы восьмых* вершка. 
Сверлины или зарубки для навязки нѣтъ. Вещество по-
дѣлки-или очень твердая кость, или мягкій камень. 
Подѣлка-ли это вообще и какое она может* имѣть на-
значеніе, или окаменѣлость? Во всяком* случаѣ свое-
образіе вида заставляет* пріурочить этоть предмет* къ 
особенным*, для рѣшенія вопроса о нем* въ будущем*, 
если гдѣ нибудь откроется подобный или нѣсколько по-
хожій на этот* Коломецкій. 

В . ПЕРЕДОЛЬСКІЙ. 



Кости человѣка. 
Къ третьей стѣнѣ второго зала прислоненъ іците съ 

семью щитками и съ полками посрединѣ; на щиткахъ 
набраны разрозненный части костяка, а на полкахъ де-
вять череповъ. Всѣ эти кости найдены въ жиломъ пе-
регноѣ Коломцовъ. 

На большомъ столѣ, среди зала, лежите одинъ изъ 
четырехъ костяковъ, взятыхъ въ гробовищахъ кургана 
Юрьевскаго жальника, по обѣ стороны его разложены 
остатки четырехъ череповъ, по два съ каждой, въ томъ 
самомъ положеніи, какое они имЕли въ гробовищѣ. 

Иа дщтомъ, меньшемъ столѣ, противъ іцита, и на 
полкахъ но обѣ стороны его, размѣщены черепа, выко-
панные въ самомъ ІІовгородѣ, на обЕихъ половинахъ 
его, т. е. на Славенской и на Неревской, въ десяти мЕ-
стахъ, на значителыюмъ между ними разстояніи, и слу-
чайно найденные по берегу Волхова, внизъ по теченію, 
въ 12-ти и 60-ти верстахъ отъ города. 

Костякъ и новгородскіе черепа выставлены для на-
гляднаго сравненія ихъ съ Коломецкими каменнаго вЕка. 

Чтобы сравненіс имЕло пригодную и устойчивую почву, 

предпошлсмъ описаиію каждаго отдЕла череповъ и ко-
стей иЕкоторыя подробности, сопровождавшія захороне-
ніе ихъ (о костякЕ жальника все нужное въ этомъ от-
ношены уже сказано), сопоставивъ подробности о Ко-
ломецкихъ и Юрьевскихъ съ обнаруженными при дру-
гихъ находкахъ въ Россы и въ Западной ЕвропЕ. 

Обстановка захороненія костей человѣка. 
А) На Коломцахъ. 

Въ жиломъ перегпоЕ человѣческія кости встрЕчались 
или въ одиночку, или кучно; въ послЕдиемъ случаЕ 
то въ одномъ, то въ другомь порядкЕ, НЕСКОЛЬКО разъ 
повторявшемся. 

Въ одиночку кости попадались на всемъ пространствЕ 
площади раскопокъ, при чемъ ни разу не пашли изъ 
длинных'ь частей костяка ЦЕЛЬНОЙ, а всегда части, хотя 
крупныя, черепныя же—маленькими кусочками. 

Въ части площади раскопокъ, ближайшей къ Вол-
хову и ГнилкЕ, наблюдался въ пяти случаяхъ одииъ и 
тотъ же порядокъ въ расположеніи костей: длинныя ча-
сти костяка, т. е. ручныя и иожныя, лежали хотя въ 
обломкахъ, но кучками, бережно сложенными, по три и 
по пяти обломковъ въ каждой; разстояніе между куч-
ками шага два, и всЕ оиЕ составляюте кругь; въ са-
мой срединЕ к р у г а - в ъ одномъ случаЕ, полный черепъ, 
а подъ нимъ пястиыя ручныя косточки; въ четырехъ 
другихъ—части черепа, положенный кучкой, кусокъ въ 

9* 



кускѣ, выпуклостью ВЫ ИЗЪ; подъ ними тоже ручныя 
пястныя косточки и пальцевыя. 

Въ болѣе отдаленной отъ рѣкъ части площади раско-
покъ, имѣющей направленіе отъ ЮЮЗ. къ ССВ. въ 
сшронѣ къ западу, расположеніе костей было иное, и 
ш, шести случаяхъ одинаковое: обломки длинныхъ 
костей бережно сложены прямоугольнымъ четыреуголь-
никомъ; въ срединѣ его почти полный черепъ; а въ 
другихъ двухъ случаяхъ длиниыя кости положены внизу 
рядомъ, поверхъ ихъ нашли только части черепггыхъ 
костей и при нихъ незначительное число обломковъ ко-
роткихъ частей костяка. 

Въ одномъ изъ этихъ случаевъ нашли плотно при-
жавшимся къ черепу болынихъ размѣровъ младенческій, 
а съ обломками длинныхъ костей перваго перемѣшаны 
и кусочки второго; нѣсколько въ сторонѣ отъ этихъ ко-
стей попалась какъ будто большая борцовая младенца но-
ворожденна™ или даже утробнаго. 

Въ двухъ случаяхъ усмотрѣны въ кучахъ съ облом-
ками отъ одного черепа нѣкоторыя части длинныхъ 
костей двухъ человѣкъ,—а въ другихъ двухъ примѣ-
чено обратное смѣшеніе: при обломкахъ длинныхъ ко-
стей одного недѣлимаго нашлись части двухъ череповъ. 

При всѣхъ порядкахъ захороненія случалось встрѣ-
чать въ кучкахъ обломковъ длинныхъ костей человѣка 
обломки же костей животныхъ, между которыми нерѣдко 
были медвѣжьи, а одинъ разъ пять фалангъ лапы очень 
крупиаго медвѣдя. 

Какъ ДЛИННЫЙ части костяка, такъ и кости череп-
н ы я - в с ѣ раздроблены, — первыя въ поперечномъ на-
правленіи, a изрѣдка, сверхъ того, и вдоль, черепныя 

же измельчены и сплющены; это послѣднее явленіе по-
казываете, что причина раздробленія - тяжесть пласта, 
прикрывающаго кости, и весеннихъ разливовъ, давя-
щихъ на площадь Коломцовъ милліонами пудовъ, осо-
бенно при сильномъ волненіи, разводимомъ полуденно-
западнымъ вѣтромъ, обыкновеннымъ на Ильмени весною 

и лѣтомъ. 
Мы видѣли, что на площади раскопокъ растете пол-

зучій ивнякъ; корни его проникаютъ въ глубину ино-
гда свыше шести аршинъ и часто развѣтвляются вну-
три полыхъ костей человѣка ;-мы знаемъ также, что 
глубоко въ землѣ живете такъ называемый гробовой 
жукъ или могилякъ, керемѣщающій неболыпія косточки. 
Въ черепахъ человѣка, представляющихся при откапы-
вайте хотя совсѣмъ сплющенными, но полными,—та-
кихъ впрочемъ весьма немного,-всегда недостаетъ нѣ-
которыхъ косточекъ,-что можно объяснить вѣковою дѣя-
тельностью корней ивняка и могиляковъ. Но въ боль-
шинствѣ случаевъ недостаетъ крупныхъ частей въ од-
номъ мѣстѣ, иногда нѣтъ ни одного обломка челюстей, 
пи зубовъ; объяснить подобные недостатки корнями и 
жуками едва ли основательно. 

Слѣдуетъ замѣтить, что ни надъ мѣстомъ захороне-
нія черепа, ни подъ нимъ, ни на разстояніи оте этого 
мѣста до двухъ аршинъ и болѣе не встрѣчалось ни-
когда одиночно косточекъ, недостающихъ въ черепѣ. 

Человѣческія кости, одиночно или кучно, всегда, за 
исключеніемъ одного только случая, захоронены въ пла-
стахъ раковинъ, не одинаково плотныхъ. 

Разстояніе мѣстъ кучныхъ захороненій одного отъ дру-



гого, въ первыхъ пяти случаях* -до пяти, а въ осталь-
н ы х ъ - о т ъ трехъ до пяти аріттинъ. 

Глубина захороненій ота поверхности жилого перегноя 
колеблется между 12-ю и 20-ю вершками; въ одномъ же 
случаѣ, гдѣ черепъ не въ раковинномъ пластѣ, онъ ле-
жалъ на глубинѣ двухъ аршинъ шести вершковъ. 

Одинъ разъ, при круговомъ захороненіи, около черепа 
было множество тончайшихъ кремневыхъ пластинокъ 
выше названныхъ брѣющими; во всѣхъ же прочихъ слу-
чаяхъ кругового и прямоуголыю-кучнаго захороненій по-
добгтаго не встрѣчалось и вообще не попадалось подѣлокъ 
болѣе, чѣмъ во всякомъ другомъ мѣстѣ. 

Изъ круговыхъ захороненій оказался относительно пол-
нымъ одинъ только черепъ, а изъ четыреугольно-пря-
моугольныхъ-шесть,-остальные же два черепа взяты 
съ ничтожиымъ количествомъ маленькихъ кусочковъ 
другихъ частей костяка. 

Разстояніе между круговыми и четыреугольно-прямо-
угольиыми кучными захороненіями —до десяти сажень 
такъ что оба вида захороненій какъ бы приурочиваются 
каждый къ своему мѣсту; на разстояніи между ними 
и по сторонамъ встрѣчаются одиночно лежащими части 
длипныхъ костей. 

Всѣмъ кучамъ черепныхъ костей и одиночно разбросап-
нымъкусочкамъ ведется общій счета; собранные остатки 
принадлежать по этому счету сорока двумъ человѣкамъ. 

К ъ о б с т а н о Б к ѣ захороненія слѣдуета относить: а) по-
вторявшийся на многихъ болыпе-берцовыхъ, бедряиыхъ 
и плечевыхъ костяхъ глубокія насѣчки, сдѣланныя не-
соверіпеннымъ рубящимъ орудісмъ, подъ каждою изъ 
которыхъ всегда переломъ кости, и б) пригарныя пятиа 

на черепахъ и на прочихъ частяхъ костяка, такія же, 
какъ на костяхъ животныхъ и на костяныхъ подѣл-

кахъ. - л 
Данныхъ для сопоставлеиія перечисленныхъ подрооно-

стей захоронеыія Коломецкихъ костей съ обнаруженными 
при другихъ находкахъ каменнаго вѣка вообще весьма 
мало Въ Западной Европѣ кости человѣка находятъ: или 
принадлежащая утопленыикамъ, напримѣръ въ пескахъ 
Рейна и ручья Теньера, или въ пещерахъ, куда оии 
могли попасть какъ занесенный хищными звѣрями, 
либо какъ принадлежащая загнаннымъ непріятеломъ и 
естественными, подобно внезапному наводнешю, бѣд-
ствіямъ и умершимъ одновременно насельникамъ. 13ъ 
нѣкоторыхъ только пещерахъ Франціи и Италш встрѣ-
чали кости человѣка безпорядочно разбросанными и при-
крытыми позднѣйшими отложеніями. Разбросанно нахо-
дить кости челокЬка на мѣстахъ временныхъ стоянокъ 
кь Германіи, кь Италіи, въ Даніи и въ другихъ зем-

ляхъ. w „ п 

Изъ всѣхъ вообще иаходокъ человѣческихъ костей за-
падные ученые наблюдатели сдѣлали выводъ, что гдѣ 
эти кости встрѣчаются одиночно разбросанными и гдѣ 
нѣть основаній объяснить такое положеніе ихъ растер-
заыіемъ человѣка хищнымъ звѣремъ, такъ слѣдуета до-
пустить наличность, среди насельниковъ каменнаго или 
другихъ вѣковъ, обычая людоѣдства-такъ называема*) 

каннибализма. 
Нѣкоторые народовѣды признаютъ два вида людоѣд-

ства—звѣрскій, это каннибализмъ въ собственномъ смы-
слѣ, чтобы насытиться, или еще хуже, полакомиться 
человѣческимъ мясомъ, почитаемымъ за самое вкусное,-



и другой, установившая въ силу духовнаго міровоазрѣ-
шя на загробную жизнь,-чтобы дать умершему погре-
бете въ тѣлѣ пережившихъ его и вмѣстѣ съ гбмъ овла-
Дѣть всѣми тѣми качествами, которыя были присущи 
съѣдаемому покойному-это антропофагія. 

Въ Россіи до сихъ поръ весьма рѣдки случаи нахо-
докъ остатковъ человѣка каменнаго вѣка временъ докур-
ганныхъ; къ нимъ относятъ: Волосовскую-графа А С 
Уварова и Лриладожскую А. А. Иностранцева; въ Во-
лосовѣ открыты черепа и нѣкоторыя части костяка: со-
хранившимся оказался только одинъ черепъ; въ При-
ладожьи собрано всего двадцать череповъ, - десять ивъ 
нихъ, какъ и Волосовкій, изслѣдованы,-и много от-
дѣльныхъ, цѣльныхъ и въ обломкахъ, частей костяка. 
Нѣкоторые относятъ къ каменному вѣку черепа и ко-
сти, вырытые разными лицами при деревиѣ Фатьяновѣ -
Уткино-тожъ,-въ области р. Волги средняго теченія л 
описанные графою А. С. Уваровымъ, и бли®, Боло-
гое, по Николаевской яселѣзной дорогіб, собранные кня-
земъ П. А. Путятинымъ. 

Волосовскія кости оказались захороненными при обста-
новкѣ древне-курганной,—фатьяновскія даже съ брон-
зовыми предметами; - a Приладожскія и Бологовскія 
не даютъ ничего къ сужденію обь обстановкѣ, сопро-
вождающей захороненіе умершаго человека каменнаго 
вѣкя. 

Условія захороненія покойников* кургана Юрьевскаго 
жальника въ одной части сходны съ курганного обста-
новкою погребонія въ Приднѣпровьи и въ Приуральи. 
Въ обѣихъ мѣстностяхъ каменный вѣкъ продолжался и 
во времена сооруженія курганов*; умершаго клали не 

въ яму, а, какъ и въ кургатѣ Юрьевском*, на поверх-
ность земли, приготовленную для этого такъ же, т. е. дѣ-
лали подстилку изъ бѣлаго песку и слоя золы и угля, 
ставили сосуды въ ногах* и въ головах*, снабжали усоп-
шаго каменными орудіями и проч. Кіевскій профессор* 
Антонович* относить такую обстановку къ каменному 
вѣку второй, то-есть болѣе поздней половины его. 

Профессор* Самоквасовъ относить къ каменному же 
вѣку курганы при деревнѣ Гамарни; здѣсь, между про-
чим*, входят* въ погребальную обстановку кучи рако-
вин* береговаго прѣсноводнаго мягкотѣлаго; иногда и 
въ другихъ мѣстахъ находят* эти же раковины. 

Б) Въ Великом* Новгородѣ. 

Повгородскіе черепа, за исішоченіемъ двух* послѣдне 
упомянутых*, взяты въ такихъ мѣстахъ, на которых* 
либо были усыпальницы языческих* временъ, либо не 
могло быть погребенія позднѣе столѣтія, съ точностью 
опредѣляемаго лѣтописью и позднѣйшими узаконеніями. 

Черепа Новгородцев* отдаленных* лѣтописныхъ вѣ-
ковъ имѣютъ слишком* важное для отечественной науки 
значеніе, чтобы пройти молчаніемъ основанія, по кото-
рым* сейчас* указано время ихъ захороненія. Они взяты 
на Славенскомъ холмѣ -въ Скудельнѣ Божій Домъ и въ 
усыпальницах*: Петропавловской, Ильинской, Миха-
лицкой и Молотковской правой, Славенской стороны;-
на мѣстѣ Дьячьей Избы и въ усыпальницах* Покров-
ской и Андреевской-въ Дѣтинцѣ, на Лазаревском* хол-
мѣ и на Веселой Горкѣ-лѣвой Неревской стороны го-
рода. 



Изъ перечисленных!, мѣстпостей дровнЕйшія Славен-
ской холмъ и Скудельия Божій Домъ правой стороны и 
Лазаревскій холмъ—лѣвой 

На Славенскомъ холмѣ, или въ Славнѣ, образовалось, 
какъ объяснено выше, древпѣйшее поселеніе. Здѣсь же 
сооружены были въ наши долѣтописныя времена пра-
вославные храмы: ГГреображенія Господня, Пророка Иліи 
и Архангела Михаила и католическая Варяжская, или 
правильнѣе Фряжская Божница. Первый, называемый 
въ лѣтописи «Древній Спасъ» разобранъ только въ 1828 г., 
a послѣдніе два еще существуют^ на древнихъ своихъ 
мѣстахъ, хотя и передѣлывались много разъ. Вскорѣ по 
принятіи Новгородцами св. крещеыія, по когда именно, 
пеизвѣстно съ точностью, возникла на этомъ холмѣ 
Петропавловская церковь, также уцѣлѣвшая до нашихъ 
дней. 

Писатели духовные говорить, что новокрещеные Нов-
городцы, какъ и всѣ вообще Русскіе, съ необыкновен-
иымъ усердіемъ возводили православные храмы и учре-
ждали монастыри па мѣстахъ погребенія и въ древнихъ 
поселкахъ своихъ предковъ-язычниковъ, чтобы этимъ, 
какъ крещеыіемъ, освятить или просвѣтить кости ихъ' 
такъ какъ Славяне Пльмеискіе, будучи язычниками,' 
погребали своихъ покойниковъ ие только въ общихъ 
усынальницахъ, но нерѣдко и подъ поломъ домовъ и 
вообще близъ жилищъ, чтобы душамъ ихъ удобнѣе было 
иавѣщать живыхъ своихъ родичей и оказывать имъ 
своевременно покровительство и заступничество. 

Нѣсколько къ стороиЕ отъ Петропавловской церкви, 
прямо на полдень, мы наткнулись, производя туте рас-
копки, сряду подъ дерномъ, на цЕлую кучу череповъ, 

зарытыхъ рядами, одинъ рядъ надъ другим!,, въ жир-
ный жилой перегной. Выставлено на трехъ нижнихъ 
полкахъ, справа отъ большого щита съ Коломецкими ко-
стями, двадцать четыре черепа изъ обіцаго числа взя-
тыхъ въ этой кучѣ. Они ВСЕ окрасились въ цвЕтъ 
землисто-темный, ни на одномъ изъ прочихъ Новгород-
скихь череповъ не повторяющійся. Большая часть этихъ 
череповъ отличается отъ всЕхъ прочихъ и значительною 
тяжестью, при одинаковыхъ съ тЕми размЕрахъ; нЕко-
торые очень тяжелы, какъ будто приходящіе въ состои-
т е окаменЕлости. 

До сихъ поръ существуете въ Новгородѣ слЕду ющій 
обычай: если при копанъи рва для какой либо вновь воз-
водимой постройки находятъ черепа, ихъ извлекаютъ 
изъ земли и снова погребаютъ невдалекЕ отъ ближайшей 
церкви. 

По всей вЕроятности, наша куча такого же происхо-
ждеыія: когда сооружали, вскорЕ по крещены Новгород-
цевъ, первую, на мЕстЕ иынЕшней Петропавловской, 
церковь, пашли черепа и снова захоронили ихъ въ той 
ямЕ, на которую наткнулись паши раскопки. 

Скудслыіями называются въ Новгородской лѣтописи 
общія могилы покойниковъ, погребенныхъ во время ка-
кого либо народпаго бЕдствія, моровой язвьт, войны и т. п. 
ДревнЕйшею инь скуделенъ слЕдуетъ считать извЕстнуго 
въ старинныхъ письменпыхъ памятникахъ подъ именемъ 
«Божьяго дома» и «Убогаго дома». Такою была только 
одна на весь городъ. Въ ней погребались безъ отпЕваиія 
неизвЕстные люди, найденные мертвыми на улица хъ, 
или всплывшіе утопленники, но прежде погребенія они 
оставлялись на нЕкоторое время для обозыанія, какъ 



въ современность Парижскомъ учреждены, называемомъ 
«моргъ». Случалось, что туте же хоронили и казненныхъ 
смертію. Для погребенія такихъ покойниковъ отводилось 
особое мѣсто на каждый годъ; оно называлось «Боже-
домокъ». Одинъ разъ въ'годъ архіерей совершалъ на 
соотвѣтственномъ Божедомкѣ общее отпѣваніе всѣхъ туте 
погребенныхъ, руководствуясь въ этомъ случаѣ какъ 
духомъ православія, принимающего въ лоно Церкви 
Христовой иновѣрцевъ и язычниковъ, такъ равно мило-
сердіемъ Божіимъ къ преступникамъ и тѣмъ, что если, 
по прошествіи года, не оказалось знающихъ происхожденіе 
и вѣру умершаго, которые могли бы совершить погре-
бальный или поминальный обрядъ по своему иновѣр-
ческому закону, то для души подобныхъ безродныхъ 
несчастливцевъ да послужить утѣшеніемъ обрядъ пра-
вославный. 

Скудельня Божій Домъ возникла, или по крайней мѣрѣ, 
могла возникнуть, до крещенія Новгородцевъ, и во те' 
почему: у язычниковъ всѣхъ племенъ Европы суіцество-
валъ «праздникъ мертвыхъ», состоявшій въ томъ, что 
разъ въ годъ, весною, около Троицына дня христіанъ, 
родственники умершихъ сходились на общихъ кладби-
іцахъ и совершали по нимъ поминки. Этоте праздникъ 
справлялся и по принятіи крещенія при всей обстановкѣ 
язычества. Христіанскіе вѣроучители не могли искоре-
нить этой обстановки и воте одинъ изъ Вселенскихъ 
соборовъ, бывшихъ вовторомъ вѣкѣ по Р. X. , уступая 
широко распространившемуся празднику мертвыхъ, при-
думалъ средство для уничтоженія языческой обстановки 
его, противорѣчащей духу евангельскаго ученія: соборь 
установилъ крестные ходы и поминовеніе всѣхъ умер-

шихъ, погребенныхъ на языческихъ іаадбищахъ, въ 
седьмой четвергъ послѣ Пасхи, т. е. въ первый день 
праздника мертвыхъ, называемый въ нашемъ народѣ 
«семикъ», и поминовеніе умершихъ христіанъ въ цер-
квахъ и на могилахъ въ Троицкую субботу, совпадаю-
щую съ послѣднимъ днемъ праздника мертвыхъ и на-
зываемую въ народѣ «родительскою». 

Въ Новгородѣ крестный ходъ въ семикъ существуете 
съ глубокой древности и продолжается до настоящаго 
времени, только на одну скудельню Божій Домъ. Прежде, 
даже еще въ ХѴП в., этотъ крестный ходъ былъ тор-
жественъ, въ немъ участвовали городскіе соборы и при-
ходскія церкви, съ архіереемъ во главѣ, теперь же онъ 
ограниченъ одною ближайшею кладбищенскою Христо-
Рождественскою церковью. 

Если бы скудельня Божій Домъ возникла впервые 
уже по введеніи въ Новгородѣ христіанства, тогда не 
было бы поводовъ учреждать и торжественно совершать 
на нее крестный ходъ въ день праздника мертвыхъ. 

Недалеко оте этой скудельни и упомянутый выше 
«колонъ», имѣвшій, по всей вѣроятности, нѣсколько 
отдѣльныхъ Божедомковъ. 

Взятые изъ скудельни черепа найдены отдѣленными 
отъ костяковъ, лежавшихъ въ полномъ безпорядкѣ. 

Лазаревскій холмъ — сооруженіе искусственное; онъ 
сдѣланъ изъ песку, застилающаго обширную площадь 
между нимъ и лѣвымъ берегомъ Волхова, и предста-
вляющую какъ бы продолженіе такой же площади, на-
чинающейся отъ противоположна™ берега и покрываю-
щей не менѣе трех!» четвертей пространства всего Пло-
тенскаго конца. Искусственность очевидна, если глядѣть 



на этотъ холм* съ береговой стороны; очертаніе краевъ 
его совершенно одинаково съ огромнымъ большинствомъ 
Новгородских* сопковидныхъ Курганов*. Лежит* онъ 
саженях* въ восьмидесяти отъ внѣшняго вала, между 
ним* и древним* Звѣринцемъ, на мѣстѣ котораго Звѣ-
ринскій женскій монастырь. 

Между валом* и Звѣринскимъ монастырем*, или, точ-
нѣе, между Лазаревским* холмом*, валом* и этим* мона-
стырем* древняя церковь Петра и Павла съ одной стороны, 
еще сохраняющаяся, а съ другой был* Николо-Бѣльскій 
монастырь. Па Лазаревском* холмѣ существовал* женскій 
монастырь, упоминаемый въ памятниках* X I вѣка; свое-
образная церковь этого монастыря разобрана, къ 'край-
нему сожалѣиію, во второй половинѣ нашего вѣка и за-
менена новою, не имѣющею ничего похожаго на уни-
чтоженную. 

Сущоствованіе одновременно, съ первых* годов* по 
крещеніц, на протяжеыіи полутораста съ 'небольшим* 
сажей*, трех-ь монастырей и отдѣльно отъ них".» Петро-
павловской церкви, указываешь, —если приведенное мнѣ-
иіе духовных* писателей вѣрпо,— что на Лазаревском* 
холмѣ и около него, какъ въ мѣстности за чертою го-
рода, находилось обширное языческое кладбище, и что 
Лазаревскій холм* есть курганъ, сооруженный съ погре-
бальными цѣлями. 

Возобновленная здѣсь церковь и сыпучепесчаная на-
сыпь холма не дали возможности произвести на нем* 
обширныя раскопки, из* опасенія повредить церкви; по-
верхностные же открыли, такъ же какъ и на Славенскомъ 
холмѣ, въ одномъ мѣстѣ восемь черепов*, поставленных* 
каждый на нижнюю челюсть, всѣ в * ряд*. Можно ду-

мать, что и эти черепа извлечены были изъ земли и 
опять захоронены при первоначальном* сооружены цер-
кви, и что они принадлежать языческим* насельникам* 
кургана. Глубина захороиенія и разстояніе мѣста его 
ста современной церкви не дают* повода считать эти 
черепа вырытыми и опять зарытыми при сооружены 
новой церкви, так* какъ она возведена на древней основѣ. 

Ильинская церковь считается нами за сооруженную 
до крещенія Новгородцев* потому, между прочим*, что 
имѣется иѣсколько вѣских* данных* заключать, что при-
сяга дружинниковъ-христіан* князя Игоря Гюриковича, 
которою скрѣпленъ был* договор* его с * греками, про-
исходила не въ Кіевѣ, какъ отмѣчено въ списках* на-
чальной русской лѣтописи, а въ Ыовгородѣ. Приведем* 
иѣкоторыя изъ таких* данных*: а) начальная лѣтопись 
составлена, по большей части, изъ памятухъ Новгород-
ских* и переписывалась, по словам* мниха Лаврентія, 
съ «ветшаныхъ к н и г ъ » - с ъ поправками и дополненіями, 
что высказано этим* почтенным* и добросовѣстным* 
переписчиком* въ его послѣсловіи: «господа отцы и бра-
ад, оже будет* гдѣ ся описал*, или иедописалъ, или 
переписал*,—чтите, неправдивая Бога дѣля, а не кло-
ните»; б) Ильинская Кіевская церковь времен* Игоря 
была 'соборная и стояла «надъ ручаемъ». -Соборным* 
называется главный храм* изъ многих*, имѣющихся 
к * каком* либо городѣ. На существованіе въ Кювѣ во 
времена Св. Ольги православной церкви имѣются, хотя 
и отдаленные намеки, но уже послѣ ея крещенія. Ме-
жду тѣмъ умолчаніе Новгородской лѣтописи о сооруже-
ны Ильинской церкви, до сих* пор* существующей, 
убѣдителыю свидѣтельс гвует*, что она существовала до 



начала лѣтописей Кириловскаго письма. На ближайшую 
современность съ Ильинского возникновенія сосѣдней съ 
нею церкви Спасской — указывает* сомнительная Яки-
мова лѣтопись; но названіе ея, въ отличіе отъ соимен-
ной, тоже до-лѣтописной, — «Древним* Сласомъ» лѣто-
писыо несомнѣнною даетъ возможность считать соору-
женіе этой церкви въ языческія времена Новгорода; къ 
тѣмъ же временам* мы относим* возникновеніе церквей 
Михайловской, Петропавловской (может* быть, перво-
начально католической) и Божницы Варяжской или 
Фряжской. Стало быть Новгородская Ильинская могла 
быть, между другими поименованными, соборного. Иго-
рева церковь стояла «над* ручаемъ» и не существовала 
уже при составлсніи начальной русской лѣтописи Кіев-
скаго извода, —а Новгородская Ильинская и теперь стоить 
над* ручьем* Ѳедоровскимъ или над* древнею «ко-
панью». 

Кроме приведенных*, мы имѣемъ нѣсколько другихъ, 
говорящих*, хотя и не вполнѣ внятно, что князь Игорь 
Рюрикович* былъ крупным* землевладѣльцемъ Ильмен-
ско-Шелонской мѣстности, что онъ свободное отъ бое-
вых* занятій время проводил* въ своем* имѣніи, на 
рѣісѣ Шелони, что родина св. Ольги, «весь Выбутская» 
Степенной книги, была тамъ же, на другом* берегу Ше-
лони, гдѣ теперь село Выбить или Выбеть — родовое 
имѣніе князей Васильчиковыхъ, что городъ Коростень, 
близ* котораго погиб* Игорь, лежить невдалекѣ, вер-
стахъ въ десяти съ небольшим* отъ устья Шелони на 
крутом* Ильменском* берегу, называемом* и теперь го-
родком*, гдѣ въ настоящее время село Коростыня, при-
ходившееся встарину въ Деревской пятинѣ, и что Иско-

рость, въ которой видят* Древлянскій городъ Коростень, 
есть не болѣе какъ поселок*, основанный выходцами ІІерм-
скаго Искора и проч. 

Разстояніе между церквами Ильинского и Петропа-
вловскою не болѣе ста сажен*. Наши раскопки велись пре-
имущественно за алтарными стѣнами, т. е. на восток* 
отъ церквей, и притом* въ незначительных* размѣрахъ. 

Какъ близ* этихъ, такъ равно и другихъ перечислен-
ных*, кромѣ Дѣтинца, церквей повторялись явленія со-
вершенно одинаковыя: сряду подъ дерном* залегали че-
ловѣческія кости, цѣльныя и въ обломкахъ; нѣсколько 
глубже, примѣрно около аршина, попадались черепа, 
цѣльные же, или поврежденные, и всегда без* нижних* 
челюстей; эти послѣднія встрѣчались либо выше, либо 
ниже череповъ. На глубинѣ отъ 2 до 2 Va аршинъ слу-
чалось находить полные костяки, иногда съ незначи-
тельными остатками колодъ, обращенные ногами на 
восток*; изрѣдка въ грудной клѣткѣ ихъ бывали сере-
бряные и мѣдные тѣльники. 

Судя но цвѣту полных* костяковъ можно, при не-
котором* навыкѣ, судить о большой или меньшей дав-
ности захоропенія ихъ. 

Отдѣльно встречавшіеся черепа всегда были много 
темнее тѣхъ, которые лежали при полных* костяках*. 
Появлеиіе темных* и одиноких* череповъ повторяется 
на всех* старых*, до сихъ пор* населяемых*, кладби-
щах* и объясняется очень просто: рабочіе, копая новую 
могилу на отведенном* месте, до установленной глу-
бины, разрушают* попадающіе подъ лопату гробы и 
костяки прежде погребенных* покойников* и выкиды-
вают* на поверхность; зарывая затем* новаго покой-
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ника, они опускаютъ въ могилу выкинутыя на поверх-
ность кости безъ порядка, какъ попало. 

Изъ взятыхъ въ Ильинской усыпальницѣ череповъ 
три, и въ Петропавловской два—отдѣлены отъ полныхъ 
костяковъ, всѣ же остальные одиночные. 

Въ Плотенскомъ концѣ, въ восточномъ углу его, мѣст-
ность называется «Молотково» и «на Молоткахъ». Тута 
живали когда-то ковали, т. е. кузнецы; тутъ же былъ 
дворецъ «Тысяцгсихъ» Новгородскихъ, вѣдавтпихъ, ме-
жду гірочимъ, дѣла казны и, судя по Уставу Ярослава 
о мостахъ, — «клемяныя сѣни» т. е. палата, въ кото-
рой клеймили слитки серебра, гривениые и полугривеи-
ные, а равно и мелкіе серебряные знаки цѣнностей 
собственно довѣски и размѣнные, въ удостовѣреніо за-
конности качества серебра, вѣса брусковъ и размѣиныхъ 
единицъ. Мелкія деньги встарину ковались изъ серебря-
ной проволоки опредѣленной толщины, разрѣзанной на 
равныя части; каждую частичку клали на наковальню 
съ клеймомъ и покрывали сверху другимъ клеймомъ; 
ударомъ молотка по этому послѣднеиу кусочекъ плю-
щился и на обѣихъ сторонахъ его выходили клейма. 
Стало быть имя Молотково и па Молоткахъ могло про-
изойти и отъ работы въ Палатѣ при дворцѣ Тысяцкого. 

На Молотковѣ вскрыты двѣ усыпальницы, одна близъ 
церкви во имя св. Михаила Малеина, а другая недалеко 
отъ церкви во имя Рождества Пресвятой Богородицы. 
Первая сооружена въ долѣтописныя времена, а вторая 
въ самые послѣдніе года ХП вѣка. При Богородице-
Рождественской церкви существовал!, съ XII вѣка жен-
скій монастырь, упраздненный только въ 1764 году. 
Въ лѣтописной отмѣткѣ о первоначальномъ сооружены 

этой церкви значится, что она заложена «на Михали-
цѣ»,—то-есть близъ церкви св. Михаила Малеина. 

Изъ усыпальницы Михалицкой взято два, а изъ Бого-
родице-Рождественской—три черепа, изъ которыхъ одинъ 
отдѣлснъ отъ полиаго костяка, около шеи котораго на-
шли двѣ пуговицы въ видѣ бубенчиковъ,—одну свин-
цовую, а другую цвѣтнаго стекла съ мѣдньшъ ушкомъ; 
подобный и теперь еще употребляются въ деревняхъ; 
стало быть черепъ отъ пол наго костяка, по указанію 
пуговицъ—женскій, и принадлежите къ педавнему, не 
старѣе половины прошедшаго столѣтія, захороиенію. 

Покончивъ съ древнѣйшими усыпальницами Славеп-
ской стороны и Лазаревскою Неревской, перейдемъ опять 
на ЬІеревскую. 

Веселою Горкою называется небольшая площадь вну-
три города близъ вала и лѣваго берега Волхова; ее пе-
ресѣкаетъ прямая улица, называвшаяся въ древности 
Борковою, вытянувшаяся вдоль названнаго берега и ве-
дущая мимо [сряду за валомъ стоящихъ вышсупомя-
нутыхъ церквей Петропавловской и Лазаревской и мимо 
мѣста, на которомъ сгоялъ монастырь « ЬІиколы|Бѣлаго »— 
въ Звѣринскій монастырь; на этой площади стояла съ 
Х Ш вѣка церковь св. Димитрія Солунскаго, разобран-
ная во второй половинѣ нашего вѣка. Вся Веселая Горка 
усѣяна костями, то лежащими въ разброску и едва при-
крытыми землею, то большими кучами. Пробныя, иногда 
глубокія, свыше двухъ аршинъ, ямы дали въ пяти 
мѣстахъ площади всего только три черепа, пригодныхъ 
для изученія; обломковъ же вездѣ, на всякой глубинѣ, 
множество. 

Когда и почему эта площадь получила въ народѣ имя 
1 0 * 



«Веселой Горки»—доискаться не удалось, такъ что при-
ходится ограничиться догадками, подсказываемыми нЕ-
которыми окрестными признаками. Если имя сложилось 
въ недавнее время, оно могло возникнуть изъ разгула 
военной молодежи, поселенной близъ Веселой Горки, 
имѣющей здѣсь много соблазнительныхъ для нея пріютовъ 
и убѣжиіцъ; но въ этомъ случаѣ ничѣмъ нельзя оправ-
дать второй половины имени,—Горка,—такъ какъ туте 
вездѣ мѣстность ровная. А если имя сохраняется преем-
ственно отъ глубокой древности, его можно поставить 
въ зависимость отъ множества человЕческихъ костей и 
ближайіпаго сосЕдства съ Лазаревскимъ курганомъ и съ 
монастырями, возникшими на мЕстахъ жилищъ и усы-
пальницъ Новгородцсвъ-язычниковъ, допустивъ только, 
что въ древности нынЕшняя площадь возвышалась надъ 
окрестностями, подобно Лазаревскому кургану, и была 
дЕйствительно горкою—мЕстомъ общаго погребенія лю-
дей небогатыхъ. Прозваиіе Веселой она могла получить, 
пожалуй, съ языческихъ временъ, когда на общих'ь клад-
биіцахъ, называвшихся, какъ сказано уже, коломшцами 
и жальниками, совершались, при густотЕ заселенія ихъ, 
ежедневныя или очень частыя тризны-поминки съ по-
пойками и «бЕснованіями». 

Каково бы пи было происхожденіе Веселой Горки, во 
всякомъ случаЕ площадь ея, наполненная до глубины 
не меньше двухъ аршинъ человЕческими костями, пред-
ставляете, МЕСТНОСТЬ выдающуюся, а черепа, здЕсь вы-
копанные, не заурядными и не поздняго захороненія. 

Новгородскій ДЕтинецъ—это особо укрЕпленная часть 
города для храненія сокровищъ, помЕщонія правитель-
ственныхъ учрежденій и убЕжища дѣтямъ, женіцинамъ 

и старикамъ во время непріятельской осады; въ дру-
гихъ городахч, такимъ укрЕпленіямъ присвоено названіе 
Кремля; а жители отдаленныхъ новгородских!, земель 
называютъ ДЕтинецъ словомъ «КрЕпь»—что близко къ 
крЕпости. Сооруженіе это возникло въ далекія долЕто-
писныя времена. 

Внутри ДЕтинца вскрыто три мЕстности: близъ По-
кровской церкви, у стЕньт, у Дьячего двора, какъ ска-
зано въ росписи церквей начала XVII вѣка; —поодаль 
отъ нея, ближе къ ЗастЕночной или Чортовой башнЕ, 
и въ окрестностяхъ маленькой, выстроенной, по преда-
нно, и освященной въ одинъ день въ XIV или XV вЕкЕ, 
во время повальной моровой язвы,церкви во имя св. Ан-
дрея Стратилата. 

Каждая изъ этихъ мЕстностей имЕетъ немаловажное, 
для опредЕленія череповъ, прошлое, каковому и отве-
демъ НЕСКОЛЬКО строка,. 

Основаніе Покровской церкви слЕдуетъ отнести къ 
1020 году, слЕдуя отмЕткЕ подъ нимъ Супрасльской 
лЕтописи: заложилъ князь Владиміръ (сынъ Ярослава 
Мудраго) въ годъ княженія своего св. Софію въ НовЕ-
городЕ. Въ этой же и въ другихъ древнихъ новгород-
скихъ лЕтописяхъ говорится подъ 1045 г. о заложеніи 
тЕмъ же княземъ св. Софіи, а затЕмъ подъ 1052 г. объ 
освященіи. ОтмЕтки 1045 и 1052 гг. относятся къ су-
ществующему до сихъ поръ Софійскому храму; о дру-
гомъ же того же имени не упомянуто послЕ 1020 г. ни-
гдЕ. Въ древнЕйшія времена, по принятіи св. крещенія, 
сооружено въ Россіи два Софійскихъ храма, одинъ въ 
НовгородЕ, О которомъ говорятъ отмЕтки 1045 и 1052 гг., 
а другой въ КіевЕ; между тЕмъ празднованіе св. Софіи 



неодинаково,-те, Новгородѣ оно отправляется въ день 
Успенія, а въ Кіевѣ въ день Рождества Богоматери 
Позволительно изъ этого заключить, что въ древности 
Богородичные дни были и празднествомъ Премудрости 
Вожіей, т. е. Софіи. 

Въ Покровской, что у Дьячаго двора, церкви, въ глав-
номъ алтарѣ сохранялись, ыазадъ тому лѣтъ 30—40, по 
стѣнамъ украшенія изъ Византійской муссіи, т. е.'мо-
заики, точно такія же, какъ рамы мозаичныхъ узоровъ 
главного Софійскаго алтаря. Теперь Покровская мозаика 
закрашена, но открыть ее легко. 

Башня, къ которой почти примкнула Покровская 
церковь, называется въ нѣкоторыхъ письменпыхъ па-
мятникахъ—Княжего. 

Сопоставляя взаимно эти данныя, слѣдуегъ заключить, 
что нынѣшняя Покровская церковь именно та св. Со-
фте, которая заложена св. княземъ Владиміромъ Яросла-
вичемъ въ 1020 г . , тѣмъ болѣе что ни о времени пер-
воначальна™ сооруженія въ Дѣтинцѣ каменной Покров-
ской церкви, ни о дальнѣйшихъ судьбахъ ея до ХѴН в. 
не упоминается въ лѣтописи ни полусловомъ. Будь это 
церковь не княжеская, а приходская, находись она въ 
вѣдѣиш Новгородскаго архіерея, составители памятухъ, 
церковники, непремѣнно сказывали бы о ней, такъ какъ 
вести записи, наполненный отмѣтками о судьбахъ цер-
квей, было вмѣнено имъ въ обязанность. 

На сохранившемся въ Михайловской церкви Славен-
ской стороны древнемъ изображены Новгородскаго Дѣ-
тинца, нигдѣ неизданномъ, рядомъ съ башнею, что на 
полдень отъ Покровской церкви, поставлено небольшое, 
въ два жила, зданіе. Если башня называется княжею' 

это зданіе можно принять за княжій дворецъ. Такимъ 
образомъ болѣе чѣмъ вѣроятно первоначальное сооруженіе 
Покровской церкви св. княземъ Владиміромъ Яроела-
вичемъ. 

На томъ же изображены Дѣтинца показано, немного 
отступя отъ Покровской церкви, значительное, вдоль 
стѣны Дѣтиица, пространство до самыхъ Воскрссепскихъ 
вороте, обнесенное заборомъ, и раздѣленное внутри на 
нѣсколько участковъ, огороженных!, же, съ домомъ въ 
каждомъ. Въ этомъ пространств-!, и та часть стѣны, 
изъ-за которой выглядываете ныиѣшняя застѣяочная 
башня, входъ въ которую тоже обнесенъ заборомъ. 

Всѣ эти огороженные участки и домики составляют!» 
Дьячій дворъ, а домъ между застѣночною башнею и 
Покровского церковью—это Дьячья изба. 

Во II Новгородской лѣтописи, въ первой половиыѣ 
XVI вѣка, къ которой относится блестящее время цар-
ствовавія Ивана IV, подъ руководствомъ Новгородскаго 
священника Сильверста и боярина Адашева, записано, 
что по разрушеніи Дьячьей избы подъ нею нашли много 
человѣческихъ труповъ, и въ ихъ числѣ двѣнадцать не-
тронутыхъ тлѣніемъ. Тогдашиій ІІовгородскій архіерей 
донссъ объ этомъ въ Москву, испрашивая указанія, 
какъ поступить съ нетлѣнными мощами, и получилъ 
приказаніс похоронить ихъ съ честію, что и исполнено 
при самой торжественной обстановкѣ. 

Впослѣдствіи помѣщалась въ застѣночной башнѣ и 
новыхъ пристройкахъ къ ней городская тюрьма, оста-
вавшаяся тутъ до 1832 года. 

Между Покровского церковью и Застѣночного башнею, 
ближе къ церкви, найдено захоропеніе людей, на глубинѣ 



всего 12 вершковъ отъ поверхности, густо засыпанныхъ 
известкою. Въ ближайшей къ церкви мѣстности поло-
жены были въ особомъ порядкѣ восемь человЕкъ: чет-
веро головами къ церкви, не плотно одинъ къ другому 
и четверо въ обратномъ положены, между первыми, такъ 
что ноги однихъ приходились къ головамъ другихъ. Въ 
числѣ ихъ былъ одинъ съ переломленною и неправильно 
срощенною рукою, не сгибавшеюся вь локтѣ, а другой 
со сломанною и неправильно же срощенною ногою не 
сгибавшеюся въ колѣнѣ; около здоровой нош этого по-
слѣдняго костяка взятъ желѣзный наконечникъ, пови-
димому деревяшки. Ближайшимъ по направленію къ 
стѣнѣ Дѣтинца, какъ бы на первомъ мЕстѣ, былъ поло-
женъ костякъ, голова котораго, по мягкости очертаній 
лицевыхъ костей, болѣе подходите къ женской; на пра-
вой сторонѣ нижней челюсти, гдѣ могла лежать серьга 
зеленоватое пятно. Послѣдніе коренные зубы еще ие 
вполнѣ вышли изъ челюсти. ВсЕ эти восемъ костя-

ковъ были, кажется, залиты густымъ известковымъ рас-
творомъ. 1 

НЕСКОЛЬКО поодаль, на такой же 12-ти вершковой глу-
бинЕ вь направленіи къ застЕночной башнЕ, найдено 
еще 18костяковъ, плотно прилегающихъ другъ къ другу 
но положенныхъ безнорядочно: то на спину, то бокомъ 
то спиною вверхъ; эти тоже засыпаны известью или 
залиты, но не такъ густо, какъ первые восемъ. 

Если великій князь Московскій приказалъ похоронить 
не предавшіеся тлЕнію трупы съ честію,-не былн-ли 
они изъ числа казнениыхъ въ 1478 году, при оконча-
тельномъ присоединены Новгорода къ Московскому дер-
жавству, и не потому ли похоронены съ честію что 

Новгородецъ Сильвестръ, какъ современникъ или сынъ 
современника казней, представилъ государю о каэнен-
ныхъ, какъ о мученикахъ, которыхъ не коснулось тлЕ-
ніе? Если такъ, то и всЕ найденные на томъ же при-
близительно мЕстЕ, гдЕ стояла Дьячья изба и принадле-
жащее ей домики Михайловскаго изображенія, 18 ко-
стяковъ возможно считать остовами казненныхъ въ то же 
время; къ первой половинЕ XVI в. и ихъ тЕло могло 
не истлЕть, оставаясь въ известкЕ, какъ и тЕхъ 12-ти, 
похороненныхъ съ честію. 

Ни подъ 8-ю, ни подъ 18-ю костяками, на глубинЕ 
свыше 27s аршинъ, пи въ двухъ мЕстахъ не болЕе ар-
шина въ разстояніи отъ нихъ, на глубинѣ свыше 
трехь аршинъ, не найдено ни костяковъ, ни одиноч-
ныхъ череповъ и костей человЕка, изъ чего слЕдустъ, 
что тутъ не было кладбища. 

Отступя къ застЕночной башнЕ на четыре сажени, а 
къ стЕнЕ ДЕтинца на три, наткиулись на глубинЕ трехъ 
аршинъ, въ черной сорной землЕ, на остатки двухъ ящи-
ковъ изъ досокъ, сколоченяыхъ желЕзными длинными 
гвоздями; длина каждаго безъ четверти три аршина, а 
ширина два аршина. Въ каждомъ ящикЕ было по два 
костяка очень рослыхъ покойниковъ, положенныхъ скор-
ченио; одинъ ящикъ должно быть разсЕлся и его ско-
лотили опять уже съ покойниками; гвоздь пробилъ та-
зовую кость самаго рослаго и остался въ ней, когда 
ящикъ сгнилъ. Длииныя кости и тазч, съ гвоздемъ со-
хранены. Тутъ лее, почти рядомъ съ ящиками, нашли 
костякъ съ частію колоды, соотвЕтствующей положеыію 
головы, НЕСКОЛЬКО отклонившейся вправо; здЕсь подъ 
самымъ вискомъ оказалась деньга 1735 года; вЕроятно 



глаза покойника оставались по смерти открытыми; въ 
подобныхъ случаях* и теперь кладут* на глаза мѣдныя 
деньги; одна изъ двух* закатилась при отклоненіи го-
ловы подъ висок* и уцѣлѣла, а другой не нашли. 

И здѣсь ни выше, ни ниже ящиков* и колоды оди-
ночных* череповъ и отдѣльныхъ частей костяка не 
было. Погребенные въ ящиках* были, надо полагать, 
казнены не въ Новгороде, въ бироновщину, а приве-
зены сюда для погребенія. 

Когда именно устроена была въ застѣночной башне 
упомянутая тюрьма, свйдѣюй не сохранилось.—Въ Нов-
городской летописи помещены, въ XVI вѣкѣ, заметки, 
одна о пожаре, истребившем* тюрьму, причем* сгорело 
много заключенных*, а другая о множестве татар*, 
задохнувшихся въ тюрьмах*. Сгоревших* и умерших* 
отъ обжогов* заключенных* похоронили при церкви Ар-
хангела Гавріила, давно уже не существующей; она 
стояла, примерно, сряду за нынешним* рвомъ Детинца, 
где теперь начало Летияго сада;—где же были похоро-
нены татары и были ли они заключены въ тюрьме Де-
тинца, летопись не сказывает*. Хоронили ли вообще 
заключенных*, умерших'* естественною смертью, на тю-
ремных* дворах*—тоже неизвестно. 

Изъ вышеизложеннаго следует* заключить, что взя-
тые нами на пространстве между Покровскою церковью 
и застѣночною башнею черепа принадлежать, за исклю-
ченіемъ захороненных* въ ящиках* и колоде, всего ве-
роятнее, тайно казненным* въ 1478 году Новгородцам*, 
возбуждавшим* народ* против* присоединенія самобыт-
иаго города и областей его къ Московскому державству. 
Задохнувшимся татарам* они принадлежать не могут* : 

Детинецъ—это священное м'Ьсто, осквернять которое за-
хороненіемъ въ земле его поганых*, по тогдашним* воз-
зреніямъ, многовековых* притеснителей Русскаго на-
рода, было бы великим* грехом* и тяжким* оскорбле-
ніемъ исконной святыни Новгородцев*. 

Заметим* попутно, что застеночная баптня зовется 
чортовою по воспоминанію объ адских* муках* несчаст-
ливцев*, подвергавшихся въ ней пыткам*. 

Местность, где стоить маленькая Аидрее-Стратила-
товская однодневная церковь или, по народному говору, 
обыденок*, имеет* прошлое, занесенное въ Новгородскую 
летопись, начиная съ X века. Здесь, на высоком* бе-
регу Волхова стояла еще «до каменнаго Детинца града 
строенія» первая Софійская церковь, дубовая, о 13-ти 
верхах*, т. е. съ 13-ю главами, по числу апостолов* и 
Христа-Спасителя; она сооружена цервымъ Новгородским* 
архіереомъ Іоакимомъ, или Акимом* по летоииси, Кор-
су нянином*, крестившим* Новгородцев*, около 992 года. 
Церковь эта впоследствіи сгорела,—а на ея месте бы-
линный «Садко-Богатый гость» поставил*, въ первой по-
ловине XII в., каменную Борисо-Глебскую церковь, су-
ществовавшую еще въ начале XVII в. и вскоре потом* 
разобранную. 

Святые братья-мученики Борис* и Глеб* пользова-
лись въ Новгороде гособымъ уважепіемъ и считались 
поборниками независимости «людей вольных*» отъ Кня-
жеской Руси и покровителями дружин* ихъ; храмов*, 
посвященных* имени этихъ братьев*, было здесь более, 
ч-емъ кому либо другому изъ святых*, не исключая и 
великаго чудотворца Николая. 

Причину такого почитанія братьевъ-мучениковъ еле-



дуетъ искать въ значены Святополкова грѣха для Нов-
города. Княжившій тогда здѣсь Ярославъ Мудрый вы-
нужден* был* силою обстоятельств*, грозивших* ему 
не только лишеніемь навсегда господства надъ Кіев-
скою Русью, но и смертью, прибѣгнуть къ заступниче-
ству Новгородцев*; они помогли Ярославу одолѣть Свя-
тополка и его союзников*, выговорив* себѣ неприкосно-
венность свободы и независимость отъ княжеской власти 
ни во внутренних* распорядках*, ни во внѣшнихъ сно-
шеніяхъ, 

В * коицѣ XIV или въ началѣ XV вѣка возникла ря-
дом* съ Борисоглѣбскою маленькая церковь во имя 
св. Андрея Стратилата, покровителя воинов*. Писатели 
духовные полагают*, что преданіе о моровой язвѣ, вы-
звавшей сооруженіе этой церкви-вымысел*, и что она 
обязана своим* существованіемъ или князьям*, сидѣв-
шимъ въ Новгороде въ эти вѣка и носившим* имя 
Андрея, или посадникам* съ іѣмъ же именемъ. 

На упомянутом* изображены Дѣтинца показан*, въ 
мѣстности около Борисоглѣбской и Андреевской церквей, 
ряд* небольших*, совершенно одинаковых* деревянных* 
домиков*. Въ Дѣтинцѣ хранилась казна, там* был* 
двор* князя и архіерея, там* же находилась правитель-
ственная Палата, или Постоянное Вѣче, и судебная- все 
это требовало охраны. Маленькіе домики были, по всей 
вероятности, помѣщеніемъ длядружинъ, охранявших* Де-
тинец*. Поэтому церкви Борисо-Глебскую и Андрее-Стра-
тилатовскую небезосновательно признавать за военныя. 

В * XVII веке въ Дѣтинцѣ жили пушкари, затин-
щики, стрельцы, воротники и другіе служилые воен-
ные чины. Раскопками обнаружено здесь три вида за-

хороненія: на более близком* отъ церкви разстояніи 
костяки лежали цельными, съ остатками колодъ и, въ 
двухъ случаяхъ, съ медными телы-ыками въ грудной 
клетке; зарыты они не глубже 1 арш. съ четвертью 
отъ поверхности; въ засыпке могилъ ихъ попадались 
обломки человеческихъ костей, перемешанныхъ съ со-
ромъ ота разрушенныхъ кирпичныхъ и каменныхъ по-
строекъ. По тѣлыыкам* захоропеиіе не древнее XVII ве-
ка.—На разстояніи более далеком* захороненіе кучное, 
безпорядочное, ісакъ на скудельнѣ Бошій Домъ; костяки 
навалены один* на другой, между ними многіе без* рук* 
и без* ногь; на грудь одного брошен* малый ребенок* 
спиною вверх*; на черепах* и на другихъ костях* за-
метны следы ожогов*. Въ полуденно-западномъ отъ 
церкви направлены, саженяхъ въ 10-ти отъ нея, нашли 
четыре костяка всего вергпкахъ въ 5-ти отъ поверхности; 
они, какъ и при захоронены перваго вида, полные; 
остатков!, колодъ, тѣльниковъ и окраски грудныхъ ко-
стей металлическою окисью нѣтъ; ногами обращены на 
полночь, руки вытянуты вдоль. Никакихъ, кроме ко-
стей, предметов!, не нашлось около костяковъ. Это трстій 
видь захороненія. Дальнейшая раскопка прекращена во 
избежаніе поврежденія имѣющагося тутъ огорода, при 
первоначальной обработке котораго нашли большую, 
сильно заржавевшую железную пряжку съ широкаго 

ременнаго пояса. 
Летописи известны не рѣдкіе, начиная съ первыхъ 

годовъ XI века, случаи пожаровъ внутри Дѣтиица; го-
рела и Борисоглебская церковь; безпорядочпость и не-
полноту костяковъ втораго вида захороненія, а также 
знаки ожоговъ на костяхъ, при отсутствіи свидѣтельствъ 



объ устройств-! когда либо въ этой мѣстности скудель-
ни,—можно объяснить поспѣшнымъ ногребеніемъ здѣсь 
въ общей ямѣ воиновъ-стражниковъ и членовъ семей 
ихъ, погибшихъ во время одного изъ пожаровъ. 

Неглубокое залеганіе захороненій третьяго вида не-
было такимъ,—а оказалось послѣ того, когда о ыемъ за-
были и сияли землю для какой либо надобности. 

В) На Волховскомъ берегу. 

Въ 12-ти верстахъ оте Новгорода, внизъ по р. Вол-
хову, за Хутыискимъ монастыремъ, впалъ въ эту рѣку 
съ правой стороны протокъ ея, вышедшій изъ Вол-
хова же, почти на срединѣ разстоянія между городскимъ 
валомъ и Городищенскимъ холмомъ; въ древности этота 
протокъ назывался «Жилотугъ», - а теперь извѣстенъ 
подъ именемъ Малаго Волховца. 

Въ полуверстѣ ниже устья Жилотуга вытянулся по 
береговой низменности, вдоль теченія Волхова, съ пол-
дня на полночь, продолговатый, сажени въ три съ по-
ловиною вышины, холмъ, имѣющій въ длину до ста 
саженъ; имя ему «Холопій городокъ». Весною здѣшняя 
низменность заливается въ сторону оте праваго берега 
Волхова версте на шесть, а по направленно берега-версты 
на двѣ, на три вверхъ и внизъ. Противолежащій берете 
Волхова нѣсколько приподнять, такъ что разливъ зани-
маете не больше полуверсты. 

Въ самомъ устьи Жилотуги на днѣ его лежите, ровно 
на срединѣ ширины, огромный камень. Глубина этого 
протока Волхова здѣсь больше двухъ саженъ въ межень; 
въ сухую осень поверхность камня, гладкая какъ столъ', 

съ поперечникомъ около сажени, обыожается или только 
ополаскивается. 

Есть преданіе, занесенное въ лѣтописные сборники, 
что Холопій городокъ —это остатокъ укрѣпленія, охва-
тывавшаго значительное поселеніе, возникшее здѣсь еще 
ш, языческія времена по слѣдующему обстоятельству: 
Новгородскій князь Владиміръ Святославичъ ходилъ съ 
отборною дружиною на болгаръ Волжскихъ и на Сурожъ, 
въ Крымъ, не возвращаясь въ ЬІовгородъ нѣсколько 
лѣть. Жены именитыхъ дружииниковъ сжились, за 
время отсутствія своихъ мужей, съ холопями ихъ. Когда 
же дружины возвращались, жены и холопи встрѣтили 
ихъ враждебно, выступивъ противъ мужей и господь 
своихъ въ боевомъ порядкѣ. Понявъ въ чемъ дѣло, 
дружинники хотѣли было ударить въ мечи, но одума-
лись и порѣшили, что недостойно ихъ биться съ женами 
и холопями какъ съ воинами и что для рабовъ довольпо 
и бичей; такъ и сдѣлали. Холопи, вспомнивъ прежнее 
бичеваніе ихъ, устрашились, оставили женъ своихъ го-
сподь и обратились въ бѣгство. Добравшись до описан-
ной мѣстности и ожидая мщенія своихъ господь, окопа-
лись валомъ; но господа, уступая просьбамъ покаяв-
шихся женъ, оставили ихъ въ покоѣ жить въ возник-
шемъ такимъ образомъ городкѣ, получившемъ имя Хо-
лопьяго. 

У Геродота записано почти дословно такое же сказа-
nie о Скиѳскихъ шенахъ и холопяхъ, но время и мѣсто 
дѣйствія —иныя: онъ передаете разсказъ, слышанный 
имъ оте скиѳовъ, что подобное происшествіе случилось 
во время войны ихъ съ Даріемъ, въ полуденной странѣ 
Европы. Хотя и Геродоте не безъ грѣха, но болѣе осно-



ваній вѣрить ему, чѣмъ нашим* лѣтописнымъ сборни-
кам* поздняго состава. 

Въ Новгороде на левой стороне была Холопья улица 
а на Мологѣ Холопій городокъ, известный встарь своею 
торговлею; впоследсгвіи на месте городка остался мона-
стырь. Известный составитель сборника - «Древности 
Россійскаго Государства», осмеянный Карамзиным* -
дьякон* Тимоѳей Каменевичъ-Рвовскій, жил* въ этом* 
монастыре въ XVII веке. 

Въ Новгородской летописи упоминается о сооруженіи 
церкви во имя Николая Чудотворца иа Холопьем* го-
родке, но на Волховском* ли, или на Мологскомъ—не-
известно. 

На береговой полосѣ между Хутынскимъ холмом* и 
Холопьим* городком*, а также у холма и городка, равно 
выше перваго и ниже второго, находят*, по спаде вод* 
и после волненій, острые кремни съ знаками грубой об-
работки. 

Поверхность Холопьяго городка изрыта кладоискате-
лями. Соседніе обыватели говорять, что тамъ находять 
кое-какія бронзовыя вещицы, иной раз* попадаются ку-
фическія монеты; лет* пять назад* тамъ выкопали, на 
глуоине свыше сажени, какіе-то глиняные сосуды, по-
хожа, будто бы, на скиѳскія чаши. Эти сосуды пред-
ставлены, говорят*, великому князю Владиміру Але-
ксандровичу. 

Одинъ изъ почитателей местной стариыы, С. Н. Бого-
словскій, нашел*, года четыре назад*, на Холопьем* го-
родке и подарил* нашему собранію тот* черепъ, кото-
рый положен* съ надписью «Холопій городокъ», на зад-
нем* конце стола, что противъКоломецкихъ костей, слева. 

Снаружи онъ черен*;—взять въ сыпучем* песке, изъ 
котораго сделан* весь холмъ, на откосе съ наречной 
стороны, на такой высоте, до которой доходит* боль-
шая вешняя вода. Соседи не знаюгь, чтобы тутъ по-
падались черепа и кости людей, такъ что мы не счи-
таем* себя въ праве настаивать, что этот* черепъ не при-
мытъ сюда водою и не вымыть откуда нибудь изъ другой 
местности, лежащей выше Холопьяго городка, или что 
онъ не принадлежит* костяку утопленника. 

Чтобы покончить съ Холопьим* городком*, припом-
ним*, что Новгородь вел* большую торговлю съ неза-
памятных* временъ; единственными удобными путями 
сообщенія были въ древности реки. Возможно, что холмъ 
этого городка насыпан* для сторожеваго поселка, наблю-
давшаго за плаваніемъ по Жилотугу, широко разливаю-
щему свои воды весною. Камень на самой средине устья 
этой глубокой реки требует*, чтобы заезжіе пловцы были 
предостерегаемы и не терпели тутъ крушенія; пока ны-
нешніе холмы Городищенской и Нередицкій были ме-
стом* главнаго Ильменско-Волховскаго поселка, бли-
шайшій путь къ нему тянулся по Жилотугу, этому бы-
строму протоку, получившему имя отъ тугого, то есть 
самаго сильнаго напряженія, жил* пловца, поднимав-
шаяся против* теченія на шестах* или на веслах*. 
Петь ничего невероятная) поэтому, что на береговом* 
холме близь устья Жилотугажили холопи богатых* Нов-
городскихъ или Славенскихъ торговцев*, на обязанности 
которых* лежало тянуть ладьи вверх* по реке до Горо-
дища или Славенска, если такъ назывался когда нибудь 
Городищенско-Нередицкій поселок*. Стало быть имя свое 
получил* наш* холмъ независимо отъ Геродотовой по-

В . ПЕРЕДОЛЬСКІЙ. * * 



вЕсти, занесенной въ лѣтописные сборники хвастливыми 
книжниками X V I - X V I I вѣка. Если упомянутая цер-
ковь была на Волховскомъ Холопьемъ городкѣ,— догатка 
наша найдетъ себѣ въ ней подкрѣпленіе: Николай Чудо-
творець почитается покровителемъ водоплаванія и укро-
тителемъ бурь по молитвамъ, обращаемымъ къ нему плов-
цами. По землямъ Новгородскаго державства, на бере-
гахъ судоходныхъ рѣкъ, озеръ и Вѣлаго моря, почти 
всѣ церкви и монастыри посвящены этому чудотворцу. 

Верстахъ въ 60 отъ Новгорода внизъ по Волхову въ 
него впадаете съ правой стороны ручей, пересыхающій 
лѣтомъ. По сухому руслу ручья видно, что когда-то онъ 
соединялся и составлялъ круглый годъ одно цѣлое съ 
тѣмъ заливомъ рѣки Вишеры, который теперь сливается 
съ этимъ ручьемъ только въ половодье. Вишера вышла 
изъ ближайшихъ къ древней, нынѣ болотистой долинѣ 
Волхова, Алаунскихъ отроговъ, двумя рукавами, скоро 
слившимся вмѣстѣ и, пробѣжавъ извилисто болѣе двух-
сотъ версте, впала въ Жилотугъ верстахъ въ семи ниже 
Новгорода, недалеко отъ Хутынскаго холма. Старожилы 
помняте, когда описываемый ручей былъ рѣчкою на-
зывавшеюся «Муравьею». Берете Волхова здѣсь высокъ 
а близъ старорѣчья Муравьей обрывистъ; имя рѣчки со-
хранилось въ названіи этого берега и выстроеннаго на 
немъ въ Аракчеевскія времена помѣщенія для войска 
то и другое зовутъ «Муравьи». Строеніе обрывистаго бе-
рега Волхова такое же какъ и всѣхъ вышеназванныхъ 
холмовъ въ окрестностяхъ Коломцевъ и холмовъ Алаун-
скихъ. Между обрывистою частью берега Волхова и по-
мѣщеніемъ для войскъ, по обѣ стороны устья старорѣчья 
Муравьей, тянется низина, выстилаемая до трехъ ар-

шинъ глубины кирпичною красноватою глиною. Но ту 
сторону Муравьи С. Н. Богословскій примѣтилъ выходъ 
изъ-подъ этой глины чернаго землистаго слоя и нашелъ 
въ немъ нѣсколько обломковъ темныхъ костей живот-
ныхъ, между которыми попадаютя и слабо обработанныя, 
похожія въ этомъ ртношеніи на Коломецкія, и осгрыхъ 
кремней съ слЕдами такой же слабой обработки. Изъ вы-
сокаго берегового обрыва и изъ ближайшихъ къ нему 
песчаныхъ бугровъ берутъ песокъ; въ одномъ изъ нихъ, 
недавно копанныхъ съ этою цЕлью, на невысокомъ 
бугрЕ, г. Богословскій нашелъ раздавшійся по швамъ 
сводъ' черепа. Видимо, копавшій песокъ наткнулся на 
эту кость и выкинулъ ее. Песокъ тутъ въ ямЕ, не охри-
стый, a мелкій бЕловатый, такой же, какъ и въ нЕко-
торыхъ частяхъ Новгорода подъ жилымъ перегноемъ. 

Этотъ черепный сводъ, съ надписью «Муравьи», ле-
жите на томъ же, столЕ, гдЕ и предъидущій, — сзади, 
на правомъ углу. 

ЗамЕтимъ кстати, по поводу именъ рѣкъ Вишеры и 
Муравьи, что одинъ изъ болынихъ притоковъ Камы — 
называется также Вишерою, а притокь этой послѣдней— 
Муравьимъ. СЕверная Двина имѣетъ въ числЕ своихъ 
притоковъ тоже Вишеру. Новгородцы ли назвали Би-
терами рЕки Заволочья и Приуралья, или обратно? 
Стоите также остановиться на притокЕ рѣки Индиги, 
впадающей въ Ледовитое море между хребтами Тиман-
скимъ и Уральскимъ, называемомъ «рЕкою Мутною». Иль-
менскій Волховъ носилъ также имя Мутной рЕки, по 
сказанію лЕтописныхъ сборниковъ поздняго состава; онъ 
вполнЕ отвѣчаете этому имени цвЕтомъ и качествомъ 
своихъ водъ, но притокъ Индиги течете по разсЕлинамъ 
твердыхъ горныхъ породъ и потому воды его чисты. 



Бидъ череповъ и прочихъ костей человѣка. 
Подъ словомъ видъ—мы разумѣемъ очертанія чере-

пов* и костей, первых*—сверху, сбоку, съ затылка и 
съ лицевой стороны, a послѣднихъ — въ тѣхъ частях*, 
которыя представляют* какія либо особенности сравни-
тельно съ нынѣшими. 

A) Коломецкіе черепа и кости. 

Коломецкіе черепа извлекались изъ перегноя сплю-
щенными и измельченными. Чтобы возстановить въ воз-
можной приблизительности видъ ихъ до захороненія, 
приходилось склеивать раздробленный части, придержи-
ваясь:— направленія просвѣтовъ внутренних* кровенос-
н ы х * сосудовъ, плотнаго прилеганія изломов* одного 
кусочка къ изломам* другихъ, естественных* выпукло-
стей снаружи и вогнутостей внутри, соотвѣтствій въ 
толщинѣ кости и т. п. При отсутствіи нѣкоторыхъ ча-
стиц* пробѣлы замѣнялись пробкою, чтобы склейкѣ дать 
устойчивость и прочность. 

Не сомнѣваясь въ правильности склейки тамъ, гдѣ 
ясны просвѣты кровеносных* сосудовъ, нельзя было 
имѣть той лее увѣренности въ безошибочности, когда 
приходилось заполнять пустоту, или возстановлять не-
достатки въ лицевых* костяхъ. 

Профессор* Петр* Францевичъ Лесгафтъ удѣлилъ зна-
чительную часть дорогого для ученых* его занятій вре-
мени и внимательно осмотрѣлъ Коломецкіе черепа въ на-
стоящем* ихъ видѣ. Онъ не нашелъ въ возстановленіи 
неправильностей и ошибок*, которыя дѣлали бы эти 

черепа негодными въ научном* отношеніи. Тоже при-
знали и другіе гг. анатомы, посѣтившіе выставку и 
также внимательно осмотрѣвшіе Коломецкіе черепа со 
стороны склейки ихъ. 
• Конечно, какъ ни точно собраны наши черепа, но при 
измѣреніяхъ необходимо считаться съ слоями клея, хотя 
они и очень тонки, такъ что данныя кашдаго измѣренія 
будут* нѣсколько больше настоящих* и тѣмъ больше, 
чѣмъ мельче склеенные кусочки. 

Сдѣлавъ приведенную оговорку, приступим* къ крат-
кому описанію вида черепов*, въ порядкѣ извлеченія 
ихъ изъ перегноя по времени и по направленію раско-
пок* Коломецкой площади, съ ЮЮЗ. на ССВ., а за-
тѣш, укажем* и на нѣкоторыя особенности частей ко-
стяка. 

Первый и единственный, относительно полный, изъ 
всѣхъ пяти случаев* кругового порядка захороненія че-
ловѣческихъ костей, черепъ имѣетъ много вставок* пробки 
въ самом* сводѣ; онъ, как* перво-найденный, быль со-
бираем* и опять расклеиваем* во всѣхъ частях*, кромѣ 
лицевых*, нѣсколько разъ, различными, привыкшими, 
повидимому, къ подобной работѣ, знатоками; при этом* 
изломы сосѣднихъ кусочков* страдали всякій разъ при 
расклейкѣ и новой склейкѣ; въ концѣ же концов* при-
шлось окончательно собрать этот* черепъ нам* лично. 
Онъ имѣетъ много лицевых* костей и челюсти съ боль-
шим* числом* зубов* въ каждой. 

По отношенію длины, отъ надбровнаго возвышенія 
до наиболѣе выдающейся части затылка, къ ширинѣ въ 
отвѣсѣ между темянными буграми, или по верхнему очер-
тании, представляется короткоголовым*; швы заросли. 



Если глядѣть съ боку—ОНЪ будете средне-высотный съ 
немного отклоняющимся къ темени лбомъ и нѣсколько 
возвышающимися лобными буграми; надбровныя дуги, 
или возвышенія, развиты слабо, затылокъ у него широко-
округленный и немного выдающійся; челюсти не высту-
паютъ впередъ; это очертаніе боковое. Со стороны затыл-
ка,—этоте послѣдній значительно широкъ и къ осно-
ванію раздѣляется на два плоскохолмія; темяиные бугры 
развиты, такъ что верхняя половина черепа немного 
шире его основанія; темя какъ бы приплюснутое,—это 
затылочное очертаніе. Наконецъ, со стороны лица или 
въ лицевомъ очертаніи, черепъ широколобый; — лицо 
съуживается къ подбородку, среднему между тупымъ и 
острымъ, и неособенно короткое; орбиты глазъ болыпія; 
носовое отверстіе соразмѣрно въ длину и въ ширину.' 

Говоря о носовомъ отверстіи, слѣдуетъ замѣтить, что 
собственно носовой кости, такъ называема™ переносья, 
не оказалось ни у этого, и ни у одного изъ прочихъ 
череповъ съ лицевыми частями, такъ что оно вездѣ про-
бочное; основаніе же отверстія съ боковыми, щечно-но-
совыми костями, вездѣ имѣется или полное, или на по-
ловину сохранившееся. 

Второй черепъ взять при кучѣ костей второго порядка 
захороненія. Онъ наиболѣе полный изъ всѣхъ. Въ верх-
немъ очертаніи — узкій и длинный, нѣсколько расши-
ряющійся въ темянныхъ буграхъ, съ хорошо округлен-
нымъ затылкомъ; всѣ швы, кромѣ лобнаго, на мѣстѣ 
которато бугоръ, открыты; въ боковомъ очертаніи—мало-
высотный, съ сильно выдающимся, но не отвислымъ, рав-
номѣрно округленнымъ затылкомъ; лобные бугры въ за-
чаточномъ развитіи; лобь отклоняется назадъ много болѣе, 

чѣмъ у перваго; надбровныя дуги почти вовсе нераз-
виты; обѣ челюсти сильно выдаются впередъ; зубы мало 
истерты, верхніе рѣзцы широкіе; подбородокъ немного 
выдается, сравнительно съ зубами, впередъ; — въ очер-
таніи затылочномъ: сводъ черепа приподнять гребнемъ, 
крышеобразно; основаніе черепа нѣсколько уже верхней, 
темянно-бугорной части; въ лицевомъ очертаніи лобъ 
узкій; орбиты болыпія, скулы съуживаются книзу,— 
концы ихъ опускаются нѣсколько туда же; носовое от-
верстіе равномѣрно узко-длинное; нижняя часть лица 
сильно съужена и оно длинно; подбородокъ узкій, но не 
острый; основаніе верхней челюсти подковообразное. Этоте 
черепъ длинноголовый, длиннолицый съ сильно выдаю-
щимися впередъ челюстями. 

Трегій черепъ—изъ кучи костей того же второго по-
рядка захороненія; онъ весь болѣзненно искривленъ, ско-
шенъ въ лѣвую сторону. Въ сводѣ вставокъ весьма мало; 
въ затылкѣ и въ височной чешуѣ правой половины ихъ 
больше, но не много; правая половина лицевыхъ костей 
почти вся цѣла, сохранилось и все основаніе носового 
отверстія; лѣвая же половина лица и соотвѣтственная 
ей височная часть почти вся изъ пробки, Правая поло-
вина нижней челюсти вся сохранилась, давъ и поло-
вину подбородка лѣвой; въ этой же значительный вставки. 

Верхнее очертаніе, удлиненное равномѣрно, какъ въ 
лобной части, такъ и въ темянно-затылочной; затылокъ 
не особенно широко округленный, швы повреждены, за-
росли не вездѣ; въ очертаніи боковомъ, съ наиболѣе 
сохранившейся правой стороны,—черепъ средне-высот-
ный, затылокъ выдается отвисло; лобъ немного ско-
шенъ, челюсти выдаются, верхняя особенно; надбровныя 
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ное и узкое; основанія нижней челюсти сзади выворо-
чены наружу, чт0 даетъ прямоугольно-удлиненное очер-
таніе лицу; подбородок* круто спускается съ средины 
длины нижней челюсти къ концу ея клином*, а самый 
конец* узко-тупой,—и выбѣгаетъ значительно вперед*; 
обѣ челюсти вообще широки, такъ что лицо представ-
ляется съ этой стороны большеротым*; носовое отверстіе 
такое же какъ у описанных* трехъ череповъ. Уцѣлѣв-
шіе зубы крупны и немного стерты. 

Изучающіе человѣческіе черепа, краніологи, услови-
лись называть короткіе, какъ первый изъ описанных*, 
съ таким* же лицом* и не сильно выдающимися впе-
ред* челюстями, «брахицефал*», «хамепрозонъ», «орто-
гиатъ»; а длинные, каковы всѣ прочіе, «долихоцефал*», 
« лептопрозопъ », « прогнать ». 

Слѣдующіе пять череповъ захороны без* лицевых* 
костей. 

Пятый имѣетъ немного уцѣлѣвшаго, всего только сре-
дину свода отъ затылка и до надбровных* возвышеній, 
да и здѣсь много прибавок* изъ пробки. Онъ сверху 
длинный; темянныхъ бугров* не видно; темя скошено 
къ сильно выдающемуся отвислому затылку; сбоку — 
лобъ низок* и скошен*; сзади свод* плоско округлен*. 
На поверхности свода видны вдавленія, образовавшіяся 
отъ прижизненных* ударов* по головѣ тупым* орудіемъ. 
Об* этом* черепѣ можно сказать только, что онъ доли-
хоцефал*. 

Шестой черепъ съ очень тонкими костями; онъ по-
страдал* отъ давленія сверху и раздробился болѣе всѣхъ, 
хотя кусочки удалось подобрать, не смотря на ихъ ни-
чтожную величину, и склеить. Недостает* многаго, осо-



бенно въ родничковой части. Верхнее очертаніе длинное 
л у з к 1 Й ' ватылокъ, какъ бы пятиугольный, сильно 
выдался, но не отвисъ. Примѣтна кривизна, похожая 
на посмертную; лѣвая височная сторона вдавлена, а пра-
вая выгнута соотвѣтственно вдавленію. Посмертность 
искривленія обнаруживается при соединеніи лобной кости 
съ лѣвою темянною, эта послѣдняя уклонилась внутрь 
черепа, такъ что лобная, соединившаяся точка въ точку 
въ швѣ съ правою темянною у виска, здѣсь, въ лѣвой 
сторонѣ, не дошла до него миллиметра на три. Сзади 
темя и весь сводъ представляется плоско и слабоокру-
гленнымъ или, точнѣе, приплюснутым*; основаніе черепа 
много уже верхней его части, гдѣ сильно выдаются темян-
ные бугры. Въ очертаніи боковом* черепъ выглядит* сред-
невысотнымъ; лобъ прямой, но не высок*; надбровных* 
возвышеній и лобныхъ бугров* не видно; лобный шовъ 
закрыть, на мѣстѣ его плоское возвышеніе. Съ лицевой 
стороны сохранились только верхнія части орбит* не-
значительно приподнятыя къ срединѣ, и то не вполнѣ 
При этом* черепѣ, въ кучѣ костей, имѣвшей внизу бо-
лѣе длинные обломки, уложенные плотно въ рядъ - н а -
шлись неболыпіе кусочки нижней челюсти; въ нихъ мо-
лочные зубы еще сидятъ въ своих* ячейках*, а по-
стоянные внутри тѣла челюсти; нашлись и отдѣльно 
коронки зубов*, рѣзцовъ и К Л Ы К О В * , вовсе без* корней 
съ пустотою внутри близь основанія, —и неболыніе ко-
ренные съ очень тонкими корешками, почти нисколько 
не стертые. 

Черепные кости младенца, лежавшія рядом* съ этим* 
очень тонки и плоски настолько, что нѣтъ никаких* 
признаков* выпуклости. Наиболѣе крупные кусочки при-

надлежатъ затылочной кости; спайные зубцы выражены 
очень ясно и крупны. Кусочки другихъ, кромѣ затылоч-
ной, черепных* костей на столько тонки, что ихъ нельзя 
было вовсе отдѣлить отъ того перегноя, который на-
полняешь обыкновенно внутренность черепов*. 

Седьмой черепъ тот*, который найден* въ перегноѣ 
без* раковинных* обломковъ, на глубинѣ 2 арш. 6 верш-
ков* отъ поверхности жилого слоя; кости его толсты, но 
дряблы; наружные пласты внѣшней стороны отслоились 
неравномѣрно, поэтому вся она въ рытвинах* и кро-
шится; — но тѣ же наружные пласты внутри черепа 
тверже, не отслоились и не крошатся. Верхнее очерта-
ніе близко въ общем* съ предыдущим* черепом*, лобъ 
не такъ сжатъ, затылок* отвисл*. Сзади — сводъ при-
плюснуть, — основаніе черепа немного уже верха; бока 
значительно выгнуты, швы заросли. Сбоку—черепъ ма-
ловысотный, лобъ невысок*; скошеніе незначительное; 
выдающійся затылок* остроокругленъ. Недостающих* 
косточек* много; много же и не подобранных*, сохра-
няемых* особо; изломы этих* косточек*, по дряблости 
ихъ, осыпаются и не имѣютъ внѣшней, неравномѣрно 
отслоившейся, оболочки, что дѣлаетъ невозможным* без-
ошибочно соединять ихъ между собою. Хотя пробки въ 
этом* черепѣ много, но лобная, боковыя части обѣихъ 
темянныхъ и затылочная соединены по просвѣтамъ кро-
веносных* сосудовъ без* нарушенія направленія ихъ, 
такъ что общее очертаніе черепа без* пробочных* вставок*. 

Шестой и седьмой черепа—долихоцефалы. 
Восьмой черепъ меньше всѣхъ; въ нем* недостает* 

почти трети средины лобной кости, выломленной кли-
ном*, широкій конецъ котораго обращен* къ сторонѣ 



переносья; отъ орбите остался только небольшой правый 
наружный край, соединяющійся съ соотвѣтственною 
стороною лобной кости. Сверху—развить сильно въ ши-
рину, особенно въ темянныхъ буграхъ; затылокъ слабо 
выдается и дѣлится, какъ и первый, на два плоско-
холмія, спускающіяся къ основанію; по направленію со-
хранившихся лобныхъ частей можно самый лобъ назвать 
широкимъ. Сзади—съуженіекъ основанію незначительное-
темя и сводъ не высокоокругленные. Сбоку-средневы-
сотный; выдающійся затылокъ широкоокругленъ книзу-
лобъ низкій и скошенъ; бугровъ незамѣтно. Врахицефалъ' 

Девятый и послѣдній черепъ имѣете видъ современ-
ная) намъ: онъ великъ, сравнительно съ прочими; кость 
толста и тяжела. Недостаете болѣе половины правой те-
мянной, и менѣе половины соотвѣтственной затылочной 
замѣненныхъ пробкою; въ прочихъ частяхъ нехватокъ 
совсѣмъ нѣте. Въ верхнемъ очертаніи яйцевиденъ, лобъ 
широкій,—темянные бугры умѣренно развиты; затылокъ 
плоско-округленный; надбровныя дуги развиты сильно 
но менѣе чѣмъ у четвертаго. Въ очертаніи О'оковомъ-
большевысотной; темя равномѣрно и одинаково подни-
мается какъ отъ высокаго, почти прямого лба, такъ и 
опускается къ затылку, едва замЕтно выдающемуся. 
Сзади—широкій, особенно при опусканіи боковъ къ со-
сцевиднымъ отросткамъ, такъ что верхняя часть череп 
НЕСКОЛЬКО уже нижней, сводъ крышевидный. Съ лице-
вой стороны: переносье шире чЕмъ у всЕхъ прочихъ че-
реповъ; верхнія дуги орбите слабо выгнуты. Средній 
между долихоцефаломъ и брахицефаломъ. 

У всЕхъ девяти череповъ внутри ясна неодинаковая 
окраска стЕнокъ, одна половина имЕете оранжеватый 

жидкій цвЕте, а другая густой лиловатый; густота обо-
ихъ цвЕтовъ неодинакова,—наименьшая внутри перваго. 
Снаружи окраска тоже неодинакова, здЕсь на всЕхъ чере-
нахъ преобладаете бЕловатый цвЕтъ съ черными при-
гарными пятнами, не похожими на тЕ древовидные, на-
зываемые дендритами, которые появляются, когда кость 
приходить въ состояніе обугленія,—эти всегда имѣютъ 
сходство съ деревомъ, обнаженнымъ оте листьевъ, и про-
никаютъ во всю толщину кости,—наши же только по-
верхностны и при отскабливаніи даютъ темнобурый по-
рошекъ, точно такой же, какой получается отъ кости 
обгорЕлой, но еще сохранившей нЕсколько жирового ве-
щества. Точно такой же иорошекъ даютъ пригарныя 
пятна на Коломецкихъ обломкахъ костей животныхъ и 
на подЕлкахъ изъ нихъ. 

ВЕсъ каждаго изъ девяти череповъ не приведенъ въ 
ИЗВЕСТНОСТЬ по непригодности его для дальнЕйшаго 
изученія, такъ какъ заполненіе недостатковъ косточекъ 
пробкою неравномЕрно. 

По той же причинЕ и по отсутствии основной кости 
въ каждомъ черепЕ—не сдЕлано измѣреній на ёмкость. 

ІІрофессоръ П. Ф. Лесгафтъ обратилъ особенное вни-
маніе на слабое развитіе во всЕхъ черепахъ жеватель-
ныхъ приспособлен^. 

При всЕхъ черепахъ, за исключеніемъ описаннаго седь-
мымъ, много, какъ сказано уже, обломковъ болЕеилименѣе 
крупныхъ, разныхъ частей костяка; меньше всего ре-
беръ и позвонковъ; не особенно много также пальцевыхъ, 
пястныхъ и ступневыхь. 

Къ сожалЕнію, обломки, взятые изъкруговыхъ кучекъ 
около перваго черепа, смѣшались съ другими того же по-



рядка захоронеиія, такъ что выдѣлить ихъ теперь за-
труднительно; легко впасть въ ошибку; они нашиты, 
вмѣстѣ съ прочими того же порядка захороненія, на че-
тырехъ щиткахъ, отмѣченныхъ меньшими, сравнительно 
съ остальными тремя, числами. 

Примѣчаніе: До окончательна™ приведенія въ строгій 
порядокъ Коломецкихъ находокъ, къ каковому предпо-
ложено приступить только по изслѣдованіи въ подроб-
ностяхъ всей площади изучаема™ поселенія,-выкапы-
ваемые ежегодно предметы сохраняются отдѣльно, вмѣстѣ 
съ точными свѣдѣніями о глубинѣ и средѣ захороненія 
и о разстояніи оте мѣста обнаруженія перваго залега-
нія жилого перегноя; въ яогодномъ порядкѣ они и на-
шиваются на щитки, съ наклейкою на каждый нумер-
ковъ по порядку. 

До настоящаго времени костякъ древняго человѣка не 
изученъ еще, по незначительности числа данныхъ, въ 
подробностяхъ, и неустановлено даже самыхъ крупн'ыхъ 
признаковъ давности и последовательности въ движеніи 
развитія человѣка. Однакожъ многіе почтенные изслѣ-
дователи, богатые запасомъ наблюденій, пришли уже къ 
одинаковому взгляду на нѣкоторые признаки, повторяю-
щееся только при одной и той же обстановкѣ захороненія 
костей въ различныхъ мѣстностяхъ, раздѣляемыхъ зна-
чительнымъ пространствомъ. 

Поэтому, при описаніи частей костяка Коломчанъ мы 
остановимся только на тѣхъ, въ значеніи признаковъ 
которыхъ, вообще отличныхъ оте современныхъ намъ, 
взгляды изслѣдователей сходятся. 

Такими признаками считаются: саблевидность попе-
речиаго разрѣза верхней трети болыпеберцовой кости,— 

столповидность и незначительная выпуклость въ наруж-
ную сторону бедра, — отклоненіе ямки шаровидной го-
ловки бедра, служащей мѣстомъ прикрѣпленія связки 
бедра съ тазомъ, къ задней стороиѣ, и слабую скручен-
ность кости плечевой. 

Эти признаки повторяются на всѣхъ безъ исключенія 
соотвѣтственныхъ костяхъ Коломчанъ, брахицефаловъ и 
долихоцефаловъ, но при этомъ: 

а) всѣ кости, взятыя съ вторымъ черепомъ, тоньше 
остальныхъ, за исключеніемъ костей шестого; сабле-
видность большеберцовой меньше, выгнутость бедра и 
скрученность плечевой нѣсколько больше прочихъ; свя-
зочная ямка смотрите сильно назадъ и лежите посреди 
круглаго, въ видѣ площадки, углубленія. 

б) На костяхъ шестого черепа тѣ же признаки выра-
жены, повидимому, еще слабѣе и всѣ эти кости, сравни-
тельно съ соотвѣтствующими прочихъ череповъ, пред-
ставляются. принадлежащими человѣку очень молодому, 
даже дѣтскаго возраста, обломки ихъ незначительны и 
не имѣюте многихъ головокъ. 

в) Кости третьяго черепа толще, чѣмъ второго, и не-
сколько длиннѣе; скрученность плечевой—слабѣе; осталь-
ные признаки тѣ же, только связочная ямка отодвинута 
назадъ нѣсколько дальше; она тоже въ площадкѣ, болѣе 
широкой, чѣмъ на той же кости второго. 

г) На костяхъ четвертаго черепа, превосходящихъ раз-
мѣрами остальныя, всѣ отличительные признаки осо-
бенно рѣзки; въ плечевой скрученности, а въ бедряной 
выгнутости почти нѣтъ. 

д) Кости пятаго одинаковы съ взятыми съ третьимъ 



черепомъ, хотя обломки нѣсколько короче. На нихъ меньше 
пригарныхъ нятенъ чѣмъ на всѣхъ остальныхъ. 

е) Кости восьмого, брахицефала, не отличаются отъ при-

r r f о р о м у ' н о П Л 0 І ц а д к а в о к р у г ъ 

ямки едва замѣтна. 
* ) При девятом* черепѣ взято костей больше, чѣмъ 

при каждом* из* всѣх* прочих*; ОНИ близки шь ко-
стям* четвертаго, но саблевидность слабѣе 

Всѣ длинныя части тяжеловѣсны и при легком* ударѣ 
по ним* звенят* какъ фарфор*. Д Р 

Б) Черепа и костяки Юрьевскаго жальника. 

Из* четырех* черепов* жальника три долихоцефала 
и один* средній между долихоцефалов I б р а Г ^ -
ломъ. Лицевыя кости сохранились у трех* первых* у 

— Г Г е Х Ъ 3 а Т Ы Л 0 К Ъ В Ы Д а е Т С Я ' ïï0 в е ™ * и 
л T Z r ° К Р У Г Л е Н Ъ ; Л О б ъ с р « з к і й , темянные и 
лобные бугры умѣренно развиты; у перваго, выставлен-
н а я в м ѣ с т ѣ с ъ к о с т я к о м ъ ш ъ ^ н 

заросли у прочих* они открыты, кромѣ лобнаго. В ь ь 
сота всѣхъ черепов* средняя; ло^ь прямой; надбровницы 
едва замѣтяы. Ширина и длина носового о т в е р с Г Г ѣ е 
средней, особенно длина. Челюсти не выдаются, но зубы 

Г о Г 7 Г т е Р Т Ы е , С И Д Я Т Ъ В Ъ ° 6 Ѣ И Х Ъ ' Е 0 С 0 выставляясь 
наружу. Скулы малы, орбиты больше средних* У пеп-
ваго нижняя челюсть, поставленная въ ямки,' значи-
тельно задается назад*; у прочих* двух* эта особен-
ность менѣе рѣзка. Подбородок* узок*, но не остер* 
Длина лица больше ширины его в * скуловой части' 
так* что всѣ три черепа представляются близкими к * 
длиннолицым*. Объем* черепов* подходить к * малому 

Изъ черепов*, стоящих* по обѣ стороны костяка вто-
рого зала, хотя и сильно поврежденных*, два коротко-
головых*, но затылок* выдающійся и нѣсколько от-
вислый. Лбы прямые, темянные и лобные бугры за-
мѣтны; сводъ круто расширяется по направленію къ 
темени. У этихъ двухъ черепов* сохранились значи-
тельные обломки нижней челюсти; постоянные зубы вы-
пирают* молочники. 

Трегій замѣчательно удлинен*, такъ что сохранив-
шееся затылочное отверстіе приходится ближе къ лице-
вым* костям*, чѣмъ къ затылку; лобъ очень узок* и 
сильно скошен*; углубленія въ переносьи вовсе нѣтъ. 
В ъ тѣлѣ остатка нижней челюсти сидят* еще, какъ и 
у первых* двухъ, постоянные зубы. Кости всѣхъ трехъ 
черепов* очень тонки. Обломки четвертаго не дают* ни-
чего, но кость толще этихъ трехъ. 

Выставленный костяк*, при длинѣ въ могилѣ до 
2 арш. 8 вершков*, и всѣ три остальные (длина ка-
ждаго въ могилѣ не превышает* 2 арш. 5 вершковъ) 
имѣютъ кости сравнительно тонкія; болыпеберцовая пред-
ставляется, въ поперечном* разрѣзѣ верхней трети, сред-
нею между саблевидною и трехгранною, ближе къ послѣд-
ней; бедро значительно выгнуто наружу; плечевая слабо 
скручена; таз* узок*; ступни ногъ и кисти рук* не 
представляют* никаких* особенностей. 

Цвѣгь всѣхъ костяковъ одинаково землисто-темный; 
в ь большей части сочленовыхъ головок* обнажено губ-
чатое вещество ихъ; вообще кости легковѣсны. 

В . П К Р Е Д О Л Ь С К І Й . 
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В) Черепа новгородскіе и побережные. 

Общее число новгородскихъ и побережныхъ (Холопьяго 
Городка и Муравьинскаго) череповъ нашего собранія— 
160, число удовлетворительное для подробнаго изученія 
и для одного только нагляднаго. Выставлено всего сто; 
при этомъ никакого подбора не сдѣлано, взято и оста-
влено въ Новгородѣ столько, сколько пришлось, для умень-
шенія пространства выставки, соразмѣрно количеству 
череповъ, полученныхъ изъ каждой усыпальницы. 

Не усвоивъ еще достаточная» навыка для подрсбнаго 
изученія нашихъ череповъ посредствомъ принятыхъ 
краніологами измѣреній, мы старались опредѣлить хотя 
одни черепные указатели, но и въ этомъ мало успѣли; 
на многихъ черепахъ выставлены числа указателей до 
двухъ десятичныхъ, т. е. до сотыхъ долей;—при про-
вѣркѣ измѣреній (они дѣлались съ помощью толстотнаго 
и обыкновеннаго циркуля), повторенной нѣсколько разъ, 
получались новыя и новыя числа не только въ десятыхъ' 
но и въ цѣлыхъ. Такая, повидимому, безполезная работа 
оказалась однако нелишнею: приходилось вглядываться 
въ каждый черепъ много разъ и этимъ путемъ пріобрѣсти 
нѣкоторую долю опытности наглядной; руководствоваться 
въ изученіи череповъ ею одною—пріемъ далеко не науч-
ный, но, за неусвоеніемъ таковаго, имѣете значеніе при 
обзорѣ большого количества череповъ; — онъ обобщаете 
крупные признаки и даете основаніе къ распредѣленію 
по нимъ всего количества, каково бы оно ни было, чтб 
болѣе удобно при обозрѣніи выставки, чѣмъ такъ назы-
ваемый краніометрическія таблицы, испещренныя чи-

слами измѣреній, въ подробностяхъ незначительныхъ, 
ускользающихъ даже отъ опытнаго наблюдателя при на-
глядномь осмотрѣ черепа безъ измѣренія. 

Поэтому въ описаніи нашихъ череповъ мы будемъ ру-
ководствоваться только наглядностію, оставляя до буду-
щая) изученіе ихъ во всеоружіи современныхъ науч-
ныхъ пріемовъ, если только они окажутся долговѣчными 
и не потерпять крушенія въ мелочахъ, вызываемыхъ не 
общими законами строенія человѣческаго черепа, а еди-
ничными силами внѣшней и внутренней, т. е. духовной, 
природы лица, которому принадлежите подробно изу-
чаемый черепъ. 

Всѣмъ новгородскимъ черепамъ нашего собранія при-
сущи слѣдующіе общіе признаки, по числовому преобла-
дание въ очертаніяхъ съ четырехъ сторонъ: 

а) ІІо верхнему очертангю: Семъ восьмыхъ общаго чи-
сла развиты въ длину значительно болѣе, чѣмъ въ ши-
рину; изъ нихъ независимая отъ выдающагося затылка 
длина принадлежите половинѣ; она обусловлена узкостью 
лба при слабомъ развитіи темянныхъ бугровъ и при ма-
ломъ объемѣ верхней части черепа. 

б) По боковому очертанію: Изъ всѣхъ длинноголовыхъ 
болѣе половины средневысотныхъ; у этихъ сильно вы-
дающейся и равномѣрно округленный затылокъ; меньшее 
половины число распадается поровну между маловысот-
ными и болыпевысотными, первые имѣютъ выдающійся 
отвисло затылокъ, невысокій и значительно скошенный 
лобъ, почти незамѣтные лобные бугры и наиболѣе раз-
витыя надбровныя возвышенія, а у послѣднихъ—заты-
локъ слабо выдается и равномѣрно же, но болѣе плоско 
округленъ; лобъ прямой и высокій, бугры его высту-



паюта отчетливо, надбровныя дуги посредственны над-
переносье нѣсколько выше ихъ. Ч е л ю 2 , - m ' J Z 
лись у немногихъ, —болѣе значительно выдаются у средне-
и маловысотныхъ; изъ нихъ у имѣющнхь сильно Г . 
витыя надбровныя дуги и болѣе скошенный лобь n p t 
ш а измъ значите ленъ, особенно выдается самое осно-
ваніе нижней челюсти. Тѣло нижней челюсти наиболѣе 
широкое, при небольшой толщин*, у большевысотныГ 

в) По затылочному очертанію: Изъ длинноголовыхъ 

н о с Г ? о Г І С О Т Н Ы Х Ъ D p e o 6 ^ a e r b отчетливая крышевнд-
ность свода и одинаковая ширина между боковыми сто-
ронами темянныхъ бугровъ и сосцевидныхъ отростковъ; 

™ н Г Г С 0 Т Н Ы Х Ъ К р Ы ш е в и » ь выражается слабо 
ширина черепа почти та же, что у первыхъ, а у мало 
высотныхь рѣзкой приподнятости средины свода L e Z 
нѣгь , такъ что онъ является равномѣрно округленными 
ширина черепа нь основаніи нѣсколько уже, ч ѣ м Г І 
верхней части. Сводъ маловысотныхъ плоско к р „ 
ширина въ основаніи значительно меньше п р е д а д й - ' 
сосцевидные отростки нѣсколько загибаются в н у т р ь У 
короткоголовыхъ крышевидность свода—рѣдкость равно-
мѣрное, округленіе его имѣють черепа J À Z Z 

и широкоокругленнымъ затылкомъ, слабо выдающимся 
а если затылокъ округленъ нъ нижней п о л о в І Х Г д а 

— о Г ш Г Г П Л 0 ~ К ~ И Щ ^ а в л я і ъ въ 
~ и н Г Г ' Ъ С О е Д И Н е Н І Я е г ° С Ъ ™ ч н ы м ъ -
р Г ш х Г Г Г и Н а ° Д И Н а К 0 В а № № С 0 « д н ы х ъ от-росткахъ, такъ и въ темянныхъ буграхъ 

с о т н ь ю Ѵ е Т 0 ^ ° Ч е р т а н і ю : Длинноголовыеболыпевы-
сотные и средневысотные длиннолицы, изъ нихъ у пер-

тан<е " Ч О сходится кдиномъ L у з к о м " но не 

острому подбородку, а у средневысотныхъ оно менѣе узко 
въ нижней части, хотя бы подбородокъ былъ такой же 
какъ у болыпевысотныхъ; у маловысотныхъ длинное 
лицо рѣже,—но когда оно встрѣчается, всегда узко въ 
нижней части. У имѣющихъ черепъ средній, ни осо-
бенно узкій, ни особенно широкій (нѣкоторые краню-
логи, не довольствуясь дѣленіемъ череповъ на длинного-
ловые и короткоголовые, устанавливают дѣленія проме-
жуточный; не особенно длинному черепу они даютъ на-
званіе «субдолихоцефалъ», не особенно короткому «суб-
брахицефалъ»,—а среднему между этими двумя «меза-
тицефалъ» или «ортоцефалъ»), лицо удлиненно-четыре-
угольное, что зависите отъ особеннаго строенія нижней, 
широкой или узкой, безразлично,-челюсти, крылья 
которой расширяются къ заду, а основанія выворачи-
ваются наружу; если приставить къ такому основанпо 
отвѣсно ручку пера, то она даете прямые углы съ осно-
ваніемъ и при встрѣчѣ съ скуловою дугою. Длина и 
ширина основанія носового отверстія и направленіе но-
совой кости, или переносья, мало поддаются обобщенно 
и зависимости отъ вида череповъ; но имѣющихъ длин-
ное отверстіе значительно больше; въ направленіи же но-
совой кости-обратно: длинное, выходящее впередъ подъ 
болѣе острымъ угломъ къ своему основании-рѣдко, а 
короткое, глядящее внизъ, отвислое на концѣ -чаще. 
Зубы въ преобладающемъ болынинствѣ череповъ сидятъ 
плотно другъ къ другу и широко-длинны какъ въ верх-
ней, такъ и въ нижней челюсти. Орбиты четыреугольно-
округленныя и, подобно носовымъ отверстіямъ, не зави-
сите оте вида черепа; размѣры неодинаковы, но болышя 
несравненно чаще, чѣмъ малыя. Глубина глазныхъ впа-



динъ, или глазницъ, больше у длинноголовыхъ больше-
высотныхъ, чЕмъ у всѣхъ прочихъ. 

Установивъ общіе признаки иовгородскихъ и побереж-
ныхъ череповъ, точность которыхъ, конечно, только при-
близительная, въ большей или меньшей мѣрѣ, пройдемъ 
съ ними по вышеописаннымъ мѣстностямъ раскопокъ, 
по порядку древности ихъ. 

1) Черепа Славенскаго холма всѣ длинноголовы; боль-
шинство ихъ средневысотны; большевысотныхъ меньше; 
затылокъ округленно-выдающійся, носовыя отверстія 
болѣе длинны, переносье глядите внизъ, прогнатизмъ 
слабый; лица удлиненно-узкія въ подбородкѣ (когда 
при черепѣ есть нижняя челюсть),—ширина переносья 
средняя, лобъ большею частію высокій; лобъ средней 
высоты-прямой, рѣдко скошенъ и узокъ; надбровницы 
развиты посредственно. 

2) Черепа скудельни Божій Домъ также всѣ длинно-
головы; большевысотныхъ, средневысотныхъ и маловы-
сотныхъ поровну; всѣ они узколобы,-три же особенно 
узки; затылокъ выдающійся,—отвислъ только у одного 
изъ всѣхъ шестнадцати. Нижней челюсти нѣтъ ни у 
одного; носовое отверстіе узко-длинное; переносье отвислое. 

У четырехъ череповъ сильно развиты надбровныя воз-
вышенія. Самый узколобый и косолобый изъ нихъ очень 
близокъ къ Неадертельскому, почитаемому антропологами 
за принадлежащей вполнѣ дикому человѣку. 

3) Черепа Лазаревскаго холма всѣ длинноголовы, сред-
невысотны, — четыреугольно длиннолицы, - затылокъ 
вьтдающійся и равномѣрно-округленный. Носовое отвер-
стіе среднее. 

4) Черепа Петропавловске длинноголовы въ преобла-

дающемъ большинству почти половина съ отвисльвгь 
остроокругленнымъ затылкош,-средневысотныхъ и ма-
ловысотныхъ поровну; большевысотныхъ два; прогна-
тичныхъ немного; длиннолицы; сколько узколицыхъ 
въ концѣ, столько же и прямоугольно-четыреугольныхъ; 
орбиты глубоки; носовое отверстіе удлиненное, пере-
носье отвислое; короткоголовыхъ два, затылокъ у одного 
плоскій, а у другого раздЕляется на два шюскохолмш; 
оба взяты отъ костяковъ, нетронутыхъ позднѣйшими 
копателями могилъ (Костяки позднѣйшаго захоронены 
отличаются свѣтло-оранжевымъ цвѣтомъ, тогда какъ древ-

ніе землисто-темны). 
5) Черепа Ильинскіе въ большинствѣ такіе же, какъ 

и Петропавловске; но четыре изъ нить, или изъ всѣхъ 
шестнадцати, узколобы, особенно длинноголовы и средне-
высотны; нижних* челюстей при нихъ н ѣ т ь , - в з я т ы 
одиночно, на глубинѣ 2•/* аршин* от* поверхности и 
почти на аршинъ ниже цѣльнаго костяка, над* ними 
лежавшаго; лицевых* костей нѣт* . Этот* костякъ по 
цвѣту костей очень стараго захороненш; голова тоже 
длинная, почти одинаковой ширины на протяженш 
всего свода; лицевая сторона вполнѣ развалилась, а отъ 
нижней челюсти осталась значительная часть; судя по 
ней, костякъ принадлежит* дряхлому старику; лобъ 
сильно скошен*; надбровницы высокія; между ними 
впадина. 

6) Черепа Михалицко-Молотковскіе. Всѣ четыре длинно-
головы, длиннолицы, узки к * подбородку, не прогна-
тичны; затылокъ у двухъ отвислый, у двухъ Д Р У Г И Х * 

равномѣрно-шюскоокругленный. При иослѣднемъ, взя-
том* отъ вгЬльнаго костяка свѣтло-оранжеваго цвѣта, 



найдены вышеупомянутый пуговицы; онъ не древняго 
захороненія. 

7) Черепа Веселой Горки или Дмитровскіе. Всѣ три 
длинноголовы; одинъ съ лицевыми частями и нижнею 
челюстью. Этотъ длиннолиц*, болыневысотенъ; ЛО(УЬ 

высокій и узкій; лобные бугры хорошо развиты. Те-
мянные бугры не выступают*, такъ что ширина свода 
одинакова во всѣхъ частях*, кромѣ узкаго лба и остро-
округленнаго, выдающагося затылка. Нижняя челюсть 
не широка, но основаніе крыльев* выворачивается на-
ружу, отчего длинное лицо представляется прямоугольно-
четыреугольнымъ. На всем* черепѣ много прижизнен-
н ы х * впадинъ, причиненных* ударами тупым* тяже-
лым* орудіемъ. Подбородок* съуженно-тупой; орбиты 
плоскоокругленныя болыпія, глазницы глубокія. Цвѣгь 
всѣхъ здѣшнихъ череповъ темно-бурый. 

8) Черепа Андрее-Стратилатовскіе. Влижайшіе къ цер-
кви-среднеголовы, болыоевысотяы, болыпеорбитны съ 
глубокими глазными впадинами и съ плоско-округлен-
ным* затылком*. Челюсти широкія, выворачивавшаяся 
наружу въ основаніи; но лицо не длинное; подбородок* 
тупой. Взятые изъ кучи отъ алтаря на востокъ-умѣ-
ренно-длинноголовы; лица у пяти изъ семи четверо-
угольно-прямоугольно-вытянутыя; нижнія челюсти ши-
роки, основанія крыльев* выворачиваются наружу; над-
бровницы значительно развиты; надпереносье у двух* 
впадиною, а у другихъ двух* приподнятое; орбиты 
среднія, четыреугольно-округленныя, впадины глазнич-
яыя глубоки; прогнатизм* слабый, носовое отверстіе у 
всѣхъ узкое и короткое, носовая кость приподнята и до-
вольно длинна. Въ западной отъ церкви сторонѣ взято 

одиночно лежавшими четыре черепа; они узкодлинны, 
затылок* отвислый, лоб* скошен*, лицевых* частей нѣтъ. 

9) Черепа съ Дьячего Двора. Два изъ первых* восьми 
длинноголовы, болыпевысотны, узколобы и узколицы; 
орбиты умѣренны, четыреугольно-округленны; глазныя 
впадины глубоки; скулы узки; одинъ сильно прогна-
тиченъ, другой въ меньшей мѣрѣ; нижнія челюсти 
средне-широкія; носовыя отверстія средне-длинны, пе-
реносье плоско-отвислое; затылки равномѣрно округлены; 
оба въ заднем* очертаніи представляют* нѣсколько кры-
шевидный свод*. Зубы длинно-широкіе, особенно верх-
ніе, объем* череповъ средыій. Изъ прочих* шести че-
тыре поддлинноголовы и два подкороткоголовы; всѣ 
большеголовы и болыпевысотны; у одного изъ первых* 
лобъ широкій и сильно скошенъ, надбровныя возвыше-
нія весьма крупны; у всѣхъ первых*, т. е. у четы-
рехъ, челюсти далеко выдвинуты вперед* и они больше-
ротые, нижнія челюсти широки; лица длинны, прямо-
угольно-четыреугольны; орбиты среднія, глазныя углу-
бленія глубокія, зубы длинноширокія; затылок* плоско-
округлен* ; ширина лба незначительна; темянные и лоб-
ные бугры хорошо развиты; носовыя отверстія узко-
длинны; у послѣднихъ двух* изъ описанных* призна-
ков* повторяются всѣ, за исключеніемъ прогнатизма, 
выраженнаго слабо; затылок* плоско-широкій и совсѣмъ 
невыдающійся; лица коротки; подбородок* тупъ; объ-
ем* всѣхъ этихъ шести череповъ болѣе средняго. 

В ъ прочих*, найденных* на мѣстѣ Дьячьей Избы, 
разрушенной въ первой половинѣ X V I вѣка, три чет-
верти короткоголовых* и притом* малоголовых*, съ 
раздвоенным* болѣе или менѣе затылком* на два пло-



скохолмія; лобъ средневысокій, темянные и лобные 
бугры развиты, первые сильно; маловысотны, коротко-
лицы; орбиты умѣренныя; носовыя отверстія средне-
коротки, переносье направляется больше вверхь; послѣд-
ніою четверть всего числа этихъ череповъ составляют* 
поддлинноголовые; объем* черепа средній, сводъ его у 
большинства крышевиденъ; затылок* плоскоокругленъ, 
въ трехъ случаях* отвисл*. 

10) Черепа отъ Застѣночной Башни. Всѣ подкоротко-
головы и большеголовы; лица средне-длииныя; лбы пря-
мые; бугры лобные и темянные хорошо развиты; над-
бровія средней величины; орбиты четыреугольно-округ-
ленныя; прогнатизм* слаб*; затылок* плоско-округлен*, 
ближе къ широкому; сводъ въ темяни плоско выгнуть; 
подбородок* тупой. 

11) Черепъ Холопьяго Городка. Длинноголовый, узко-
лобый, средневысотный; затылок* значительно выдаю-
щейся и отвисл*; лобъ средне-высокій; бугры лобные и 
темянные выражены отчетливо; швы всѣ срощены; 
верхыія части орбит* слабо-дуговидны; объем* черепа 
средиій; на вѣсъ тяжел*. Лицевых* костей нѣтъ; сводъ 
слабо-крышеобразенъ. 

и 12) Черепъ Муравьинскій. Короткоголовый съ от-
вислым* бугристым* затылком*; швы открыты; лобъ 
средне-широкій, слабо приподнятый; въ темянныхъ 
буграх* широкій; верхнія части орбит* круто-дуговидны. 
Сводъ плоско округлен* въ темяни. Лицевых* костей 
иѣтъ. Объем* окружности вверху нѣсколько больше ма-
л а я . Вѣсомъ легок*. Кость достаточно дрябла; верхняя 
пленка лупится. 

Внутри всѣхъ Новгородских* и побережных* череповъ 

видна та же двуцвѣтная окраска, которая примѣчена въ 
Коломецкихъ. Здѣсь она объясняется высотою и про-
должительностью стоянія разжиженнаго при трупном* 
разложепіи вещества мозга, чтб видно всякій разъ изъ 
положенія черепа, не отдѣленнаго отъ костяка, встрѣ-
чаемаго лежащим* цѣльнымъ. При поднятіи такого че-
репа въ нем* оказывается перегной въ видѣ мелкая, 
пыльная порошка, грязноземлистаго цвѣта, какъ бы 
отстой жидкости; по удаленіи этого перегноя, на заня-
том* им* пространствѣ внутри черепа остается краснова-
тая окраска стѣнокъ до высоты поверхности перегноя. 

Общій вывод* изъ вида описанных* Новгородских* 
и побережных* череповъ сводится къ слѣдующему: На 
мѣстахъ древнѣйшаго захороненія, на Словенском* холмѣ, 
въ скудельнѣ Божій Дом* и на холмѣ Лазаревском*, по-
давляющее до исключительности большинство составля-
ют* черепа затылочно-длинноголовые, узколобые и длин-
нолицые; прогнатичность различна. Высота этихъ че-
реповъ соотвѣтствуетъ почти поровну всѣмъ трем* из-
мѣреніямъ, такъ же какъ и объем* ихъ; подъем* лба или 
прямизна его относится къ скошенности какъ пять къ 
двум*. Затѣмъ, чѣмъ позднѣе захороненіе, тѣмъ болѣе 
поддлинноголовости и болыневысотности и тѣмъ менѣе 
прогнатичности; длина же лица почти не измѣняется. 
Сравнительная ничтожность короткоголовых* остается 
без* колебаній какъ въ древнѣйшихъ, такъ и въ менѣе 
древних* усыпальницах*. Этими послѣдними считаются 
Дмитровская, т. е. на Веселой Горкѣ, Андрее-Страти-
латовская, кромѣ захороненій близ* церкви, и Миха-
лицко-Молотковская; черепа же, взятые отъ цѣльныхъ 
костяковъ свѣтло-оранжевая цвѣта слѣдуеть отсюда 



исключить; осторожность требует* причислить къ ме-
нѣе древним* и побережные Холопьяго Городка и Му-
равьинскій. Черепа съ Дьячьего Двора и изъ-подъ 
Дьячьей Избы носят* въ преобладающем* большинствѣ 
признаки среднеголовыхъ, хотя с * наклонностью къ 
длинноголовости; длиннолицых* между ними всего два 
и прогнатичных* шесть. Захороненія въ этой мѣстно-
сти не древнѣе второй половины и даже третьей чет-
верти X V вѣка. Наконец*, въ Андрее-Стратилатовскихъ 
черепах*, взятых* близ* церкви отъ цѣльныхъ костя-
ковъ, въ двух* черепах* Молотковскихъ, отъ такихъ 
же цѣльныхъ, и въ шести, оказавшихся при костяках* 
въ ящиках* и колодах* не вполнѣ сгнивших*, близ* 
Застѣночной Башни, длинноголовых* не встрѣчено ни 
одного, а преобладают* среднегодовые, тяготѣющіе на 
половину къ длинноголовости и короткоголовости. За-
хороненія ихъ не позднѣе половины XVII I и не раньше 
половины же X V I I вѣка. 

Такой же общій вывод* изъ всѣхъ описанных* здѣсь 
черепов* и другихъ частей костяка оставляет*, при 
бѣглом* взглядѣ на нихъ, впечатлѣніе взаимнаго сход-
ства между черепами Коломецкими, Юрьевскаго жаль-
ника, Новгородскими и побережными, въ отношеніи 
всѣхъ четырех* очертаній, но по соразмѣриости, то есть, 
черепа Коломецкіе болыпевысотны только при сравненіи 
съ Коломецкими же, а не съ Новгородскими, и проч. 
Между частями костяка Коломецкаго и соотвѣтствен-
ными всѣх* костяковъ жальника существенная разница: 
части послѣднихъ близки, по своему строенію, къ со-
временным* нам* настолько же, насколько Коломец-
кіе далеки отъ жальниковскихъ. 

Сравнительный очеркъ описанныхъ костей 
человѣка, 

Ископаемый кости человѣка каменнаго вѣка, откры-
ваемый время отъ времени въ Европѣ и у насъ, в * 
Россіи, изучаются вездѣ внимательно. По большей ча-
сти ихъ находят* при такой обстановкѣ, которая ие 
может* не возбуждать сомпѣній въ принадлежности этихъ 
костей именно каменному, а не болѣе позднему вѣку. 
Такого обширнаго, какъ на Коломцахъ, поселенія, и съ 
такими многочисленными, какъ здѣсь, бытовыми остат-
ками насельников* Ильменско-Волховскаго побережья, 
не обнаружено, что уже высказано было, нигдѣ на всем* 
земном* гаарѣ, и нигдѣ совокупность этихъ остатков* 
не говорит* такъ внятно, какъ здѣсь, что открытое 
нами поселеніе относится именно къ каменному вѣісу. 
Поэтому кости коломчанъ заслуживают* самаго внима-
тельнаго изученія во всеоружіи знаній, совмѣщеніе ко-
торых* въ одном* человѣкѣ невозможно. 

Научныя изысканія не возбраняются или, по край-
ней мѣрѣ, не должны быть возбраняемы, какъ бы ни 
были они слабы и малоцѣнны, лишь бы они были вы-
званы любовью къ предмету и ведены по неложному 
пути. Ждать, когда присяжные ученые займутся Коло-
мецкими костями человѣка, слишком* долго; многіе изъ 
нихъ знают* уже пятый год* о нашей находкѣ, мно-
гіе видѣли эти кости въ обѣихъ столицах*, но одинъ 
только П. Ф. Лесгафтъ со вниманіемъ, присущим* че-
довѣку науки, осмотрѣлъ ихъ. 



Выходя изъ такихъ соображеній и полагая, что кости 
человѣка на выставкѣ, безъ объясненія ихъ, хотя бы 
слабаго въ высшей степени, не дадутъ ровно ничего 
любознательному почитателю древностей, мы считаем* 
возможным* представить здѣсь самый бѣглый сравни-
тельный очерк* и х * : «Что нибудь лучше, чѣмъ ни-
чего», говорит* житейская мудрость. 

Для сравненія череповъ и костей Коломецких* мы 
берем* из* западно-европейских*, признаваемые за от-
носящіеся къ каменному вѣку, черепа древнѣйшей, такъ 
называемой Канштатской расы, и части костяков* Кро-
маньонских*. F 

Коломецкіе черепа-второй и четвертый-въ общем* 
очерташи с * четырех* сторон* близки к * Канштатским* 
НО оба длиннѣе и уже ихъ, оба прогнатичнѣе; у вто-
рого, кромѣ того, лицо длиннѣе, подбородок* тоньше 
скулы уже и ниже опущены в * концах*; орбиты глаз* 
болыше, а у четвертаго развиты сильнѣе темянные бугры 
и надбровныя возвышенія, лоб* болѣе скошен*; у того 
и другого жевательный приспособленія развиты слабо 
черепные швы сложны, т. е. входящіе зубцы длиннѣё 
и разнообразнѣе, особенно у четвертаго; гребни сводов* 
отчетливѣе и крышевиднѣе, у четвертаго преимуще-
ственяо. 

Знаменитый Неандертальскій черепъ и близкіе къ нему 
Энгизсше и Гибралтарскіе соотвѣтствуютъ Коломецкому 
четвертому по черепному своду, въ верхнемъ очертаніи 
за исключеніемъ темяпныхъ бугровъ, а въ боковомъ-
затылка, котораго нѣтъ въ Неандертальскомъ; но Коло-
мецкій крупнѣе и, по скошенности лба, широтѣ челю-
стей и прогнатизму, выглядите бодѣе суровымъ. 

Девятый Коломецкій, хотя и безъ лицевыхъ костей, 
представляете весьма много общаго съ принадлежащим!, 
Кроманьонскому старику: по высотѣ, по верхнему боко-
вому и заднему очертанію свода и по изяществу и моз-
говой вмѣстимости лба, такого же широкаго и высокаго 
и съ такими же надбровными возвышеніями, какъ у 
Кроманьонскаго. 

Третій не сравииваемъ, по его прижизненному искри-
вленію, въ подробностяхъ, въ общемъ же онъ не пред-
ставляете несходства съ Канштатскими, выдѣляясь изъ 
нихъ лишь болѣе сильнымъ развитіемъ прогнатизма, 
особенно въ верхней челюсти. 

Шестой и седьмой соотвѣтствуютъ средневысотнымъ 
и маловысотнымъ изъ Канштатскихъ; у шестого лобъ 
очень узокъ, невысокъ и прямъ, а темянные бугры 
сильно развиты, но онъ принадлежите молодой особи, 
судя по зубамъ и тонкости черепной кости; при даль-
нѣйшемъ ростѣ этому черепу ничто не мѣшало быть 
точно такимъ же, какъ и седьмой, то есть вполнѣ соот-
вѣтствовать Канштатскимъ. 

Первый и восьмой Коломецкіе, одинъ съ лицевыми 
костями, а другой безъ нихъ—короткоголовы; объемъ и 
всѣ части перваго крупнѣе чѣмъ у восьмого. Для сравне-
нія этихъ короткоголовыхъ нѣтъ такихъ же въ находкахъ 
Западной Европы каменнаго вѣка, за исключеніемъ от-
крытыхъ въ песчаныхъ отложеніяхъ береговъ Рейна 
(Ляйэль) и подъ песчанымъ же наносомъ ручья Теньера 
въ Швейцаріи (Морло); объ одномъ, рейнскомъ, извѣстыо 
какъ о малоголовомъ. Въ находкахъ временъ переход-
ныхъ отъ каменнаго вѣка къ бронзовому короткоголовые 
черепа открыты въ земляхъ Швейцаріи, Германіи, Да-



ніи, Италіи и др., но эти времена изслѣдуются въ кра-
ніологическомъ отношеніи не такъ усердно, какъ камен-
наго вѣка, потом у мы не можемъ остановиться ни на 
одной западно-европейской находкѣ длясравненія нашихъ 
короткоголовых* череповъ. 

Пятый Коломецкій настолько неполон*, что нельзя 
ручаться хотя бы за приблизительное сходство его, по 
склейкѣ и заполненію надостатковъ, съ тѣми очертаніями, 
какія представлял* этот* черепъ въ цѣльномъ видѣ. 

Сравненіе частей Еоломецкихъ костяковъ с * соответ-
ственными Канштатскими дает* общее сходство: больше-
берцовых* по саблевидности или сплющенности верхней 
трети въ поперечном* разрѣзѣ; бедряныхъ по колоно-
образности и выгнутости и плечевых* по слабой скру-
ченности—с* Кроманьонскими, но усматривается и раз-
личіе: на Коломецкихъ сплющенная площадь больше-
берцовой и длиннѣе и шире, — колонообразность бедра 
меньше,—скрученность плечевой слабѣе вообще, а на нѣ-
которыхъ она совсѣмъ незамѣтна; о площадях* вокруг* 
связочной ямки на шаровидной головкѣ бедра, повто-
ряющихся на Коломецкихъ бедряныхъ костяхъ, мы свѣ-
дѣній не имѣемъ, равно неизвѣстно, имѣется ли наКаніп-
татскихъ бедряныхъ головках* такое или другое откло-
нение связочной ямки. Па нѣкоторыхъ плечевых* Кан-
штатскихъ имѣется прободеніе въ суставной площадкѣ 
нижней сочленовой головки; соотвѣтственныя Коломецкія 
не несут* этого признака. 

Всѣ найденные въ Россіи черепа и прочія кости че-
ловѣка, относимыя къ остаткам* насельников* камен-
наго вѣка, раздѣлимъ на двѣ части,— однѣ не восходят* 
за предѣлы временъ курганных*, другія были захоро-

иены въ отложеніяхъ, предшествовавших* вѣкамъ ме-
галитических* памятников*. Къ первой части мы отне-
сем* находки курганов* Приднѣпровья, изслѣдованныхъ 
профессорами Антоновичем* и Самоквасовымь, а ко вто-
рой—графа А. С. Уварова — Окской рѣчной области 
и профессора А. А. Иностранцева Волховско-Ладожскаго 
побережья. 

Курганные черепа и кости каменнаго и позднѣйшихъ 
вѣковъ изслѣдованы профессором* А. П. Богдановым*; 
Окскій черепъ изъ Волосовскаго холма — профессором!. 
Тихоміровымъ, черепа и кости Волховско-Ладожскаго по-
бережья тѣми же гг. Богдановым* и Тихоміровымъ и 
самим* А. А. Иностранцевымъ. 

Труды всѣхъ поименованных* ученых* по занимаю-
щему нас* предмету изложены в * изданіяхъ Импера-
торскаго Московскаго Общества Естествовѣдѣнія по поводу 
Антропологической выставки 1879 г. въ Москвѣ (T. II) , 
въ «Древностях*», издаваемых* повременно Император-
ским* Московским* Археологическим* Обществом* и въ 
названной уже книгѣ о Ладожанинѣ каменнаго вѣка 
А. А. Иностранцева. Таким* образом* для нашего бѣг-
лаго очерка достаточно сравнить Коломецкія кости только 
съ общими выводами, сдѣланными на основаніи измѣре-
ній учеными, имена которыхъ общеизвѣстны. 

Черепа курганные каменнаго вѣка всѣ длинноголовы, 
длиннолицы, маловысотны и средневысотны, прогна. 
тичны, косолобы, узколобы и небольшого объема, то есть 
близки къ семи Коломецкимъ какъ с * лицевыми костями, 
такъ и съ неимѣющими ихъ; отличіе же выражается въ 
курганных* слабым* развитіемъ и даже отсутствіемъ те-
мянныхъ и низкостью лобных* бугров*. 
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Черепъ Волосовскій, короткоголовый, сходен* съ пер-
вым* Коломецкимъ; онъ такой же, какъ большинство кур-
ганных* инородческих* сѣверовостока или Приуралья 
Росы и вѣковъ переходных* отъ каменнаго къ бронзовому. 
О принадлежности этого Окскаго-Волосовскаго черепа оби-
тателю той мѣстности каменнаго вѣка высказывается мно-
гими сомнѣніе, чтб уже выше замѣчено. 

Черепа и кости Ладожан* найдены на разных* высо-
тах* въ прослойках* намывного торфа, залегающих* въ 
толщѣ слоистых* песков*. Всѣ ли они одновременная 
захоронешя и всѣ ли принадлежат* мѣстнымъ насельни-
кам* каменнаго вѣка, а не болѣе поздних* временъ 
нельзя сказать по тѣмъ данным*, которыя изложены въ 
книгѣ А. А. Иностранцева. Но нѣкоторые изъ общая 
числа двадцати взяты на одной глубинѣ и рядом* съ 
костяными и каменными подѣлками, притом* вблизи отъ 
теперешняя устья Волхова, въ намывном* же торфѣ 
подстилкою которому служит* красноватая кирпичная 

глина, точно такая же, какая прикрыла Коломецкій жи-
лой слой. 

В ъ числѣ череповъ Приладожья два съ лицевыми ко-
стями, хотя и поврежденными, и съ нижними челю-
стями. Сходны по верхнему очертанію съ девятым* Ко-
ломецкимъ; они поддлинноголовы. Лица четыреугольно-
прямоугольныя, похоясія на лицо четвертая нашего но 
короче; рты широки, какъ и у четвертая Коломецк'аго-
подбородки тупые и широко-округленные, шире всѣхъ 
Коломецкихъ; скулы тоже шире; затылок* у обоих* вы-
дается слабо; округлен* плоско; лбы у обоих* скошены; 
надбровныя дуги меньше развиты, чѣмъ у четвертая 
Коломецкаго. 

Въ числѣ другихъ два такіе же по верхнему очерта-
нію, какъ курганные, принимаемые А. П. Богдановым* 
за настоящих* длинноголовых* — курганных*; у нихъ 
темяниые бугры совсѣмъ не развиты; лбы болѣе прямы, 
чѣмъ скошены, затылки выдаются и нѣсколько отвислы. 
Между Коломецкими такихъ иѣтъ, но близкіе имѣются 
изъ усыпальниц*: Славенскаго холма и Веселой Горки. 
Поддлинноголовыхъ, без* лицевых* костей, четыре; те-
мяиные бугры сильно развиты, отчего лбы широкіе сами 
по себѣ выглядят* узкими ; затылки пяти-уяльно-окру-
гленные; всѣ средневысотны. По развитію темянныхъ 
бугров* и по затылкам* подходят* къ шестому Коломец-
кому, принадлежащему молодой особи, но въ общем* ко-
роче и съ лбами значительно шире, чѣмъ у нашего. 

Еще два, тоже без* лицевых* костей, близки по своду 
сверху къ третьему Коломецкому, если только не при-
нимать въ разсчетъ его искривленія. 

Остальные десять не измѣрены, нам* удавалось ви-
дѣть ихъ мимоходом*; они въ обломках*, собрать и склеить 
которыя А. А. Иностранцев* не признает* нужным*, 
полагая, что въ обломках* они полезнѣе для научных* 
цѣлей, чѣмъ въ склейкѣ. 

Со всѣхъ Ладожских* череповъ, изученных* А. П. Бог-
дановым*, сдѣланы хорошіе рисунки, напечатанные и 
в * книгѣ о Ладожанахъ, и во второй части Геологіи 
А. А. Иностранцева; въ послѣдней не въ полном* числѣ. 

На одной высотѣ съ черепами, собраинызіи близ* Вол-
ховского устья, найдены и другія части костяковъ, то цѣль-
ныя, то въ обломках* больших* и незначительных*. В * 
одном* случаѣ причерепѣ была половина костяка, а близь 
кисти руки—сланцевая подѣлка. 



Здѣсь оказались: сплющенность большеберцевой ко-
лонообразность бедряной, отклоненіе назад* ямки шаро-
видной головки бедра и небольшая скрученность плече-
вой, т е. всѣ тѣ особенности, которыя повторяются в * 
костякѣ Канштатскомъ и Коломецкомъ. 

По поводу отклоненія ямки на бедряной головкѣ про-
фессор* Тихоміровъ высказал* объясненіе этой особен-
ности изогнутостью туловища Ладшканина съ сильным* 
наклоненіемъ вперед*, так* что руки висѣли и отдаля-
лись от* туловища. 

Для сравненія череповъ Юрьевскаго жальника доста-
точно привести наблюденіе А. П. Богданова, что кур-
ганные черепа, находимые въ Россіи, Сѣверозападной и 
Югозападной, по преимуществу длинные с * длинным* 
же лицомъ. 

Насколько изученъ весь курганный костякъ, уста-
новлены ли по отношенію къ нему особенности въ строеніи 
частей и к а т я именно, намъ это неизвѣстно. Наглядное 
же сравненіе Юрьевскихъ костяковъ съ древне-кладби-
щенскими указываете только на стройность этихъ ко-
стяковъ, на соразмѣрность частей и, если можно такъ 
выразиться, на изящество дѣлаго, указывающее на бди-
тельное воспитаніе и вообще на вполнѣ правильный ходъ 

роста людей, остовы которыхъ нами открыты, особенно 
перваго. 

В ъ сосѣднемъ съ Воровичскимъ уѣздомъ, гдѣ Юрьев-
скій жальникъ, Валдайскомъ, входившемъ значительною 
своею частно въ составъ Вѣжецкой пятины, было вскрыто 
НЕСКОЛЬКО жальниковъ И. А. Волкенштейномъ; черепа 
населенія ихъ оказались всЕ короткоголовыми. Между 
тѣмъ въ устройствЕ могилъ много общаго съ Юрьев-

скими; гробовища дЕлались для каждаго покойника изъ 
камней; во всЕхъ были находимы обломки глиняныхъ 
сосудовъ; кремпевыхъ же осколковъ, жженыхъ костей, 
угля и т. п. въ нихъ не было; подстилка изъ бѣлаго 
крупнаго песку и изъ слоя угля и золы тоже не встрЕ-
чалась. 

Нашими изслѣдователями вскрыто много такъ назы-
ваемыхъ скиѳскихъ могилъ; черепа захороненныхъ въ 
нихъ покойниковъ всегда длинны между лбомъ и затыл-
комъ, т. е. долихоцефалы. 

Захороыенія, хотя бы и очень древнія, если раскопки 
извѣстной мѣстности ведутся неосторожно или невнима-
тельно, безъ тщательнаго обозрѣнія всякаго предмета, 
попадаюіцаго на глаза, и если поэтому не получается 
данныхъ къ заключенію объ обрядахъ при погребеніи 
покойника, — принято считать вообще древне-кладби-
іценскими. 

Замѣтка эта имЕете значеніе для череповъ, выкопан-
ныхъ въ разныхъ мЕстностяхъ Новгорода. При всемъ 
вниманіи, намъ не удалось подмѣтить иикакихъ особен-
ностей при раскопкахъ на Славенскомъ холмѣ, въ ску-
дельнѣ Божій Домъ, на Лазаревскомъ холмѣ и на Весе-
лой Горкѣ. Хотя черепа, въ этихъ мѣстахъ взятые, 
имЕюте многое, сами въ себѣ, за то, чтобы приписать 
захороненію ихъ глубокую долЕтописную древность,— 
но мы будемъ называть ихъ всетаки древне-кладбищен-
скими, по принятому, какъ сказано, порядку. 

Взаимное сопоставленіе ЬІовгородскихъ череповъ уже 
сдѣлано, для сравненія же ихъ съ заселяющими окрест-
ныя усыпальницы и пятипиыя, данныхъ весьма мало. 

Во время приготовленій къ Московской Антропологи-



» Т Г Ѣ I 8 7 9 б Ы Ш Д ѣ Л а е М Ы р а — въ 
город*, въ ближайшихъ окрестностяхъ и въ уѣздахъ 
Тогда раскопано нѣсколько кургановъ и м о г и л ь « ' 

аселеши которыхъ держится одно только 
™ тутъ похоронена Литва. Къ тому времени не 2 
«ще выработано для раскопокъ никакихъ ирашлъ B S 
руководствовался свонмъ вкусомъ и удобстваш п ? 
с л ѣ „ ь такого способа веденія р а і о к ъ і на-
коиленіе: въ Москвѣ череповъ, годное лигаь для рас 

ИХЪ „ Г Богданова «Древніе Новгородцы въ 

° б р а б 0 ~ Д - я ь г я о насельнпкахъ 
а ? " ' " Г У Ѣ З Д 0 В Ъ ' Н°вгородскаго и Старо-

русегаго, а также Валдайскихъ жальииковъ, привели 

этой е Г Г Я К Ъ — — далеко н е в ѣ р н ы Г Ш 
этой стать* выведено, что въ Новгород* и его окрест 

С а й ~ ' Г Ж в И В Ъ У Ѣ З Д а Х Ъ СтаРорусскомъ и 
Валдайскомъ,-длинные же черепа поселены изрбдка въ 
Тесовѣ верстахъ въ 30 отъ Новгорода, и дсволІно густо 
въ области средняго теченія рѣки Луги, близь Косинка 
и нцдалеко онъ Сабельскаго погоста; Ü b , ш 

Луги, весьма много литовскихъ, по говору народно^, мб-
гилъ В ъ Старорусскомъ уѣзд*, въ побережья Ильменя 
и НІелони, большой рѣки, въ него вливающейся также 
много могильниковъ и кургановъ. Изв*стно, тао в ъ " 
именно ыѣстностяхъ, гдѣ копались предъ Антропологи- ' 
вескою выставкою, болѣе чѣмъ гдѣ „ибудь п о в т о р ™ 
= ж е н н ы я встрѣчи Новгородскихъ дру^инъ съ Швед-
скими, Литовскими и Ливонскими. ГІогосты Налючи 
1 олино, Доворецъ, Сабле, т. е. Сибельскій и Тесовъ, не-

рѣдко встрѣчаются въ Новгородской лѣтописи какъ мѣста 
кровопролитныхъ битвъ, начиная съ X I I вѣка и по XVI ; 
они всѣ въ побережьяхъ Ильменя, ІЛелони, Луги и 
ихъ притоковъ. Такимъ обравомъ неудивительно, что на 
Антропологическую выставку попали, подъ именемъ Нов-
городскихъ, черепа чухонъ, нѣмцевъ, поляковъ, шведовъ 
и другихъ иноземцевъ. А что въ упомянутыхъ могиль-
никахъ захоронены не Новгородцы, а иноземцы, видно 
изъ того, что могильники эти вс* въ одной, много въ 
двухъ верстахъ отъ погостовъ съ православными хра-
мами куда павшихъ ІІовгородцевъ неминуемо доставляли 
бы ихъ товарищи-дружинники. Кромѣ того въ побережьяхъ 
Нльмсня и НІелони бывали жестокія битвы Новгородцевъ 
съ Москвитянами въ походы великаго князя Ивана I I I 
въ 1471 и 1478 годахъ. Н ѣ т ъ поэтому ничего невѣроят-
яаго, что Старорусскіе курганы-это общія военныя мо-
гилы По всѣмъ вообще лѣтописнымъ справкамъ мы счи-
тать названную статью А. II . Богданова непрочно и 
ненадлежаще обоснованною и изъ данныхъ для сравненш 
собранныхъ нами въ Новгород* череповъ-исключимъ. 
Такимъ образомъ сравнивать наши черепа не еъчѣмъ,— 
приходится стало быть довольствоваться для этого чере-
пами курганными и тѣми случайно найденными, кото-
рые хранятся въ частныхъ собраніяхъ, равно черепами 
другихъ, не Новгородскихъ мѣстностей, близкихъ къ Иль-
менской стран*. 

Изъ случайно найденныхъ намъ извѣстны: Іверскіе 
и Бѣжецкіе, а также собранные П. Ф . Лесгафтомъ. Всѣ 
эти черепа древне-кладбищенскіе и одинаковы съ Ильин-
скими, Петропавловскими и съ тѣми изъ скудельни 
Вожій Домъ, которые не вполнѣ узки въ свод* сверху 



Z f X ï f З К 0 В Ы Д а Ю Щ І е с я ™ н ы е бугры и ваты-
И З К Ё С Т І Ш также, по статьям, Антропологической 

выставки 1879 г . , Бѣжецкіе черепа и Тверекіе тоже древне 
кладбищенски, хранящіеся въ Московекомъ Антрополог! 
ческомъ музеѣ. Они собраны большею частно г Е в ! 
пеусомъ. Всѣ эти черепа длинноголовы, въ большин-

у з к ш ю б ы и с ъ наклонностью къдлиннолицести Бѣ-
шцк,е черепа г . Евронеуса относятся къ захороненію 
X I Вѣка; проще къ болѣе поздним, временам 

В ъ ІІетергофскомъ уѣздѣ выкопаны г-жею Раевского 
черепа отъ Х Ѵ - Х Ѵ І вѣка; они тоже длинноголовы ( Г 
тролологическая выставка, T. II). 

В ъ Андрее-Стратилатовскойусьшальницѣ черепа, выко-
панные къ западу отъ церкви всѣ и яѣкоторые Z 
кучи оезпорядочнаго захороненія въ ямѣ на востокъ отъ 
нея, при поддлинноголовости имѣютъ удлиненно-четы-
реугольное лицо съ широкою нижнею челюстью выво-
рачивающеюся въ основаніи крыльевъ наружу. А H 
Харузинъ нашелъ въ дольменахъ Крымскихъ, близь Гур-
зуфа, нѣсколько череповъ, замѣчательно сходныхъ съ 
этими по лицевому очертанію во всѣхъ подробностяхъ-
онъ относить ихъ, по обстановкѣ захороненія, къ VI-VII 

вѣкамъ по P . X . , а но черепнымъ признаками,- къ 
готамъ. 

P o n j Z r ™ В Ъ м ѣ ™ и , гдѣ стояла церковь 
Борисоглѣоская и гдѣ сохраняется еще Андрее-Стратила-
товская,-могла жить та часть Новгородскихъ дружинъ 
которая сторожила Дѣтинецъ. Небезъизвѣстенъ общ! 
евроиейсшй обычай нервыхъ вѣковъ христианства содер-
жать наемный дружины. Слѣды широкаго распростра-
ненш этого обычая въ Новгород* скрываются въ им -

нахъ улицы Людгоіцей и Людина конца, а также въ 
изображеніи на должностной печати этого конца, при-
вѣшенной къ одной изъ грамотъ X V в. , воина въ пол-
ном* вооруженіи тѣхъ времен*. Людииами назывались 
вообще воины,—солдат* и теперь зовутъ въ военном* 
сословіи людьми, говоря-беречь людей, послать людей; 
въ Эймундовой сагѣ такъ же зовутся заурядные ратники 
дружин*, состоявших* на службѣ въ Новгородѣ при 
Ярославѣ I . — В с ѣ вообще временно-проживавшіе въ Иов-
городѣ иноземцы, хотя бы и изъ областей княжеской 
Руси, назывались гостями. Небезосновательно поэтому 
считать, что упомянутыя улица и конец* заимствовали 
себѣ имя отъ качества жителей, иноземных* гостей, воп-
новъ, люди нов*, людей. Въ древнія времена улицами на-
зывались обширные участки, на которые дѣлились концы 
нашего города. На пространствѣ Людгощей улицы со-
оружены были рядом* двѣ церкви во имя воителей Ѳео-
Дера Стратилата и Ѳеодора Тирона, что имѣетъ связь 
съ военным* же населеніемъ этой мѣстности. Въ позд-
ніе времена, въ X V I и въ X V I I в. на Людгощей поселены 

были Московскія дружины. 
Когда иаселеніе Новгорода разрослось, для людпновъ 

отведено было другое мѣсто, частію на полуденно-запад-
ной окрайнѣ лѣвой, Неревской, стороны, частью за го-
родом*; вся эта мѣстность обратилась въ конецъ съ име-
нем* Людина. Здѣсь сооружена была въ X I I вѣкѣ церковь 
во имя Архистратига Михаила, воителя же, -какимъ-то 
Вой-гостемъ. При Власьевской, древнѣйшей церкви, въ 
Людиномъ концѣ быль, въ X I I I вѣкѣ , священник* Гер-
ман* Воята, почитаемый за снисателя древиѣйшей изъ 



™ Ъ р Л Ѣ Т ° П И С е Й ' П е р Г а № Н Н 0 Й и л и трахейной, назы-
ваемой Синодального-харатейною 

и з Г я С 1 П Р Й В е Д е Н Н Ы Я С В Ѣ д Ѣ н І Я Г 0 В 0 р я т а > ™ въ Новгородѣ 
издавна, со временъ до начала наших* лѣтописей, были 
наемным дружины изъ иноземцев*. 

В ъ одном* изъ временников* Новгородской семьи обр*, 
д а н н о м * Востоковымъ, отмѣчено, что в * Ѵ Ш в « 
по 1 . X . Новгородская дружина ходила с * князем* Бра-
валином* войною на Сурожъ, в * Крыму Р 

А н л 1 ? г Г Э Т 0 М У ' Н е в ѣ р о ™ 5 если, сравнивая 
i Z T : 7 а Т И Л а т О В С К і е е * Гурзуфскими г. Ха-
рузи а, мы предположим* въ них* дружинников* Вра-
валина, -будут* ли то готы или другіе какіе иноземцы-
безразлично, — умерших* в * Крыму 

Способ* захороненія в * дольменах*, т. е. в * гробови-
выложенных* из* больших* плит* четыреуготь-

ником* И прикрываемых* такою же плитою, извѣстенъ 
в ь самом* Новгородѣ, в * его окрестностях* и областях*• 

Z l Z T C K O n b I С В Я Т Ы е І О а Г Ш М Ъ И по-
™ б Ы Л И В Ъ Г р 0 б н ш < а х ъ в з * плитъ; в * такой же 
почивали мощи св. Іоанна архіепяскопа (сказаніе лѣто-
лиси 00* открыт,и ИХ*); в * мраморном* гробѣ похоро-
Z l Z n СВ" К Н Я З Ь В л а д й м і р ъ Я р о ^ в и ч ъ , строитель 

» ' - в * том* же самом* гробѣ положен* 
ОЫЛЬ, очевидно послѣ перенесенія мощей св. Владиміра 
на другое мѣсто, св. князь Мстислав* Ростиславович* 

У с ѣ в е р г і о й етѣиы Спасской церкви на Нере-
дицкой горѣ до сих* пор* остается въ землѣ такой же 
дольмен*, как* и Гурзуфскіе. Въ упомянутом* Тёсовѣ 
У Церкви св. Климента, найдено нѣсколько дольменов* 

Есть дольмен* на Михалицѣ, сряду подъ полом* при-
дельной церкви во имя св. Михаила Малеина. 

Въ собраніи череповъ П. Ф. Лесгафта имѣотся: a) нѣ-
сколько Шведских*, одинаковых* съ Новгородскими 
длинноголовыми; один* изъ нихъ, изъ могилы XVI вѣка, 
весьма близок*, даже родствен* во всѣхъ подробностях* 
съ тѣмъ изъ восьми, захороненных* въ концѣ XV вѣка 
подъ Дьячею Избою, у которая сильно скошенный лоб* 
и развитыя надбровницы; б) одинъ изъ Хозарскихъ мо-
гил* и в) два Новогвинейских* изъ собранія покойная 
Миклухи-Маклая. Изъ собранія его же два черепа сохра-
няются у доктора С. В . Высекорскаго, обязательно при-
носившая ихъ на выставку для сравненія съ нашими. 

Замѣчательный сгроеніемъ и твердостью кости Хозар-
скій черепъ относится, видимо, къ захоронеиію глубокой 
древности; западные ученые говорят*, что онъ принадле-
.житъчеловѣку, жившему—по меньшей мѣрѣ въ Адамовы 
времена. По сильной скошенности лба, при его узкости, 
по развитію темянныхъ бугров* и надбровных* возвы-
шеній, а также по высотѣ и объему, этот* черепъ бли-
зок* к * четвертому Коломецкому. Нижней челюсти нѣтъ. 
Развитіе же бугров* прикрѣпленія -височных* двигатель-
ных* тканей выражено настолько рѣзко, что подобная 
нѣтъ ни на одном* изъ собранных* нами и, сколько 
нам* извѣстно, ни на одном* из* обшириѣйших* со-
браиій музея Московская общества естествовѣдѣнія. 

Иовогвинойскіе черепа принадлежат* двум* племе-
нам*: дикому, заселяющему внутреннія земли острова, 
и обитателям* берега Миклухи-Маклая, мирным*, охотно 
принимающим* обычаи и другія условія развитых* и 
образованных* народов*. 



Тщательное сравненіе череповъ г . Высекорскаго, не-
имЕющихъ, къ сожалѣнію, нижней челюсти, съ Коло-
мецкими и Новгородскими дало слѣдующее: черепъ ди-
каго Новогвинейца сходенъ почти во всѣхъ подробно-
стяхъ съ вторымъ Коломецкимъ,-одинъ только лобь 
ниже нашего на три миллиметра: — черепъ же Новогви-
нейца берегового замѣчательно сходенъ съ тѣми изъ ску-
делыш Вожій Домъ, которые неособенно длинны и имЕ-
ютъ крутоокругленный и нѣсколько отвислый затылокъ; 
въ высотѣ лба та же разница, что и на первомъ. Подоб-
ныхъ этому и очень къ нему близкихъ много во всЕхъ 
усыпальницах!» Новгородскихъ; съ нимъ же сходенъ 
Муравьинскій въ тЕхъ частяхъ, который онъ имЕетъ. 

О прочихъ частяхъ костяка насельниковъ Новгород-
скихъ усыпальницъ замЕтимъ только, что между ними 
нЕтъ ни одной, въ чемъ нибудь несходной съ древне-
кладбищенскими другихъ мЕстностей Россіи и Европы 
за исключеніемъ Парижскаго кладбища Перъ-Лашезъ, на 
которомъ попадаются, хотя изрЕдка, сплющенныя боль-
шеберцовыя кости. 

Ч А С Т Ь В Т О Р А Я . 



Значеніе бытовыхъ остатковъ каменнаго 
вѣка для научныхъ изысканій. 

Бытовые остатки всякіе, въ особенности же ископае-
мые, могутъ имѣть научное значеніе и служить надеж-
нымъ основаніемъ для изысканій и выводовъ только 
при ихъ полнотѣ, несомнѣнной принадлежности изучае-
мой мѣстности и храненіи тамъ, гдЕ они собраны. Раз-
бросанность же по разнымъ хранилищамъ,—ласкающій 
глазъ подборъ въ излюбленномъ собирателями порядкѣ 
постепенности хода и развитія человЕчества, почти всегда 
гадательномъ,-краткое, наконецъ, и не всегда точное 
озыаченіе въ описяхъ, если не всЕхъ, то весьма мно-
гихъ хранилищъ, мѣстности, таившей въ себЕ цѣлые 
вѣка такой-то предмете, и обстановки его захоронения— 
не только не полезны для всесторонняго изученія иско-
паемыхъ бытовыхъ остатковъ, а безусловно вредны, и 
воте почему. Во-первыхъ, чтобы ознакомиться со всѣми 
хранилищами древностей, задумавшій изученіе, напри-
мѣръ, каменнаго вѣка Средней Россіи долженъ убить 
много труда и времени сперва на разъЕзды по городамъ, 
въ хранилищахъ которыхъ разбросаны находки намѣчен-



наго для изученія края, присланные въ даръ хвастливыми 
собирателями, a затѣмъ уже приняться за мѣстность на-
ходокъ; и во-вторыхъ, для ласкающаго глазъ подбора 
предметовъ находокъ и сами собиратели, и устроители 
и оберегатели хранилищъ заботятся, изъ-за прискорбнаго 
соперничества,—единственно объ изяществЕ выставляе-
мыхъ предметовъ, отдавая на попеченіе сторожей грубые 
и неуклюжіе съ внѣшней стороны, какъ «мелочь» и 
«хламъ». Хороню, если попадется сторожъ, любящій на-
родную старину, онъ Сбережете эту мелочь, этоть хламъ, 
изъ чувства благоговѣйнаго уваженія къ человѣку глу-
бокой древности, который, будучи вооруженъ только убо-
гими осколками кости и камня, переносилъ тяготы, не-
измѣримо большія, чѣмъ его, сторожевскія; подобный 
сторожъ будете для изслѣдователя, задававшагося все-
стороннимъ изученіямъ намѣченнаго края, благодѣте-
лемъ, въ противномъ же случаѣ, придется или вовсе 
отказаться оте исполненія задачи, убивъ даромъ трудъ 
и время на поиски, или дать дырявыя страницы въ 
изложеніи ея. 

При такомъ взглядѣ на установившійся въ многихъ 
учрежденіяхъ способъ собиратія и храненія ископаемыхъ 
бытовыхъ остатковъ, мы считаемъ неотмолимымъ грЕ-
хомъ противъ русской науки раздроблять цЕльность на-
шихъ находокъ размЕщеніемъ вторыхъ и третьихъ образ-
цовъ одного и того же и на первый взглядъ одинаково 
обработаннаго орудія по различнымъ хранилищамъ; мы 
зорко блюдемъ всякій обломокъ костя, всякій черепокъ 
или острый осколокъ камня, какъ мЕстную драгоцЕн-
ность, т а м ъ - г д Е они найдены. ВЕдь мы собираемъ бы-
товые остатки не для того только, чтобы собирать а 

для изученія ихъ, полнаго, всесторонняго. Великій Нов-
городъ, забытый, какъ будто онъ пасынокъ среди дру-
гихъ городовъ Россіи, заброшенный и въ конецъ заху-
далый, остается все-таки и навсегда останется Вели-
кимъ, какъ молчаливый, ио богатЕйшій хранитель иско-
паемыхъ бытовыхъ остатковъ далекаго прошлаго устрои-
телей нашей государственной жизни. Удастся ли намъ 
изучить все, что собрано, нЕтъ ли, это не даете права 
удалять собраніе изъ Новгорода, чего желаютъ многія 
учрежденія, дЕйствующія подъ святымъ знаменемъ 
науки и какъ будто для нея, и что высказываютъ нЕ-
которые изъ посЕщающихъ нашу выставку. МноголЕт-
нія наблюденія надъ изысканіями о бытовыхъ остат-
кахъ все болЕе и болЕе убЕждаютъ насъ, что работаютъ 
въ этомъ направленіи и находятъ бытовыя драгоцѣн-
ности не тЕ, у которыхъ подъ руками сборяыя храни-
лища, а тЕ настоящіе почитатели старины, на глазахъ 
которыхъ скромный, но дЕльныя, мЕстныя собранія; 
они, эти непросЕянныя хранителями научныхъ по за-
дачЕ учрежденій, собранія служатъ и всегда будутъ слу-
жить срединою тяготЕнія мысли для работника уЕзд-
наго или деревенскаго, полюбившаго старину честно, 
во имя ея воспитателыіаго и успокоительнаго шоздЕй-
ствія на удрученнаго невзгодами жизни мыслящаго чело-
вЕка . Не будь подобнаго собранія на глазахъ обездолен-
наго труженика, придавленная мысль его не найдете 
уголка, гдЕ, какъ въ этомъ собраніи, все преподаете 
ему наглядно утЕшеніе въ одномъ только неустанномъ 
трудѣ, который необходимо преодолЕть силою воли и 
жгучей дЕятельности, чтобы дастигнуть блага, какъ до-
стигло его человЕчество въ постоянной борьбЕ за суще-

В . С. Н Е Р Е Д О Л Ь С К І Й . 14= 



ствованіе, при всей скудости средств* и способов*, вы-
разителями которыхъ являются эти почтенные бытовые 
остатки вѣковѣчнаго бѣдняка-работника. Поучительным* 
примѣромъ именно такого обаятельно-успокоительнаго 
значеяія мѣстныхъ бытовых* остатков* служить не-
давно открытый въ Новгородѣ, благодаря просвещенно-
настойчивому старанію А. П. Мосолова, Музей древно-
стей. Рабочій людъ валит* туда въ праздник* толпами, 
цѣлый день, пока не настанет* час* закрытія дверей 
этого хранилища; онъ осматривает* бытовые остатки 
своих* предков* съ благоговѣйным* вниманіемъ, за-
быв* обычныя мѣста праздничнаго отдыха, пивную и 
кабак*, забыв* и час* своего скуднаго обѣда. A вѣдь 
жизнь рабочаго оборони Б о г * какъ тяжела. Побывав* 
въ музеѣ, онъ ищет* книжку «про старину», ищет* об-
ломков* этой старины, платит* за нихъ пропойный свой 
грош* и несет* покупку въ даръ мѣстному собранію 
бытовых* остатков*. 

Для поддержанія такого вліянія даже на толпу рабо-
чаго люда мѣстнаго собраыія старины и для захолуст-
н ы х * отшельников* науки присяжные представители 
знаній и устроители щегольских* хранилищ* должны 
не только отказаться отъ разоренія местных*, но и со-
действовать ихъ преуспѣянію; имъ, присяжным* уче-
ным* , живется хорошо без* пивных* и кабаков*, этихъ 
язв* народной нравственности,—для н и х * не бытовые 
остатки древности служат* утѣшеніемъ и успокоеніемъ, 
a другія блага, вещественныя и не вещественный, чего 
не имѣетъ рабочій и развитой труженик* и не доби-
вается, к ъ тому же если присяжный ученый надумает* 
ознакомиться съ новыми находками той или другой 

местности, дорога туда раскинется для него широкою 
скатертью; онъ пріедетъ въ захолустье барином*, да 
по-барски же и ознакомится съ находками, чтобы за-
т е м * дома, въ покое, осветить ихъ высшими научными 
взглядами. Поездки даже десятка ученых* къ мест-
н ы м * собраніямъ, хотя бы ежегодный, какъ бы хорошо 
ни были оплачиваемы обществом*, окупятся въ болъ-
шія тысячи раз* плодами того благодетельиаго враче-
ванія народных* я з в * и того великаго обогащенія науки, 
каковыя дает* и будет* давать местное собраніе быто-
в ы х * остатков*. 

Для освещенія новых* находок* высшими взглядами 
вполне достаточно точных* снимков* слепков*, на из-
готовленіе которыхъ правительственный и общественный 
хранилища древностей имеют* достаточно средств*. 

И з * множества наших* находок* каменнаго века, пред-
ставлено вниманію почитателей отечественных* древно-
стей меньше половины,-только то, что удалось приго-
товить для выставки, не выключая ни «мелочей»—ни 
«хлама», являющихся, на наш* взгляд*, свидетелями 
быта более красноречивыми, ч е м * старательно-обрабо-
танныя поделки, повторяющаяся в ъ находках* всего 
земного шара и притом* въ одинаковых* везде подроб-
ностях*. 

Для того, кому покажется много лишняго в ъ нашем* 
собраніи, приведем* простой пример*. Б ы л * ли бы прав* 
писатель, который, озаглавив* труд* свой-«Современ-
ный быт* насельников* Россіи»-изложил* бы для не-
знакомых* съ его предметом* читателей бытовыя усло-

14* 



вія однихъ только людей богатыхъ, живущихъ въ вели-
колѣпныхъ дворцахъ, украшенныхъ мраморомъ и позо-
лотою, съ драгоцѣныыми коврами, утварью изъ золота и 
серебра, катающихся на рѣзвыхъ лошадяхъ, одѣваго-
іцихся въ бархатъ и шелкъ и проч., и проч., но не 
сказалъ бы ни слова о жалкихъ лачугахъ съ ихъ убо-
гою обстановкою и объ образѣ жизни и трудахъ обыва-
телей деревни, нерѣдко полуодѣтыхъ, полусогрѣтыхъ 
полуголодныхъ? Конечно, нѣтъ; богатыхъ или только 
состоятельныхъ людей вездѣ немного, преобладающее на-
селеніе состоите изъ людей личнаго труда, тяжелаго, не-
дающаго часто не только довольства, но даже и необхо-
димаго отдыха, особенно у иасъ, при неблагопріятности 
почвенной и климатической. Неправъ будете и тотъ со-
биратель ископаемыхъ бытовыхъ остатковъ, который 
удовольствуется одними только хорошо обработанными 
находками, служившими орудіемъ для человѣка состоя-
тельная): онъ лишите науку навсегда доказательствъ 
оыта людей труда, выработывающихъ вѣками начала 
основъ народнаго благосостояния. 

Изложивъ посильныя объясненія выставленныхъ на-
ходокъ и прочихъ и высказавъ нашъ взглядъ на нихъ, 
какъ на свидѣтелей быта насельниковъ каменнаго вѣка,' 
обитавшихъ въ странѣ, сдѣлавшейся впослѣдствіи ко-
лыбелью государственной жизни Россіи, сопоставимъ 
взаимно все вышеизложенное, дополнимъ свѣдѣніями, 
собранными по поводу находокъ и независимо отъ нихъ,' 
и намѣтимъ нѣкоторыя черты значенія нашихъ быто-
выхъ остатковъ для изысканій о заселеніи людьми 

Европы вообще и о родоначаліи Славяно-руссовъ съ ка-

меннаго вѣка. 
Общія замѣчанія о научныхъ положеніяхъ, неооходи-

мыя для объясненія находокъ, уже приведены; снова 
обращатьсякънимъ мы, по возможности, воздержимся,— 
а подведемъ только къ высказаннымъ болыпинствомъ 
ученыхъ мнѣніямъ вновь открытыя данныя и взвѣ-
симъ доказательную силу ихъ, чтобы получить осно-
вания къ выводамъ, хотя и предположительнымъ, сперва 
о первонасельникахъ Европы, степени ихъ развиты и 
образѣ жизни, освѣщаемымъ совокупностью находокъ 
нашихъ и условій ихъ захороненія, среди старыхъ и 
новыхъ образованій въ порядкѣ построенія земной по-
верхности, а потомъ о путяхъ, ведущихъ къ изыска-
ніямъ о нашемъ родоначаліи. 

А) О первонасельникахъ Европы. 

Сизая глина, составляющая тотъ слой, на который 
непосредственно лете Коломецкій жилой перегной, есть 
отложеніе таявшаго ледника во время его отступления. 
Слѣдовательно, Ильменско-Волховское побережье заселено 
людьми въ ледниковым времена Европы. 

Красноватая кирпичная глина, прикрывшая жилой 
перегной, отложилась водоемами, вътеченіе долгаго вре-
мени стоявшими въ странѣ Ильменской; это доказы-
ваете, что между ними и ледниковыми временами былъ 
такой'же, удобный для обитанія людей въ нашей странѣ, 
межледниковый періодъ, какъ и въ остальной Европѣ. 

Первонасельниками западной и полуденной Европы 
считаются длинноголовые, узколицые и прогнатичные 



люди. Черепа Коломчанъ имѣютъ всѣ эти признаки- — 
значит* наше побережье заняли тѣ же ледниковые пер-
вонасельники Европы, которые оставили свои кости въ 
западной и полуденной частях* ея. 

Ледниковаго обитателя Европы представляют* дика-
рем*, неусвоившимъ ни семейнаго, ни обществентаго 
быта, жившим* подобно звѣрю въ пещерахъ и норах*. 
Ледниковый Ильменецъ сѣлъ на Коломцахъ обширною 
ордою и продолжал* свое здѣсь нребываніе огромным* 
поселеніемъ, занимавшим* около квадратной версты бе-
реговой площади до той поры, пока было возможно по 
естественным* условіямъ. При таком* многочисленном*, 
соотвѣтственно площади, населеніи, сидѣвшемъ на од-
ном* мѣстѣ продолжительное время,-давшее толщу жи-
лого перегноя, при иеимовѣрной сжатости его, въ два 
съ половиною аршина,—не могло не быть порядка ; по-
рядок* же вырабатывается при жизни обществом*^ на-
чалом* и побужденіемь къ образованію котораго ' слу-
жит* только семья. Безсильные малолѣтки-дѣти нужда-
ются въ присмотрѣ во время отлучек* старшаго члена 
одного, или обоих*, т. е. отца и матери, на промысел* 
за питаньем*, что неминуемо вызывало потребность въ 
посторонней для присмотра за малолѣтками помощи. 
Слѣдовательно, ледниковый Ильменецъ не был* дика-
рем* съ нерваго появленія на Коломцахъ, а знал* уже 
семыо и общество,—въ каковом* состояніи и продол-
жал* свое здѣсь пребываніе. 

Жизнь обществом* ростетъ и развивается при созна-
иіи пользы и выгоды, даваемых* раздѣленіемъ труда; 
на Коломцахъ, въ подѣлках* человѣка, сказалось зна-
чительное разнообразіе въ этом* отношеніи. Ближайшим* 

плодом* раздѣлеыія труда является возвышающееся благо-
состояніе общества. Коломчане питались сытно и вкусно, 
что доказывается множеством* сочленовых* головок* тра-
воядных* животных* и ничтожным*, сравнительно, ко-
личествомъ таких* же остатков* хищников*, за исклю-
ченіемь медвѣдя, котораго и теперь ѣдят* с * удоволь-
ствіемь, а также множеством* рыб*; мясную и рыбную 
пищу они употребляли въ жареном* видѣ, что ВПОЛНЕ 

ясно из* пригаров* на черенках* глиняных* иадѣлій 
Слабое развитіе на черепѣ жевательных* приспособлен^ 
служит* сильным* доказательством* в * пользу хоро-
піаго питанья не сырьем*, требующим* напряженш, и, 
всіѣдствіе того, болыпаго развитія этихъ жевательных* 
приспособленій. По особенной темнотѣ внутренних* стѣ-
нокъ многих* горшков* слѣдуетъ заключить, что Ко-
ломчане употребляли и жидкую, вареную пищу, ііи-
таніе вареною или только жареною пищею доказывается 
и множеством* слабо обработанных* продолговатых* ко-
стяных* подѣлокъ с * острым* концом* и пригарными 
пятнами. Вмѣстѣ съ сим* многочисленность подобных* 
подѣлокъ свидетельствует*, что ледниковые Ильменцы 
были уже брезгливы, что служит* свидетельством* вы-
сокого, сравнительно, подъема внутрснняго, духовнаго 

уровня их* развитія. 
Не одни только Коломцы были густо заселены сряду 

послѣ отступления ледника: на Славенской сторонѣ Нов-
города жилой перегной лег* непосредственно на такую 
же сизую глину, какъ и в * Коломцахъ, значит*, и эта 
местность была заселена одновременно. 

По множеству высоких* холмов* вблизи Коломцовъ 
и по низменности площади, носящей это имя, нельзя 



не допустить, что были заселены въ то же вюемя и 
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Щадь, охватываемая названными рѣками обшГна-гон 
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щади превышающей пространствомъ Швейцарию вдвое 
и почти равной Франціи. А изъ этого небезосновательно 
заключить, что племя, всю эту площадь заселявшее, было 

или союзно, или родственно, какъ поколѣніе одного родо-

началія. 
Ульеобразные горшки съ ячейчатымъ узоромъ, распо-

ложеннымъ по всей поверхности, сходно съ открытыми 
чашечками пчелиныхъ сотовъ, даютъ поводъ къ до-
гадкѣ, что Коломчане знакомы были съ пчеловодствомъ. 

Разнообразіе и многочисленность скребковъ, обшир-
ность размѣровъ въ сосудахъ, выдѣланныхъ изъ глины 
пополамъ съ толченою раковиною и слабо обожженныхъ, 
большія, залегающія среди перегноя почти всей пло-
щади Коломцовъ, кучи раковинныхъ обломкомъ, гово-
рите недвусмысленно о выдѣлкѣ Коломчанами кожъ во-
обще, а множество кучъ раковинъ и сосудовъ наталки-
ваютъ на заключеніе, что кожи выдѣлывались не на 
собственный только нужды, а и для обмѣна, хотя бы 
на гончарный произведенія, или на кремневыя гальки, 
на точильные песчаники, сланцы и проч. 

Слѣдовательно, общественная жизнь ледниковыхъ Иль-
менцевъ выработала не только раздѣленіе труда, но и 
нѣкоторые промыслы, какъ гончарства, пчеловодства и 
скорняжества, и даже начало мѣновой торговли мѣхами 
и выдѣланными изъ шкурь кожами; въ разнообразш же 
и отчетливости нанееенія узоровъ на глиняной посудѣ, 
въ головкахъ птицы, похожей на Мамонтову и человѣка, 
выражаются признаки стремленія къ художественному 
творчеству. 

В ъ числѣ горныхъ породъ, найденныхъ нами на Ііо-
ломцахъ, преобладаете кремень каменноугольныхъ обра-



зованій; цвѣта его различны; больше всего такихъ, гальки 
которыхъ застилаютъ поля по рѣкѣ Граничной, въ Вал-
дайскомъ и Осташковскомъ уѣздахъ. Видимо, Коломчане 
получали для своихъ издѣлій кремиевыя гальки оттуда-
а это указаніе расширяете границы Ильменской страны 
далеко на сѣверо-востокъ, забѣгая въ Тверскіе предѣлы. 

Ооъявились въ Коломцахъ породы: Печорско-Тиман-
ская, если черный плотный камень, изъ котораго вы-
дѣланы нѣкоторые топорики-долота, есть доманикъ- -
Сибирскія-абсестъ, яшма, роговикъ, слюда и сердолик 
и Мало-Азіатская и Алтайская-Лидійскій камень Эти 
породы встрѣчаются почти одиночно каждая; но красный 
янтарь, несомнѣнная родина котораго извѣстна до сихъ 
поръ только в ъ низовых Енисея, очень обыкновеиенъ, его 
много въ Коломцахъ. Безъ участія человѣка отщепенцы 
Оибирско-Алтайскіе не могли появиться въ изучаемой нами 
мѣстности, ни воду, ни птицъ, ни вѣтры никто не будете 
считать виновными въ перемѣщеніи сюда этихъ породъ, 
онѣ нужны только одному человѣку, значить, онъ ихъ и 
принесъ. Стало быть, ледниковые Ильменцы состояли въ 
сношешяхъ, — частыхъ или рѣдкихъ-укажуте будущіе 
изслѣдователи, —съ обитателями Печорскими и Сибир-
скими. 

Это предположеніе покажется кому нибудь слишкомъ 
смѣлымъ; но о немъ стбитъ прежде нѣсколько подумать 
а не пренебрегать имъ, поддаваясь первому впечатлѣнію 
и предвзятости. Вернемся къ нѣкоторымъ уже приведен-
нымъ мѣстами даннымъ, поднимающимъ высказывае-
мое нами предположеиіе. 

Изъ девяти Коломецкихъ череповъ два короткоголо-
вые, а изъ этихъ двухъ тотъ, у котораго сохранились 

лицевыя кости, почти круглоголовый и не похожъ на 
другой. На подробности болѣе мелкія указывать воз-
держимся; черепъ много пострадалъ при переклейкѣ. 
Антропологи признаютъ подобные черепа принадлежа-
щими Урало-Алтайцамъ. Правы ли они, нѣтъ л и - п у с т ь 
судяте хорошіе знатоки, но никто не будетъ спорить, 
что черепа Китайцевъ и племенъ съ-ними сосѣднихъ, 
ископаемые и современные намъ, рѣзко отличаются отъ 
ископаемыхъ же европейскихъ, древнѣйшаго захороне-
н і я - в с ѣ х ъ , a болѣе поздняго и ближайшаго къ ыашимъ 
времеыамъ—иѣкоторыхъ, преимущественно срединныхъ и 
полиочныхъ странъ,— Китайскіе вообще короткоголовы, 

a европейскіе длинноголовы. 
Порядокъ захороненія, обнаруженный при извлеченш 

изъ Коломецкаго перегноя нашего короткоголоваго и 
круглоголоваго черепа, есть круговой по отношенію къ 
расположенію кучками частей костяка его; такой же по-
рядокъ повторялся еще четыре раза тутъ же, гдѣ взятъ 
этоте черепъ, но части черепныхъ костей во всѣхъ че-
тырехъ случаяхъ найдены въ такомъ незначительиомъ 
количеств'!, что не даютъ представленія о видѣцѣлаго. 
Прочіе черепа были захоронены, какъ мы видѣли, при 
другомъ порядкѣ: части костяка уложены четыреуголь-
ною въ основаніи кучею. 

При разрѣшеніи возникшаго между Датскими учеными 
спора о томъ, круглоголовымъ или длинноголовымъ на-
сельникамъ тамошнихъ тумулусовъ-кургановъ принад-
лежите изобрѣтеніе бронзы, установлено, что длинного-
ловые захоронены съ каменными только подѣлками въ 
длинно-четыреугольныхъ погребальныхъ сооруженіяхъ, 
а короткоголовые - съ бронзою въ круглыхъ тумулу-



оахъ. Замѣтимъ, что еще Ляйэль высказалъ мнѣніе о 
щшнесенш въ Европу бронзовый орудій азіятскими вы-
ходцами короткоголовыми. 

Говоря о мегалитическим памятникам, мы замѣтили 
что нѣкоторые изъ нихъ встрѣчаются и въ Сибири; тамъ 
не мало-похожихъ на кромлечи и менгиры,-чаще же по-
вторяются камни стоймя и въ круговою порядкѣ рас-
положенные, съ однимъ или двумя въ самой срединѣ -
и попадаются именно въ Алтайским предѣлахъ ' 

Случайность ли всѣ эти особенности или свидетель-
ство въ пользу нашего предположенія? Приведемъ еще 
одно обстоятельство изъ другой области изыскаиій по 
каменному вѣку. 

Въ Алтайской странѣ, недалеко отъ Иркутска, най-
денъ предмета, выдѣланный изъ оленьяго рога совер-
шенно своеобразный, похожій на большой гребень съ 
зубцами, разставленными широко; въ плотной части его 
сверлина; думаюта, что это есть приспособленіе для су-
ченш звѣриныхъ жилъ или тонким ремней на тетиву 
для лука и на другія потребности. В ъ датскихъ къёк-
кенмеддингахъ нашли подѣлку точно такого же вида и 
изъ такого же вещества; некоторая разница въ размѣрѣ 
« обработай нижней не зубчатой и несущественной 
ЧаС'ТИ. 

Перечисленных* данных* достаточно, чтобы имѣть 
основания къ заключенію, что обнаруженный в * Колом-
цахъ обряд* кругового захороненія остатков* короткого-
ловая человѣка, круглыя погребальныя земляныя со-
оружены въ Даніи над* остовом* такого же человѣка 
круговое расположеніе стоячих* камней в * Алтайской 
странѣ на могилах* и принимаемая антропологами ко-

роткоголовость, близкая къ круглоголовости, за существен-
ный признак* Алтайцев* , -съ достаточною внятностью 
свидѣтельствуютъ, а гребиевидныя Алтайская и Дат-
ская подѣлки-подтверждаютъ свидѣтельство, что ледни-
ковый первоиасельникъ Европы, занимавшій ныыѣшнюю 
Ильменскую страну, имѣл* сношенія съ обитателями 
отдаленных* Алтайских* предѣловъ. 

Если же приведенным данным недостаточны, приба-
вим*, что почтенный ученый француз* Катрфажъ ви-
дѣлъ въ Сибири колыбель всего человѣчества и оттуда 
выводил* первонасельниковъ Европы, переваливших*, 
по его мнѣнію, за Уральскій хребет* послѣ отступления 
европейская ледника къ далекому полуночью. Но онъ 
и его послѣдователи, основываясь на ископаемыхъ бы-
товых* остатках*, собранных* въ Европѣ лѣтъ пятнад-
цать назад*, вели Сибирских* выходцев* по землям* 
Россіи на запад* медленным* ходом*, в * продолжеше 
которая выходцы мало по малу совершенствовались, 
оставляя съ самой Сибири слѣды послѣдовательности сво-
его развитія, сказавшіеся въ цѣломъ длинном* рядѣ по-
д-Ёлок* сперва первобытно-грубых*, a затѣмъ постепенно 
улучшавшихся въ направлены движенія къ предѣламъ 
Франціи, въ землях* которой залегают* уже свидетель-
ства значительнаго духовная развитія этихъ выходцев* 
в * рисунках* по кости и сланцу и въ изваяніяхъ изъ 
рога. Съ тѣхъ пор* обнаружено многочисленными на-
ходками въ Россіи, а Ладожскими и Коломецкими въ 
особенности, что ледниковые Ильменцы-Коломчане стояли 
во многом*, если не во всем*, значительно выше сво-
их* современников*, живших* въ Западной Европѣ. 

Действительно, въ Коломцахъ и на Волховском* устьи 



Ладожскаго побережья собраны многочисленная доказа 

Т е ™ В Ы С 0 К а Г ° Д Л Я » о в а г о и всего камектаго 
вѣка совершенства не только въ обработке „ о д ™ для 
хозяйства и для отхожаго „ р о м ы ! , но и Т у ~ 
шяхъ, каковы: узоры на гляняныхъ с о с у д а х Г Г " 
вески и изваянная изъ кости головка « Г ' ' 

Мы видѣли, ято эта головка представляетъ пасть пѣ 

НШ духовнаго шровоззрѣніи ледниковыхъ И л ь ! ™ 
выс каш и долгой,наш. Ваятель нриложилъ м я о Т Г ! 

— — 
Если наша головка принадлежите изображен!» боже 

c m , она громко говорите уже за такое ™ 
ледниковыхъ Ильменцевъ, при которомъ они „ X X 
бодное оте ли,наш нромысловаго труда время Х х ! 
Димое для созерцательной деятельности у І Г в ь Г з Г 

« г х г р у б ( м ъ б г в о р е н ш п р е ~ 

р Т Г ш л Г 2 Я а П Р И М Ѣ р Ъ ' У о о в " ы х ъ намъ дика-
рей въ виді почитанія озеръ, рѣкъ, камней, или живот-
ныхъ, или какихъ либо блашдѣтельныхъ или в р « 

номъ, представляющем* вечный разумъ въ совершен 

z r n Ж И В Ь І Х Ъ с у щ е с т в ъ н а S S 
Х Х и л Х Г ' ™ ' П 0 Э Т 0 М У ' и небезосновательно 
будете видѣть и въ способахъ или въ порядкахъ захо-

роненія костей покойниковъ, и въ предоставленш для 
погребенія ихъ тЬлъ внутри самихъ пережившихъ смерть 
своего родственника, т. е. видѣть установившуюся уже 
погребальную обрядность. 

На высокое развитіе духовной природы Колом,анъ и 
на разнообразіе въ степенях® его указываю™ и черепа 
ихъ По ученію анатомовъ, мозговая деятельность, а не 
разноплеменная помѣсь, оказываете существенное ноя-
ніе на образованіе вида черепа. Въ семи длшшоголовыхъ 
Коломецкихъ черепахъ иѣте и двухъ близкихъ взаимно 
если не во всѣхъ, то хотя-бы въ двухъ очерташяхъ, 
однакожъ всѣ они длинноголовы; одинъ же, девятый, 
ничѣмъ не отличается отъ нынѣшнихъ поддлинноголо-
выхъ, съ широкимъ и высокими, лбомъ, значите онъ 
принадлежите очень развитому Коломчанину. 

Сводя всѣ отличительным особенности нашихъ нахо-
докъ въ одно, получимъ следующее заключеніе: Ледни-
ковые европейцы, поселившіеся на Ильменско-Волхов-
скомъ побережьи, достигли уже, еще до прибытш сюда, 
гдѣ нибудь въ другой местности, развитая настолько вы-
сокаго, что ихъ поселеніе сделалось сряду же срединою 
тяготѣнія для обитателей обширнаго пространства, при-
легавшаго къ Ильменю и къ рѣкамъ въ него впадаю-
щимъ равно къ озерамъ Ладожскому и Онежскому съ 
водными областями рѣкъ, въ нихъ впадающий, и изъ 
нихъ выходящихъ, и установило сношенш даже съ на-
сельниками Урало-Алтайскихъ земель и Тиманско-Пе-
черскаго края. Въ следующей за синъ особой статье 
мы увидимъ, гдѣ именно могли развиться Коломчане до 
поееленія собственно на Ильменскомъ берегу. 

Археологи -первобытиики, принимающіе за основаніе 



для опредѣленія древности каменнаго вѣка вообще въ 
Европѣ захороненіе, вмѣстѣ съ бытовыми остатками че-
ловека, костей мамонта и носорога, а по отношеніюкъ 
сѣверо-западу—заключеніе западныхъ геологовъ, что земля 
на сѣверо-востокъ отъ Валтійскаго побережья освободи-
лась отъ сплошного ледниковаго покрова много позднѣе 
остальных* земель Европы, - скажутъ при отсутствіи 
въ нашей находкѣ костей первобытныхъ и ледниковыхъ 
великановъ, что если Ильменско-Волховское побережье 
И было срединою тяготѣнія хотя-бы и для всего полу-
ночья Европы, но не въ ледниковыя времена, а значи-
тельно позднѣе, во вторую или неолитическую половину 
каменнаго вѣка. Намъ приходилось уже выслушать именно 
это отъ одного почтенна™ западна™ учена™ на кон-
г р е с с въ Москвѣ, 

Подобнымъ возраженіямъ мы противопоставило, кости 
мамонта, найденный хотя не въ Коломцахъ,-одну ку-
сокъ бивня, въ Новгород-!, а другую, съ нижнею сочле-
новою головкою, въ области самаго няжняго теченія 
р^ Н е в ы , - н о имѣющія ясные знаки, оставленные на 
обѣихъ рукою древняго человѣка, вооруженною несовер-
шенно рѣжущими, рубящими и пилящими орудіями 

Первая, кусокъ бивня, могла попасть случайно и въ 
недавнее время; извѣстно, что въ Новгород-!, въ числѣ 
единицъ цѣнностей была одна съ именек <<зубъ> она 
приводится въ лѣтописи между X I I I и X V I вѣками 

Если ™ В Ы С 0 К а Я ' ^ а в н о с и л ь н а я тремъ гривнамъ. 
Если принять за гривну X I I I в. самую большую Нов-
г родскую, - «зубъ» будете въ цѣнѣ стоимости около 

Z l t T С е Р е б р а ; - В Т О р а Я П 0 « у гривна от-
вѣчала приблизительно за 4 3 - 4 5 золотниковъ серебра 

третья—за 20, a послѣдняя почти за 15 золотниковъ. 
Которой бы изъ нихъ ни соотвѣтствовалъ зубъ, стоимость 
его значительна. Возможно, что были зубы разнаго ка-
чества, равные каждымъ тремъ гривнамъ; это видно, 
напримѣръ, изъ перечня подарковъ, поднесенныхъ ве-
ликимъ князьямъ Ивану I I I и Ивану IV, въ числѣ ко-
торыхъ рядомъ съ золотою цѣпыо, мискою изъ серебра 
и другими высокой стоимости предметами, упоминается 
и зубъ. Такимъ образомъ бивни мамонта были, по всей 
вѣроятности, привозимы издалека, изъ той страны Югры, 
о которой говорилъ преподобному Нестору Лѣтописцу 
Гюрята Роговичъ въ X I вѣкѣ . Могло быть, что найден-
ный нами кусокъ бивня въ томъ самомъ видѣ, съ яс-
ными знаками обработки каменнаго вѣка, вывезенъ въ 
Новгородъ изъ Сибири и, случайно попавши въ Вол-
ховъ, примыть впослѣдствіи волною къ той высот! бе-
регового откоса, на которой пришлось налеганіе кирпич-
ной глины на сизую. Поэтому мы, въ отвѣтѣ на замѣ-
чаніе западнаго археолога въ Москвѣ, и не сослались 
на новгородскую находку. 

Вторая же кость, нижняя бедряная головка мамонта, 
ни въ какомъ случаѣ не должна считаться занесенною 
въ Невскую долину, къ самому Финскому заливу, ни 
человѣкомъ позднихъ, уже лѣтописныхъ вѣковъ, ни во-
дою. Хотя обстановка захороненія этой находки неиз-
вѣстна съ точностью, но глубина ея залеганія отъ трехъ 
до четырехъ аршинъ отъ поверхности, а среда, —что 
видно изъ присохшихъ въ язвинахъ остатковъ,—сорная 
земля, такая же, какъ Коломецкій жилой перегной; Пе-
тербурга основанъ всего меньше двухсотъ лѣтъ назадъ; 
мѣстносгь, гдѣ началась Николаевская желѣзная дорога, 
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представляло до первых* работ* по ея сооружение т е 
около 50-х* годов*, пустырь; - там* не могло наірости 
трехъ-аршинной толщи перегноя въ 150 лѣтъоть осно 
ванія столицы. Будь эта кость выброшена изъ храни-
лища какого нибудь любителя древностей послѣ его 
смерти и свезена на пустырь, если тамъ была сванка 
мусора, она не осталась бы непримѣченною при расчисткѣ 
площади подъ желѣзную дорогу. Слѣдовательно присох-
шіе остатки перегноя принадлежат* именно той средѣ 
въ которой кость была захоронена первоначально До-
пустить, что она занесена водою издали, тоже нельзя-
волна вымыла бы ее, не оставив* перегноя в * ссадинах* ' 

Итак*, бедряная головка мамонта взята тамъ, гдѣ бро-
сил* ее ледниковый европеец*, воспользовавшійся моз-
гом* трубчатой части и недобравшійся, по непригодности 
орудій, до губчатая вещества; бросил* какъ ненужную 
ему болѣе, или хранил* въ своем* шалашѣ на случай 
обработки из* нея подѣлокъ; такого случая не предста-
вилось, хозяин* покинул* шалаш*, не взяв* съ собою 
кости, чтобы ие обременять себя тяжестью, в * ожиданіи 
встрѣтить другую такую же, или и лучшую. 

Кромѣ этих* двух* костей мы видѣли на Первом* 
столѣ зубы двух* мамонтов* и кусок* ребра этого же 
травоядная. Болото, захоронившее зубы, древняя обра-
зованы; они могли попасть туда еще до появленія че-
ловѣка на Ильменско-Волховскомъ побережья и пожалуй 
до ледника. Но кусок* ребра найден* въ сыпучем* 
пескѣ, на холмѣ; песок* всѣхъ холмовъ Тёсовской мѣст-
ности сходен* съ Алаунскимъ и, повидимому, одновре-
менная с * ним* отложенія, т. е. ледниковых* образо-
ваній. Насколько онъ слоист* на глубинѣ того холма 

мы не знаем*, но въ береговых* отлётах* рѣкъ Луги 
и Ордежи слоеватость песков* встрѣчается часто; по-
этому ребро могло быть занесено ледниковыми потоками, 
но не изъ такой дали, какъ Сибирское побережье Ледо-
витая моря, богатое остатками мамонта; оно могло при-
надлежать и мамонту, здѣсь бродившему по отступленіи 
ледника. 

Въ числѣ украшеній Коломчанъ или наконечников* 
костяных* подѣлокъ найдена и нашита на одном* из* 
щитковъ съ звѣриными зубами головка, похожая на Ма-
монтову, указывающая, что ледниковый Ильменец* 
знал* этого великана. Да иначе и быть не могло; лед-
ник* отступал* въ направленіи па полночь; отъ нынѣш-
няго Финскаго залива онъ отошел* поздыѣе, хоть на 
год*—на два, чѣмъ отъ Ильменя; чтобы пробраться къ 
самому устью Невы, мамонт* неминуемо шел* по Иль-
менской странѣ. 

Современник* мамонта, плосколобый быкъ, пережил* 
его; но былъ ли этот* родоначальник* зубра такого мо-
г у ч а я роста во времена Юлія Цезаря и въ наши лѣто-
писныя, на какой указывает* верхняя часть черепа, 
выкопанная на Славенскомъ холмѣ,—неизвѣстно. Знаки 
ударов* и срѣзовъ, происшедшіе отъ пораженія быка 
въ лоб* орудіемъ съ рубчатою поверхностью и от* сни-
манія рогов* его, а равно и густой землисто-темный 
цвѣтъ кости снаружи и въ свѣжихъ изломах* говорят* 
за возможность захороненія этой находки въ каменный 
вѣкъ и за совмѣстное съ мамонтом* проживаиіе быка 
вблизи Ильменско-Волховского побережья. 

Приведенными данными устраняется возраженіе про-
тив* заселенія нашего побережья и восточнаго Балтій-
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скаго человѣкомъ въ ледниковыя времена каменнаго 
вѣка. 

Коломецкій жилой перегной прикрыть мощнымъ пла-
стомъ красноватой глины, достиГающимъ толщи тамъ, 
гдѣ онъ не нарутенъ глинокопателями, до четырехъ ар-
шинъ. 

Появленіе подобной глины на современной поверхости 
земли зависите отъ двухъ причины или она наносится, 
какъ и песокъ, вѣтрами съ высыхающихъ отмелей рѣкъ, 
или ее отмучиваюсь водоемы, впослѣдствіи отступающіе 
или высыхающіе. Глины, наносимыя вѣтрами, стелются 
въ Ильменской сторонѣ тонкими пластами, всегда су-
хими и рыхлыми, и почти всегда прослоиваются расти-
тельнымъ перегноемъ въ узенькихъ полоскахъ, или на-
носными чистыми песками съ такими же, въ свою оче-
редь, прослоииами. 

Какъ въ Коломцахъ, такъ равно по всему Ильменско-
Волховскому побережью и вдали отъ него пласты нано-
симой вѣтрами или воздушной глины не превышаюсь, 
вмѣстѣ съ прослоями, 5 — 6 вершковъ и лежать, гдѣ 
земля не распахана, сряду подъ верхнимъ растительнымъ 
слоемъ. Вблизи рѣкъ и озеръ эти глины и слои песковъ 
подстилаются желтовато-грязною глиною, пластомъ не 
толще воздушной. Это, доводимому, одновременное от-
ложеніе, такъ какъ въ немъ не встрѣчается ни расти-
тельныхъ, ни песчаныхъ прослоевъ. Наконецъ, подъ этимъ 
послѣднимъ пластомъ въ побережьяхъ и подъ воздушно-
глинистымъ въ мѣстахъ болѣе возвышенныхъ, но ров-
ныхъ, лежите та красноватая кирпичная глина, кото-
рая покрыла жилой перегной Коломцовъ. 

Въ недалекомъ же отсюда разстояніи, гдѣ нѣтъ жи-

лого перегноя, кирпичная глина легла, какъ мы знаемъ, 
на сизую разныхъ видовъ. Насколько суха и рыхла 
глина воздушная, настолько же влажна и плотна кра-
сновато-кирпичная, и чѣмъ глубже, тѣмъ она плотнѣе. 
Мѣстами, въ окрестностяхъ Новгорода, примѣтна одно-
родная слоистость этой глины. Какъ выше сказано, ыи 
плотная, ни слоистая кирпичная глина не могла отло-
житься безъ участія воды и при томъ въ спокойномъ 
стояніи болынихъ водоемовъ. 

Мы сказали уже, что для Западной Европы, для Шве-
ціи и Фииляидіи—признана геологами наличность дан-
ныхъ, свидѣтельствующихъ о наступленіи, послѣ осво-
божденія названныхъ земель Европы отъ ледяного по-
крова, второго охлажденія и о межледниковыхъ вѣкахъ 
между обоими охлажденіями, теплыхъ до того, что въ 
Англіи могъ жить бегемоте. 

Замѣчено также, что и въ Полтавской странѣ открыты 
признаки второго ея охлажденія, принесшаго на льдахъ 
такіе же валуны, какъ и Скандинаво-Русскій ледникъ. 

Не второе ли охлажденіе дало водоемы, отложившіе 
красноватую кирпичную глину въ нашей мѣсгности? 
Не было ли и для нея межледниковыхъ временъ? 

Коломецкій жилой перегной отвѣчаетъ на оба эти во-
проса утвердительно: мощный пласта кирпичной глины, 
вполнѣ однородной и мѣстами слоистой, застилающій 
всѣ низины на огромномъ пространствѣ и вездѣ одина-
ково мощный, могъ отложиться только при одновремен-
номъ стояніи водоемовъ на в с е м ъ этомъ пространствѣ,— 
это отвѣтъ на первый вопросъ. 

На второй вопросъ отвѣчаютъ позвонки огромныхъ 
рыбъ, преимущественно сомовъ, которыхъ Коломчане уби-



звѣриныхъ 
найдутся такіе, к о т о р ы й п п / Г В ° ^ е с т в ѣ , 
Дяіцимся, как* и ™ в о т ™ , ^ 
странах*. 0 1 Р № ы е сомы, только в * теплых* 

Таково, въ кратком* изложена 
ходок* для задач* н а р о д о в ѣ Г Г ; 7 ™ 
нопгенію к * п е р в о н а с е 7 7 7 і антропологіи, по от-

жизни в * в ѣ к а 7 н 7 т у п и в ^ 7 7 ( ю л ѣ О І І Ь І / с л о в * я м ъ и х ъ 

о т ъ рдяного покрова освобожденія земли 

Б ) ° р о д о н а н а л і и Славяно-Руесовъ. 

как* бытовы o f ™ " / ™ ™ Деятельности, 
Для нея земли ' Й З В ™ ь і е из* нѣдр* дорогой 

положило первый ка-
. стоящая втоР7ю ™ П Г С ° ° ™ Я ' 
создало госуд^ственную лсиз^ f ™ Ж оно 

этому-то—бытовые остатки 7 7 ° ° Т е й е С Т В а -
состав* Велико-Новгппп/ е Г ° Й З Ш е л ь , входивших* в * 
н и х * времеГ*: T S Z ? 
ливость неудержимую, неустінн™ 7 * М Ш т П Ы Т " 
и Дальше в * " " 

забыли не т о л і Г н 7 7 Г 7 ' И И : Р ° С С І Й ' Д ™ ъ - д а в н о 
но и вся о г р о 7 Г Г Г Й Э Т 0 Г ° ЖѲ ^ 0 побеРежья, 

Рокная семья, народившаяся отъ праотцевъ-

Ильменцевъ, — забыли потому, что между предками и 
и потомками даль неизмѣримая. 

Открытое нами поселеніе въ Коломцахъ сокращает* 
эту даль настолько, что мы можем* вслушаться въ 
говор* бытовых* остатков*, тамъ собранных*, хотя онъ 
не настолько еще внятен*, чтобы мысль, при всей не-
угомонной дѣятельности, при всей неустанной напря-
женности въ изысканіяхъ по этому говору, могла охва-
тывать его всецѣло и успокоиться. 

I, Черепа, 
Черепа Коломецкіе сказали уже нам*, что они при-

надлежат* первонасельникам* Европы; они указали на 
своих* братьев*, разсѣянно покоящихся во всѣхъ концах* 
ея, и на своих* потомков*, заселяющих* погребальиыя со-
оруженіявѣковъ курганных*, пестрѣющія разнообразіемъ 
на землях* Россіи; но кто они, эти жители временъ лед-
никовых*,—пришельцы ли изъ стран* библейская Эдема, 
или Сибиряки Катрфажа и его послѣдователей, или тѣ 
Арійцы, которые объявились въ своих* священных* 
книгах*, — повѣствуюіцихъ, что они когда-то жили въ 
полуночьи Старая Свѣта, довольные и счастливые, но 
на землю ихъ дух* зла навел* такую стужу, что нельзя 
было не покинуть исконныя жилища, «Айрьяненъ-
Ваенго» (книга Вендидатъ-Сааде) и долго-долго стран-
ствовать, прежде чѣмъ поселиться на гостепршмныхъ 
берегах* Инда,—или, наконець, первонасельники Европы 
въ ней и народились по вѣчному закону Творца При-



роды, выводимому изъ наблюденій надъ ея явленіями 
великими естествовѣдами конца прошедшаго и всего ны-
нѣшняго столѣтія? Ни на одинъ изъ этихъ вопросовъ 
черепа Коломецкіе не даютъ отвѣтовъ; видимо, для нихъ 
чужды и Эдемъ, и Сибирь, и Арійцы, какъ имена ими 
несохраненныя, — они знаютъ только свою страну, по 
нашему говору—Ильменскую. 

Отвѣты горныхъ породъ, издѣлій изъ нихъ и изъ 
кости, обломковъ раковинъ, черепковъ, глиняныхъ со-
судовъ и проч.,—мызнаемъ,—они тоже безмолвствуют!, 
по всѣмъ этимъ вопросамъ. 

Упорное молчаніе нашихъ находокъ заставляете обра-
титься къ помощи современных!, знаній, въ надеждѣ 
почерпнуть въ нихъ данныя для полученія отвѣта по 
занимающему насъ предмету.— ЬІачнемъ съ знаній, стоя-
щихъ къ нему ближе всѣхъ другихъ. 

Антропологи учатъ, что черепа людей бываютъ двухъ 
видовъ: длинноголовые и короткоголовые, и что смѣ-
шеніе паръ людей съ различными черепами даетъ по-
томство, отклоняющееся по строенію черепа оте того, 
которое присуще его родоначальникамъ, отцу или ма-
тери. Если же при скрещиваыіи половъ не допускалось 
смѣшеній, черепъ останется неизмѣняющимея въ суще-
ственныхъ частяхъ, длинный и короткій всегда будуте 
такими же; внѣшнія, независимыя отъ иаслѣдственно-
сти, вліянія продолжительна™ роста хотя и отразятся, 
но не на главиыхъ частяхъ черепа, а лишь на второ-
степенныхъи въ такой незначительной мѣрѣ, что никогда 
не измѣнятъ существа его. Установивъ такой взглядъ, 
антропологи, а за ними и народовѣды, считаютъ длин-
ноголовых!, и короткоголовыхъ за двѣ началыіыя и 

главныя породы людей, отводя каждой особую страну. 
Для смѣшаннаго же потомства они приняли подраздѣ-
леніе череповъ, что уже отмѣчено. 

Продолжительное скрещиваніе разночерепныхъ половъ 
привело, въ концѣ концовъ, къ тому, что современные 
насельники Европы, собственно полуденной, совершенно 
отклонились отъ своихъ длинноголовыхъ родоначальни-
ковъ; черепа тѣхъ и другихъ уже нисколько несходны 
между собою. Славянъ западныхъ антропологи считают!, 
короткоголовыми,—потому, конечно, что ими достаточно 
изучены одни только Балканскіе, Австрійскіе и Поль-
сше; о русскихъ же они судятъ по этимъ. Нашихъ со-
сѣдей, нынѣшнихъ обитателей Швеціи и Норвегіи, от-
части Даніи, вообще Скандинавіи, равно и выходцевъ 
ея—англичанъ признаютъ длинноголовыми и западные 
и наши антропологи. Финновъ же, лопарей, самоѣдовъ 
и другихъ инородцевъ, кочевниковъ, обитающихъ на 
полночной окраинѣ Россіи, и въ предѣлахъ западныхъ, 
т. е. европейскихъ отроговъ Уральскаго хребта, а также 
и осѣдлыхъ, придвинувшихся отъ Урала болѣе къ сре-
динной части ея—короткоголовыми; лопари оказыва-
ются, по наблюденіямъ западвыхъ и нашихъ антропо-
логовъ, имѣющими самый короткій изъ череповъ пле-
менъ всего земного шара, до нашего времени изучен-

ныхъ. 
Черепа нынѣшнихъ инородцевъ Сибирскихъ, быстро 

вымирающихъ, изслѣдованы еще мало, а между изслѣ-
дованными значительно преобладающ, короткоголовые. 
' Древніе черепа найдены въ землѣ Мери, Веси, Вол-

гарь, Еамско-Волжскихъ, а также въ разныхъ мѣстахъ 
полночно-восточной полосы Европейской Россіи и по 



Сибири—Чудскіе, ближе къ востоку и къ Черному мо-
рю—Скиѳскіе. 

Въ древнѣйшихъ Мерянскихъ могилахъ захоронены 
длинноголовые, а въ болѣе позднихъ вмѣсгѣ съ такими 
оказываются и короткоголовые. Въ землѣ Веси найдены 
пока только короткоголовые; въ Чудскихъ городищахъ, 
могилахъ и копяхъ—тѣ и другіе; въ могилахъ же Скиѳ-
скихъ—всегда длинные. 

Взглядъ антропологовъ на другія, кромѣ черепа, ча-
сти костяка уже приведенъ въ своемъ мѣстѣ. 

Анатомы, если не всѣ, такъ многіе, признаютъ въ 
разнообразіи внѣшняго вида череповъ зависимость ка-
ждаго не отъ чистокровности породы, а отъ единоличной 
дѣятельности и внѣшнихъ условій. По ихъ ученію у 
длинноголовыхъ родителей могутъ вырости дѣти коротко-
головые и т . Д.; наибольшее вліяніе на образованіе че-
репа оказываете дѣятельность мозговая, либо чувствен-
ная. Вмѣстилище той части мозга, которой свойственна 
умственная работа, есть лобная половина головы, а чув-
ственной, животной, затылокъ. У человѣка иедѣятель-
наго въ умствэяномъ отношеніи лобъ низокъ, скошенъ,— 
а затылокъ выдается отвисло, и наоборота. Утробные— 
младенцы, еще нерожденные на свѣтъ естественнымъ 
путемъ, имѣютъ всѣ одинаковый видъ черепа, какимъ 
онъ остается и до извѣстнаго возраста жизни внЕ-утроб-
иой. Нѣкоторые изъ анатомовъ допускаютъ, однаке же, 
какъ и антропологи, два вида череповъ, длинный и ко-
роткій, соотвѣтствующіе двумъ породамъ людей. 

Таковы общій иоложенія антропологовъ и анатомовъ, 
помогающія нашей задачѣ. Ни тѣ, ни другіе не дошли 
еще въ своихъ знаніяхъ до единомыслія, составляющаго 

ихъ вѣнещь и тотъ предѣлъ, который есть научная 
истина; и антропологи, и анатомы изучаютъ только почву, 
собираютъ данным для разработки путей къ открытію 
истины. Пока она не открыта, пытливости мысли про-
сторъ. Поэтому, не довольствуясь современными знаніями 
о черепахъ, вернемся къ приведенному выше объясне-
нію различія въ болыпеберцовыхъ и другихъ костяхъ 
европейцевъ каменнаго и послѣдующихъ вѣковъ. У 
первыхъ болыпеберцовые сплющены, а у прочихъ тре-
гранны; въ костякѣ же современныхь европейцевъ, бу-
дете ли онъ длинноголовый, или короткоголовый, раз-
ницы въ этихъ костяхъ уже пе встрѣчается.—Отчего это? 
Не оттого ли, что ледниковый и вообще каменнаго вѣка 
человѣкъ, охотясь за травоядными, для своего питанія, 
вынужденъ былъ ползти по густой и высокой травѣ, 
чтобы быть сколько можно долѣе незамѣченнымъ чут-
кимъ и трусливымъ животнымъ, тогда какъ современ-
ный европеецъ ходить отвЕсно къ почвѣ? Пе отъ этой 
ли причины у человѣка каменнаго вѣка менѣе скручена 
плечевая кость, чѣмъ у современнаго намъ? Не отъ пол-
занія ли и ямка въ шаровидной головкѣ бедра отодви-
нута назадъ у человѣка того времени дальше, чѣмъ у 
насъ? Если на всѣ эти вопросы слѣдуетъ отвѣтить ут-
вердительно; тогда мнѣніе анатомовъ о силѣ внѣшняго 
вліянія на костякъ и мозговой дѣятельности на лоб-
ную и затылочную части черепа отнимете у антропо-
логовъ нѣсколько предлагаемыхъ ими правилъ: они счи-
таютъ, какъ мы высказали уже, саблевидность больше-
берцовой, слабую изогнутость плечевой и др. за признакъ 
древности человЕка —тогда какъ и нынЕшній ползаю-
щей охотникъ будете имѣть на этихъ костяхъ такой 



же признак*. Вмѣстѣ съ тѣмъ ослабится и взглядъ ихъ 
на видоизмѣненія черепа въ зависимости отъ смѣшенія 
только породъ. Внѣшнія условія жизни и мозговая дѣя-
тельность дадутъ тѣ же явленія, какъ и помѣсь. Без-
спорнымъ же пока останется ученіе о раздѣленіи людей 
по строенію череповъ на два болыпихъ вида, длинно-
головыхъ и короткоголовыхъ. 

Въ Коломцахъ, стало быть, преобладаніе принадле-
жите первонасельникамъ Европы, длинноголовымъ, 
длиннолицым*, имѣвшимъ разныя степени развитія, 
вызванныя мозговой дѣятельностью и внѣшними влія-
ніями. 

Изъ четырехъ череповъ кургана Юрьевскаго жальника 
длинноголовых* три, — и тутъ, слѣдовательно, то же 
преобладаніе, хотя большеберцовыя кости уже не сабле-
видны, а плечевыя достаточно скручены. 

Въ Новгородскихъ и побережныхъ черепахъ на всѣ 
160 приходится короткоголовыхъ меньше двадцати; бо-
лѣе половины этого числа взяты изъ подъ Дьячьей Избы 
и отъ полныхъ костяковъ позднѣйшаго захороиенія. Изъ 
лѣтописныхъ показаиій извѣстно, что въ теченіе послѣд-
нихъ годовъ XV и первыхъ трехъ четвертей XVI вѣка 
изъ Новгорода выселены десятки тысяч* семей, на мѣсто 
которыхъ въ то же время прибыли и стали затѣмъ по-
стоянно прибывать переселенцы Московскаго держав-
ства; между ними было много инородческаго происхо-
жденія. 

На болынеберцевыхъ, плечевых* и бедряныхъ костяхъ 
Новгородцевъ нѣте признаковъ соотвѣтствующихъ Коло-
мецкимъ. 

Такимъ образомъ, въ чертахъ Коломецкихъ, курган-

ныхъ Юрьевскаго жальника, и древнихъ Новгородскихъ 
ѵсыпальницъ, вътомъ ч и с л ѣ и побережныхъ, мы имѣемъ 
чистое длинноголовое племя, братски родственное и при-
томъ одинаковое-по соразмѣрности умственнаго и чув-
ственна™ развитія, съ ничтожною подмѣсыо къ нему 
короткоголоваго. 

На Ильменско-Волховскомъ побережьи объявились въ 
первыя лѣтописныя наши времена Славяне; - слѣдова-
тельно по говору череповъ, нами собранных*, wcmo-
кровные потомки ледниковым обитателей Приилъ-
менскихь и остальныхъ частей Европы, гдѣ найдены 
такіе о,се какъ въ Коломцахъ черепа,-были устроители 
основъ Русской государственной жизни, Илъменскге Сла-
вяне Новгородцы. 

Но этоть выводъ, какъ ни успокоителен* для мысли, 
не даете еще права прекратить дальнѣйшія изысканы; 
онъ вытекаете изъ сравненія только череповъ; между 
тѣмъ ни антропологическія, ни анатомическія знанія 
не достигли единогласія, не добрались еще до истины. 
Хотя нашъ, наиболѣе потрудившійся, антрополога 
А П Богдановъ, основываясь на 25-ти лѣтнихъ лич-
ныхъ наблюденіяхъ надь черепами кургановъ и древ-
нихъ усыпальниц*, пришел* къ заключенно, что древ-
нѣйшее племя средней Россіи было длинноголовое и 
длиннолицее; хотя другой учеЫьій, А. А. Иностран-
ц е в , высказал* о найденных* въ Ладожском* побе-
режьи, длинноголовых* черепахъ, что они принадле-
жат* тому родоначальному племени, которое дало въ 
поздних* своихъ потомках* населеніе большинству на-
шихъ кургановъ, и наконец* хотя черепа Новгородсше 
и Коломецкіе не уступают* ни по древности, ни по 



Длинноголовое™ и длиннолицести курганнымъ и Ла-
дожскимъ, но оба мнѣнія ученыхъ высказаны, во-1-хъ 
о древнѣйшихъ насельникахъ срединной Россіи безъ пря-
мого отождествленія ихъ съ позднѣйшими, временъ на-
шихъ лѣтописныхъ, разстояніе между которыми и кур-
ганными не опредѣлено, н, во-2-хъ, безъ справокъ съ 
данными другихъ, сверхъ черепныхъ, знаній, обпимае-
мыхъ областью народовѣдѣнія. 

На послѣднемъ международномъ конгрессѣ доистори-
ческой археологіи и антропологіи въ Москвѣ, докладъ 
А. II. Богданова о древнѣйшихъ длинноголовыхъ и 
длиннолицыхъ насельникахъ срединной Россы, какъ 
предкахъ Славяноруссовъ или Великоруссовъ, вызвалъ го-
ряще споры, занявшіе три дня засѣданій. Существо 
выеказанныхъ при этомъ возраженій сводится, глав-
нѣйше, къ слѣдующему: 

Однихъ краніологическихъ, т. е . выводимыхъ изъ 
изучешя череповъ, данныхъ для убѣдительности заклю-
чены о происхожденіи теперешняго населенія той или 
другой части Европы, отъ предковъ, - заховоненныхъ 
въ погребальныхъ сооруженіяхъ и залегающихъ въ землѣ 
при самой древней обстановкѣ каменнаго вѣка, — хотя 
бы и близки хъ между собою, по виду черепок, еще 
недостаточно; для такого заключенія нужно, чтобы че-
репныя указанія согласовались съ другими, каковы, 
напримѣръ, сравнительное языковѣдѣніе, вѣроученіе, 
крупныя черты нравовъ и обычаевъ, имена мѣстно-
стей, исторія и проч. (мнѣніе профессоровъ: Рудольфа 
Вирхова, Кольмана и другихъ). 

На основаніи двухъ нашихъ сообщеній объ описан-
ныхъ находкахъ поставленъ былъ для рѣшенія Москов-

скаго конгресса вопросъ о доисторическихъ Новгород-
цахъ по раскопкамъ, и о томъ, гдѣ именно слѣдуетъ 
производить дальнѣйшія изысканія въ этомъ направле-
ніи. Полагая, что ставимые международному конгрессу 
вопросы объявляются предварительно для того, чтобы 
вызвать въ работающихъ по нимъ подготовку, мы пред-
ставили обширный сводъ данныхъ, собранныхъ по этому 
вопросу,—и провели, между прочимъ, нѣкоторыя, если 
не по всѣмъ, то по многимъ, на конгрессѣ высказан-
нымъ западными и нашими учеными, отраслямъ зна-
ній, необходимыхъ, по ихъ мнѣнію, для окончательнаго 
вывода о родоначаліи нынѣшнихъ насельниковъ Европы 
и Россіи. 

Между тѣмъ по вопросу о Новгородцахь на конгрессѣ 
не заводилось и рѣчи, хотя упомянутым наши сообще-
нія были доложены (они напечатаны въ I томѣ пред-
варительныхъ трудовъ конгресса, гдѣ сказано и объ об-
ширной, названной сейчасъ сводомъ, запискѣ), такъ 
что нашъ сводъ данныхъ остается въ рукописи. Здѣсь 
приведемъ тѣ изъ нихъ, которыя имѣютъ основу въ 
описанныхъ находкахъ. 

II. Рѣчь. 

Рѣчь человѣка—самый долговѣчный и самый дорогой 
изъ бытовыхъ его памятниковъ. Коренясь глубоко во 
внутренней природѣ, она постоянно растетъ и разви-
вается въ зависимости отъ подъема духовнаго уровня 
и внѣшняго благосостоянія того племени, которое гово-
рить изслѣдуемымъ языкомъ. 

Мы упомянули уже мимоходомъ о значеніи нашего 



языка для всей семьи языков* европейских*. Сравни-
тельные языковѣды, изучающіе болѣе ста лѣтъ говор* 
европейцев* и доискивающіеся корня его, пришли къ 
единогласному почти заключенію, что прородителя этого 
говора слѣдуетъ искать не в * Азіи, не въ языкѣ свя-
щенных* книг* Арійцевъ, какъ до сих* пор* думали, 
а в * полуночьи той же Европы, и что родоначаліе или 
прародительство всѣхъ, за весьма немногими исключе-
ніями, бытующих* въ Европѣ говоров*, по корням* 
слов*, означающих* предметы, ихъ дѣйствіе и состоя-
ніе, и по производным* отъ нихъ, равно по пристав-
кам* въ иачалѣ и въ концѣ слов*, видоизмѣняющимъ 
смысл* и значеніе (лексическій и грамматическій со-
став* языков*),—принадлежит* языку Славяно-Литов-
скому. 

Принимая этот* взгляд* за послѣдній вывод* науки, 
припомним* перечень слов* съ корнем* «кол», и замѣтку 
нашу, что вездѣ, гдѣ оставили къ I X вѣку по P. X . 
Славяне слѣды своего сидѣнья въ Европѣ, они оставили 
и имена поселеній, производящаяся огъ этого же корня. 
Теперь, осмотрѣвъ и объяснив* находки, сдѣлаемъ къ 
той замѣткѣ дополненіе : — гдѣ залегают* кости длинно-
головых* первонасельниковъ Европы, там* живут* до 
сихъ пор* имена населенных* мѣстъ съ корнем* кол; 
гдѣ преобладают* короткоголовые черепа и обнажаются 
коренныя мѣсторожденія горных* пород* полуночья 
Европы и Азіи, Сибири, встрѣчаемыя въ Коломцахъ и 
въ ЬІовгородѣ (асбестъ, янтарь, слюда и пр.), тамъ этот* 
корень повторяется тоже въ именах* поселеній, рѣкъ и 
ручьев*. Явленіе любопытное и знаменательное. 

Въ нашем* перечнѣ приведены не всѣ слова съ кор-

нем* «кол»;върѣчи Финнов* и Эстов*, этихъ неразга-
данных* обитателей негостепріимныхъ окраин* Европы, 
словами колош, колот означается числительное три. 
Ыародовѣды замѣчаютъ, что въ небогатых* говорах* 
слабо развитых* племен* одно слово означает* часто 
два-три и болѣе предметов*, имѣющихъ нѣкоторое соотно-
шеніе между собою. Какъ по землям* Финнов* и Эстов*, 
такъ и по Россіи встрѣчаются одинаково часто и при 
одинаковых* условіяхъ трехсторонніе шалашп, соору-
жаемые изъ трехъ кольев*, вбитых* въ землю такъ, 
что охватываемая нижними концами площадь дает* очер-
таніе равносторонняго треугольника; верхніе концы скре-
щиваются взаимно въ одной точкѣ. Снаружи простран-
ство между каждою парою кольев* забирают* древес-
ными вѣтвями или соломою и прикрывают* глиною, 
землею, песком*,—что подъ руками; острый верх* имѣетъ 
отдушину, а въ одной изъ трехъ сторон* оставляются 
двери для входа, завѣшиваемыя плетенкою изъ прутьев* 
или изъ осоки. Такіе шалаши дѣлаютъ деревенскіе, 
при полевых* воротах* на проѣзжей дорогѣ, сторожа, 
лѣсники, рыбаки и другіе. Иногда, если шалаш* на 
пригоркѣ, въ нем* дѣлается углубленіе. По берегам* 
Ильменских* рѣкъ подобные шалаши устраиваются ры-
баками, без* отдушины, съ печыо, оконцем* и досчатою 
дверью; они такъ прочны и теплы, что рыбак* живет* 
тут* круглый год*. Жилище человѣка — первый пред-
мет* необходимости; переход* отъ трехъ сторон* шалапга 
въ небогатом* говорѣ къ числительному три—ближай-
шій и понятный. Поэтому поводом* къ изобрѣтенію 
числительнаго въ языкѣ Финнов* и Эстов* послужил* 
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коломъ—въ томъ же значеніи, какъ и въ русской рѣчи, 
т. е. дома, жилища человѣка. 

У Сибирских* Остяковъ, живущих* по Енисею и 
между нимъ и Обью, числительное три выражается сло-
вом* колымъ. 

Американскіе ученые языковѣды (по Мальть-Брюнну) 
нашли, что въ языках* великой Пермской семьи, или 
нашего полуночья Европы и Азіи, повторяются корни 
и цѣльные слова въ томъ же значеніи, какое имѣютъ они 
въ многочисленных* говорах* исконных* насельников* 
полуночья же Новаго Свѣта. Тамъ мы зиаемъ слова калли, 
колли, означающія жилище. Тамъ же у Чилійцевъ для 
числительнаго три—слова кула. 

Въ заключеніи перечня словъ, созвучных* Коломцамъ, 
приведено предположеніе, что Греки и Римляне заим-
ствовали въ свою рѣчь тѣ же и съ таким* же, какъ 
наши, значеніемъ слова отъ первонасельыиковъ Европы. 
Здѣсь добавим*, что, по изысканіямъ американских* 
языковѣдовъ, въ языках* Пермской семьи и исконных* 
обитателей Америки нѣтъ ни одного корня, который 
указывал* бы на сродство его съ корнями Греческими и 
Римскими, и давалъбы производныя одинакова™ зна-
ченія. А какъ ни одинъ изъ европейских* языков* 
не имѣетъ такого, какъ пашъ, множества производимых* 
отъ «кол» — и такого же опредѣленнаго означенія ими 
понятія о круглом* и полном*,—о жилищѣ и домѣ, за-
падные языковѣды правы: прародитель всей семьи язы-
ков* европейских* громко высказывается въ этомъ корнѣ, 
и слѣдовательпо слово Коломцы, означающее маленькія 
хижины (Колибицы Пролога), соотвѣтствующія внѣшно-
сти большинства Русских* кургановъ, сооружавшихся 

на подобіе жилищъ живых* людей,—мы имѣемъ право 
считать изобрѣтеніемъ первонасельииковъ Европы, за-
нявших* Ильмеяско-Волховское побережье, то-есть родо-
начальников* устроителей основ* Русскаго государства. 

Корень «кол» и производныя отъ него слова, въ томъ 
же какъ и наши значеніи, слышатся, какъ мы видѣли, 
въ азіатскомъ и американском* полуночьи. У Алеу-
тов* есть еще и другое слово, означающее—домъ, жи-
лище, и нечуждое нашей рѣчи; эти обитатели западныхъ 
окраин* Америки и ближайших* островов* называют* 
мѣстожительство человѣка словом* «уладокъ». 

На устьи Волхова, гдѣ обнаружены бытовые остатки, 
изслѣдованные А. А. Иностранцевымъ, въ перволѣто-
писныя наши времена существовало поселеніе съ име-
немъ Ладога. Оно теперь существует*, хотя перенесено 
на новое мѣсто при Петрѣ Великом*, потому что уровень 
озера, въ которое впадает* Волхов*, называвшегося въ 
древности «Нево», понизился и устье Волхова удали-
лось отъ древняго верстъ на пятнадцать. Теперь старое 
поселеніе называется въ народѣ Старою Ладогою, а но-
вое Новою,—самое же озеро Ладожским*. 

Западные и наши ученые старались объяснить раз-
личными путями происхожденіе имени Ладога, то, въ 
зависимости отъ равнины или низины, среди которой 
образовалось это поселеніе—видѣли въ этомъ имени Ли-
товскій корень «лат»—что соотвѣтствуетъ понятію ши-
роко-низкаго;—приписывали это имя богу веселія Ладо, 
то, наконец*, довольствовались заурядным* пріемомъ, 
производя имя Ладоги отъ испорченна™ нами нѣмецкаго 
Aldagen. Дѣйствительно, подобная порча чужеземных* 
словъ встрѣчается въ каждомъ языкѣ,—то же повто-
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ряется и въ нашемъ; Стокгольмъ, напримѣръ, въ XVI 
и позднѣйшихъ вѣкахъ, называли Стекольномъ или Сте-
кольными городами и проч. 

Въ старинныхъ наіпихъ письменныхъ памятникахъ 
нѣкоторыя слова, и теперь употребляемый въ томъ же 
значеніи, имѣютъ приставку звукового знака у въ на-
чалѣ, такъ: «Усрѣтеніе Господне, усерязь, укропнихъ» 
означающія Срѣтеніе, серьга, кропило, употребляемое при 
молебнахъ для спрыскиванія, т. е. окропленія святою 
водою. 

Если прибавить къ имени Ладога эту же приставку, 
получится слово очеыь близкое къ Алеутскому «уладокъ», 
и означающее то, что улажено, устроено, сдѣлано. 

Въ Русскомъ говорѣ держатся слова, происходящая 
отъ корня «лад» и имѣющія одинаковый съ приведен-
ными смыслъ, напримѣръ: ладья, ладно, ладъ, — т. е. 
согласіе (ни складу ни ладу, говорить народъ) и проч., 
такъ что и производить имя Ладога отъ уладка—вообще 
небезосновательно. 

Влизъ Новгорода есть мѣстность Лядка, близко под-
ходящая къ «уладку». 

Корнесловіе—область широкая и темная,—въ ней за-
блудиться легче, чѣмъ во всякой другой, на пути на-
шихъ изысканій. Потому необходимо имѣть данныя, ко-
торым мобли бы служить звеньями, связующими нашу 
Ладогу съ Алеутскимъ уладкомъ; мы находимъ нѣко-
торыя, такъ: 

а) слюдяным пластинки съ дырочками встрѣчаютъ 
только въ сосѣдней съ Алеутами землѣ Мексиканскихъ 
дикарей. У Чилійцевъ есть созвучное нашему коло слово, 

повторяющееся у Остяковъ, Финновъ и Эстовъ въ объ-
ясненномъ значены; 

б) лѣсные дикари Верхней Америки, Индѣйцы племенъ 
Чипиуенъ и Книстено, сохраняюсь, по свидетельству 
Мекензи, путешественника второй половины прошедшаго 
столѣтія, преданіе, что ихъ предки жили счастливо на 
Западъ отъ нынѣшней земли, но злой народъ прину-
дилъ ихъ оставить древнія жилища; они долго скита-
лись по непроходимымъ болотистымъ и сиѣжнымъ пу-
стынямъ и дошли до огромнаго мелководнаго озера, съ 
множествомъ острововъ; перебравшись черезъ него—всту-
пили на твердую землю, двигаясь по которой дошли до 
такого мѣста, гдѣ вся поверхность была покрыта въ ростъ 
человѣка мѣдыо, — тутъ они и поселились. Не трудно 
узнать въ далекомъ западѣ нашу Сибирь съ ея тундрами; 
въ болыпомъ озерѣ—Беринговъ проливъ, а въ землѣ, по-
крытой мѣдыо, ту, посреди которой протекаете рѣка Мѣд-
ная, гдѣ и живуте Чипиуенъ и Книстено-Индѣйцы; 

в) у тѣхъ же Индѣйцевъ держался въ Мекензіево время 
обычай хоронить своихъ покойниковъ въ каменпыхъ мо-
гилахъ, поверхъ которыхъ ставился столбъ съ вырѣзан-
нымъ на немъ знакомь племени; въ могилу клались 
свѣжія древесныя вѣтви. У Камчадаловъ, Чукчей и дру-
гихъ Сибирскихъ инородцевъ также хоронили въ камен-
ныхъ могилахъ во времена Крашенинникова, ближай-
шія къ Мекензіевымъ, и также употребляли древесныя 
вѣтви; 

г) у тѣхъ же Индѣйцевъ до сихъ поръ продолжается 
обычай продавать мѣха связками по сорока шкурокъ въ 
каждой; 



д) въ знакъ печали объ умершем* они же царапают* 
и пачкают* лица свои черной краской; 

е) у близких* къ этим* племенам* Алеутов* и у Си-
бирских* Камчадалов* одинаковое преданіе, что они про-
изошли отъ собаки-самки; и 

ж) на скалистом* берегу одной изъ Пермских* рѣкъ 
высѣчено изображеніе медвѣдя, обведенное кругом*, а 
на одной изъ скал* Верхней Америки, в * сторонѣ къ 
Берингову проливу, найдено то же изображеніе, но въ 
четыреугольникѣ. Американскіе лѣсные Индѣйцы и Си-
бирскіе Камчадалы чтут* медвѣдя, какъ животное свя-
щенное. 

Этот* перечень обычаев* мы принимаем* за звенья, 
связующія всѣхъ обитателей полуночья земного шара, 
между собою въ большей или меньшей мѣрѣ и съ на-
сельниками земель Велико-Новгородскагодержавства, так* : 

Слюдная пластинка найдена въ Коломцахъ; мѣдь 
издавна извѣстна была Сибирякам*;—Чиплуенъ и Кни-
стено-Индѣйцы, перебравшись въ Америку, уже знали 
ее; похоронные обычаи ихъ — один* извѣстенъ у нас* 
въ курганѣ Юрьевскаго жальника, другой — ставить 
столб* съ надписью имени князя—знают* Арабскіе пи-
сатели-путешественники по нашим* землям*, отчасти 
и начальная Русская лѣтопись; древесныя вѣтви на мо-
гилах* встрѣчаются у Лутичей, сидѣвшихъ въ Балтій-
скомъ побережья; тот* же обычай держится и теперь въ 
намогильных* вѣнкахъ изъ цвѣтовъ;—Славяне-дружин-
ники Атиллы чернили себѣ лица и царапали ихъ въ 
знакъ скорби объ умершем* вождѣ своем*; — въ числѣ 
поносительных* слов* въ народѣ слышится «сукинъ-
сынъ», въ которыхъ отражается давно забытое пренебре-

женіе нашего народа къ Камчатским* и другим* пле-
менам*, считавшим* своею родоначальницею собаку-
самку; - остатки медвѣшьей лапы найдены в * Колом-
цахъ вмѣстѣ съ костями человѣка; въ древнѣйшихъ Me" 
рянскихъ могилах* встрѣчалисьподобія медвѣжьихъ лапъ, 
вылѣпленыя изъ необожженойглины;— наконец*,обычай 
вести счета мѣховыхъ ценностей «сороками, сорочками» 
бытовал* въ Ильменских* землях* съ долѣтописныхъ вѣ-
ковъ,—он* остается еще и теперь среди Сибирских* ино-
родцев*. 

Дальнѣйшія изысканія могут* открыть повыя дан-
ныя; приведенныя же указывают* на возможность пра-
родительства нашей Русской рѣчи не только для семьи 
европейских* языков*, но и полночно-азіатскихъ, такъ 
называемой Пермской семьи. 

Пути для изысканій въ этом* направленіи уже под-
сказаны частію азіатскими горными народами, оказав-
шимися въ Коломцахъ, но они пролегают* и въ дру-
гихъ областях* знаній. Намѣтим* нѣкоторыя. 

Красный янтарь найден*, и притом* только одного 
этого цвѣта, въ низовьи огромной Сибирской рѣки Ени-
сея. Она берет* начало въ Алтайских* отрогах*, забѣ-
гающихъ въ Китайскія владѣнія, и течет* оттуда въ 
Сибирь двумя рукавами, называемыми каждый «Кемь». 
Въ Россіи, въ древних* областях* Велико-Новгородскаго 
державства, двѣ рѣки того же имени—Кемь, вливающіяся 
въ Ботническій залив*, и Кемь — Бѣломорская; въ Бѣ-
лое озеро впала рѣка Кема,—а въ Валдайском* уѣздѣ 
протекает* рѣчка Кемка. 

Инородцы —Остяки, кочующіе по Енисею, имѣют* 
числительное, вышеобъясненное «колимъ» : они называют* 



себя «Ари»; недалеко отъ Казани есть Арскій городокъ, 
славившійся нѣкогда обширнѣйшимя сношеніями съ 
Срединною Азіею и съ Индіею; въ Обонежской Пятинѣ 
страны Ильменской течет* рѣка Ваенга. Припомним* 
« Айрьяненъ-Ваенго» санскритской книги Вендидать-
Сааде, и мнѣніе народовѣда Пёше об* Арійцахъ, какъ 
туземных* европейцах*; нѣтъ ли здѣсь тѣсыой связи 
и не потому ли въ санскритѣ много, весьма много сход-
ства съ Русскою рѣчыо, что Арійцы переселились въ 
Азпо, гонимые стужею, наведенною злым* духом* на 
коренную ихъ родину, изъ предѣловъ Ильменской страны 
гдѣ рѣка Ваенга? 

Въ числѣ Новгородскихъ пятинъ была Вотьская, гдѣ 
оставили слѣды обитатели ея древнѣйшихъ временъ ка-
меннаго вѣка (кусок* бедра мамонта). Въ европейском* 
Приуральи сидят* теперь Вотяки; прежде, лѣтъ полто-
раста или около того назад*, они бродили по обѣ сто-
роны Урала. Въ странѣ старая сидѣнья или кочевки 
ихъ, въ азіатскомъ Приуральи, есть одинъ длинный 
и высокій отрог* главная хребта, съ большим* озером* 
на вершинѣ; отрог* называется теперь Ильменскою го-
рою, а озеро—Ильменским*. Встарину наш* Ильмень 
назывался «Ильмерь», а иногда—«Ильмаръ». Верховное 
божество Вотяков* носить имя «Ильмеръ», «Ильмаръ» 
а иногда «Ильмурь»—смотря по мѣстности, гдѣ живугь 
его поклонники. Въ сидѣнья европейская Приуралья, 
въ землѣ Вотяков*, рѣка приток* Вѣлой называется 
Дема, а городъ Бѣлебеевъ. Въ землѣ Ильменской былъ 
Дѣмань-городъ, что теперь Демянск*; - есть рѣчка 
Дёмка и деревни Дёмкины, есть и большое селеніе Бѣ-
лебелка. Между современными Вотяками живет*, по 

свѣдѣніямъ казанская профессора Смирнова, преданіе, 
что предки ихъ поступали съ своими умершими такъ: 
родственник* покойника убивал* лучшую изъ домашней 
скотины, созывал* родных* и друзей умершаго, жарил* 
тѣло его въ перемсэкку съ мясом* животныхъ и устраи-
вал* поминальное и погребальное пиршество,—гости и 
сам* онъ съѣдали таким* образом* тѣло покойника. 
Геродот* дословно передает* о подобном* же обычаѣ, 
существовавшем* въ его время между Исседонами, зияв-
шими въ странѣ Скиѳовъ. Виленскій профессор* Эйх-
вальдъ полагал* (Библіотека для Чтенія начала 50-хъ 
годов*), что Исседоны зкили порѣкѣ Иссети;—окончзніе 
«донъ» означает* жилище — городъ, какъ у древних* 
саксов* и шведов* — тун* или тон* (Сигтуиа, Фоль-
кетонъ и др.). Не этого ли обычая слѣды въ захороне-
ніяхъ человѣческихъ костей обоих* порядков* на Ко-
ломцахъ? 

У обитателей Вотьской пятины съ городом* Кола— 
Финнов* и Лопарей, «Вѣчный Кузнец*» ихъ Кале-
валы, называется «Ильмариненъ»; у Эстов* есть Иль-
маръ. 

У Сибирских* чукчей и американских* индѣйцевъ 
ладья соотвѣтствуетъ гробу: въ ней хоронят* умершаго 
и она служит* ему въ загробной жизни для переправы 
на остров* блазкенства. Арабскіе писатели-путешествен-
ники видѣли у Славян* обычай созішгать богатаго по-
койника въ ладьѣ. 

Умершаго Вогула выносят* изъ его жилища не дверью, 
а чрез* особенный, на этот* случай дѣлаемый, проруб*. 
Великая князя Владиміра святого вынесли по смерти 
изъ его терема чрез* проруб*. Въ Ильменских* землях* 



существует* народная примѣта: прорубить въ домѣ но-
вую дверь—къ покойнику. 

У этихъ инородцевъ много сходства въ обычаях* съ 
Великороссійскими, что можно объяснить вліяніемъ не-
давняго сосѣдства; въ рѣчи ихъ, кромѣ слова колла,— 
есть и другія, очень близкія къ современному народному 
нашему говору, напримѣръ, въ печкѣ Вогульской хижины, 
одинаковой съ нашими черными, не имѣющими дымо-
в ы х * трубъ, та часть, устье ея, или собственно верхняя 
половина его, называется «чоулъ»,—а эта же часть на-
шей печки—чело. 

Камчадалы говорят*, что творец* ихъ земли «Тызылъ-
Кутху» выдумал* и научил* ихъ вязать рыболозныя 
сѣти изъ крапивы; у нас* извѣстны въ лѣтописи упо-
требляемые Славянами «прѣ крапейные», т. е. паруса 
крапивные. На крапиву походит* конопля, дающая 
пеньку; вѣроятно подъ крапивными здѣсь слѣдуетъра-
зумѣть пеньковые паруса. 

Есть и еще не мало одинаковых* или сходных* обы-
чаев* и привычек* среди насельников* полуночных* 
стран* Стараго Свѣта и Новаго и Россіи, сложившихся 
при сосѣдствѣ ихъ или въ зависимости о і * частых* 
сношеній. Общій свод* тѣхъ и другихъ — задача труд-
ная и обширная; но и отрывки приводят* къ заклю-
ченію, что если между насельниками полуночных* стран* 
существовали сношенія или сосѣдство, они не могли не 
понимать взаимно другъ друга, что возможно только при 
сходствѣ рѣчи. 

Итакъ, корень «кол» имѣлъ широкое примѣненіе на 
всем* полуночьи Стараго и частію Новаго Свѣта, для 
составленія словъ, выражающих* понятіе о человѣче-

скомъ жилищѣ. Сравнительное изученіе языков* Перм-
ской семьи, сколько нам* извѣстно, еще не начато въ 
Россіи, такъ что не откуда почерпнуть надежных* свѣ-
дѣній о томъ, имѣлъ ли этот* корень такое же множе-
ство словъ отъ него происходящих* въ говорѣ насель-
ников* всего полуночья Стараго Свѣта, какъ говоръ 
русскій, —потому мы въ правѣ въ настоящее время, впредь 
до дальнѣйшей разработки этого предмета, основываться 
только на изысканіяхъ американских* ученых* и вы-
разить догадку, что Русскій язык* был* праязыком* 
большинства нарѣчій Пермской семьи и дикарей амери-
канских*. 

Обратимся теперь къ указаніямъ по тому же предмету 
нашего побережья и говора насельников* земель Велико-
І-Іовгородскаго державства, отражающаяся въ нѣкото-
рыхъ именах* населенных* мѣстъ и урочшцъ, обычаях* 
и проч. 

А) Славенекая рёлка. 

Мѣстность, гдѣ выкопаны изъ глубины семисажен-
наго жилого перегноя причальные клинья (первый столъ) 
и гдѣ бурили артезіанскій колодец*, возвышенна. Бли-
жайшая къ берегу Волхова часть ея, тоже высокая, ме-
жду нынѣшними улицами Нутною и Ново-Николаевскою, 
вдоль по Славной улицѣ, ближайшіе къ городу сельчане 
зовутъ « Ре л ка»—редкою и релью въ Приильменьи счи-
тают* плоскіе, едва выходящіе изъ воды на рѣкѣ и на 
озерѣ пребрежные острова, намываемые, или нарывае-
мые, весенними разливами и быстриною теченія; если 
позднѣйшія наносы затягивают* пролив* между такимъ 
островом* и матерым* берегом*, то и образующаяся 



этимъ путемъ береговая низменность называется тоже 
» релкою, а въ иныхъ мЕстахъ, но верховьямъ 
Долы и Ловати, лукою, если она получаете изогну-
тость къ водѣ, похожую на лукъ. 

В ъ Новгородской лѣтописи упоминается, въ первой 
половинѣ X V I вЕка, два раза «Рля въ СливнЕ» оче 
видно тоже, что народъ зовете релкою. На изображены 
Новгорода сохраняющемся въ Знаменскомъ соборЕ подъ 
ооразомъ Богоматери и относимомъ но многимъ и з с Г 

Г а Т Т ѵ п т Т 0 М У К ° Н Ц У Х У П И Д а Ж е к ъ 

н Г к і а ' ~ а П ° Н а Ш Й М Ъ и зьісканіямъ писан-
н о е въ первой четверти XVI , -показана на мЕстЕ на-
родной рёлки роща. 

Въ уставЕ Ярослава «о МостЕхъ» названы «рилями» 
ТЕ нодводныя, съ поднимающеюся надъ уровнемъ Вол-
хова поверхностью, мостовыя приспособленія, или ус-
тои, на которыхъ укрЕплялись рубленыя изъ бре-
венъ городни, т. е. надводныя мостовыя приспособле-
ны; по нимъ шла уже самая мостовая настилка 

И такъ слова: релка, рель, риля, рля - произошли 
отъ корня «рыть». Причальные клинки вбиты'были те 
сизую глину; значите въ той МЕСТНОСТИ, Г Д Е ИХЪ на-

2 И ; О ° Г Ъ В 0 Д Н Ы Й П Р 0 Т 0 К Ъ ' В Ы Ш Е С К А З А Н О 0 В Ы Х О Д Е 

изъ-подъ красноватой кирпичной глины въ Волхов-
с к о е оереговомъ обнаженін, между Славенскою сторо-
ва о 1 2 Т Я Щ т С К Ш Ъ Х 0 Л М 0 М Ъ ' Д В У Х Ъ № леднико-
ваго щебня съ опоками. Если отсюда идти прямо на 
Упомянутую церковь св. Ивана на Опокахъ, т е. на 

гЕхъ же или на такихъ же грядахъ,-МЕСТНОСТЬ находки 

Г в о Г Г І Х Ъ ™ Н Ь е В Ъ П р И Д е Т С Я M e J W грядами, 
и Волховскимъ берегомъ. Сказано уже, что весною и 

лЕтомъ направлеиіе вЕтровъ, дующихъ съ озера Иль-
меня, полуденно западное, прямо на Опоки; прибой 
волнъ къ грядЕ ихъ могъ образовать въ одно даже лЕто,— 
судя по ныыЕшнимъ явленіямъ,—въ ВолховЕ у берега 
съ опоками, островъ — рель. На 50 сажень отъ мЕста 
находки клиньевъ ближе къ Волховскому берегу четы-
рехсаженная толща гнилого перегноя налегла, какъ мы 
сказали, на сизую супесь; цвЕтъ ея здѣсь блЕднЕе, 
чЕмъ тамъ, гдЕ клинья,—слЕдовательно это та же глина, 
но прополосканная, то есть тутъ былъ ближайшій къ 
водЕ край рели. Непосредственное нанесете сорнаго пе-
регноя прямо на супесь объясняется искусственнымъ 
возвышеніемъ низменнаго края рели уже въ то время, 
когда болЕе высокая площадь ея была заселена густо и 
дала для засыпки покатой готовый перегной. 

Такимъ образомъ была когда-то рель на высокомъ въ 
настоящее время мЕстЕ находки клиньевъ и налеганія 
жилого перегноя прямо на свЕтло-сизую супесь. 

Еслибы люди, впервые поселившіеся на этой рели, 
не говорили тою нашею рЕчыо, которою Ильменцы обоз-
начайте нарытый вешнею водою плоскій островъ и те-
перь, т. е. еслибы нынЕшіе Ильменцы-сельчане,—пред-
ковъ которыхъ не выселяли, какъ обитателей города, и 
не истребляли въ концЕ X V и въ X V I вЕкЕ, —не про-
исходили отъ первонасельниковъ нашего побережья, лед-
никовыхъ европейцевъ, или еслибы эти послѣдніе го-
ворили не нашею рЕчыо, то какимъ путемъ дошла бы 
до насъ Славенская релка, представляющая возвышен-
ность надъ рѣкою не меньше семи саженъ? 



Б) Гора, оетровъ, озеро, посидѣнье, слѣдъ. 

Прикрывшая Коломецкій жилой перегной толща красно-
ватой глины отложилась какъ здѣсь, такъ и вездѣ, гдѣ 
она встрѣчаются, при участіи водоемов*, принудивших* 
насельников* низменностей выбираться на горы и холмы. 
Высота стоянья водоемов* увеличивалась постепенно, что 
ясно выражено слоистостью глины и въ теченіе долгаго 
времени, на что указывает* мощность и сжатость, осо-
бенно въ нижних* частях*, глинистой толщи вездѣ, гдѣ 
нам* доводилось наблюдать. 

Выселившіеся изъ низин* на холмы обитатели не оста-
вались подолгу на невысоких* и необширныхъ; постоянно 
поднимавшаяся выше и выше вода неминуемо прину-
ждала ихъ искать убѣжища на высоких* и обширных* 
мѣстахъ; на холмы же и на горы выбирались, подобно 
людям*, и животныя, служившія им* пищею. Поселив-
шіеся на необширномъ, хотя бы и высоком* холмѣ, люди 
скоро уничтожали животныхъ, так* что, независимо отъ 
подступавшей воды и голод* заставлял* искать мѣстъ 
болѣе обширных* и лѣсныхъ, чтобы не погибнуть ни отъ 
воды, ни отъ голода. 

По поводу водоемов* умѣстно сдѣлать небольшой пе-
рерыв* въ соображеніяхъ, имѣющихъ направленіе въ 
область изысканій о нашей рѣчи, и вернуться на нѣко-
торое время назад*, къ вопросу о прирученіи животныхъ. 

Изъ указаній Ладожскаго побережья мы знаем*, что 
холмы болѣе четырех* сажень высоты надъ нынѣшнимъ 
уровнем* Усть-Волховской воды не имѣютъ отложеній 
красноватой кирпичной глины, открывая на вершинах* 

обнаженія ледниковыхъ осадков*; это говорит*, что во-
доемы выше четырех* сажен* не поднимались. Холмов* 
такой высоты много поИльменско-Волховскому побережью. 
Какъ человѣкъ, такъ и животныя, пережившіе здѣсь зиму 
и не перебравшіеся на болѣе высокіе и болѣе обширные, 
поневолѣ должны были оставаться тут* и лѣто. Въ 
обломках* сочленовыхъ головок* преобладают* кости жи-
вотныхъ, FL которых* очевидно не было въ Прииль-
меньи недостатка до водоемов*. Во время же водоемов* 
человѣкъ, обладавшій уже достаточною наблюдательностью, 
что показали Коломецкія находки,—не мог* не замѣтить 
способа воспитанія млекопитающими своих* телят*, тѣмъ 
болѣе, что оно соотвѣтствуетъ и воспитанно грудных* дѣ-
тей женщиною. Семейная жизнь была уже между Колом-
чанами достаточно развита. Если во время водоемов* по-
гибала или умирала мать грудного ребенка,—какъ про-
должать его воспитаніе? Проживавшія тут* же корова съ 
теленком*, коза съ козленком* и другія животныя могли 
быть кормилицами малЕОТокъ; поймать живою одну изъ 
жвачных* самок* при необширности холма, гдѣ они про-
живали, не представляло особенной трудности: западня, 
подобная нынѣшней волчьей ямѣ, скоро могла доставить 
кормилицу. На готовом* кормѣ и въ покоѣ жвачное 
легко привыкаешь къ человѣку и къ неволѣ. 

Таким* образом* приручеиіе животныхъ могло на-
чаться, въ нашей, по крайней мѣрѣ мѣстности, во время 
водоемов* и съ жвачных*. 

Собака же, въ лицѣ ея родоначальницы—лисицы, этой 
плутоватой и неисправимой воровки, сама пристала къ 
жилью человЬка во время тѣхъ же водоемов*: выловив* 
и поѣвъ на холмѣ подсильныхъ для нея звѣрковъ, ли-



сица бродила около жилья, чтобы поживиться хотя мяс-
ными отбросами. Примѣтить особенную чуткость и лай 
сосѣдки было легко,—оставалось человѣку только изло-
вить лисицу живою и держать ее нѣкоторое время на 
привязи, не отказывая въ подачкахъ. 

Въ Приладожьи бытовые остатки человѣка найдены 
поверх* красноватой кирпичной глины; тамъ оказались 
два черепа, принадлежащее, по изслѣдованію Д. П. Аиу-
чина, московская профессора, двум* видам* собаки. Въ 
Даніи также найдены въ кучахъ отбросов* собачьи че-
репа. Палеонтологи не открыли еще разных* отличій жи-
вотныхъ первых* времен* прирученная состоянія, чтобы 
по нимъ безошибочно опредѣлять принадлежность костей 
именно имъ, а не дикимъ. Хотя такія отличія и уста-
навливаются для собакъ и ихъ родоначальников*, ли-
сицы и волка, ио еще не настолько обоснованно и прочно, 
чтобы исключали возможность ошибок*, — такъ что въ 
настоящее время палеонтологи еще въ потемках*, за-
трудняющих* распознаваніе животныхъ прирученных* 
и дикихъ и не имѣющихъ данных*, который дѣлали бы 
излишним* наше по этому предмету предположеніе. 

Засимъ будем* продолжать изложеніе изысканій о на-
шей русской рѣчи. По Россіи, а особенно въ Ильмен-
ских* землях*, разсѣяно много поселеній, называемых* 
горами и островами, хотя въ болыпинствѣ ихъ не при-
мѣтно ни горъ, ни островов*. Въ самом* Новгородѣ, на 
равнинѣ, въ древнем* Людиномъ концѣ, переименован-
ном* впослѣдствіи въ Горончарскій или Гончарскій, на 
ІІеревской сторонѣ, есть обширное огородное мѣсто, назы-
ваемое въ лѣтописи и теперь «Митрополичь Остров*». 
У Дѣтинца, между нимъ и Волховским* берегом* мѣст-

ность, населенная служителями архіерейскаго дома, назы-
вается «Островки»—или «Островокъ владычень». 

Въ писцовых* книгах* XV—XVI вѣка Обонежской 
пятины поселенія называются также Островами и Го-
рами, но чаще озерами, посидѣнъями и слѣдами, съ при-
соединеніемъ имени личная, почти всегда звучащаго не 
нашею рѣчью (Неволинъ «О пятинах*»). 

На Тиманѣ, въ Печорском* краѣ и въ Приуральи по-
добных* названій не встрѣчается, хотя они соотвѣтство-
вали бы кочевому образу жизни тамошних* обитателей. 
Ближайшим* объясненіемъ такого явленія представляется, 
на наш* взгляд*, первоначальное образованіе поселеній 
и происхожденіе необыкновенных* наименованій ихъ тѣми 
водоемами, которые принуждали людей переходить съ 
холма на холмъ, съ горы на гору. 

Слѣдовательно—Славенская редка указала, что ледни-
ковые первонасельники Ильменско-Волховского побережья 
говорили нашею рѣчью, а горы, острова, посидѣнья и 
слѣды свидѣтельствуютъ, что люди, переживавшіе время 
водоемов*, говорили тою же рѣчыо; гдѣ, какъ на Ти-
манѣ и на Уралѣ, не было водоемов*, или не было вовсе 
поселеній, тамъ нѣтъ и соотвѣтственныхъ нашим* наи-
менованій жилыхъ мѣсть. 

Западные ученые языковѣды признают* проязыкомъ 
Европы не одинъ только Славянскій, но Славяно-Литов-
скій. Чтобы уяснить, что такое Литва и почему язык* 
Литовскій близок* къ нашему, обратимся къ допросу быто-
вых* остаткокь Ильменской страны наземных*, то есть 
находящихся на поверхности земли. 

В . Ш і Р Е Д О Л Ь С К І Й . 
17 



В) Гора Нередица. 

Сказано, что изъ гряды холмовъ, охватывающих* пра-
вую, Славенскую половину Новгорода, ближайшіе къ пра-
вому берегу Волхова Городищенскій и Нередицкій, или 
гора Нередица. Сказано также, что если старый городъ, 
вмѣсто которая устроился Новгород*, назывался Сла-
венскомъ и былъ въ сторонѣ отъ нынѣшняго, онъ могъ 
быть на холмах* Городищенскомъ и Нередицкомъ. Между 
названными холмами идет* проток* Волхова, выходящій 
изъ него сряду за Городищенскимъ на полдень и впа-
дающій въ проток* Жилотуга — Левошню. Между обо-
ими половинами Новгорода протекает* Волхов*. Значить, 
когда предполагаемый Славенскъ перешел* съ Городи-
щенскаго холма и Нередицы вниз* по Волхову на бли-
жайшіе, болѣе обширные холмы, онъ сохранил* то же 
имя, въ Славнѣ, въ Славенскомъ холмѣ и въ Славен-
ской сторонѣ, для правой половины, и въ Неревской сто-
ронѣ—лѣвой. Имена Славно и Славенскъ чисто русскія, 
но Нередица и Неревская сторона звучать въ первой поло-
вишь слова не нашим* говором*. 

Изъ озера Чудская, или Нейпуса, вышла рѣка На-
рова; въ упомянутой книгѣ « Большой Чертеж*» она на-
звана Нерова. На Неревской сторонѣ существуют* до сих* 
пор* улицы съ древыѣйшими именами: Чудинцева, Прус-
ская и Людгоща, передѣлаыная въ Легощую. 

О происхожденіи имени Неревской стороны писали: 
Кіевскій митрополит* Евгеній Волоховитинъ, Карамзин* 
и архимандрит*, впослѣдствіи епископ*, Макарій, изу-
чавшій Новгородскія церковныя древности. Первые двое 

объясняют* это имя заимствованіемъ отъ рѣки Неровы, 
a послѣдній ставит* его, сверх* того, въ причинную связь 
съ горою Нередицею, полагая, однако же, что эту послѣд-
нюю, какъ стоящую не въ ряду улиц* Новгорода, слѣ-
дуеть называть Нерядицею. Производство отъ Неровы, 
хотя и оправдывающееся улицею Чудинцевою, т. е. на-
селенною Чудыо, сидѣвтпею около плёса озера Пейпуса, 
названная по этому озером* Чудским*, нельзя считать 
удовлетворительным*: имя рѣки Неровы столько же чуждо 
нашей рѣчи, какъ и Нередицы. 

Корень Нередицы, Неревской стороны и Неровы слы-
шится въ многих* названіяхъ селеній и рѣкъ полночно-
восточной части Россіи Европейской и Сибири, начиная 
отъ земли Мери и даже въ полуденной Азіи, такъ: 

Въ полуденной Азіи, гдѣ сидѣли Арійцы, оставившіе 
священныя книги санскритская языка, есть рѣка Неръ-
Будда. 

Въ Сибири: въ Алтайских* горахъ, городъ Нерчинск*; 
въ Тобольской землѣ—рѣка и селеніе Нерда: Остяцкіе 
улусы ІІеримово и Нероховскій; въ Азіатской половинѣ 
Пермской земли—Неромъ-карра,—гора, на которой стоит* 
Верхотурье. 

Въ Европейской Россіи: въ Болынеземельной тундрѣ 
Мезенская уѣзда, рѣка Нерица; въ землѣ Мери, озеро 
Неро, три рѣки Нерли, деревня Нередищи, село Инеры 
и городъ Нерехта. 

Въ языкѣ Зырян* слова Нюро, Пюре и Hypo озна-
чаютъ МОКРУЕО, заболотившуюся мѣстность. 

Въ Тихвинском* уѣздѣ селенія Нюрево и Нюрго-
вичи; въ Крестецкомъ — пустошь Нурцы на рѣкѣ Хо-
ловѣ; въ Демянском* и Новгородском*, деревни: Неро-
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новъ-боръ, Нерово и ЬГороново и пустошъ Нерониха, ря-
дом* съ нашими Коломцами. Въ Полынѣ есть большая 
страна, называемая Нурскою. 

Изъ возвышенности, на которой стоит* Верхотурье, 
называемой Неромъ-карра, вытекают*—ручей Кольскій, 
цѣлебный, обратившийся въ рѣку Коло, и рѣчка Не-
ромка; въ Алтайских* горах*, гдѣ Нерчинск*—город* 
Колывань, въ Полыпѣ—город* Коло. 

Имена селеній и урочищ* долговѣчны, если, разу-
мѣется, новые находники не передѣлаютъ ихъ, подобно, 
напримѣръ, нѣмцамъ, измѣнившимъ чисто Славянскія 
названія жилых* мѣстъ по своему говору до неузнавае-
мости. Происхожденіе имен* обиталищ* людей' совпа-
дает* съ первозаселеніемъ человѣкомъ той или другой 
мѣстности и вызывается необходимостью для сношеній 
обитателей ея. Такія прозванія звучат* именами лич-
ными, и, если поселки сосредоточены въ землѣ однопле-
менников*, соотвѣтствующими племенному говору,—въ 
противном* случаѣ — личными же, но другого говора, 
принадлежащаго новым* находникамъ, селящимся среди 
исконных* обитателей края. Въ Россіи все Русское, — 
потому къ поселкам* коренных* обитателей съ именами 
личными, или предметными не прибавляют* родоваго 
ихъ имени, а говорятъ: Васильевщина, Петровско, Не-
урожайна, Каменец* и проч., если же среди Русскаго 
населенія сидят* иноплеменники, имена их* поселков* 
звучат* ихъ говором*, неудобозапоминаемымъ Русскими, 
называющими подобные поселки деревнями—Чухонскою, 
Татарскою, Нѣмецкою и проч., или, если поселки ино-
нлеменниковъ входят*, какъ составныя части, въ Рус-
скія, съ Русским* именемъ, напримѣръ, деревня Голо-

духа,—собственное имя остается и за частію поселка съ 
обитателями иноплеменными, но называется ІІѣмецкая 
Голодуха и т. д. 

Поэтому разбросанныя по землям* Велико-Ыовгород-
скаго державства селенія и урочища съ корнем* «Нер», го-
ворятъ, что они основаны иноплеменными или хотя и еди-
ноплеменными, но иноземельными выходцами. Предполо-
жим*, что выходцы болотной страны, говорившіе рѣчью, 
въ которой мокрыя земли назывались по-зырянски, но-
сили имя Нюрянъ или Нерянъ, въ таком* случаѣ по-
селки съ корнем* «Нер» будут* принадлежать им*. 

Геродот*, жившій за четыре столѣтія до P. X . , дает* 
нам* свѣдѣнія о древнѣйших* насельниках* нынѣшней 
Россіи, называя ихъ Скиѳами и не-Скиѳами. 

Кто такіе Скиѳы—еще не выяснено. Нѣкоторыя изслѣ-
дователи, начиная съ Байера, т. е. съ половины прош-
лаго столѣтія, полагают*, что Скиѳы это Чудь, дока-
зывая свое положеніе звуковыми особенностями Греческаго 
языка сравнительно съ Русским*, сказывающимися въ 
обиліи у нас* и отсутствіи у Греков* шипящих* зву-
ков*, для выраженія которыхъ на письмѣ у Греков* 
вовсе нѣтъ соотвѣтсгвенныхь знаков*. Извѣстный сла-
вист* Шафарикъ писал*, что ближайшим*, подходя-
щим* къ нашему ч сочетаніемъ греческих* знаков* пись-
менности будут* ск. Наши старые письменные памят-
ники слово Чудь изображают* чрез* ю, Чюдь; это ю со-
отвѣтствуетъ греческому знаку «юпеилонъ» греческое ѳ 
произносится то какъ русское ф, то какъ т . Но звук* m 
въ нѣкоторыхъ наших* словах* не отличает* даже и 
и русскій малограмотный человѣкъ ошь д, напримѣръ: 
лодка, дудка, будка, шутка и проч. Греку, поэтому, 



простительно смѣшать д съ т . Такимъ образом* въ Ге-
родотовомъ EXÔOYJÇ читают* Чюди, или Чудь. 

Въ Архангелогородскомъ лѣтописцѣ, при перечисленіи 
разных* народов*, населявших* въ древности Россію, и 
имѣвшихъ каждый свою власть., между прочим* сказано: 
«а Чюдь—Новгородци свою». 

Въ числѣ не-Скиѳовъ Геродот* называет* Невровъ; 
если читать имя ихъ по Эразмову произношенію, оно 
будет* звучать нѣсколько иначе Нейрои, что близко къ 
Нюри зырян*. Невровъ Геродот* селить, примѣрно, въ 
Пинѣ, въ местности болотистой, и сказывает*, что за 
вѣкъ до Даріева похода, т. е. около 600 лѣтъ до Г . X . 
Нейрои должны были покинуть свою страну и поселиться 
въ землѣ Будиновъ, такъ какъ появилось въ прежней 
ихъ осѣдлости множество змѣй. Въ землѣ Будиновъ, по 
Геродоту, было большое озеро, окруженное лѣсами и по-
росшее въ берегахъ тростником*; въ лѣсахъ и водахъ во-
дились: боберъ, выдра, лось и другія животныя;—был* 
тамъ и большой деревянный городъ, обнесенный деревян-
ного же стѣною—Гелонь, основанный греческими выход-
цами, Милетцами. 

Страбонъ, писавшій около Г . X . , знаетъ Невріевъ въ 
Галліи, какою она была въ его время; Амміанъ Мар-
целлинъ, писатель IV вѣка по Г . X . , селить Невріевъ 
тамъ, гдѣ Оковскій или Волоковскій лѣсъ начальной 
нашей лѣтописи. 

Во втором* Переяславском* лѣтописцѣ упоминается, 
въ томъ же какъ и въ приведенном* Архангелогород-
скомъ мѣстѣ, «Нерома, сирѣчь, Жмудь»; тут* же объ-
ясняется, что Литва исконные данники и конокормцы 
Гуси. 

Тамъ, гдѣ Оковскій лѣсъ и отъ него къ западу—на 
полдень, въ Госсіи и въ восточной части нынѣшней Прус-
сіи, а также къ западу и къ полночи сидѣли, въ пред-
лѣтописные наши вѣка, Кривичи, другіе Славяне и Чудь. 
Всѣ они состояли подъ главенством* верховнаго жреца 
Криве-Криветто и исповѣдывали вѣру по одному изъ 
толков* Буддійской (Чертковъ, Петрушевскій—Берлин-
скій профессор* и др.). 

Въ средне-лѣтописные же наши вѣка тамъ сидѣли: 
Литва, Жмудь, Чудь и др. мелкія племена, а ташке и 
по восточному побережью Балтійскаго моря. 

Слѣдовательно, имя Нейроевъ или Невровъ Геродота, 
Невріевъ Страбона и Амміана Марцеллина, какъ народа, 
или племени—исчезло еще въ до лѣтописныя наши вре-
мена, оставив* только слѣды въ перечисленных* назва-
ніяхъ селеній и урочищ* и въ памяти составителя Пе-
реяславская лѣтописца. 

Безслѣдно же исчез* и народ* Меря, въ землѣ кото-
раго такъ много остатков* Нейроевъ, Невровъ, или Нев-
ріевъ, въ именах* селеній и рѣкъ, что самое имя Меря, 
Меряне можно предполагать происшедшим* отъ нихъ въ 
позднѣйшей псредѣлкѣ. 

Геродотову Гелонь и озеро въ землѣ его Будиновъ ви-
дят* Шафарикъ и его послѣдователи въ Ильменской 
странѣ, въ нашем* Ильмени и въ Новгородѣ. 

Наши по этому послѣднему предмету изысканія вно-
сят* поправку въ мнѣніе Шафарика. Незнакомый съ 
мѣстными подробностями ученый славист* - иноземец* 
не останавливался на нихъ; для нас* же это обяза-
тельно. 

Изъ того же Оковскаго лѣса вышла и впала въ Иль-



мень рѣка Шелонь; на берегу ея у самаго устья лежить 
селеніе, погоста Голино. По мнѣнію покойная профес-
сора К. А. Неволина, возникновеніе погостовъ, назы-
ваемых* не по имени храмов* ихъ, относится ко вре-
менам* до крещенія Руси, значить Голино - поселок* 
древній, имѣвшій, по самому названію погостом*, особо 
выдающееся зпаченіе среди мѣстнаго населенія. Неда-
леко ота Голина упомянутыя Коростыня и Выбить. До-
бавим* сказанное о Выбити, какъ предполагаемой ро-
динѣ св. Ольги, что по Якимовой лѣтописи равноапо-
стольная княгиня приходилась правнукого Гостомысла, 
или того вождя Новгородцев*, которому принадлежи/ 
мысль об* осяованіи нашей государственной жизни, и 
что въ Волгаріи есть мѣсгечко Выбуть, послужившее для 
нѣкоторыхъ наших* писателей поводом* считать св. Ольгу 
Болгаркою. 

Упомянуто уже, что преобладающее весною и лѣтомъ 
направленіе вѣтра въ Ильменско-Волковскомъ побережьи 
полуденно-западное. Во всей Ильменской странѣ, у Ла-
дожанъ и Ояежанъ, или, по Новгородскому произко-
шенію, Ояижанъ, а также у Поморов* и по берегу Ле-
довитая моря, вѣтеръ полуденно-западный, дующій отъ 
Устья Шелони на Коломцы, Городище, Нередицу и Нов-
яродъ, называется Шолонникъ. 

По отсутствію в * Греческом* языкѣ знаков*, соотвѣт-
ствующихъ нашим* шипящим*, Греки должны замѣ-
нять ихъ ближайшими, соотвѣтствующими нашим* гор-
танным*, въ которыя переходят* шипящія. Изъ сказан-
н а я слѣдуета: Геродотова Гелонь лежала на устьи р. Ше-
лони, начальный звук* имени которой грек* мота изоб-
разить знаками Г или X. Она была тамъ именно, гдѣ 

древній погоста Голино. Основаніе ея Милетскими вы-
ходцами относится къ тѣмъ временам*, когда наше по-
бережье было заселено густо и славилось своими промыс-
лами, вызвавшими сношенія съ Ильменцами отдален-
ных* народов* и въ числѣ ихъ Милетских* Греков*. 
Гелонцы пріучили наших* побережанъ къ ихъ привоз-
ным* лакомствам* настолько, что Ильменцы съ осо-
бенным* оживленіемъ ждали прибытія судов* Гелонцевъ 
съ попутным* ота устья Шелони вѣтромъ, прозван-
ным* ими по этой причинѣ Шелонникомъ. 

Вводя эту поправку въ высказанное Шафарикомъ 
мнѣніе и видя въ числѣ Коломецкихъ сочленовых* го-
ловокъ принадлежащая всѣмъ тѣмъ животным*, кото-
рыя водились, по словам* Геродота въ землѣ Буди-
новъ, мы находим*, во-первых*, что Гелонь лежала на 
устьи Шелони, среди владѣній богатых* Ильменцевъ, 
потомки которых*, сдѣлавшись крупными собственни-
ками земель, густо заселенных*, стояли во главѣ упра-
вленія страною и прозывались старѣйшинами или князья-
ми,—изъ нихъ одинъ, олицетворенный какъ Гостомыслъ, 
дал* своим* согражданам* совѣтъ призвать его сосѣдей 
по землям*, съ ихъ дружинами, для порядка и охраны 
всей страны; во-вторых*, что еще за 600 лѣта до Г . X . 
земли Ильменцевъ охватывали и ту часть Славянских* 
лѣтописныхъ предѣловъ, гдѣ Оковскій лѣсъ, т. е. откуда 
берута начало рѣки: Волга, Днѣпръ, Западная Двина, 
Ловать и Шелонь, и въ-третьихъ,—что Геродотовы Бу-
дины, въ землю которых* переселились е я Невры, были 
Ильменцы. 

Об* имени «Будины» нами сдѣланы самостоятельныя 
изысканія, которыя приведем* ниже. 



с к а ! Z ™ о с н о в а ™ имена Нередицы и Нерев-
скаго конца представляются отголоскомъ соединен* на 
Ильменско-Волховскомъ побережья коренныхъ первона 

— ^ е Г ° С Ь П 0 З Д Н Ѣ Й Ш И М находникаш-союзни-
ками Неврами. 

Относительно тождества Невровь съ Литовцами тово-
рятъ Шафарикъ и другіе; тоже подтверждается сосѣд-
ствомъ Невріевъ Амміана Марцеллина съ предблами Ли-

л Т Г Г Т В Ъ Д О л ѣ т о < ™ й и въ перволѣто-
шсные вѣка Литвы и Руси и многочисленностью въ 
этом, княжествѣ Русскаго населенія 

я з ь ! Г я ° р ° П р а р о д 1 ™ * 6 Славяно-Литовскаго 
языка для Европы не исчерпанъ; мы видѣли слѣды 
Невровъ по всему „ути оте Ильменско-Волховского по 
бережья въ Сибирь и въ Нер-буддѣ-иь Индіи, ! на-
шли нѣсколько другихъ данный, для шысканій 

За руководящіе нити нами принято озеро Неро, зы-
рянское Нюре и проч. 

Долго держалось, да и теперь еще покинуто не всѣми 
учете о просвѣтительствѣ первонасельниковъ Европы 
ашатшши выходцами, Арійцами, принесшими съ собою 
золото, серебро, бронзу, скотоводство и хлѣбопашество 
По этому ученію, было не менѣе трехъ болыпихъ ныхо^ 

o c Z t ! Г Ъ В Ъ Т У таСТЬ ° В ѣ т а ; п е р в ы й иоложилъ 
основаше Грецщ „ Риму, второй далъ племя Кимвро-
Іевтонское, a послѣдній Славяно-Литовское. Вводятъ ихъ 
въ Европу двумя и даже тремя путями: чрезъ Малую 

к Г с п і й Г ! . к і й п е р — и п о с — 

Считаясь съ этимъ ученіемъ и съ новѣйшими взгля-
дами народовѣдовъ и сравнительных* языковѣдовъ, при-

ходится примкнуть къ послѣднимъ относительно Славян* 
полуночья Европы, оставив* Литовцев* подъ сомнѣніемъ, 
навѣяннымъ вѣками водоемов*, давших* кирпичную 
глину, и сказаніями древних* писателей о Неврахь. 

Каким* промежутком* удалены оть нашего времени 
водоемы? Если мнѣніе Фрааса (приведено выше) о том*, 
когда бродили по Европѣ мамонте и носорог*, близко 
къ истинѣ, въ этом* случаѣ и искомый промежуток* 
не будет* неизмѣримо велик*, тѣмъ болѣе, что воздуш-
ные налеты, лежащіе поверх* кирпичной глины въ землѣ 
Ильменской, собственно тамъ, гдѣ весенніе разливы не 
отлагают* наплывов*, подобных* Коломецкимъ и всего 
Ильменско-Волховскаго побережья, весьма незначительны, 
не болѣе трехъ—четырех* вершков* вмѣстѣ съ нослѣд-
нимъ къ дневной поверхности растительным* слоем*. 

Насколько продолжительно было время отъ начала воз-
душных* явленій, давших* обильные дождевые и снѣ-
говые осадки, переполнившіе рѣки, озера и низины и 
давшіе водоемы, говорит* мощность пласта кирпичной 
глины, сильно уплотненнаго; но при допросѣ пласта 
нельзя упустить изъ виду построеніе верхняго слоя Алаун-
ской возвышенности, богатаго илоподобною пылыо, равно 
возвышенностей Псковско-Эстляндской и Оковскаго лѣса, 
столько же богатых* этою пылыо. Озеро Ильмень пред-
ставляется обширною котловиною среди названных* воз-
вышенностей. Воды времени обильных* осадков*, ска-
тываясь въ нашу котловину и въ прочія низины, про-
мывали богатые илом* пески и являлись въ котло-
вину и низины мутными, что много способствовало бы-
строму утолщенію пласта кирпичной глины. Стало быть 
нѣтъ основаній отводить болыпіе вѣка для водоемов*. 



Толща жилого перегноя Коломцовъ, въ среднем*, при 
неимовѣрной плотности, выражена въ два съ половиною 
аршина. Она нарощена не одним* только неряшеством* 
хижинъ, неимѣвшихъ нынѣшней половой настилки - о т -
бросы питанья и всякій соръ затаптывались въ перегной 
въ самой хижинѣ; одну пятую всей толщи дали кучи 
раковинъ, служивших* для выдѣлки шкуръ. Исклю-
чив* изъ общей толщи восемь вершков* раковины, по-
лучим* для жилого перегноя, въ тѣсномъ смыслѣ два 
аршина. Разрыхлив* перегной до той плотности, какую 
онъ имѣлъ бы независимо оте давленія кирпичной глины 
и воды, получим* отъ четырех* до шести аршинъ 

Для опредѣленія по толщѣ отложеній, составляющих* 
послѣдшй рядъ въ построены земной коры къ ея по-
верхности, времени въ круглых* тысячах* лѣтъ пред-
лагаются археологами различные способы. Лучшим* счи-
тается выведенный Швейцарским* ученым* Морло изъ 
находокъ при разрѣзѣ отложеній, наносимых* ручьем* 
іеньеръ. Здѣсь, на извѣстной глубинѣ оте поверхно-
сти, ученый наблюдатель нашелъ римскую монету время 
изданш которой поддается точному опредѣленію. На даль-
иѣйтей глубинѣ оказались послѣдовательно остатки брон-
зовая и каменнаго вѣка, наконец*, костяк* круглого-
ловая человѣка. Отлагая разстсяніе между дневной по-
верхностью и римскою монетою на дальнѣйшемъ до ко-
стяка, Морло вывел* промежуток* между нашим* вре-
менем* и свайными постройками Швейцарских* озер* 
оте семи до десяти тысячелѣтій. 

Для жилого перегноя подъ нынѣшними постройками 
Новгорода на Славенской сторонѣ мы имѣемъ толщу въ 
одной мѣстности до семи, и въ другой, ближайшей къ 

Волховскому берегу, гдѣ Рёлка, до четырех* саженъ; 
а для подобная приведенному выраженія ея въ числах* 
можете служить Софійскій храмъ, сооруженный въ по-
ловинѣ X I вѣка. Нынѣшній пол* его поднят* на одинъ 
аршинъ съ четвертью выше первоначальнаго, на что 
указывают* не вполнѣ заложенный современный по-
строении храма дверныя впадины и пещера, въ которой 
почивают* подъ спудом* мощи св. Григорія Архіепи-
скопа, половины X I I в . , и над* ними каменный голу-
бец* (надгробный памятник*), сооруженный сряду послѣ 
погребенія святителя. 

Если въ теченіе восьми съ половиною столѣтій засо-
реніе площади, на которой стоите Софійскій храмъ, дало 
слишком* аршинъ (ноль храма поднимался нѣсколько 
разъ, чтобы устранить стокъ на него внѣшней воды пло-
щади, по мѣрѣ ея утолщенія отъ скопленія перегноя), то 
на 21 аршинъ для образованія перегноя над* причальными 
клиньями получим* 16-ть тысячелѣтій, а на 12-ть во 
дворѣ Г . M. Смѣтанина девять съ половиною. Необхо-
димо при этомъ принимать въ разсчетъ какъ уплотне-
ніе нижних* слоев* на счете тяжести верхних*, такъ 
и разницу въ опрятности мѣстности около Софійскаго 
храма и по Михайловкѣ, гдѣ въ лѣтописныя времена 
был* Нѣмецкій дворъ, наблюдавшій, по цѣли своего су-
ществованія, за чистотою внутренней площадп и горѣв-
шей всего одинъ разъ. 

Жилой перегной Славенскаго конца легъ на отложе-
нія таявшаго ледника, такъ что мнѣніе Фрааса соотвѣт-
ствуетъ вычисленіямъ Морло и нашему, конечно, далеко 
не точному, но и не произвольному настолько, чтобы 
на нем* не останавливаться. 



Прикладывая полученную таким* способом* мѣрку 
къ толщѣ разрыхленная перегноя Коломцовъ-въ шесть 
даже аршин*, будем* имѣть для разстоянія между от-
ступления* ледника и начетом* водоемов* около пяти 
тысячелѣтій. 

Время переселеыія Геродотовыхъ Невровъ въ страну 
Вудиновъ удалено ота насъ на двѣ съ половиною ты-
сячи лѣтъ. Гелонь тогда не только была, но потомки 
основателей ея уже освоились на новом* мѣстѣ, забыв* 
страну своих* предков*, пробравшихся въ землю Ву-
диновъ потому, что находили выгодным* вести съ ними 
торговлю, и даже язык* своей коренной родины. Стало 
быть ота исчезновенія водоемов* до прибытія Милетцевъ 
в * нашу страну прошло значительное время, тѣмъ бо-
лѣе, что Геродота застал* Скиѳію и сосѣднія съ нею 
земли уже въ желѣзномъ вѣкѣ развитая человѣчества 
Отсчитывая на время ота исчезновенія водоемов* до 
поселенія Невровъ в * землѣ Вудиновъ, примѣрно, одну 
двѣ, три тысячи лѣтъ, получил* съ того времени до 
нашего ота трех* до пяти съ половиною тысяч*- да 
съ освобожденія Ильменско-Волховского побережья' ота 
ледника до водоемов*, по толщѣ Коломецкаго пере-
гноя, прошло до пяти тысячелѣтій (6 арш. X 850) — 
всего ота восьми до десяти слишком* тысячелѣтій,'— 
исключая вовсе времена стоянія водоемов*, с * первая 
заселены Коломцовъ и Славенскаго конца. Если на во-
доемы дать только 500 лѣтъ, получим* совпаденія вре-
мени основанія первых* поселков* в * нашей странѣ 
олизкое съ мамонтовым* и носороявымъ временем* 
Фрааса и недалекое ота Швейцарских* свайных* по-
строек* Морло. 

Не были ли Литовцы дѣйствительно тѣми азіатскими 
выходцами, которые появились въ Европѣ въ третій и 
послѣдній раз*? Если они и всѣ Невры вообще одно и 
то лее, тогда сомнительно, чтобы и всѣ они сидѣли въ 
Пинской низменности, пока змѣи не заставили удалиться 
оттуда. Поселенія и урочища, соотвѣтствующія имени 
Невровъ, разсѣяны по пути изъ Ильменской страны, 
через* Урал*, къ Алтаю. Если бы Невры-Арійцы тре-
т ь я я выхода шли изъ Азіи въ Европу путями, назначае-
мыми вообще для Арійцевъ, они оставили бы на кото-
ром* нибудь слѣды въ именах* поселков* своих* среди 
тѣхъ европейцев*, въ землях* которых* приходилось 
проживать. Однако-жъ ни на Кавказѣ, ни над* Ка-
спіемъ ихъ нѣтъ. 

Но не были ли они обитателями страны Ильменской 
до водоемов*,—и, застигнутые ими, тогда стали высе-
ляться, двигаясь въ полуночно-восточномъ направлены, 
чтобы уйти изъ предѣловъ распространенія водоемов*; 
на этом* пути они могли добраться до земли народа, 
на языкѣ котораго Нюре, Нюро, Hypo — означает* бо-
лото, сырую низину; тутъ эти Ильменскіе выходцы 
могли получить имя болотников* Нюровъ, Нюрянъ, 
Нейроевъ или Невровъ и съ ним* двигаться далѣе, 
постепенно, къ Уралу и къ Алтаю. Отсюда, по размно-
жены, часть ихъ спустилась, вѣроятно, въ срединную 
Азію, a затѣмъ к * Инду, гдѣ и осѣла надолго. Другая 
же часть, остававшаяся въ У рало-Алтайской странѣ, по 
минованіи водоемов*, пошла, вынуждаемая тѣснотою, 
отсюда опять въ свою прежнюю страну и разселилась 
среди родственных* Ильменцевъ, переживших* водоемы 
по холмам* на исконных* землях* своих*, и прозвав-



шихъ поселки и урочища тѣмъ именемъ пришельцевъ, 
которое дано было имъ гдѣ либо въ Приуральи или к 
Азш. Эти недолговременные отлучники не забыли ни 
своей рѣчи, ни доводоемныхъ обычаевъ, что способство-
вало быстрому смѣшенію ихъ съ коренными Ильмен-
цами, въ странѣ которыхъ, въ той половинѣ чт6 на 
полночь — къ востоку отъ Ильменя, не осталось почти 
селеній и урочищъ съ корнемъ нер. 

Та же часть Невровъ, которая осѣла въ Индіи, тамъ 
и развивалась, будучи сосредоточена первое время въ 
одной МЕСТНОСТИ, а затЕмъ помѣшалась съ туземцами 
и разселилась по землямъ ихъ. Принявъ въ свою рЕчь 
и усвоивъ много заимствован^ изъ говоровъ коренныхъ 
туземцевъ, эта вЕтвь Невровъ могла, много вЕковъ спустя, 
побуждаемая тоже тЕснотою, откочевать частію, болЕе 
или менЕе обширною, въ Европу путями, которыми ве-
дутъ сюда Арійцевъ, или однимъ изъ нихъ, или какимъ 
либо инымъ. Пробывъ внЕ родины своихъ отдаленныхъ 
предковъ отъ начала нашихъ водоемовъ до 6-ти—7-ми 
столЕтій предъ P. X . , Невры второй части или второй 
вЕтви отличались во времена Геродотовы сгь Скиѳовъ-
Чуди и отъ прочихъ не-Скиѳовъ настолько, что Грекъ-
писатель выдЕлилъ ихъ въ особый народъ. Отсутствіе 
поселковъ съ корнемъ нер въ названіяхъ видимо имЕегь 
причину. Или эта вЕтвь пробралась въ Европу неболь-
шими кучками и кочевала во время пути по пусты-
рямъ, подобно цыганамъ, разсЕянно,—или Европейцы-
туземцы знали послЕднихъ азіатскихъ выходцевъ не 
какъ Невровъ, а подъ другимъ именемъ, — положимъ 
Вудовъ, какъ переселенцевъ изъ области рЕки Неръ-
Будды. Въ нынЕшнихъ Австрійскихъ земляхъ суще-

ствуютъ Вуда-ІІештъ, Офенъ-Будда; есть Будиссинъ. 
Есть тамъ и упомянутая Коломея. 

Поселившись въ землЕ Ильменской, первоначально 
тамъ, гдЕ Оковскій лЕсъ, а затЕмъ и въ полуденно-запад-
номъ побережьи озера, гдЕ Шелонь и Голино, и къ за-
паду отъ нея, Геродотовы Невры оставили НЕСКОЛЬКО по-
селковъ съ именами, звучащими говоромъ, несвойствен-
нымъ Русскому, ноблизкимъ къ Литовскому, напримЕръ: 
Свиыордъ, Свинрой, Разбеликъ, Кчера, Кшева, Редбужъ 
и др. 

ВпослЕдствіи эти Невры разселились по близости къ 
землямъ стародавнихъ обитателей и по Балтійскому по-
морью; скоро появились среди Тевтоновъ, Чуди и дру-
гихъ, отъ смЕшенія съ которыми произошла и Жмудь, 
но не могли не тяготЕть къ срединЕ Славянства полу-
ночья, къ Новгороду, уже знаменитому и въ Западной 
Евроиѣ по своей торговлЕ, гдЕ занимали особыя улицы, 
Прусскую, Чудинцеву и Людгощу, ПОСЛЕДНЮЮ какъ 
наемные дружинники. Отъ Невровъ же временъ Геро-
дотовыхъ могла получить и гора, что рядомъ съ Горо-
дищемъ, имя Нередицы, свидЕтельсгвующая, что глав-
ное поселеніе Ильменско-Волховскихъ побережанъ было, 
или могло быть, до P. X . не на мЕстЕ нынЕшняго Нов-
города, что согласно съ Софійскою лЕтописыо о Сла-
венскЕ. Когда главное поселеніе спустилось внизъ по 
Волхову, Невры или обитатели Нередицы, сЕли на лЕ-
вомъ берегу и дали этой половинЕ новаго города имя 
Неревской. 

Но ничто не помЕшаетъ возникновенію имени Нере-
дицы, при появленіи на нашемъ побережьи, вскорЕ по-
слЕ водоемовъ, порвой вѣтви Невровъ, Сибирской, от-

В . П Е Р Е Д ОЛЬСКІЙ. 



крывшэй широкую дорогу переселенію въ полуночно-за-
падную Европу для Урало-Алтайцевъ, съ которыми они 
успѣли сблизиться за время пребыванія своего въ ихъ 
вемлѣ. А такъ какъ лучшія земли были тогда заняты 
прямыми, чистокровными потомками ледниковыхъ Иль-
менцевъ, то этимъ Урало-Алтайцамъ пришлось дви-
нуться на окраины, къ морскимъ берегамъ, или оста-
новиться въ дальнѣйшемъ передвиженіи въ европей-
скомъ Приуральи, гдѣ ихъ застала начальная Русская 
лѣтопись и гдѣ они живутъ и теперь второе тысячелѣтіе 

Іакимъ образомъ объясняется короткоголовость пле-
менъ, сидящихъ въ побережьи Ледовитаго и Вѣлаго мо-
рей, съ одной стороны, въ восточномъ побережьи Бал-
тійскаго моря и въ Приуральскихъ земляхъ, съ другой 

Я такъ, если въ Литовскомъ говорѣ болѣе корней сан-
скрита, чѣмъ въ нашемъ, то это потому, что Л и т о в ц ы -
Невры долго оставались въ земляхъ азіатскихъ и при-
няли въ свою рѣчь, съ свойственною народному говору 
переработкою, часть предметный словъ и понятій о ? 
туземцевъ, вмѣстй, конечно, съ некоторою долею ихъ 
нравовъ и обычаевъ. 

Водоемы же могли выселить и коренныхъ леднико-
иыхъ Ильмеицевъ изъ области рѣки Ваенги въ Азію 
тѣмъ же путемъ какъ и Невровъ обѣихъ вѣтвей въ 
Урало-Алтайскіе предѣлы (Арьи Енисейскіе и А^скій 
городокъ). По минованіи времени водоемокь, или еще 
въ продолженіе ихъ, и эти люди могли частію спуститься 
въ срединную Азію, a частію остаться въ побережьяхъ 
Енисея, или, пробираясь на стародавнюю родину, дойти 
до области Камско-Волжской и осѣсть тамъ, гдѣ Арскій 
городокъ. Ученіе обь Арійцахъ выводить ихъ въ сре-

динную Азію изъ Урало-Алтайскихъ предѣловъ, загбмъ 
застаегь на равыинахъ Памирскаго нагорья какъ одно нф-
лое; отсюда ведетъ ихъ далѣе уже раздѣлившимися на 
двѣ вѣтви — западную, двигавшуюся по направленію 
къ Каспію и къ Малой Азіи, и полуденно-восточную—къ 
Ипдо-Китайской сторонѣ. 

III . В ѣ р а. 

Созерцательная деятельность духовной природы про-
является въ суш.ествѣ, одаренномъ разумомъ, уже тогда, 
когда оно достигаетъ нѣкоторой доли независимости огь 
тѣхъ враждебныхъ явленій внѣшней природы, его окру-
жающей, которыя удалось побороть соединенными си-
лами ума и опыта, и когда для него возможенъ покой, 
чтобы углубиться въ самого себя и доискиваться при-
чинъ, вызывающих1!, борьбу за существованіе и усло-
вій достигаема«) чрезъ нее блага,—то-есть тогда, когда 
это существо является среди природы вполнѣ человѣ-
комъ. 

Такія причины и условія человѣкъ находить прежде 
всего въ своей внѣшней и внутренней природѣ; одоле-
вая кровожаднаго и могучаго хищника, ближайшаго 
врага своего, умомъ и опытомъ, онъ не можетъ не оста-
новиться на этих'ь двигателяхъ къ благу, какъ на един-
ственномъ прирожденномъ превосходств'!, человѣка надъ 
прочими насельниками земли и воды; но въ то же время 
не можетъ не примѣтить, что умъ и опытъ не огражда-
ютъ его отъ нѣкоторыхъ явленій, нисходящихъ на землю 
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S I , — Й Д М У М а И ° П Ы Т а бла-
2 Г разрушительныхъ силъ неба. Однимъ 
изъ первыхъ шгодовъ міросозерцанія является с ш н а н і 
™ Умъ и опыта одолѣваютъ такія т о л ь Г Z S 

Z Z r Z Z ^ с ъ к о т о ™ Д » 
о п ь Г Т О М У н а Н е б Ѣ д о ™ быть умъ И 
опыта болѣе совершенны, чѣмъ вложенные въ него я 

I Z 2 Z T ™ Ь К 0 Ч е Л 0 В Ѣ К Ъ И свои 
треннш духовныя силы. " 

Слѣдовательно, высшій небрспи» noo,„m  

тпіа неиссныи разумъ, господствую-
щ е надъ землею и недосягаемый для духовной ппи 
роды человѣка — это заглавное звено в ѣ ^ а н і й в с Г ъ " 
вѣковъ, племенъ н народовъ-имя ему вГта 

Д о л ѣ е ч е л о в ^ остается среди противополож 

™ ™ й ? р и р о д ы ' , Ѣ м ъ ™ Ѣ е « е Г з ? : . 
ществованіе, тЬмъ отвлеченнѣе и шире представленіе о 

Каково было вѣрованіе Ильменцевъ въ далекія до-лѣ 
— ы я времена, неизвестно; въ нерволѣтТиІьТя же 
з ^ — Z T о т личался своимъ духовнымъ м і " 

2 Г Д Р У Г И Х Ъ ы а р ° д а в ъ Е в Р 0 П Ы настолько что 
изслѣдователи его, съ нокойнымъ профессоров S ' c Z 
скнмъ во главѣ, устанавливаюта ш. вѣрованіи ш ш Т ю 
далекихъ нредковъ отсутствіе какихъ л Т 
заимствований ота современныхъ и сосѣднихъ Г н и ? 

в ™ Г Г о Г Д 0 В Ъ " К а С Т О Р С К І Й ' " б Т а я о с Г ь г 
вѣровашй всего Славянскаго міра, пришелъ, еще въ 
40-хъ годахъ текущаго столѣтія,-когда н а р о д а * 
какъ предмета всесторонняго изученія, и не н а р о Т 
л о с ь , - и з ъ нихъ только къ з а к л ю ч е н ? что С л а Т е Т 

какое либо племя, пришедшее въ Европу извнѣ, въ позд-
ніе сравнительно вѣка, а коренное, самобытное, искони 
туземное.—Значить основы Славянскаго вѣроученія вы-
работаны нашими отдаленными праотцами и принадле-
жать всецѣло однимъ только имъ. 

Геродот* вводить Невровъ, за 600 лѣтъ до P. X . , в * 
землю Вудиновъ. Объяснители и истолкователи сказа-
ній его видят* въ Будинах* Тацитовыхъ Венедов*, то-
есть Славян*. В ъ окончательном* выводѣ это вѣрно, 
пути же, которыми шли изслѣдователи, не исключают* 
направленія изысканій въ другую сторону. 

Съ незапамятных* вѣков* возникло въ Азіи и ши-
роко распространено до сих* пор* вѣрованіе въ Чистый 
Верховный Разумъ, означаемый словомъ Будда, т. е. 
просвѣтленный. 

Около Геродотовыхъ временъ народился въ Индѣй-
скихъ предѣлахъ обновитель Буддизма, царевич* Сит-
гарта, сразу вовлекшій въ свой толк* милліоны людей. 
Послѣдователи его не могли быть неизвѣстны просвѣщен-
нымъ Грекам*. Земля, въ которую переселились Невры, 
не держалась ли Вуддійскаго вѣроученія и не ея ли на-
сельников* Геродот* называет* Будинами? 

Сибирскія горныя породы и короткоголовый Урало-
Алтайскій черепъ, найденные въ Коломцахъ, подсказыва-
ют* внятно о сношеніяхъ Ильменско-Волховскихъ по-
бережанъ каменнаго вѣка с * полуночною Азіею; на то же 
указывает* и общность приведенных* выше обычаев* 
Славян*, Сибиряков* и даже американцев*; способ* 
ношенія современными нам* буддійцами на шеѣ извая-
ній идолов* намекает*, хотя и издалека, что и Колом-
чане поступали такъ же въ каменный вѣкъ; отщепенец* 



мало-азіатскихъ горных* пород* ладійскій пробирный 
камень ведешь нас* къ знакомству ледниковыхъ Иль-
менцевъ съ землею развитія западной вѣтви Арійцевъ 
В* далекія ошъ ледниковыхъ, позднія времена; все это 
даете основаніе къ заключенію о болѣе или менѣе TÈC-
номъ общеніи Ильменцевъ съ Азіатами съ самыхъ лед-
никовыхъ временъ. Почему бы это общеніе не могло вы-
звать единства вѣрованій. Б у д д и з м * - э т о нервосоздан-
ное человѣчествомь ученіе о Ч и с т о е Разумѣ, какъ о 
небесной премудрости Вѣра^нашихъ предковъ самобытна 
какъ первосозданная ими самими. 

Въ Новгородском* Софійскомъ храмѣ сохраняется древ-
не Изоораженіе Вожіей премудрости, вполнѣ своеобраз-

К Ъ С 0 Ж а Л ѣ Е І Ю ' 3 а к р ы т о ^ подробностях* се-
ребряною ризою, - но точно воспроизведено нь трудѣ 
протшерея Соколова-«Онисаній Софійскаго собора ™ 
ч енный отецъ видѣлъ образъ безъ ризы. Заимствуем* 
изъ книги его подробное описаніе Софіи 

«Въ срединѣ крылатый Ангелъ, лицемъ, одеждою и 
крыльями огненнаго вида: въ царскомъ вѣнцѣ съ кре 
стикомъ на верху и въ царской одеждѣ Гдалматикъ) 

Г Г о Г і Л е Н Т 0 Ю ^ У Д І ™ ^ ь); конецъ 
2 ѵ Г Т н г е Г П 0 Д Ъ П Р а Ш Й Р У К И ' п е р е г н у г ь через* 
лѣвую. Ангелъ сидишь на четыреножномъ, съ подуш-
кою огненнаго цвѣта, золотомъ престолѣ, подпертомт 

в ѣ н е ц ъ ' к р а я « - « г 

заны жемчугомъ; въ правой рукѣ жезлъ съ лучезарными 
крестомъ на верху, а нь лѣвой прислоненный к * г р у Г 
свернутый въ трубку, свитокъ. Около А н т о Г и Г е -
Г я а м * Ъ П о Г ' * А - лучами по 
краямъ. Подъ огневидными ногами его круглое темное 

облако, въ видѣ подушки. Около головы знакъ свято-
тости, кругъ. По сторонамъ Ангела въ предстояніи: 
справа—Божія Матерь въ красной одеждѣ, держащая 
обѣими руками круглый образъ лучезарнаго Спасителя 
на голубомъ полѣ; правая рука Спасителя благосло-
вляешь, a лѣвая держишь свернутый же свитокъ. Слѣва— 
Предтеча во власяницѣ; верхняя одежда перекинута че-
резъ лѣвое плечо; правая рука пригнута къ груди, а 
въ лѣвой — опущенной внизъ, развернувшійся свитокъ 
съ словами: Се Агнец* Божій, вземляй грѣхи міра. Бо-
гоматерь и Предтеча стоять на золотообрѣзныхъ кни-
гах* . Надъ головою огневиднаго Ангела, въ небольшом* 
огненном* кругу, Спаситель, от* головы Его идут* на обѣ 
стороны золотыя полосы на подобіе радуги. Выше этой по-
лосы опять звѣздное голубое небо, тоже въ видѣ радуги. 
На небѣ, надъ головою Спасителя, четвероножный зо-
лотой престол*, на котором* распущен* свитокъ огнен-
наго же вида, а поверх* его согнутая книга. По обѣ 
стороны престола по три крылатых* Ангела, къ нему 
склонившихся». 

Первоначальное написаніе этого образа относят* къ 
X I в . , и не въ Византіи, а въ самом* Новгородѣ, гдѣ 
было учреждено особое для церковно-художественныхъ 
цѣлей училище въ том* же вѣкѣ . 

Описанное сочиненіе изображенія Божіей Премудро-
сти нисколько не сходно съ Константинопольским*, 
древнѣйшій список* котораго сохраняется въ Кіевскомъ 
Софійскимь храмѣ, сооруженном* нѣсколько лѣшь раныне 
Ыовгородскаго. На Кіевском* образѣ написана, подъ 
сѣнію, утвержденною на семи столбах*, въ сіяніи, Бо-
жія Матерь съ распростертыми руками, стоящею на сер-



повидной лунѣ, покоящейся на облакѣ, подъ которымъ 
возвыше ііе съ семью ступенями. На одеждѣ Богоматери, 
У груди, сидящій Спаситель, правою рукою благосло-
вляющій, а въ лѣвой имѣющій державу. По верхней 
части сѣни Греческая надпись, соотвѣтствующая изре-
ченію «Премудрость созда себѣ домъ и утверди стол-
повъ седьмъ». Надъ сѣнію, вверху, Богь Отецъ, вь лу-
чахъ, благословляющій; пониже его, въ свѣтозарныхъ 
лучахъ, Духъ Святый; по обѣ стороны Бога Отца, надь 
сѣипо же, семь крылатыхъ ангеловъ. На ступеняхъ, 
что подъ изображеніемъ Богоматери, размѣщены пра-
отцы и пророки. 

Выше отмѣчено, что празднованіе Вожіей Премудро-
сти отправляется въ Новгородѣ въ день Успенія Бого-
матери, а въ Кіевѣ въ день Рождества Ея. 

Чѣмъ объяснить такую громадную разницу въ изоб-
ражены Вожіей Премудрости у новокрещенныхъ Сла-
вянъ Ильменскихъ и Днѣпровскихъ? Ни у Грековъ, ни 
у Балканскихъ Славяиъ, принявшихъ святое крещеніе 
раньше Руси и давшихъ ей своихъ первоучителей Еван-
гелія, нѣтъ ничего ПОХОЖЕГО въ изображены той же Пре-
мудрости на Новгородское, представляющееся поэтому 
вполнѣ самобытнымъ... 

Что могло вызвать такое самобытіе въ представлены 
высокой отвлеченности изъ области міровоззрѣнія духов-
наго? Если не было какой либо особенно важной при-
ч и н ы , - н е все ли равно изображать Божію Премудрость 
такъ, какъ изображаюсь народы, къ вѣрѣ которыхъ 
присоединились Новгородцы? 

Съ первыхь годовъ по крещены и до самого присое-
динены къ Московскому державству, страна Ильмен-

екая находилась подъ верховнымъ главенствомъ Вожіей 
Премудрости. Установленіе такого главенства не могло 
состояться разомъ, не могло быть и въ зависимости ось 
св. крещенія, туго прививавшагося въ нашей странѣ; 
оно могло получить живучесть какъ учрежденіе древнее, 
какъ наслѣдіе предковъ, съ которымъ народъ издавна 
сроднился и безъ котораго не представлялъ себѣ прочно-
сти своей общественной жизни, ни даже самой возмож-
ности ея. Стало-быть, главенство Божіей Премудрости 
надъ Ильменскою страною сложилось въ народномь пред-
ставлены и установилось за долго до крещенія. 

Памятники языческаго быта нашей страны, письмен-
ные и вещественные, истреблены первоучителями хри-
стіанства, какъ созданіе «поганскихъ рукъ». Курганная 
обстановка погребенія говорить только, что наши дале-
кіе предки вѣровали въ загробную жизнь умершихъ. 
Народный говоръ сохранилъ сравнительно весьма мало 
отголосковъ до-христіанскаго быта, однако-жъ уцѣлѣв-
шіе принадлежать почти исключительно этому же вѣрова-
нію. Да оно и понятно: христіанство проповѣдуетъ то же. 

Съ долѣтописныхъ временъ Ильменскіе Славяне вѣро-
терпимы; памятухи Кирилловскаго письма свидѣтельству-
ютъ, хотя косвенно, что въ Новгородѣ были христіан-
скіе храмы, возникшіе до начала ихъ; по крещены оста-
лись неприкосновенными божницы и ропаты.—Сохра-
нившейся до нашихъ временъ отрывокъ древняго спи-
ска обычнаго права въ Новгородѣ, такъ называемая Рус-
ская Правда, въ кратчайшемъ изложены, свидѣтель-
ствуеть о равноправности гражданъ независимо отъ ихъ 
вѣры: кровная месть и воздаяніе за всякія обиды пре-
доставлены всѣмъ безъ различія. 



Изъ какихъ подробностей состояло наше языческое 
ученіе о загробной жизни—вообще установить нельзя; 
нѣкоторыя же изъ нихъ уловимы: пережившіе умер-
шихъ содѣйствуютъ душамъ ихъ въ достиженіи вѣчнаго 
блаженства добрыми дѣлами и молитвами на землѣ. 

Не наслѣдіе ли буддизма въ Новгородском* изображе-
н ы Премудрости Вожіей. Въ праздникѣ мертвыхъ ясна 
уступка христіанеких* вѣроучителей язычеству, какъ 
непротиворѣчащемъ въ сущности и Евангельскому за-
вѣту. Заглянем* въ священныя книги буддійцевь. 

Всякое вѣроученіе терпимо и безразлично для строгаго 
буддиста. Душа человѣка беземертна. Она стремится къ 
освобожденію отъ сковывающаго ее вещества, т. е. тѣла, 
и всяких* вещественных* воздѣйствій въ постоянном* 
и неуклонном* приближены къ просвѣтлѣнію. Все жи-
вущее на землѣ движется и существуете по волѣ души, 
ищущей просвѣтлѣнія и гыѣздящейся въ живущем*. 

Просвѣтлѣніе души происходить медленно, сперва на 
землѣ, a затѣмъ на небѣ, куда она восходите и гдѣ 
поднимается выше и выше, по мѣрѣ пріобрѣтенія не-
зависимости оте вещества. 

Съ незапамятных* времен* Вуддійская вѣра раздѣли-
лась на двѣ главныя вѣтви, изъ которыхъ каждая имѣете 
свои развѣтвленія. Главныя—восточная и западная. 

Вообще же все ученіе Буддизма основано на началах* 
духа и вещества, выражающихся, по ученію восточной 
вѣтви, въ свѣтѣ и тьмѣ. Сами въ себѣ духъ и вещество,— 
говорят* Иранцы,—совершенно противоположны друг* 
ДРУГУ; никогда духъ не можетъ быть составною частью 
вещества, ни вещество частію духа. Но пока духъ не 
достиг* свободы, онъ остается неразлучным* спутни-

ком* вещества и въ союзѣ съ нимъ образуете все-
ленную. 

Надъ высокими Будда-Дянами, или постепенно подни-
мающимися небесами, въ которыя имѣетъ доступ* одинъ 
только свободный оте вещества духъ, находится еще одна 
Дяна (небо),—это страна свѣта. Тамъ духъ, еще не сво-
бодный и не получивіпій возможности подниматься выше, 
пребывает* совмѣстно съ тончайшим* веществом* - свѣ" 
томъ. 

Слово «Будда», выражающее Верховный просвѣтленный 
Разум*, небесную мудрость и пр., принимается въ двоя-
ком* смыслѣ: въ отвлеченном* подъ нимъ разумѣютъ 
божество, которое, будучи Верховным*, первоначальным* 
Разумом*, существуете только въ самом* себѣ, внѣ всего 
творящаго и сотвореннаго;—въ относительном* смыслѣ 
оно изображаете тотъ же первоначальный Разум*, но уже 
не отдѣльно, а въ откровеніи, какъ божество, дѣйствую-
щее въ самом* твореніи къ спасенію заключенных* въ 
нем* дупіъ. 

Будда выражаете собою все выспреннее совершенство, 
поэтому нельзя быть нѣсколькимъ Буддам*. Въ отвле-
ченном* смыслѣ Будда именно есть безусловное единство, 
средоточіе всего духовнаго; но въ откровеніи онъ можете 
являться неоднократно и въ разных* видах*, потому что 
его проявленія и дѣйсгвія зависят* уже отъ времени и 
другихъ условій; сверх* того Будда въ откровеніи мо-
жете быть двоякій: Будда въ небесном* и Будда въ 
земномь откровеніи. Все- это, вмѣстѣ взятое, рождаете 
тройственность верховнаго разума, которую буддисты на-
зываютъ тремя видами, или тремя природами Будды: 
1) Будда въ откровеніи посредствомъ земного воплощенія, 



какъ наставникъ и избавитель духовнаго начала оте оковъ 
земного вещества во всѣхъ его видахъ; 2) Будда въ от-
кровеніи небеснаго блаженства, и 3) Будда сосредоточен-
ный въ самомъ себѣ, внѣ всякаго дѣятсльнаго отноше-
шя къ міру и ко всему, въ немъ содержащемуся. ПО-
СЛЕДНЯЯ природа Будды, какъ духовное состояніе, пре-
вЕчна и неизмЕнна, въ противоположность состоянію со-
зданной природы, которая безпрерывно мЕняетъ свой видъ 
и можете почесться только мнимымъ бытіемъ, или мечтою 

Мануши-Будда это первое, древнЕйшее отражаніе 
въ НебЕ Верховнаго Разума вселенной. ПослЕ отхода 
его—пять Будцъ составляюте отраженіе этого Мануши 
въ НебЕ; четыре изъ нихъ являлись и на землю какъ 
охранители его ученія; имена каждаго извЕстны Буддій-
скимъ мудрецам*; пятый ожидается. Имя его тоже ИЗ-
ВЕСТНО. ВсЕхъ Будд* явится до разрушенія видимой все-
ленной,— послЕдовательно, тысяча. 

Ближайшими ко временам*, захватываемым* памятни-
ками письменности, толкователями Буддійской вЕры по-
читаются: -Конфуцій на востокЕ Азіи, Зеодуштъ или 
Зороастръ въ средиеЕ ея, въ ИранЕ, и упомянутый Сит-
х а р т а - в ъ Индіи. Конфуцій и Ситхарта не внесли въ 
основу вЕры каких* либо новых*, кромЕ приведенных* 
ученій, а Зороастръ вводит* въ міръ два, вЕчно вра-
ждующих* между собою начала-свЕта и тьмы. 

ЗамЕчательны и для нашего предмета особенно важны 
сказанія о СитхартЕ. Буддійскіе писатели говорите: Будда 
сошелъ съ небеснаго своего престола на землю и ПОМЕ-

СТИЛСЯ въ утробЕ жены Сутаданна, царя страны Магады 
лежащей на полночь оте Индостана; царь этоте был* по-
томок* Сакійя, знаменитЕйшаго изъ брахмановъ-духов-

ныхъ владыкъ. Царица зачала безъ плотскаго соитія съ 
мужемъ и через* девять мЕсяцевъ родила безболЕзненно 
сына, прозваннаго пророками и мудрецами съ первых* же 
дней появленія его на свЕтъ — «Devata Deva», т. е. свя-
тым* изъ святых*, или священным* изъ священных*. 

Въ немногих* и самых* общих*, приведенных* нами 
чертах*, ученіе буддійское не противорЕчите существу 
христіанскаго настолько, чтобы Новгородскіе первоучи-
тели воспротивились совмЕщенію въ изображеніи Божіей 
Премудрости основ* обоих* ученій, тЕмъ болЕе, что и 
откровеніе апостола Іоанна Богослова (Апокал. I. 13, 14 
и 15) даетъ право на это. Если установлепіемъ освяще-
нія праздника мертвыхъ св. отцы достигли полнаго и 
почти повсемЕстнаго забвенія христіанами грубыхъ язы-
ческих* «бЕснованій»—то отчего бы владыкам* Новго-
родским* не желать допустить въ изображены буддійскаго 
Верховнаго Разума такихъ подробностей, которыми затме-
валось языческое вЕрованіе и на его мЕстЕ появилась 
христіанская—Божія Премудрость, сказавшаяся въ во-
площены сына Божія, въ Успеніи Богоматери и во всЕхъ 
тЕхъ явленіяхъ, которыя возстановлены въ описанных* 
подробностях* Софіи Новгородской. 

ДвЕ дяны выражены въ сводах* неба съ звЕздами,— 
въ нижней—Верховный Разумъ—огневидный крылатый 
небожитель—не только чуждый земного вещества, но и 
истребляющій всякое вещество силою огня; въ верхней— 
тот* же Разумъ, но еще скованный веществом*, — онъ 
сказывается въ древнем* свиткЕ и въ НовозавЕтной 
книгЕ—въ Евангеліи. 

Допустим*, какъ предположеніе, имЕющее нЕкоторую 
долю вЕроятности, что Новгородское изображеніе ІІремуд-



рости Божіей представляете соединеніе буддизма съ хри-
стіанствомъ. Чтобы признать въ Геродотовыхъ Будинахъ 
на этомъ только предположены Ильменцевъ-Буддійцевъ— 
одного его мало. Поищемъ другихъ данныхъ. 

Пять Буддъ, сходившихъ или сходящихъ на землю 
съ небесной высоты послѣ Мануши-Будды — это охра-
нители его ученія, имена ихъ извѣстны; пятый еще не 
проявилъ себя осязательно, но состоите стражемъ уче-
нія Мануши. Ильменская страна дѣлилась съ долѣто-
писныхъ временъ на пять областей, называвшихся пяти-
нами, а Новгородъ на пять концовъ. Пятины были да-
леко неравномѣрны, однако же ихъ ни уменьшали, ни 
увеличивали. Концы города тоже неравномѣрны. Къ XIV 
и XV вв. нѣкоторые такъ разрослись въ пространствѣ, 
что вышли изъ окоповъ вала на «заполья»; народная 
жизнь подраздѣляла нѣкоторые на два и болѣе, такъ: 
Людикъ вмѣщалъ въ себѣ другой конецъ, Гончарскій, Не-
ревскій же—два другихъ— Неревскій Загородсісій и Не-
ревскій Петровскій, —Плотенскій тоже два,—Плотенскій 
Никольскій и Плотенскій Антоновскій; но въ жалован-
ныхъ грамотахъ, въ договорахъ и вообще въ государ-
ственныхъ бумагахъ всегда было только пять концовъ. 
Не посвящены ли были каждая пятина и конецъ одному 
изъ пяти Буддъ, охранявшихъ на землѣ Ильменской 
ученіе Мануши-Будды до св. крещенія? 

Въ живой рѣчи Ильменцевъ стараго времени и ны-
нѣшней Русской слышатся имена предметовъ съ корнемъ 
буд, ихъ качествъ и дѣйствій, такъ: по обнаруженіи 
насильственной смерти князя Андрея Боголюбскаго, игу-
менъ Арсеній говорилъ: Долго ли сему князю лежати? 
(на огородѣ, на мѣстѣ убійства). Отомкните божницу, 

да отпою надъ нимъ, вложимъ и въ буду, любо си въ 
гробъ»; обще-извѣстныя будить съ производными будка, 
Будитино — село св. княгини Ольги, Днѣпровскій по-
роги Буддійскій (по объяснению П. Н. Языкова), Бу-
дыни — деревня въ области рѣки Луги, города Буда-
Офенъ, Буда-Пеште въ Австріи, Будиссинъ — въ Гер-
маны, равно Неръ-Будда въ Индіи и проч. Если вду-
маться въ значеніе этихъ словъ, можно найти въ ка-
ждомъ отношеніе къ буддизму, прямое или косвенное. 
Буда, какъ мѣсто для тѣла умершаго, есть предѣлъ, за 
которымъ душа вступаете на путь просвѣтленія; бу-
дить — возбуждать отдыхающаго къ дѣятельности для 
достиженія просвѣтленія; будки—сторожевыя постройки, 
предназначенный для наблюденія за неусыпнымъ, въ 
смыслѣ не лѣниваго, бдѣніемъ въ достиженіи просвѣтлѣ-
нія тѣхъ, для которыхъ она назначена; село св. Ольги, 
Будитино, могло быть названо этимъ именемъ по отли-
чно вѣрованій его первообитателей, нришедшихъ съ рав-
ноопостольною княгинею изъ буддійской Ильменской 
страны,—если родина ея была въ Выбити,—отъ вѣро-
ванія насельниковъ страны Днѣпровской. Деревня Бу-
дыни лежите верстахъ въ 60 отъ Ильменя, въ той 
именно сторонѣ, гдѣ много селеній съ именами, звуча-
щими говоромъ Литовскимъ. Австрійскіе и Нѣмецкіе го-
рода Буда-Офенъ, Буда-Пеште и Будиссинъ располо-
жены въ земляхъ, гдѣ были, вь долѣтонисныя вре-
мена, обособившіяся вѣтви Славянскаго корня и черезъ 
которыя могли проходить Невры старой вѣтви. Неръ-Будда 
течете по той странѣ, въ которую спустилась съ Па-
мирскаго нагорья восточная вѣтвь Арійцевъ или Нев-



ровъ, оставивших* слѣдъ свой въ Нерчинск! и въ Не-
ромъ-карра. 

Въ земляхъ собственно Ильменских*, лежащих* во 
всѣ стороны отъ Коломцовъ, за исключеніемъ западно-
полночной, гдѣ Будыни, нѣгь селеній и урочищъ, съ 
корнем* буд;—объясняется это отсутствіе тѣмъ же, какъ 
сказано выше, т. е. тут* было все буддійское. Въ дру-
гихъ же земляхъ, не слѣдовавшихъ ученію Будды, или 
отъ него отступавшихся, хотя съ преобладающим* на-
селеніемъ Славянскаго корня, отдѣльные поселки со-
хранили наименованіе по древнему вѣрованію. То же 
можно сказать и о Неръ-Буддѣ. Тѣ Урало-Алтійскіе вы-
ходцы Иранскаго нагорья, которые приняли толкованіе 
Зердушта-Зороастра, здѣсь преобладали; державшіеся же 
толка Ситхарты сидѣли въ области рѣки, названной 
по ихъ происхожденію и вѣроученію Неръ-Будды. От-
кочевав* отсюда обратно въ свое Айрьяненъ-Ваенго 
раньше Невровъ Зороастровыхъ, они пронесли вѣроученіе 
толка Ситхарты чрезъ срединную Азію въ Алтайскіе 
предѣлы и далѣе въ страну Ильменскую. Другая вѣтвь 
занесла его, чрезъ нынѣшнія австрійскія земли въПину, 
оставив* по дорогѣ названныя имена поселков*. 

Огромную занимательность для изыканій въ этомъ 
направленіи представляет* изображеніе на Новгородскихъ 
единицах* цѣнности изъ серебра и самый видъ круп-
ных*. Между изслѣдователями знаков* цѣнности или 
единиц*—нумизматами—существует* мнѣніе, что изо-
брѣтеніе ихъ принадлежит* потомкам* Урало-Алтайскихъ 
выходцев*, называемых* Туранцами, и что, занимая Ма-
лую Азію (Арійцы западной вѣтви), они придумали на-
кладывать, вѣковъ за семь до P. X . , клейма на сере-

бряные слитки въ видѣ брусков*. Такіе бруски, но 
безъ клейм*, находят* въ Сибири; по виду и по вѣсу 
они тожественны съ Новгородскими, но не походят* 
на Кіевскіе. Насельники Сибири—исконные рудокопы; 
не мудрено, что малоазійскіе родичи ихъ вынесли при-
писываемое имъ изобрѣтеніе изъ своей далекой родины. 
Припомним* разсказъ Гюряты Роговича о Югрѣ «лю-
дях*, заклепенныхъ» Александром* Македонским* и вы-
прашивающих* желѣза. Эти удаленные отъ общенія съ 
другими людьми отверженцы, въ ХП в. , сто лѣтъ спустя 
послѣ описанія ихъ собесѣдникомъ преподобнаго Не-
стора Лѣтописца, со словъ «отрока», ходившаго за данью 
въ Югру, говорят* Новгородскому сборщику дани, яв-
лявшемуся къ нимъ съ ратью,—«копим* соболи и сре-
бро». Стало быть серебряные слитки-бруски были у 
дикой Югры въ употребленіи, какъ обыкновенный еди-
ницы цѣнности, не смотря на уединенное проживаніе 
въ суровой странѣ. Добываніе серебра и обращеніе его 
въ слитки было, такимъ образом*, для Югры наслѣ-
діемъ праотцевъ глубокой древности. 

На такъ называемых* «Новгородкахъ», т . е . мелкихъ 
размѣнныхъ единицах*, всегда, и на слиткахъ-брускахъ 
въ рѣдкихъ случаяхъ повторяются:—на одной сторонѣ 
надпись «Великаго Новгорода», а на другой изо-
брашеніе двухъ человѣкъ, то обоих* стоящих*, то од-
ного, что слѣва, сидящаго, а другого стоящаго. Чело-
вѣкъ слѣва имѣеть на головѣ: топодобіе царскаго вѣнца, 
то шапки Китайско-Монгольских* вельможъ, то сіяніе 
въ три снопа лучей, какое окружаете голову, напри-
мѣръ Перуна на рисунках* археологовъ-художниковъ 
(подобное сіяніе вокругъ головы бронзоваго Перуна на 
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памятникѣ ТысячелЕтія Россіи); этотъ человЕкъ всегда 
одѣтъ,—если стоите—въ короткій, доколѣнъ, кафтанъ, 
если сидите—въ широкое и длинное до полу платье, со 
складками; въ правой рукѣ его то плеть (очень рѣдко) 
на длинной рукояти, прислоненная къ правому лее 
плечу,—самая плеть въ этомъ случаѣ висите отвѣсно 
позади спины, то палица, то мечъ (не часто);—лѣвая 
рука или протянута къ противостоящему, или напра-
влена къ собственному рту, какъ бы подносящею чашу 
съ питьемъ (намъ довелось встрѣтить такой образецъ 
одинъ только разъ, въ собраніи графа И. И. Толстого). 
Изрѣдка у сидящаго подъ ногами скамейка. ЧеловЕкъ 
справа—всегда голый, въ согнутомъ нѣсколько положе-
ны, какъ бы просящій чего-то;—около затылка его го-
ловы нѣсколько точекъ, пять-шесть, дугою, выгнутою 
отъ затылка; иногда обЕ руки его протянуты къ про-
тивостоящему или сидящему, иногда въ нихъ какой 
пибудь предмете: либо кружокъ, либо подобіе грушевид-
иаго щита, узкимъ краемъ внизъ, съ точкою посрединЕ, 
или связки чего либо, похожаго на бублики, или на су-
шеные грибы. Между колЕнами обоихъ чаще всего че-
тыреконечный, равнокрылый кресте, поставленный то 
на одно крыло, т. е. прямой, то на два,—косой; иногда 
кресте имЕетъ удлиненное книзу крыло и походить на 
мечъ;—иногда два кружка, одинъ надъ другимъ,—ино-
гда подобіе лиліи, или церковнаго звукового знака пси. 
По сторонамъ того и другого, или одного котораго ни-
будь,—тоже знаки: кружки, точки, по три и по пяти, 
расположенные точно такъ же, какъ укладываютъ пушеч-
ныя ядра,—крестики прямые и косые, звуковые знаки 
п., к. и проч. Почти всегда имЕются знаки и надъ го-

ловами,—чаще другихъ с. и п.; первый, если онъ по-
ходить на луну, приходится ближе къ головЕ голаго. 

Точно такое же изображеніе видЕлъ извЕстный нумиз-
мате Я . Я . Рейхель на Богемскомъ серебряномъ знакЕ 
цЕнности X I I вЕка; оно изрЕдка повторяется и на нѣ-
которыхъ Русскихъ, временъ УдЕловъ. 

Раньше всЕхъ описалъ наше изображеніе митрополите 
Евгсній, по двумъ образцамъ, хранившимся въ его время 
на «полатяхъ» (это хоры) Новгородскаго Софійскаго храма. 
По первому образцу онъ видите въ одЕтомъ человЕкЕ 
князя, а въ голомъ—Новгородскаго ратника въ шлемЕ 
(это точки около затылка и луновидное с надъ головою), 
подносящаго ему даръ, или дань; а по второму—въ го-
ломъ—Новгородца, присягающаго князю съ колЕнопрек-
лоненіемь. 

В ъ такомъ же смыслЕ даютъ объясненія Карамзинъ 
и послЕдующіе знатоки древности, отбросивъ только Ев-
геніева ратника. ПослЕдній изслЕдователь, графъ И. И. 
Толстой, пошелъ дальше всЕхъ; онъ видите въ сидя-
щемъ исключительно великаго князя Ивана ПІ , а въ 
голомъ олицетвореніе самобытнаго Новгорода, смиренно 
прсклоняющагося и подносящаго князю дары и дань. 

Наши нумизматы относяте изданіе въ НовгородЕ соб-
ственныхъ единицъ цЕнности къ 1410 г . , подъ кото-
рымъ въ лЕтописи отмЕчено: «сковаша деньги серебря-
ны НовЕгородЕ, а Артугы попродаша НЕмцемь». Они 
единогласно рЕшили, что до этого времени Новгородцы 
пользовались чужеземными знаками. 

Оба мнЕнія изслЕдователей неудовлетворительны: пер-
вое, какъ вовсе необоснованное, а второе, какъ несоотвЕт-
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ствующее значенію древних* записей, помятухъ, изъ 
которыхъ составлена вся Русская лѣтопись. 

Время ученаго митрополита Евгенія и надѣленнаго за-
мѣчательными дарованіями Карамзина было переходным* 
отъ рабскаго благоговѣйнаго почитанія лѣтописи нашей, 
навѣяннаго знаменитым* Шлецеромъ, къ полному отри-
цанію доказательнаго значенія ея. И митрополит* Ев-
геній, и Карамзин*, безспорно, свѣтила науки,—но сво-
его времени. Теперь рабское почитаніе лѣтописи откло-
нено, на нее смотрят* не какъ на священную книгу, 
недопускающую возраженій и сомнѣній, а какъ на труд* 
добросовѣстныхъ, но мало свѣдущихъ людей своего вре-
мени, не чуждых* заблужденій и ошибок*; такъ же смо-
трят* и на тѣ клочки пергамента или бумаги, на г ! 
«ветшаныя книги», изъ которыхъ трудолюбивые и бого-
боязненные иноки и вообще церковники дѣлали выборку 
и сводили, погодно, въ общую книгу. В ъ нихъ, въ 
этихъ листках*, отражается всегда личное направленіе 
и вкусъ современника и составителя записи; .что по его 
понятію и лично для него стоить памяти, онъ записы-
вал*, а что обыкновению), что повторяется ежедневно, 
или очень часто, того онъ и не отмѣчалъ. 

Выходя изъ такого взгляда на составныя части лЕто-
писи, остановимся сперва на первоначальном* изданіи 
Новгородцами единиц* цѣнности, a затѣмъ скажем* и 
объ изображеніи на нихъ. 

Общим* именемъ для всѣхъ единиц* цѣнностей было: 
въ древнѣйшемь спискѣ кратчайшей Русской Правды 
скотъ, и въ болѣе поздних* куна. В ъ своем* мѣстѣ 
мы дадимъ объясненія происхожденія этихъ обоих* имен*. 
Со времен* татарщины въ Руси Княжеской куна посте-

пенно уступала деньгѣ, заимствованной отъ татарина. 
Къ X V в . , усиліями Руси Княжеской татар* сломили,— 
а деньга, какъ серебряная единица, получила повсе-
мѣстное хожденіе и была уравнена въ вѣсѣ . Новгород-
ская область уцѣлѣла отъ татарщины, но, какъ отторг-
нутая ею отъ исконных* и непосредственных* сно-
шеній съ Азіею, сблизилась съ Западом* Европы, для 
которой она была, до татарщины, только посредницею 
въ торговлѣ азіатской. Какъ у Новгорода, такъ и у 
Балтійскихь побережанъ куна оставалась именемъ для 
мелкихъ серебряных* единиц*; оно извѣстно и у ан-
гличан* стараго времени въ этомъ же значеніи. 

Когда Русь Княжеская одолѣла татарина, Новгород* 
опять направился къ Азіи и повелъ правильным торго-
выя сношенія съ землями Русских* удѣльныхъ держав-
цевъ, для чего ему необходимо было уравнять и свои 
единицы цѣнностей такъ, чтобы онѣ были удобны и 
для западной Европы и внутри Россіи. Такъ появилась— 
вмѣсто куны—деньга. Для наблюдателя, слѣдившаго за 
теченіемъ внутренней жизни Новгорода, это событіе пред-
ставилось немаловажным* и онъ занес* его въ свою 
памятуху подъ 1410 годом*. 

Куна, какъ нарицательное для серебряных* единиц*, 
упоминается во всѣхъ письменных* памятниках* X I I в . 
Вѣсъ ея измѣнялся въ зависимости отъ крупной еди-
ницы—гривны, получившей свое имя, какъ увидимъ, 
отъ Азіи. Если «Клеменыя сЕни» Устава Ярослава о 
мостах*, учреждены были для наложенія кіеймъ (см. 
выше), то куны, какъ мелкія размЕнныя или «довЕс-
ныя» единицы, существовали въ X I вЕкЕ; но они обя-
зательно были въ началЕ X I I , когда издана была кня-



земъ Всеволодом* Мстиславичемъ ншюванная грамота 
Предтеченской церкви наОнокахъ и «Уставь Торговый», 
опредѣляющій порядок* взвѣшиванія крупных* сере-
бряных* единиц* и довѣсковъ. 

Граф* Ив. Ив. Толстой поддерживает* свое мнѣніе 
удостовѣреніемъ, что для признанія наличности въ Нов-
городѣ собственных* мелких* единиц* до XV вѣканѣтъ 
вещественных* доказательств*, между тѣшъ сам* же 
даетъ вѣсовой перечень Новгородокъ, начинающейся 24 а 
долями и постепенно увеличивающейся на полдоли до 
27 этихъ долей въ одной. Въ трудѣ Шуберта, извѣстнаго 
нумизмата второй половины текущаго столѣтія, приво-
дятся Новгородки вѣсомъ въ полторы доли, а въ на-
шем* собраніи имѣется одна въ половину доли. На всѣхъ 
же, за исключеніемъ самых* мелких*, Новгородкахъ по-
вторяется одинаковое изображеніе и одна и та же надпись, 
что исключает* всякое сомнѣніе въ принадлежности ихъ 
именно Новгороду. 

Года четыре назад* нашли на Ситецкой горѣ, сосед-
ней Нередицѣ, клад* куфических* серебряных* единиць, 
цѣлыіыхъ и въ обломках*; въ наше собравіе поступило 
изъ этой находки одна цѣльная и 75 обломков*; пер-
вая издана въ X I вѣкѣ. Въ обломках* повторяются всѣ, 
приведенные въ упомянутом* перечнѣ, довѣски, начи-
ная съ I1/» долей. Когда был* захоронен* этот* кладъ, 
мы не знаемъ,—но не раньше XI в.,—значить довѣски 
существовали до князя Всеволода Мстиславича. 

Обломки, подобные Ситецкимъ, находят* на всем* во-
дяном* пути между Ильменскою страною и Булгаром* 
Камским*; очевидно, обычай цѣнить серебро по вѣсу уста-

новился въ торговых* сношеніяхъ Ильменцевъ съазіа-
тами съ древнѣйшихъ, долѣтописныхь временъ. 

Перейдем* къ изображенію. Видѣть въ увѣнчанномъ 
человѣкѣ князя, а въ голом* олицетвореніе самобытнаго 
Новгорода, нѣтъ никаких* основаній. Еслибы это было 
такъ,—къ чему тогда гордая надпись «Великаго Нов-
города»? Еслибы это было такъ—кого же представляет* 
изображеніе на Саксонской единицѣ Рейхеля? — Граф* 
Ив. Ив. Толстой узнаешь въ увѣнчанномъ великаго князя 
Ивана ІП. Еслибы это было такъ, неужели ученый 
дьякъ великаго князя Степан* Бородатый, сопровождав-
ший своего государя въ поход* 1477—1478 гг. для того, 
чтобы представлять ему стародавнія вины господина 
государя Великаго Новгорода пред* Княжескою Русью и 
перед* ним* самим*, и крѣпко ухватившійся за то, что 
два посланца назвали, будто бы, великаго князя отъ 
лица всего Новгорода, осподаремъ его,— упустил* бы 
такое важное обстоятельство, какъ это изображеніе? Не 
благосклонные къ Новгороду лѣтописные сборники, на-
примѣръ, Псковская первая лѣтопись, Русскій и Софій-
скій (Строева) временники и другіе, приводящіе дословно 
всѣ рѣчи Новгородских* послов*, князя и боярь его, 
во время переговоров*, не обмолвились ни полусловом* 
объ изображены,— значит* о нем* и не упоминалось, какъ 
о предметѣ, не имѣющемь ничего общаго съ признаніемъ 
Новгородцами великаго князя Московскаго своим* госу-
дарем*. 

Стало быть слѣва не князь, а справа не принижен-
ный Новгородъ, а кто либо другіе. 

Въ «Gorlaei Dactyliotheca», на рисунках* 326 и 327, 
воспроизведено, снятое съ обѣихъ сторон* круглой плитки 



магнитнаго, предпочтительно Уральскаго, камня, величи-
ною въ мѣдный пятакъ, -— слѣдующее изображеніе:—на 
лицевой сторонѣ два человѣка, - оба стоять; и въ об-
щемъ, и въ подробностяхъ они замѣчательно сходны съ 
изображеніемъ Новгородокъ. На томъ, что слѣва, такая 
же короткая одежда; въ правой рукѣ плеть, точно такъ 
же приложенная къ плечу; вокругь головы лучи. Чело-
вЕкъ слЕва похожъ на женщину; нижняя половина гЕла, 
до колЕнъ, обернута плотно какъ бы звЕриною шкурою; 
ноги и верхняя половина голы; надъ головою подобіе 
полумЕсяца; звЕздъ или точекъ позади затылка нЕтъ, 
но ясно видны длинные, НЕСКОЛЬКО волнистые волосы' 
опускаюіціяся на спииу. Этотъ человЕкъ протянулъ оОЬ 
руки къ противостоящему, лЕвая рука котораго тоже 
вытяыута къ рукамъ перваго. На лЕвой сторонЕ двЕ 
строки одинаковыхъ письменъ, расположенныхъ,— на 
одной въ порядкЕ отъ лЕвой руки къ правой, а на дру-
гой—въ обратномъ. Письмена близко подходятъ по на-

чертанпо каждаго изъ звуковыхъ знаковъ къ нашей 
КирилицЕ. 

Объяснитель и истолкователь древнихъ надписей, Та-
деушъ Воланскій, читаете обЕ строки, въ указанномъ 
порядкЕ, такъ: «Я есмь ночь, очуни её». Слова эти онъ 
приписываете женщинЕ, полагая въ ней олицетвореніе 
ночи, а въ стоящемъ съ сіяніемъ около головы—солнце 
готовое къ восходу. 

Не слЕдуетъ ли видЕть въ изображеніи правой стороны 
Новгородокъ, какъ и на описанной магнитной плиткЕ, оли-
цетворенія началъ снЕта и . тьмы, т. е. добра и зла, ве-
дущихъ постоянную, по ученію Зороастра, борьбу на 
землЕ? ВЕдь древніе народы любили изображать на сво-

ихъ единицахь цЕнности, золотыхъ и серебряныхъ, пред-
меты богопочитанія и олицетворенія вЕрованій. Если не 
на всЕхъ Новгородкахь повторяется совершенно одина-
ковое въ мелкихъ подробностяхъ изображеніе,—причина 
понятна: время отъ времени, съ принятіемъ христіан-
ства, первоначальная основная мысль, его вызвавшая, 
затерялась какъ преданіе, — новыя клейма для ковки 
Новгородокъ вводили и новыя измЕненія, прибавки, что 
и теперь продолжается;—сравнивъ изображеніе орла, на-
примЕръ, на рубляхъ временъ Петра Великаго съ нынЕш-
нимъ, увидимъ огромную разницу. 

Мы знаемъ, что въ землЕ Невріевъ Амміана Марцел-
лина сидЕли въ первые наши лЕтописные вЕка Кри-
вичи, исповЕдывавшіе то же вЕроученіе, что и Литовцы: 
наслЕдственная власть верховнаго жреца тЕхъ и другихъ, 
какъ и современная папская, простиралась на всю Ли-
товскую и Польскую,^ не исключая восточной Пруссіи, 
страну (Шафарикъ и другіе); извЕстно, что въ Богеміи 
и въ восточной же Пруссіи сидЕли, въ Тацитово время, 
Венеды, племя отличное отъ его же Германцевъ. Если 
слЕдуетъ считать доказаннымъ буддизмъ подвластныхъ 
Криве-Кривегго обитателей обширной страны Литовцевъ,— 
мы найдемъ и въ Богемской едипицЕ Рейхеля отра-
женіе тѣхъ же Зороастровыхъ началъ. 

Упомянуто уже о священномъ знакЕ Буддійцевъ, имя 
которому «сварга». Въ вЕрованіяхъ языческихъ славянъ 
солнце называется «сварожичь»; огонь есть истребитель 
всего нечистаго, всего недобраго для человЕка,—онъ есть 
величайшій благодЕтель, ниспосланный небомъ на землю, 
чтобы согрЕвать ее, освЕщать и способствовать всему 
на ней живущему, освобождая отъ стужи, наводимой на 



природу, по учение Арійцеиь, зльшь духомъ. Словами 
о г о н ь , - «свароіъ» и солнце - сварожичь, сыяъ е г о -
выражалось начало свѣта, а холодъ и мракъ, и « , унич-
тожаемые, начало тьмы. Такимъ обравомъ язычники Сла-
вяне были не только знакомы съ буддизмомъ, но, въ 
сварожичѣ, приняли и усвоили себѣ олицетвореніе на-

к о і а г о Г ' р а в Н о с м ь н а г о Д°брУ, благу, источникомъ 
котораго и вмѣстилищемъ является Верховный Разумъ 
нонятіе же о немъ соответствуем христіанскому уче^ 

Z I П р е м у д р ° с ™ . ДО главенства которой надъ 

с Т р 1 Г с П о е 7 У М Ш І И С Ь И Л Ш е Н Ц Ы ' СТИТаЯ В О ѣ земли 
Г ™ Д 0 С Т — С в - С° (» І И ( В ъ договорныхъ 

грамотахъ Новгорода съ князьями Руси постоянно встре-
чается услоые о дозноленіи боярамъ, нриходящимъ съ 

Г і Г а т ь з ш е л ь н ы е у т а с т к и в ъ Я о в г ° р ° д с к и х ъ 

с т і н ь Т ? ; Ы ° е С Л И К Н Я З М И foHpe УД^яются икь 
а — ? М 0 Г У Г Ь 0 С Т а Ш Т Ь С Я ообственниками ея, 
Г п р о д а в ц о в ъ с в о и к у н ы ' - а ^ 
Ев. Софт). Замѣтимъ, что Перунъ предполагается ча 
имствованнымъ тоже изъ Индіи Дполагается за-

П 0 ; : Г Г Л Н Ю Ъ ° Л а В Я Н Ъ И Л и т щ т і ъ «которые иа-
родовѣды считают послѣдними Выходцами изъ Азіи 
Относительно Литовце« и Славянъ полуденной Европы' 
ДО енхъ поръ знакомы« Западу болѣе ч I L Велико^усь ' 
мнѣніе ихъ можем быть и основательно. Въ э т о « ? 
слѣднемъ случаѣ уместна догадка, что „ о с л ѣ д н і е Х 
сше выходцы занесли въ страну Ильменскую какъ Зо-
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ности и изображеніѳ на нихъ. 

А если Зорастрово или иного толка буддійское ученіе 
было не чуждо Славянству, н а м о г и л ь н ы й « ^ 

скаго жальника, крестики на плиткѣ и на черепкѣ, тамъ 
же найденных* и сказавшийся на одном* обломкѣ со-
суда Коломецкаго, могут* быть приняты за сваргу.— 
Такое же значеніе позволительно придавать и нѣкото-
рымъ грубо обработанным* крестам*, взятым* съ жаль-
ника, тѣмъ болѣе, что нами собрано въ Новгородѣ до 
50-ти каменных* же намогильных* крестов*, несомнѣнно 
христіанскихъ, между которыми нѣтъ ни одного похо-
жаго на памятники жальника. 

Итак*, въ связи съ приведенными данными, Новго-
родское изображеніе Премудрости Божіей представляет* 
немаловажное основаніе для дальнѣйшихъ изысканій о 
буддизмѣ насельников* страны Ильменской, зародив-
шемся на нашем* побережьи издавна и развивавшемся 
самостоятельно до той высокой степени, которая сказа-
лась въ установлены верховнаго главенства надъ стра-
ною Чистаго Разума, соотвѣтствующаго понятію о Бо-
жіей Премудрости. 

Быть может* и головка человѣка, изваянная изъ ко-
сти, вызвана олицетвореніеиь Чистаго Разума въ образѣ 
разумыаго существа, и притом* вполнѣ соотвѣтствую-
щая узкому и длинному лицу череповъ Коломецкихъ 
Курганных* и Новгородскихъ, — и длинному же носу 
большинства всѣхъ вообще череповъ Курганных*, со-
бранных* по Ильменской странѣ. 

Замѣчательно, что на древнѣйшихъ изображеніяхъ Свя-
тых* Новгородскаго письма, сохраняющихся еще въ на-
ших* церквах* и частію изданных* Прохоровым* въ 
его Христіанскихъ Древностях*, всѣ они представлены 
длиннолицыми, узколицыми, съ непомѣрно большими 
носами, висящими въ направленіи къ подбородку. Въ 



современном* говорѣ Ильменских* побережанъ слы-
шится особое для такого носа выраженіе «покляпистый, 
покляпый». Это выраженіе встрѣчается и в ъ «подлин-
никах*», т. е. въ рукописных* книгах* объ изображе-
ніи святых*, достаточно распространенных* и имѣю-
нщхь, повидимому, Новгородское происхожденіе: если 
святой изображается съ узким* и длинным* лицом*, -
о носѣ говорится «покляпъ». 

Наши побережане называют* кляпом* деревянную рас-
порку, вставлявшуюся, въ видѣ наказанія или пытки, 
между широко раздвинутыми челюстями. 

Буддизму не противорѣчитъ и извѣстіе Византійскихъ 
писателей ѴПІ и ѴП вѣка, что Славяне язычники вѣ-
рують въ единаго Бога, Творца вселенной, и въ безсмер-
тіе души. Но яеизвѣстно, обнимают* ли ихъ свѣдѣнія 
и Славян* Ильменских* или ограничиваются только 
Балканскими—сосѣдними. 

В ъ Камско - Печорском* краѣ, то есть въ Пермской 
странѣ, или въ древней Біарміи, имѣется слѣдъ буддизма 
оставленный и тамъ; страна эта лежала на пути къ 
Югрѣ и составляла исконную область Велико-Новгород-
скаго державства (Деремь, Печора, Югра-договорныхъ 
грамотъ). 

На скалистых* берегах* рѣки Колвы много городищ*, 
считаемых* за остатки осѣдлости древней Чюди (Чуда-
ков*) . Одно изъ нихъ, приходящееся въ Чердынском* 
уЬздѣ, называется «Городище Девье», или «на Девьей 
Горѣ». В ъ наше время обращается между тамошними 
Русскими насельниками преданіе, что на этой горѣ жила 
Дѣва, управлявшая Чудским* народом*; она была ода-
рена замѣчательнымъ умом* и миролюбива; въ хорошіе 

дни Дѣва поднималась на вершину горы и сучила шелк*; 
когда веретено опрастывалось, она бросала его на «Бо-
быльскій камень», лешащій на противоположном*берегу 
Колвы. Доискиваться въ преданіяхъ источника,—дѣло 
трудное и часто безполезное, по зыбкости почвы на пути 
поисков*; иногда, однако же, удается подходить близко 
къ источнику. 

Колва и Неромъ-карра съ Кольским* ручьем* и рѣ-
ками—Кольскою и Неромкою,—лежат* въ одной странѣ. 
По свѣдѣніямъ Сибирской лѣтописи, составленной изъ 
замѣтокъ Русскаго Путешественника XVI в. Годунова 
(напечатана въ продолженіи «Вивліоѳики»), въ отдален-
нѣйшія времена, опредѣляемыя тысячелѣтіями, въ Си-
бири и по Уралъ-камню сидѣли Китайцы, — но когда 
появился хвойный лѣсъ, и земля «стала рогатою», Ки-
тайцы ушли въ глубь Азіи, а на ихъ осѣдлости появи-
лась Чудь. Это свѣдѣніе принадлежит* тоже къ области 
преданія, но хвойный лѣсъ, до сихъ пор* застилающій 
Пермско-Сибирскую страну, указывает* на измѣнившіяся 
на памяти преданія климатическія условія мѣстности. 

Девами называются у Буддійцевь вообще и у Иран-
цев*, существа, наполняющія невидимый міръ и вліяю-
щія на судьбы человѣчества. Тутовое дерево, питающее 
шелковичнаго червяка, теперь не растет* въ Пермской 
землѣ; Китайцы же вѣковѣчные шелководы. Опростав-
шееся веретено, бросаемое Чудскою Дѣвою на Бобыль-
скій камень намекает* на полученіе шелка съ другого 
берега Колвы, изъ древней Китайской земли. Не Девы 
ли Буддійцевъ — управляли судьбами людей, живших* 
на запад* отъ Колвы и, какъ существа благодѣтельныя, 
доставляли им* шелк* для торговых* сношеній съ бо-



лѣе западными обитателями Европы? Позднѣйшіе на-
сельники Пермскаго края, забывъ вовсе о «Девахъ» буд-
дійскихъ, олицетворили непонятный для нихъ говоръ 
туземцев* въ Дѣвѣ, Чудской царицѣ. Колва, Неромъ-
карра, Неромка и Кольскій ручей представляются связью 
Славян* събуддійскими Девами (Ситхарта-devata deva). 

Само собою разумѣется, что одно приводимое нами 
объяснеше Девьяго Городища, есть не что иное какъ от-
даленное предположеніе; но мы даем* его потому что 
на скалистых* берегах* Колвы, Печоры, Камы, Ени-
сея и другихъ Пермско-Сибирскихъ рѣкъ самые высокіе 
утесы хранят* надписи, извѣстныя на мѣстѣ, какъ и 
самые утесы, подъ именемъ писаницъ, писаных* кам-
ней. Нѣкоторые наблюдатели находясь въ очертаніяхъ 
отдѣльныхъ знаков* ихъ близкое сходство съ Кирили-
цею. На описанной плиткѣ съ изображеніемъ олицетво-
рены свѣта и тьмы знаки тоже Кирилицы. Вопрос* о 
происхожденіи нашей звуковицы ещо не рѣшенъ- изо-
брѣтена-ли она св. Кириллом* или только дополнена 
заимствованіями инь Греческой либо другой кикой ни-
будь, -древнѣе или новѣе ея глаголица,-какое отноше-
ніе къ той и другой имѣютъ письмена св. Стефана про-
свѣтителя Пермской страны, - н ѣ т ъ ля въ этихъ послѣд-
нихъ сходства съ знаками писаницъ-всс это вопросы 
отъ выяснены которыхъ слѣдуеть ждать новаго свѣта 
на неразгаданную даль вѣковъ, пережитых* нашими 

предками, и на движеніе буддизма въ Европу и по зем-
лям* ея. 

Нѣкоторыя писаницы, какъ Енисейская, имѣють нѣ-
сколько различных* способов* выраженія мысли услов-
ными знаками,-тушь, на Енисейской, есть и картин-

ный, похожій на гіероглифы египетскіе, и на письмена 
Сибирских* Чукчей и дикарей верхней Америки, и близ-
кий къ Пермским* писаным* камням*, и съ отвѣсными 
рядами знаков*, употребляемыми Калмыками. Изученіе 
Енисейской писаницы может* привести къ такому же 
блестящему успѣху, какой имѣли Розетскій камень Бус-
сара и тройственный Персепольскія надписи Карстена 
Нибура. 

Плитка съ изображеніемъ свѣта и тьмы имѣетъ ро-
диною, по самому веществу (магнитный желѣзнякъ) 
ту же Псрмско-Сибирскую страну; имя валуну, отще-
пенцу далеких* горъ, камень — не чуждо имени рѣки 
Камы, большая часть береговъ которой построена при-
родою изъ твердых* горных* пород*, родственных* ва-
лунам*. Съ отдаленных* ледниковыхъ временъ камен-
наго вѣка наша страна знакома съ ваяніемъ; выпуклое 
изображеніе на камнѣназывается «камея». Конечно, кор-
несловіе и созвучіе — путеводители ненадежные, но въ 
сообществ!} съ другими—они могут* оказать иной разъ 
немаловажную помощь: красный янтарь, напримѣръ, 
пѳрешедшій съ низовья Енисея на Ильменско-Волхов-
ское побережье и захоронившійся въ изобиліи въ жиломъ 
перегноѣ Коломцевъ, одинъ говорить немного, новмѣстѣ 
съ камями, аріями, абсестомъ, яшмою, слюдою, преда-
ніемъ Вотяковъ о трупосъѣданіи родственников* — онъ 
получает* видное мѣсто въ рядах* доказательств* об-
щенія ледниковыхъ насельников* нашего побережья съ 
обитателями Пермско-Сибирскихъ стран*. 

Таким* образом* все сказанное о буддизмѣ не дѣлаетъ 
невѣроятнымъ предположеній, что насельники страны 
Ильменской имѣли вѣроученіе или чисто буддійское, или 



близкое къ нему, по Зороастрову толку, и что въ Бу-
динахъ Геродотовыхъ возмолшо видѣть Ильменцевъ, Ски-
ѳовъ или не-Скиѳовъ, сидѣвшихъ за много вѣковъ до 
Р. X . тамъ же, гдѣ застала Славянъ Приильменскихъ 
начальная Русская лЕтопись. 

IV. Л ѣ т о п и с ь , 

Лѣтопись мы ионимаемъ въ широкомъ смыслѣ, обни-
мающемъ всѣ свидѣтельства письменныхъ памятниковъ, 
отечественныхъ и иноземныхъ. 

Собственно Новгородская лѣтопись въ тѣсномъ смыслѣ 
сохранилась до нашихъ временъ далеко не вполнѣ. Древ-
нѣйшій списокъ Германа Вояты, такъ называемая ха-
ратейная лѣтопись, начинается 1017 годомъ, насмЕпгли-
вою рѣчью воеводы Святополка, обращенною къ дружинѣ 
Ярославовой—«а вы плотницы сущи, а приставимъ вы 
хоромовъ рубити...» Другой, Академическій, напечатан-
ный во I I продолженіи Вивліоѳики, пошелъ со слова 
Древлянъ, отвѣчавшихъ изъ колодца, куда они были бро-
шены по повелѣнію княгини Ольги, мстившей смерть 
своего мужа, на вопросъ ея, хороша ли вамь честь,— 
(хуже) Игоревѣ смерти. Была сдѣлана въ послѣднее время 
попытка возстановить недостающее въ общемъ видѣ, но, 
разумѣется, безполезно. Оба эти списка составляйте пер-
вую Новгородскую лѣтопись. Вторая и третья лѣтописи 
выбраны изъ сборниковъ болѣе позднихъ; четвертая— 
это повтореніе Академической. Начало для всѣхъ трехъ 

взято изъ сборниковъ другихъ мѣстностей,—почти оди-
наковыхъ съ Лаврентьевскою лѣтописи. 

Такимъ образомъ Новгородская лѣтопись, признавае-
мая достовѣрною, не даетъ ничего о насельникахъ Иль-
менско-Волховскаго побережья до X вѣка. 

ІІозднЕйшіе сборники, возникшіе не раньше XVI вЕка, 
начинайте заселеніе нашего побережья за двЕ тысячи 
лЕть до P. X.,'правнуками Іафета, предводителями боль-
шой орды, братьями Славеномъ и Русомъ, положив-
шими, будто бы, основаніе Славенску и РусЕ. 

Ученіе о заселеніи всего земного шара послЕ Ноева 
потопа, согласное съ библейскимъ сказаніемъ, могло бы 
быть принято по отногаенію къ ЕвропЕ за соотвѣтствен-
ное гсологическимъ изысканіямъ о ледниковыхъ вЕкахъ 
ея, но краткое изложеяіе въ священныхъ киигахъ и не-
продолжительность потопа не даютъ на то права. 

Чистый ли вымысель досужихъ книжниковъ братья 
Славенъ и Руссъ, или преданіе, пострадавшее въ подроб-
ностяхъ отъ времени—окончательно рЕшитъ будущее. 
Въ числѣ сборниковъ, начинающихся повЕстью объ 
этихъ братьяхъ, есть одинъ, которымъ руководствова-
лись многіе наши ученые до Карамзина. Ломоносовь— 
назвалъ его древнимъ лЕтописцемъ. ЗдЕсь приводятся 
такія подробности о разселеніи Ильменцевъ послЕ Сла-
вена и Русса, совокупность которыхъ изобличаете огром-
ную начитанность сочинителя, если сборникъ есть вы-
мысель въ сказаніяхъ о древнЕйшихъ обитателяхъ Рос-
сіи, а не преданіе. Тутъ приписывается Ильменцамъ 
удивительная предпріимчивость: они ходяте въ Сибирь 
и даже ш» Америку,—въ предЕлы Іерусалимскіе и Еги-
петскіе, вездЕ и все завоевываюте силою воли и оружія. 
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Въ XVIII в. жилъ въ Петербургѣ ученый Датчанин* 
Селлій, принявшій православіе и монашество. Въ остав-
шихся послѣ его смерти бумагах* оказалось много лѣто-
писныхъ отрывков* и полных* сборников*. Если этот* 
Древній Лѣтописецъ принадлежит* ему, какъ ученый 
труд*, предпринятый для сведенія въ стройное изложс-
ніе отрывочных* сказаній Скандинавских* саг* и Исланд-
ских* былин*, имѣющихъ отношеніе къ нашему отече-
ству,—въ таком* случаѣ къ нему не слѣдуетъ отно-
ситься, какъ къ труду добросовѣстному, хотя и небез-
грешному, пренебрежительно,—тѣмъ болѣе, что дѣянія, 
приписываемым им* полночным* Славянам*, оправды-
ваются новыми изысканіями о Скиѳахъ, родство кото-
рыхъ съ Славянами уже выясняется; Скиѳы бывали и 
въ Малой Азіи, и въ Египтѣ; они заселяли Сибирь, 
которая представляется даже колыбелыо ихъ; они иЧюдь, 
какъ мимоходом* замѣчаю, могут* оказаться впослѣд-
ствіи тождественными. На принадлежность Древняго Лѣ-
тописца Селлію указываете мѣсто, отведенное ему, подъ 
именемъ подробной Исторіи, въ «Вивліоѳикѣ» Новикова. 

Въ этомъ древнем* Лѣтописцѣ приводится сказаніео 
сынѣ Славена, Волховѣ, чародѣѣ-бѣсоугодникѣ, построив-
шем* себѣ городокъ на мѣстѣ Перунова капища, впо-
слѣдствіи тамъ сооруженнаго, и залегавшем* путь изъ 
Ильменя въ Славенскъ; онъ превращался въ крокодила, 
жилъ въ водѣ, потоплял* ладьи пловцов*, ему не по-
корявшихся, и пожирал* ихъ. Довелось ему какъ-то не-
угодитьбѣсамъ. «Истинно извѣстно»,—написано въ сбор-
никѣ,—«о семъ окаянномъ чародѣѣ, яко злѣ избіенъ 
бысть и удавлен* оте бѣсовъ въ рѣцѣ (Мутной,—не 
названной Волховом*), и мечтаніемъ бѣсовскимъ окаян-

ное тѣло его несомо бысть по оной рѣцѣ и свержено на 
брег* против* его города, и со многим* плачем* отъ 
невѣгласъ (язычниковъ) погребен* бысть окаянный съ 
великою тризною поганскою въ могилу, яко же обычай 
есть поганым*; а по трехъ днсхъ окаяннаго того триз-
нища просѣдеся могила и пожре мертвое его тѣло кор-
кодилово, аже и по нынѣ,—яко же повѣдаютъ,—знак* 
ямы тоя неисполнися». 

Коломцы приходятся какъ разъ на другом* берегу 
Волхова, на версту выше Юрьева монастыря, против* 
Скита (въ древнем* монастырѣ Перынскомъ, гдѣ на 
мѣстѣ идола Перуна сряду же послѣ сверженія его была 
сооружена церковь Рождества Богоматери). На разстояніи 
отъ Коломцовъ не болѣе полуверсты внизъ по Волхову 
есть озерко, сажень въ 30 длины и до 15-ти ши-
рины, очень глубокое; отъ Волховскаго берега оно не-
далѣе 50 саженъ; весною заливается; но какъ бы ни-
было сухо лѣто—не пересыхаете, имѣя уровень значи-
тельно выше Волховскаго; вода чиста, пріятна на вкус* 
и совершенно безвредна; чай же, на пей заваренный, 
даетъ чернильный настой;—на днѣ озерка много водо-
рослей-кувшинчиковъ, насыщающих*, вѣроятно, воду 
дубильным* раствором*. Въ народѣ это озерко слывет* 
худъгмъ; вечером*, лѣтом* ли, или подъ осень,—запозда-
лые косцы ни за-что не пойдут* мимо него, хоть бы 
пришлось дать кругу версты двѣ. Над* озерком* замѣ-
чательно отчетливое эхо. 

На Коломцахъ обнаружены слѣды трупосъѣданія; по-
селеніе тамъ могло быть сторожевым* для водоплаванія. 
Не смутный ли отголосок* далекаго прошлаго отражается 
въ приведенном* сказаніи? Не сторожевое-ли значеиіе 
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Коломцевъ слышится въ залеганіи воднаго пути изъ 
Ильменя въ Волховъ и обратно и не обычаю ли ледни-
ковыхъ Ильменцевъ съѣдать тѣла своихъ умершихъ 
родственниковъ обязано происхожденіемъ сказаніе о лю-
томъ чародЕЕ-крокодилЕ, пожиравшемъ не покоряющихся 
ему? Съ которой поры и отчего озерко слыветъ худьгмъ, 
установить невозможно, — въ связи съ отголоскомъ о 
трупосъѣданіи и о сторожевомъ поселкѣ, оно могло со-
здать приведенную повѣсть. Такъ или иначе, но въ этой 
повѣсти нельзя не признавать говора народа, искони 
здѣсь живущаго, съ тѣхъ вѣковъ, когда условія жизни 
давали для него поводъ. 

При обзорѣ гончарныхъ остатковъ мы останавливались 
на ульеобразныхъ сосудахъ, узоръ которыхъ подходите 
къ пчелинымъ сотамъ. Извѣстно съ X вѣка,—изъ словъ, 
приписываемыхъ начальною лѣтописыо князю Свято-
славу Игоревичу, полюбившему Волгарію и долго тамъ 
жившему, что воскъ въ его время былъ выгодыымъ 
предметомъ торговли Руси съ сосѣдними народами; ИЗ-
ВЕСТНО свидЕтельствоГваньини, путешественникаXII в . , 
что тогда Новгородъ снабжалъ воскомъ всю Европу; ИЗ-
ВЕСТНО, наконецъ, что меды составляли любимый напи-
токъ нашихъ предковъ издавна, какъ до знакомства съ 
винограднымъ чужеземнымъ виномъ, такъ и одновре-
менно съ потребленіемъ его. Для народа же и теперь 
медъ въ разныхъ видахъ любимое лакомство. Значите 
пчеловодство перешло, или могло перейти, къ потомкамъ 
Коломчанъ отъ ихъ ледниковыхъ предковъ, какъ на-
слЕдствеиный промыселъ. 

ПерволЕтописныя времена застали уже въ НовгородЕ, 
наСлавенской сторонЕ, обширную МЕСТНОСТЬ, заселенную 

вощниками (Уставъ Ярослава о Мостахь), — прилегав-
шую къ «Великому Ряду» или къ главному мЕсту торга. 
Едва ли, поэтому, можно сомнЕваться, что и пчеловодство 
составляло одно изъ главныхъ средствъ къ обогащенію 
страны, если такое видное мЕсто занимали вощники. 
Иноземцамъ, Готландцамъ и Тевтонамъ, отведены были 
для ихъ дворовъ участки, отстоявшіе отъ вощниковъ и 
отъ Великаго Ряда много дальше, хотя эти торговые гости 
высоко поднимали уровень благосостоянія Новгорода. В ъ 
цвЕтущія времена торговли въ НовгородЕ близость къ 
Великому Ряду цЕнилась такъ же высоко, какъ и теперь 
въ важнЕйшихъ городахъ. 

При объясненіи скребковъ высказано предположеніе, 
что они нужны были Коломчанамъ не для отдиранія 
шкуры звЕря отъ мяса и мяса отъ костей, а для вы-
дЕлки кожъ. 

Изъ словъ, приписываемыхъ начальною лЕтописыо 
тому же князю Святославу, ясно, что скора, т. е. шкуры, 
какъ и воскъ, была однимъ изъ предметовъ торговли 
Руси и источникомъ обогащенія. То же говорите и азіат-
скіе писатели-путешественники; напримЕръ, Ибьгь-Фоц-
ланъ и Ибнъ-Даста. Думать, что Святославъ разумЕлъ 
земли ДнЕпровскія, а не Ильменскія, которыхъ онъ 
могъ вовсе не знать, проводя большую часть своей бое-
вой жизни въ полуденной Руси и за Дунаемъ, мало 
основаній: Святославъ слишкомъ хорошо зналъ нашу 
страну, какъ родину его матери и какъ мЕсто гибели 
его отца. Вспомнимъ показаніе начальной лЕтописи 
о Новгородскомъ ПОСОЛЬСТВЕ, требовавшемъ отъ Свято-
слава князя, подъ угрозою найти себЕ иного. Свято-
славъ сказалъ: хорошо, еслибы кто пошелъ къ вамъ. 



Въ этомъ отвѣтѣ слышится близкое знакомство съ свое-
нравіемъ Новгородцев* и свѣшее воспоминаніе о рас-
правѣ Древлян* съ Игорем*, слышится то, что могъ 
знать мѣстный землевладѣлецъ изъ наблюденій надъ 
своими сосѣдями. Вызвался идти въ Новгородъ Влади-
міръ, котораго, какъ сына рабыни, не любили другіе 
братья и который въ молодости отличался разгулом* и 
удальством*, такими именно качествами, какія при-
сущи были богатым* и вліятельнымъ Новгородцам* 
того времени. 

ІІоказаніе Ибнъ-Даста ближе и опредѣленнѣе Свято-
славовой скоры; этот* писатель наблюдал* торговлю 
Славян* и Руси въ Булгарѣ Камском*, сосѣднемъ съ 
Ильменскими землями; онъ свидѣтельствуетъ о давниш-
них* сношеніяхъ ихъ, непосредственных* и чрезъ Бул-
гаръ, съ срединного Азіею, гдѣ существовали особые 
переводчики для переговоров* объ условіяхъ торговли, 
главным* предметом* которой были мѣха. О том* же 
говорятъ и многіе другіе азіатскіе писатели. Веществен-
ным*, вполнѣ подтверждающим* эти сказанія и то, что 
они относятся къ Ильменской, а не къ другой какой 
либо землѣ, служат* куфическія и Персидскія, болѣе 
древнія, единицы цѣнности, находимыя одиночно и ску-
ченно въ кладах*, по берегам* Меты, соединяющей 
Ильмень съ Волгою и Камою. 

Ближайшим* и, кажется, вполнѣ исчерпывающим* во-
прос*, о мѣховой торговлѣ является небольшая запись 
конца XV в. объ именах* и достоинствѣ единиц* цен-
ности, обращавшихся въ Ильменской странѣ,—это «Па-
меть какъ торговали Новгородцы до-селѣ»—т. е. до 
1492 года. Здѣсь перечислены всѣ единицы и сравнено 

достоинство ихъ съ серебряными гривнами и деньгами. 
Д. И. Прозоровскій, изслѣдователь мѣръ и вѣсовъ въ 
Россіи, подводить всѣ единицы «Памети» къ вѣсу се-
ребра въ древних* «почках*» и наших* долях* золот-
ника. 

Кромѣ единиц* серебряных* въ Памети перечислены 
слѣдующія: ногата, мордка, четверецца, рѣзань, куна, 
лбець и бѣла, или векша. 

Многіе ученые изслѣдователи старались объяснить про-
исхожденіе перечисленных* имен*; многихъ путало ста-
ринное мнѣніе о заимствованы ихъ отъ западных* со-
сѣдей, Скандинавов* и Нѣмцевъ, у которыхъ имѣются 
близкія къ нашим* имена единиц* цѣиностей,—но об-
стоятельных*, хорошо обоснованных* объясиеній они 
не дали. 

Попытаемся примѣнить Коломецкіе скребки и скору къ 
именам* «Памети». 

Въ числѣ сочленовыхь головок* и зубов* животныхъ, 
собранных* нами на Коломцахъ, много принадлежащих* 
костякам* лося, быка, медвѣдя, бобра, меньше волка, 
куницы, лисицы и другихъ пушных* звѣрей. Изъ гео-
логических* изысканій извѣстно, что въ западной и 
полуденио-западной Европѣ наступило послѣ межледни-
коваго тепла второе охлажденіе, хотя и не такое суро-
вое, какъ въ вѣка ледниковые. Оно было, въ Швеціи, 
Даніи и Финляндіи; по Коломецкимъ находкам* оно 
было и въ Ильменской странѣ, а по изысканіямъ про-
фессора Ѳеофилактова—и въ землѣ Полтавской. Холод* 
неминуемо вызвал* спрос* на теплую одежду. 

Вездѣ ли въ Европѣ было такое же обиліе пушного 
звѣря, какъ у нас*,—не дознано. Можно, однако же, ду-



мать, что въ странах* гористых* быкъ, лось и олень 
водились меньше, чѣмъ въ ровных*; а если межледни-
ковое время тянулось долго и было настолько теплое, 
что въ Великобританіи водился бегемотъ, а въ полу-
денно-западной Европѣ бродили левъ, тигр* и безшерст-
ные толстокожіе слон* и носорог*, отличные отъ Си-
бирских* своихъ сродников*,—мы въ правѣ заключить, 
что лося, оленя и густошерстных* звѣрей тамъ или во-
все не было, или они встрЕчались очень рѣдко. 

Въ Ладожском* побережьи, гдѣ бытовые остатки че-
ловѣіса оказались захороненными въ намывном* торфѣ, 
поверх* тоикаго слоя красноватой кирпичной, однород-
ной съ Коломецкою, глины, найдены всѣ животиыя 
нашего побережья. Затонули ли они во время явленія, 
отложившаго болыпія толщи песковъ, прикрывшія бы-
товые остатки и кости животныхъ,—принесены ли по-
слѣднія водою изъ других* мѣстяостей—во всяком* слу-
чаѣ они доказывают*, что крупный и мелісій звѣрь, по-
крытый густою шерстью, изобиловал* въ нашей странѣ, 
какъ во время пребыванія Ильменцевъ на Коломцахъ, 
до водоемов* второго охлажденія, такъ и при началѣ 
этого охлажденія, давшем* на Ладожском* побережьи 
еще незначительный слой кирпичной глины. 

Олѣдовательно скребки Коломчанъ обработывали шкуры 
не для своихъ только нуждъ, но для сосѣдей, нуждав-
шихся въ теплой одеждѣ. 

Сношенія разнородных* сосѣднихъ племен*, начались, 
какъ говорят* знатоки, мѣною естественных* произведе-
н а своихъ стран*. Наши побережане могли имѣть въ 
мѣхахъ изобиліе, вызвавшее мѣну съ обитателями мѣст-
ностей, гдѣ звѣря было меньше. 

Для одежды неприхотливаго человѣка отдаленной древ-
ности самым* дорогим* был* тот* мѣхъ, который теп-
лѣе и прочнѣе въ носкѣ, то-есть шкура крупнаго жи-
вотнаго, съ башкою и ногами, чтобы приходилось какъ 
можно меньше швовъ. Наши Самоѣды и Сибиряки-по-
бережане Ледовитаго моря дѣлаютъ себѣ одежду и те-
перь изъ цѣльиой, съ ногами и башкою, шкуры оленя 
или лося, смотря по росту и состоянію. 

Шкура большого животнаго съ ногами и башкою, какъ 
самая дорогая для одежды, будет* вполнѣ соотвЕтство-
вать ногатѣ «Намети». 

Не всякую шкуру удается снять такъ, чтобы уцѣ-
лѣли ноги, — равно шкура ног* не всякаго звѣря оди-
наково удобна для полной и плотной одежды, — нако-
нец*, каждый человѣкъ дѣлаетъ одежду болѣе СООТВЕТ-

СТВУЮЩУЮ постоянным* занятіямъ его дома и внЕ дома. 
ЗвЕролову, напримЕръ, уходящему далеко и надолго, 
нужно имЕть кромЕ платья нижняго еще и верхнее, на 
случай непогоды и стужи, на подобіе современных* пла-
щей съ колпаком* для головы. 

Шкура звЕря средней величины, съ одною только баш-
кою, пригодная чтобы укутаться въ ней въ непогоду, 
или на ночь, въ лЕсу, менЕе цЕнна, чЕмъ ногати; это 
будет* мордка. 

Для работ* дома, гончару или древодЕлу, или швецу— 
необходима свобода движенія руками и ногами; ему нЕтъ 
надобности покрывать голову и заботиться, чтобы одежда 
не имЕла продушин*, доступных* для вЕтра и стужи 
внЕ дома; онъ удовольствуется двумя небольшими шку-
рами, не особенно пушными и теплыми, чтобы сдЕ-
лать изъ нихъ род* мЕшка съ прорЕхами для рук* и 



головы. Для этой надобности отъ шкуры отдѣляють ноги 
и башку, то есть шкуру четвертуютъ, оставляя башку 
и ноги на другое дѣло. Изъ недавняго, сравнительно, 
прошлаго извѣстна смертная казнь четвертованіемъ: осу-
жденному палачъ отрубалъ послѣдовательно, одна за дру-
гою, ноги, руки и голову. 

Шкура безъ ногъ и башки, некрупная и недающая 
большого тепла, годна на короткое платье—безрукавку 
ремесленника—и дешевле мордки; это четверецца. 

Обрѣзки шкуры съ ногъ животнаго годны на обувь. 
Сибиряки временъ Крашенинникова дѣлали себѣ обувь 
обыкновенно изъ шкуры съ ногъ лося. 

Такіе обрѣзки, хотя невысокой цѣнности по своей 
теплотворности, необходимы по холодному времени; спросъ 
на нихъ былъ, вѣроятно значителенъ; имя имъ рѣзань. 

Шкура съ головы, башка, отрѣзалась для четвереццы 
отъ небольшого звѣря. На лѣтнее время, для предохра-
ненія оть жгучихъ лучей солнца, или отъ ударовъ круп-
наго града, человѣку нужно было прикрывать свою го-
лову, хотя бы самую верхнюю часть ея. Такою покрыш-
кою служила башка четвереццы, хотя небольшая, но хо-
рошо прикрывавшая лобъ. Она мало трепалась отъ носки, 
такъ что спросъ на башку не могъ быть такимъ же зна-
чительным^ какъ на другія шкуры; невысока поэтому 
была и цѣна единицы, которой въ «Памети» .1492 года 
имя лбецъ. 

Эти пять единицъ соотвѣтствують предметамъ первой 
необходимости древняго человѣка. Къ нимъ «Паметь» 
присоединяете еще двѣ, куну и бѣлу или векшу. Въ 
самыхъ древнихъ письменныхъ памятникахъ векша на-
зывается веверицею. 

Академикъ Кругъ, одинъ изъ первыхъ изслѣдователей 
Русскихъ единицъ ценностей, основываясь на томъ, что 
иногда въ памятникахъ встрѣчается въ опредѣленіи по-
шлины или подати выраженіе «по бѣлой веверицѣ»—ви-
дите въ этой незначительной единицѣ цѣнности шкурку 
горностая. Можно, конечно, видѣть въ ней и зайца-бѣ-
ляка, или кролика, — послѣднихъ даже вѣроятнѣе; — 
шкурка горностая всегда цѣнилась высоко; пышная 
одежда царей и вельможъ издавна украшалась бѣлымъ 
мѣхомъ этого маленькаго звѣрка. 

Въ новгородскихъ памятникахъ, болѣе поздыихъ, при-
близительно не старѣе второй половины четырнадцатаго 
вѣка, «веверицы» уже нѣтъ. Не слышно и въ народной 
нашей рѣчи названія этимъ именемъ горностая. Поэтому 
вопросъ о веверицѣ представляется еще открытымъ и не 
исключаете надобности въ изысканіяхъ о ней. 

Принимая за основаніе соотвѣтствіе цѣнъ шкурныхъ 
единицъ потребностямъ древняго человѣка, мы остано-
вимся на ремешкахъ изъ кожъ безъ шерсти, или по ны-
нѣшнему,— сыромятныхъ. Въ нихъ человѣкъ имѣлъ не 
малую нужду: для сшиванія одежды изъ шкуръ, для 
прикрѣпленія наконечниковъ къ древку, для рыбной 
ловли, для пояса и проч. и проч. Въ древнихъ памят-
никахъ встрѣчается слово «верьвь», равносильное нашей 
«веревкѣ». Веверица не то же ли что вервица, веревочка? 

Мы видѣли въ Коломецкихъ находкахъ немаловажиыя 
указанія на раздѣленіе труда вообще и на промыслы— 
гончарный, скорняжій и пчеловодный; могъ быть тамъ 
и швейный промыселъ. При изготовленіи одежды для 
дома и на лѣтнее время изъ бѣлой сыромятной кожи не 
обходилось безъ обрѣзковъ; они-то и шли на ремешки 



разной длины и ширины, примѣнительно къ потребно-
стям* въ хозяйствѣ. 

Куница и бѣлка—звѣрки маленькіе, но шкурки ихъ 
прочны, пушны и легки. Для взрослых* рабочих* лю-
дей они не годны, а для дѣтскаго платья удобны. 

Такъ объясняя имена Новгородских* единиц* цѣнно-
сти, мы относим* первоначальное установленіе ихъ к * 
первым* временам* заселенія Ильмеыско-Волховскаго по-
бережья ледниковыми европейцами. Долговѣчность этихъ 
имен* и вразумительность ихъ для нас*, Русских*, 
громко и внятно говорит* за то, что рѣчь первонасель-
никовъ Европы, давших* эти имена, также вразуми-
тельна для нас*; стало быть, единицы Новгородских* 
цѣнностей, вышедшія изъ употребленія, а можете быть 
и запрещенным Московским* державствомъ, уничтожав-
шим* самобытіе страны Ильменской,-только въ концѣ 
XV в. составляют* твердое звено въ длинной цѣпи вѣ-
ковъ и поколѣній, преемственно продолжавших* одни 
свое теченіе, a другіе пребываніе и развитіе на Ильмен-
ско-Волховскомъ побережья со времени отступленія отсюда 
Скандинаво-Русскаго ледника. 

Неудивительно, поэтому, что сходно съ нашими зву-
чат* имена нѣкоторыхъ единиц* въ рѣчи народов*, чу-
ждых* Ильменцамъ въ настоящее время, но бывших* 
в * вѣка давно забытые не только близкими сосѣдями, 
но, вѣроятно, и членами одной огромной семьи ледни-
ковыхъ первонасельниковъ Европы, поглощенными позд-
нѣйшими выходцами Азіи. 

В ъ «Памети» названы, кромѣ шкурных*, и серебря-
ныя единицы: «гривна-сребра рубль, новая гривна и 
деньга». Выше сказано, что въ кратчайшем* спискѣ 

Русской Правды и въ другихъ упоминаются въ числѣ 
единиц* цѣнности—скоте и куна. Тамъ, а также и в * 
«Словѣ о полку Игоревѣ» повторяются изъ шкурных* 
«Памети» ногата, рѣзань, куна, бѣла и векша, а изъ 
серебряных* гривна. Умолчаніе о прочихъ шкурных* 
указывает*, что въ тѣ времена, къ которым* относится 
установленіе судебных* обычаев*, отражающихся въ 
Русской Правдѣ и обнимающих* область уголовных* 
правонарушеній, оплачиваемых* кровною местью и еди-
ницами цѣнности,—въ числѣ ходячих* единиц* ихъ не 
было. Скот* соотвѣтствуетъ римскому «pecunia». 

Если судебные обычаи Русской Правды установились 
въ далекіе долѣтописпыс вѣка, что весьма вѣроятно по 
предоставленію кровной мести за убійство,—въ тѣ вѣка 
не обращались уже въ нашей странѣ шкуры, какъ еди-
ницы, — оставалось одно только имя ихъ, переведенное 
уже на вѣсъ серебра; притом* не каждому имени еди-
ницы шкурной соотвѣтствовала особая серебряная, что 
говорить за большую давность тѣхъ временъ, когда был* 
спрос* на шкуры для одежды. 

Мы упомянули, что серебряный единицы принесены 
въ Ильменскую страну изъ Азіи и высказали предпо-
ложеніе, что Невры Геродотовы, или другой вѣтви, болѣе 
ранней, могли быть тѣми азіатами, отъ которыхъ наши 
предки заимствовали изображеніе Новгородокъ. Теперь 
выскажемся объ имени, вѣсѣ серебряной крупной еди-
ницы и нарицательном* «куна» дожившем*, въ значе-
н ы мелкой размѣнной, почти до Х Ѵ П І вѣка,—насколько 
это представляется полезным* для изысканій о нашем* 
родоначаліи и первобытіи. 

Нумизматы почти единогласно утверждают*, что се-



ребряныя и золотыя единицы принесены нашими пред-
ками въ Русь долѣтописную изъ Византіи непосред-
ственно, или чрезъ Грсческія черноморскія поселенія, съ 
которыми имѣли сношеиія Славяне Днѣпровскіе и Ду-
найскіе. Однимъ изъ крупных* основаній этого поло-
жены они признают* вѣсъ гривны, соотвѣтствующій 
Греческим* литрам* и количественное тожество въ исчи-
слены пени за уголовныя правонарушенія по Русской 
Правдѣ и по договорам* Олега и Игоря съ Греками,— 
на гривны и на литры. Не входя въ изысканія о проч-
ности основанія нумизматов*, насколько она согласна 
съ ближайшею по времени къ Русской Правдѣ гривною 
Новгородскою и съ дѣленіями и подраздѣленіями ея 
отражающимися m, счетѣ ногате, мордкъ, четверещк 
и прочихъ единиц* шкурных* имен*, составлявших* 
гривну того или другого вѣса, мы остановимся на про-
исхожденіи названія «гривна» и различных* вѣсовыхъ 
достоинств* ея. 

Нумизматы неодинаково объясняют* происхожденіе 
названія гривны: одни видят* его въ соотвѣтствіи вѣса 
серебра гривны съ цѣнностью коня, другіе переносят* 
имя конской гривы на шею человѣка, на которой наши 
предки носили золотые и серебряные обручи, называемые 
археологами тоже гривнами и проч. 

Относительно значенія гривны въ позднее, хотя и до-
лѣтописное время, равно какъ и заимствованія единицы 
цѣнности оте Греков* Славянами ДнЕпровско-Дунай-
скими того же времени нЕтъ надобности возражать, до-
вольно ограничиться одними только вопросами: что 
раньше вошло въ Русскую рЕчь, грива-ли коня, или 
гривна, какъ шейное украшеніе,—и не раньше ли того 

и другого пришла къ нам* гривна, какъ серебряная 
единица цЕнности, подЕлившаяся своим* именемъ и съ 
шейным* украшеніемъ и съ гривою коня? 

Наши изысканія даютъ, кажется, почву къ рЕшенію 
этихъ вопросов* по крайней мЕрЕ для страны Иль-
менской. 

Упомянутый азіатскій писатель - путешественник*, 
араб* Ибнъ-Даста, сказывая о Руси, приходящей въ 
Булгар* по торговлЕ, главнЕйшій предмете которой со-
ставляют* мЕха пушных* звЕрей, которыми кишат* 
лЕса этой Руси, замЕчаетъ, что она ввела въ Средин-
ной Азіи мЕховую одежду въ употребленіе, распростра-
нившееся настолько, что каждый мало-мальски зажи-
точный багдадец* (житель срединнаго по торговлЕ и 
развитію города Багдада и его округа) считаете стыдом* 
не имЕть если не куньей шубы, то хотя бы шапки. Пу-
тешествениикъ-очевидецъ говорите далЕе: въ БулгарЕ 
азіатскіе купцы платятъ русским* за каждую купыо 
шкурку два съ половиною диргема (Ибнъ-Даста, по объ-
ясненію профессора Хвольсона). 

Наши предки вели счете мЕховъ связками однородных* 
по сорока шкурок*; счет* этоте, какъ сказано, долго 
держался на полночной окраинЕ Европейской Россіи, а 
среди Сибирских* инородцевъ и лЕсныхъ ИндЕйцевъ 
верхней Америки остается еще и теперь. Не ошибочно 
будете, поэтому, заключить, что Русскіе купцы, торго-
вавшіе мЕхами съ азіатскими въ БулгарЕ, имЕли тот* же 
счете, сороками для шкурок* болЕе крупных* и сороч-
ками— для мелкихъ. СлЕдовательно, азіатскіе купцы пла-
тили за сорочек* куньих* шкурок* сто диргемовъ. 

Диргемами называют* и тЕ куфическія единицы, ко-



торыхъ много по берегамъ Волги и Меты, и кладъ ко-
торыхъ найденъ близь Новгорода на Ситецкой горѣ. 

ВЕсъ диргемовъ не одинаковь и колеблется, въ сред-
немъ, между 65-ю и 80-ю долями современнаго Русскаго 
золотника; въ нашемъ собраніи одинъ, собственно Пер-
сидскій Хозроя Н, вытянулъ болѣе 80-ти долей, а дру-
гіе, Мединетскій, т. е. Вагдадскій и Вухарскій - 6 6 долей. 

На языкѣ нынѣшнихъ Казанскихъ татаръ числу де-
сять и производнымъ отъ него въ дееяткахъ соотвЕт-
ствуетъ слово джиргемъ. Въ Польской рѣчи наша гривна 
пишется «грживна». Русская рѣчь не любить шипяще-
плюющихся сочетаній звуковъ, потому въ словѣ гривна 
ж выброшено. 

Въ жизни всякаго дѣятельнаго народа, обыкновенно 
повторяются наплывъ и убыль единицъ цѣпности, въ 
зависимости отъ колебаній въ естествеиныхъ произведе-
ніяхъ страны. Дѣятельность и предпріимчивость Иль-
менцевъ удивительна, такъ что разнообразіе вѣса серебря-
ныхъ единицъ одного и того же наименованія въ теченіе 
незиачительныхъ промежутковъ времени — явленіе обы-
кновенное, оно не должно смущать изслѣдователя и тре-
буете лишь осторожности въ установлены причинъ, вы-
звавшихъ колебанія въ ту или въ другую сторону, къ 
повышенію или пониженно вѣса. 

Въ Новгородскихъ письменныхъ памятникахъ между 
XI I и XV вв. встрѣчается четыре гривны: «старая и 
новая, ветхихъ кунъ и новыхъ кунъ». Вѣсъ всѣхъ 
ихъ различенъ. Самою крупною считаютъ вѣсящую 
около фунта,—а самую малую мы опредѣляемъ въ 87з 
золотниковъ приблизительно. 

Если перевести сорочекъ куньихъ шкурокъ на вѣсъ 

ста диргемовъ 80-ти-дольныхъ, получимъ 83 золотника 
32 доли. Въ нумизматическихъ собраніяхъ правитель-
ственныхъ и частныхъ много Новгородскихъ серебря-
ныхъ слитковъ, называемыхъ обыкновенно гривнами, а 
въ Новгородѣ «рубками»; преобладающій вЕсъ огром-
наго большинства ихъ даетъ въ среднемъ половину при-
веденная, около 42 золотниковъ. Въ нашемъ собраніи 
шесть «рубковъ», того же вЕса каждый, и два, съ 
ясными знаками отруба на одномъ концЕ, равняющихся 
половинЕ его, т. е. около 22 золотниковъ. 

Въ сороковыхъ годахъ былъ найденъ въ низовьи Волги, 
на развалииахъ Сарая, серебряный слитокъ, равняю-
щійся вЕоу ста 80-ти дольныхъ диргемовъ. Императоръ 
Николай ІІавловичъ пожаловалъ его только-что учре-
жденному тогда Нумизматическому Обществу, изъ котораго 
образовалось нынЕшнее Императорское Русское Археоло-
гическое; но рЕдкій слитокъ куда-то исчезъ, оставивъ 
однако, слЕдъ: мЕсто находки и имя лица, его отко-
павшая, неизвЕстно только кто и куда спровадилъ до-
рогой образецъ большой древней гривны нашей. 

Вотъ тЕ данныя, основываясь на которыхъ, будете 
излишнимъ прибЕгать къ гривЕ коня и къ шейнымъ обру-
чамъ для отысканія причины, давшей имя крупной 
серебряной единицЕ цЕнности. 

Эти же данныя объясняйте, почему такъ долговЕчна 
была «куна» изъ всЕхъ шкурныхъ единицъ «Памети» 
1492 года: шкурки этого звЕрка принесли въ страну 
Ильменскую крупную серебряную единицу, мелкими 
кусочками которой мЕховые торговцы платили звЕроло-
вамъ на мЕстЕ; эти-то кусочки, какъ выразители стои-
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мости куньей шкурки, и названы «кунами», сдѣлавшись 
впослѣдствіи размѣнными. 

Различные мѣха: собольи, куньн, лисьи, бѣличьи н 
проч. различно и оплачивались, что вызвало и различ-
иаго вѣса гривны съ самыхъ первых* временъ зане-
сенія серебряных* брусков* въ нашу страну. 

Какъ далеко отъ начальной Русской лѣтописи то время, 
когда впервые принесено серебро въ Ильменскую страну 
и когда появилась гривна, мы можем* представить только 
косвенный доказательства. 

Если Ибнъ-Даста, живтпій въ I X — X вѣкѣ, говорит* 
объ укоренившейся въ Багдадцах* мѣховой роскоши къ 
его времени, стало быть русскіе торговцы давно познакомили 
азіатовъ съ произведеніями своей страны; также давно 
Ильменцы внесли и серебряную гривну. 

На полуночных* окраинах* Европейской Россіи ко-
чевники и теперь еще ведут* счет* мѣховъ сороками, 
между тѣмъ прошло уже болѣе тысячи лѣтъ съ осно-
ваиія на Ильменеко-Волховскомъ побережьи нашей го-
сударственной жизни. Город* Коло и Поморье упоми-
наются въ Новгородских* договорных* грамотах*, со-
хранившихся до нас* только отъ половины XI I I в. , 
но во всѣхъ 18-ти перечисляются однѣ и тѣ же волости 
Новгородскія; —онѣ же, конечно, значились и въ гра-
мотах* погибших*. Счет* сороками начался тамъ, вѣ-
роятно, одновременно съ возникновеніемъ Колы, поселе-
нія Ильменцевъ. Въ Уставной грамотѣ князя Новго-
родскаго Святослава Ольговича о пожертвованіи въ дом* 
Св. Софіи части своих* доходов*, изданной въ 1115 году, 
количество сборов* по полиочной окраинѣ Ильменской 
страны опредѣляется какъ сороками, такъ и гривнами, 

и притом* не Новгородскими только, но и Волжскими. 
Стало быть серебряный единицы проникли уже далеко 
на полночь. Слѣдуетъ замѣтить, что въ одной мѣстиости 
взимается гривна, а въ другой сорочекъ, что указы-
вает* на одинаковое достоинство обѣихъ единиц*. В ъ 
той же грамотѣ сказывается, что нѣкто «Доможиричь 
изъ Онѣга» выдаешь «гривны новых* кунъ»—то есть 
изданныя въ Онежской землѣ и, вѣроятно, изъ мѣст-
наго серебра, которое добывалось тамъ далее во времена 
Петра Великаго. Устав* говорить не о новых* грив-
нах*, а о гривнах* новых* кунъ, то есть о новыхт, 
размѣнныхъ единицах*, худшаго, быть может*, чѣмъ 
прежнее серебро. Это послѣднее обстоятельство находит* 
подтвержденіе въ пробах* серебра Новгородом* собранія 
графа И. И. Толстого, предѣлы которыхъ приходятся 
между 94 и 78 долями чистаго серебра на золотник*. 1 

Таким*образом* должно было пройти большому времени, 
чтобы вытѣснить мѣховыя цѣнности серебром*. Для 
этого нужно пріурочить всѣ первые предметы быта къ 
единицам* опредѣленнаго вѣса. Чтобы стал* дѣлать звѣ-
роловъ хотя бы съ самыми крупными кусками серебра, 
еслибы не имѣлъ для нихъ сбыта за хлѣбъ, за одежду, 
за оружіе и проч. Сибирскіе полудикіе инородцы и ко-
чевники Мезенскіе и теперь еще принимают* въ уплату 
за свои мѣха съ большею радостью порох*, ружье, хлѣбъ 
и, къ глубокому сожалѣнію, водку, чѣмъ рубли сере-
бряные и бумажные, за неимѣніемъ для нихъ безо-
биднаго сбыта. 

И такъ гривна является звеном*, связующим* насель-
ников* страны Ильменской съ племенем* курганным*, 
въ могилах* котораго покоятся диргемы, продолжаю-
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щихъ сношенія съ Азіею въ вѣка, далеко опередив-
шіе начальную Русскую летопись,—и внесших* въ нашу 
рѣчь имя серебряной единицы цѣнности, обще-употре-
бительное и общепонятное народу Русскому за все время 
его письменности. 

Въ Русской Правдѣ встрѣчаются два неразгаданных* 
имени, иесомнѣнно личных*,—это «Колбягъ» и «Смерд*» ; 
послѣднее повторяется > в * лѣтописи, и въ памятни-
ках* поздних* сравнительно съ кратчайшим* списком* 
сборника судебных* обычаев*. 

Изслѣдователи предметов*, туго поддающихся объяс-
ненію, прибѣгаютъ очень часто къ избитому пріему — 
находить въ словѣ, его означающем*, описку или порчу 
невѣшественнымъ переписчиком*. 

Къ слову Колбягъ этот* пріемъ может* быть приме-
нен* безнаказанно: оно встречается всего одинъ раз* 
и тем* представляет* обширное поле для толкованій. 
Воздержимся отъ изложенія предлагаемых* учеными 
объясненій этого имени и прямо приступим* къ делу. 

Корень, составляющей первую половину разсматри-
ваемаго слова, мы видели въ Коломахъ, Коломцахъ и 
проч. Вторая половина слышится весьма часто среди 
Ильменских* побережанъ, а также въ уездах* Боро-
вичскомъ, Устюжском*, Тихвинском* и Валдайском*; 
быть может* она слышится и въ другихъ местах*, но 
мы тамъ не имели наблюденій.— Наши Ильменцы го-
ворят* вместо —бѣги, бяги. При таком* сочетаніи обеих* 
половин* слова можно бы узнать въ Колбяге беглеца 
изъ своего дома, бродягу бездомнаго. Но Русская Правда 
ставит* его на ряду съ гражданами, ничем* не опо-
роченными, назначая за голову Колбяга одинаковую съ 

прочими высшую пеню въ 40 гривен*, по одному списку, 
и въ 80—по другому. 

Въ Писцовой Книге Обонежской пятины, нагорной 
половины, начала XVI в. описываются селенія «въ Кол-
бегах* »; теперь существует* въ Тихвинском* уезде 
Колбежскій погост*. 

Одна наличность этихъ имен* не дозволяет* на нихъ 
только и остановиться; о судьбе поселков* «Колбеж-
скаго погоста» не имеется въ другихъ, кроме Писцовой 
Книги, никаких* сведеній, что говорит* о заурядном* 
зпаченіи ихъ въ пятине, не заслуживающем* того от-
личія, которое Русская Правда присвоила Колбягу. 

Изысканія ученых* антропологов* — народовѣдовъ 
об* инородцах* Приуралья приводят* ихъ къ заклю-
ченно, что когда-то, во времена незапамятно давнія, 
орды короткоголовых* Урало-Алтайцевъ хлынули въ пре-
делы полуночно-восточной Россіи большою волной; оста-
новленные же въ дальнейшем* движеніи отъ Камы до 
Оки и вверх* по Волге, они, частію, тутъ и осѣли, 
частію же побрели къ тундре и къ Ледовитому побе-
режью. В * настоящее время короткоголовое племя этих* 
находниковъ занимает* оседло и кочевьями площадь, 
охватывающую, дугою съ полночно-восточной стороны, 
земли Велико-Новгородскаго державства от* Мезенской 
губы и до Камско-Волжской речной области включи-
тельно, если не причислять къ этой же волне Лопарей 
и Финнов*, представляющихся более ранними выход-
цами из* тех* же У рало- Алтайских* пределов*. 

Нагорная ^оловина пятины Обонежской съ Колбегами 
и часть Бежецкой заходят* въ земли Веси и Мери пер-
волетописныхъ годов*. Раскопки Мерянскихъ могил* 



указали, что уже сказано, на залеганіе въ древнѣйшихъ 
усыпальницах* съ каменными орудіями насельников* 
длинноголовых*, тогда какъ въ могилах* болѣе позд-
них*, относящихся, судя по серебряным* единицам* 
цѣнности куфическим*, Византійскимъ первых* пяти— 
семи вѣковъ по P. X . и даже Нѣмецкимъ X I I вѣка, къ 
концу желѣзнаго вѣка. Вѣроятно, поэтому, что нѣкото-
рая часть послѣдней долѣтописной волны Урало-Алтай-
цев* засѣла въ сосѣднихъ съ Ильменскою страною зем-
ляхъ Мери и Веси. 

Чтобы удержать отъ дальнѣйшаго наступательнаго дви-
женія, или угнать назадъ нежеланных* находниковъ, 
вовсе Ильменцамь неизвѣстныхъ, они должны были при-
нять мѣры предосторожности на восточной границѣ земли 
своей, учредив*, напримѣръ, дружины сторожевых* бѣ-
гуновъ-наѣздниковъ, которые жили въ удобовозводи-
мыхъ или переносных*, маленьких* шалашах*—«коло». 
Народ* могъ прозвать передвижные ихъ поселки Кол-
бягами, по мѣстному говору, перешедшему затѣмъ и въ 
общую рѣчь. Убійство этихъ стражников* не могло быть 
не приравнено, но размѣру пени за голову, къ возмездію 
за насильственное лишеніе жизни почетных* служилых* 
людей. 

Предлагаемое объясненіе вводит* Ильменцевъ въ тѣ 
долѣтописные вѣка, которые сопровождали выход* ко-
роткоголовыхъ Урало-Алтайцевъ въ нолуыочно-восточную 
часть нынѣшней Россіи, и похожи которыхъ, подъ име-
немъ Чувашей, Черемисов*, Мордвы, Тептярей и дру-
гих* , смѣшались съ ближайшими коренными насельни-
ками, попортив* чистоту крови ихъ. 

Еще болѣе загадочными являются Смерды, хотя они 

оставили болѣе, чѣмъ Колбяги, слѣдовъ для изысканій. 
Изъ Русской Правды видно, что это было какое-то со-
словіе, имѣвшее своего тіуна, сборщика ли податей или 
иное должностное лицо. Въ ныыѣшнихъ Новгородскихъ 
и Псковских* уѣздахъ имѣются селенія «Смердыни» и 
рѣка «Смердомля». 

В ъ церковно-Славянскомъ языкѣ встрѣчаются выра-
женія « смердит* » (слова сестры Лазаря, обращенный ко 
Христу, когда Спаситель направился къ могилѣ своего 
любимца), «пес* смердящій»—и другія. Пробовали объ-
яснить нашихъ Смердов* нечистоплотностью ихъ; но 
причем* тогда былъ-бы «тіунъ смердій»? 

При обширной торговлѣ Ильменцевъ мѣхами и кожами 
могли быть цѣлые поселки скорняков* и кожевенников*. 
А этот* промысел* и теперь сопровождается смрадом*, 
не смотря на изобрѣтеніе и огкрытіе многихъ жидких* 
и твердых* веществ*, уничтожающих* зловоніе. По го-
родам* и теперь не дозволяется учрежденіе кожевенных* 
заводов*. Между тѣмъ такой неблаговонный промысел* 
давал* болыпія прибыли производителям* и выгоды го-
сударству; его нужно было поощрять. Возможно, что 
поселки скорняков* заводились, чтобы не заражать воз-
дух* , въ мѣстахъ пустынных*, удобных* для хищни-
ческих* набѣговъ и требовавших* усиленной охраны, 
государственные расходы на которую пополнялись сбо-
ром* съ кожевенников*, какъ съ огдѣльнаго сословія, 
для котораго была учреждена и особая должность «тіуна 
смердьяго». 

Кожевенный промысел* возник*, какъ мы видѣли, 
еще въ каменный вѣкъ; пережив* всѣ послѣдующіе вѣка и 
лѣгописные, онъ является, независимо отъ письменных* 



указаній, свидѣтелем* незапамятнаго существованія сво-

Г C f f г н а ш е Г 0 H W > въ Смердах*, въ Смердынѣ и 
в * рѣкѣ Смердомлѣ продолжающегося и теперь 

Мы указали достаточно основаній к * сужденію о сно-
шешяхъ Ильменско-Волховскихъ побережанъ съ Азіею 
НО не привели ни одного, чтобы ие считать их* чуё 
ждьши и Запада Европы. 

Отъ времен* ледниковых* и озерных*, кроиѣ болѣе 
сомнительнаго янтаря и сходства головного убора 

изваянія человѣка съ шапочкою Датскаго тумулуса и 
ТО уже бронзоваго вѣка, мы не имѣеи* ничего для зна-
комства Ильменцевъ ледниковых* съ Западом* Европы 
Причин* отсутетвія указаній въ этом* направленіи можно 
привести двѣ: яепривѣтливость и пустынность полуденно-
восто,наго побережья Балтійскаго моря, непроходимость 
верхняго течении средины Днѣпра и Западной Д в ш і ы -
одна; а другая—заселеніе этихъ местностей,-послѣ того 
какъ они сделались, путемъ естественных* явленій удоб-
ными для обитанія людей,-теми же Ильменскими по-
оережанами с * полуденно-западной стороны озера, гдѣ 

Г А К 0 Р 0 С Т Ь Ш Я и Гонино,—продолжавшими на новом* 
мѣстѣ жить при той же какъ и в * Ириильменьи обста-
новке, съ тѣми же нравами и обычаями, до т е х * пор* 
пока не прибыли туда же новые насельники, сперш 
Невры полуденно-восточной вѣтви или Литовцы, а за-
тем* Іевтоны, съ одной стороны, и Г о т ы - с ъ другой 

t o времени послѣдних* находниковъ, превосходивших* 
численностью Ильменских* выходцев*, началось стѣсне-

Г е в т о н а м и 11 Г ™ > вызвавшее переселеніе на 
с арожитную оседлость. Это было въ IV „ п о с л ѣ д у і о . 
щихъ вѣкахъ по P. X . 

В ъ говорѣ нынѣшнихъ побережанъ полуденно-запад-
ной стороны Валтійскаго моря слышатся и до сихъ поръ 
остатки рѣчи Ильменцевъ (Куницынъ приводить длин-
ный рядъ словъ, однозначащихъ и созвучныхь съ Рус-
скими). 

Особое гоненіе вынесли Балтійскіе побережане отъ Гер-
манарика. Часть ихъ, Эстіяне (ничего общаго неимѣю-
щіе съ нынѣшними Эстамп), выселилась въ Ильмен-
скую страну и осѣла въ болотистой ыѣстности, на пол-
ночь отъ нашего озера, по нижнему теченіюрѣки Ниши, 
между нею и Метою. Тутъ до сихъ поръ существуетъ 
большое селеніе «Эстьяны». Другая часть, повидимому, 
болѣе обширная, перебралась тоже въ Ильменскую страну, 
много дальше Эстьянъ, и заняла мѣстность также въ пол-
ночномъ къ востоку направленіи отъ озера. Эти пересе-
ленцы, Балтійскіе Поморяне или Померяне, слышатся 
въ Мерянахъ. 

Изслѣдователь быта Мерянъ по курганнымъ раскон-
камъ, гр. А. С. Уваровъ, и другіе, изучившіе курган-
ные остатки той же земля, пришли въ нѣкоторое недо-
умѣніе по поводу совмѣстнаго расположенія кургановь 
съ длинноголовымъ и короткоголовымъ населеніемъ, съ 
сошигальнымъ и погребальнымъ обрядомъ п почти при 
одинаковой обстановкѣ захороненія. Недоумѣніе усили-
лось еще болѣе при изысканіяхъ о дальнѣйшей судьбѣ 
Мерянъ курганныхъ. Они какъ будто всѣ разомъ вы-
мерли, исчезнувъ съ лица земли безслѣдно. Чтобы уяснить 
такое странное, на первый взглядъ, явленіе, изслѣдова-
тели заключили, что все Мерянское племя поглотили 
Новгородцы, выселявшіеся послѣдовательно въ землю его 
большими ордами, — такъ что отъ этого племени, зани-



мавшаго огромную площадь по обѣимъ сторонам* обла-
сти средняго теченія Волги и нижняго Оки (въ землях* 
Вологодской, Ярославской, Костромской, Нижегородской 
и Вятской) не сохранилось ничего, кромѣ Курганной 
обстановки и за исшноченіемъ названій жилых* мѣстъ 
и урочищ* съ корнем* Мер и Нер, о котором* уже ска-
зано. 

Въ Вотьской пятинѣ есть большое село Померанье, въ 
области рѣкъ Тигоды и Тосны. Первою можно плыть 
въ Волхов* нижняго теченія. а второго, чрез* ея при-
токи и заливаемыя весною старицы—въ Ладожское озеро, 
въ Неву и Лугу. Въ Мерянскихъ могилах* встрѣчаются, 
какъ мы замѣтили, единицы цѣнности Нѣмецкія даже 
XI I в. , куфическія и Греческія отъ VI и XI I I вв. Въ 
Мерянской землѣ сидѣли Невры древней Сибирской вѣгви. 
Въ Валтійскомъ поморьи полуденной и полуденно-во-
сточной стороны жили Невры другой вѣтви, позднѣйшей 
(Нурская страна Шафарика), или Литовцы власти вер-
ховнаго жреца Криве-Криветто. Все это, вмѣстѣ взятое 
говорить, что Невры обѣихъ вѣтвей, Померяне Балтій-
скіе, основатели Померанья Тигодскаго, Меря начальной 
нашей лѣтописи — вѣтви одного корня, потомки одного 
родоначалія, говорившіе одною рѣчыо и державшіе оди-
наковые обычаи, а корень этот*—ледниковые Европейцы 
Ильменско-Волховского побережья. Оттого Меряие скоро 
и слились съ Новгородцами, помимо поглощенія племени 
слабаго болѣе сильным*, оттого исчезли и Невры Си-
бирскіе, оттого и язык* Славяно-Литовскій предста-
вляется прародителем* семьи Европейских* языков*. 

Потомки Мерян*, выходцев* Прибалтійскихъ, уже 
слившіеся съ Ильменцами-Новгородцами, продолжали 

сношенія и съ оставшимися въ Прусской Помераніи 
своими родичами, на что указывают* ЬІѢмсцкія единицы 
цѣнности, по примѣру Ильмеыцевъ-Новгородцевъ, узнав-
ших* Валтійское Поморье отъ выходцевъ-побережанъ 
полуденно-занадной стороны Ильменя, прозванных* Ру-
сами по старому поселку ихъ на берегах* рѣки Поли-
сти—Русѣ. 

Они же, эти Ильменскіе выходцы—Померяне, были, 
повидимому и тѣми Варягами (не ихъ ли именемъ зву-
чит* рѣка Веряжа, пробѣгающая недалеко отъ Новго-
рода, съ западно-полуденной стороны и вливающаяся въ 
Ильмень?) которые казачничали, то-есть, не имѣя проч-
ной осѣдлости, нанимались на службу къ богатым* зе-
млевладѣльцамъ и державцамъ для работ*, требующих* 
молодецкой отваги и удальства, особенно нужных*, по 
тогдашним* понятіямъ о доблестях*, во внезапных* на-
бѣгахъ для хищническаго обогащение. 

Многіе изслѣдователи видят* еще н теперь въ Варя-
гах* какое-то особое, чуждое для насъ, племя. Однако же 
ни наземные, — кромѣ Новгородской Веряжи и Балтій-
скаго моря, называемаго Варяжским*, — ни ископаемые 
памятники не дают*, ни въ черепах*, ни въ погребаль-
ной обстановкѣ, ровно ничего, указывающего на какія 
либо племенныя особенности Варягов*. Что такое Варяж-
скій черепъ, что такое Варяжская могила, что такое на-
конец* язык* Варягов*,—никто не может* толком* объ-
яснить, потому что ни того, ни другого, ни третьяго 
нѣтъ и не было въ Россіи; причина всему этому одна: 
Варяги тѣ же Ильменцы, жившіе впослѣдствіи около Бал-
тійскаго моря. 

Новгородская лѣтопись имѣетъ не мало отмѣтокъ о том*, 



какъ «ходили люди молодые» или «молодцы» туда-то и 
туда-то,-и все водяными путями, возвращаясь домой 
съ богатою добычею. Если грабительство и хищничество 
ихъ вызывало ропота удѣльныхъ князей, подданных* 
которых* «молодцы» разоряли, - лѣтописец* отмѣчалъ 
что «молодцы ходили без* Новгородскаго слова»; а если 
грабеж* не вызывал* ропота и этой прибавки не зано-
силось въ памятуху,-значит* ЬІовгородскіе молодцы хо-
дили с * вѣдома Вѣча, т. е. высшей государственной 
власти. Вот* и Варяги! 

Профессор* А. П. Богданов* высказал* въ одном* 
из* трудов* своих*, что Варяги-это Вор яги,-т. е за-
взятые воры. 

Говорят*, будто наши первоклассные князья были чу-
жеземцы-Варяги. Между тѣмъ ни въ домашній жизни, 
ни въ обрядах* похоронных*—языческих*, не видно ни-
чего не Русскаго: они и ихъ бояре рядились, какъ со-
стоятельные азіатскіе богдадцы, зимою и лѣтомъ въ ши-
рокія дорогія шубы и шапки, сидѣли, какъ азіаты же 
на коврѣ и проч. ( В * Лавр. лѣт. подъ 1100 годом* за-
писана рѣчь Владиміра Мономаха, обращенная къ Давиду 
Игоревичу, большому смутьяну ; -«се еси пришел* и си-
дишъ съ братьею своею на одиномъ коврѣ» и т д ) 

Скандинавскіе саги и лѣтописцы приводят* много 
случаев* то сближеній, то разрывов* с * нашими Иль-
менскими державцами князей и королей ихъ, с * отда-
ленных* временъ. Они сказывают*, напримѣръ, о кня-
женш в * Ііовгородѣ, по избранію граждан*, Ивора. Па 
Славенской сторонѣ, въ Славенскомъ концѣ, была съ до-
лѣтописныхъ временъ Иворова улица. В * предѣлахъ ея 
находился, по нашим* изысканіямъ, Посадничій дво-

рецъ, остатки котораго еще сохраняются, благодаря про-
свѣщенному вниманію къ старинѣ собственника, А. В. 
Ильчина, владѣюіцаго значительною частью мѣста этого 
дворца и его окрестностей. 

Если черепъ свидѣтель родства, сближеніе Скандина-
вов* с * Новгородцами естественно-Ильменскіе Славяне 
я Скандинавы длинноголовы. 

О значеніи саг* и былин* для нашего далекаго прош-
лаго мы уже говорили. 

Единственным* памятником*, повѣствующимъ ясно 
и рѣшитсльно о близости сношеній Ильменцевъ съ Бал-
тайскими побережанами всяких* наименовапій за многіе 
столѣтія до начала Русской лѣтописи, служат* «Скры 
Новгородскія», названный такъ не самими Ильменцами, 
а обитателями Любека, знаменитаго въ древности обшир-
ностью торговых* сношеній. Скры—это написанныя на 
пергамептѣ правила для Любчанъ, проживавших* въ Нов-
городѣ по торговым* дѣламъ. Ученый изслѣдователь 
древних* законов* Нѣмецкихъ, Шведских*, Норвеж-
ских* и Датских*, Сарторіусъ, находить, что язык*, на 
котором* написаны Скры Новгородскія, древнѣе языка 
всѣхъ самых* древних* Любскихъ законов*. Что за 
слово Окра—еще необъяснено, между тѣмъ въ нем* слы-
шится Коломецкій скребок* и Новгородская скора — 
шкура. Значит* Скра—названіе вещества, на котором* 
написаны Любскія правила, т. е. пергамента. 

Издавна установилось положеніе, что пергамент*—изо-
брѣтеніе Греческое и, какъ единственное вещество, наибо-
лѣе удобное для писанья, цѣнилось очень дорого, пока 
не придумали замѣнить его болѣе дешевым*, бумагою, 
впервые сдѣланною в * Китаѣ. Скры Новгородскія и 



древнѣйшій промысел* кожевенный, осязательно выра-
зившійся въ Коломецкихъ находках*, могут* быть хо-
рошими свидетелями снабженія Ильменцами Западной 
Европы не только воском* на богослужебныя и домаш-
нія нужды, но и веществом* для писанія богослужеб-
ных* и всяких* другихъ книг*. Если Любчане назвали 
это вещество скрою, чисто Славянским* словом*, зна-
чить оно было въ числѣ предметов* торговли и обще-
извѣстпо подъ этимъ именемъ. 

Одновременно ли съ движеніемъ Ильменцевъ-побере-
жанъ полуденно-западной стороны къ Балтійскому морю, 
раньше ли или позже первонасельники нашей страны 
направилась на полдень, по Ловати и далѣе, перевалив* 
за Оковскій лѣсъ, по Днѣпру? Въ долѣтописныя вре-
мена тамъ сидѣли Древляне и Сѣверяне. Главные го-
рода въ землѣ ихъ — Новградъ-Волынскій, Новградъ-
Сѣверскій и Деревская пятина Ильменской земли сви-
дѣтельствуютъ, что Подиѣпровье средняго и ниже сред-
ияго теченія заселено именно Ильменцами. Когда же 
на нашем* побережьи объявился Новгород*, и тамъ воз-
никли названные города, ему соименные. Въ отличіе 
отъ вновь возникших* и какъ важыѣйшій и старѣйшій, 
наш* городъ получил* прозваніе Великаго въ долѣто-
писныя же времена. 

Если сказаніе о путешествіи апостола Андрея Перво-
званнаго не вымысел*, Кіева еще не существовало въ 
первые годы по P. X. Сказаніе объ Аскольдѣ и Дирѣ, 
хотя и не получило еще досговѣрности бытовой ис-
тины, но тѣмъ не менѣе наименованіе первозаимщиковъ 
гор* Кіевскихъ Полянами ведетъ за ними, т. е. за Ас-
кольдомъ, Диромъ и Полянами въ страну равнин*, къ 

Западной Двинѣ, къ Нѣману и Вислѣ, гдѣ сидѣли 
Невры-Литовцы уже въ сообществѣ съ Ильменцами-
Русами. 

Въ древних* списках* Новгородской лѣтописи и въ 
грамотѣ князя Мстислава Владиміровича, данной Юрьеву 
монастырю не позднѣе 1125 г. , извѣстны Русская до-
рога и Русь какъ земля Кіевская; выраженіе «ходить 
въ Русь» значит* ходить въ Кіевскіе предѣлы; Русская 
дорога вела, по западно-полуденному побережью Ильменя, 
къ Русѣ и къ Кіеву. 

Намѣченный начальною лѣтописыо и Византійскими 
писателями болѣе ранняго времени путь «изъ Варягъ 
въ Греки» лежал* черезъ Новгородъ, Ильмеиемъ, Ло-
ватыо, волокомъ (т. е. горою, а не водою) до Днѣпра 
и Днѣпромъ; Гелонь Геродотова могла ознакомить съ 
нимъ нашихъ поберешанъ раньше чѣмъ за 500 лѣтъ 
до P. X . , что указывает* на вѣроятность занятія зе-
мель Сѣверянской и Деревской, или Древлянской—даже 
около этого времени. Увлекаемые соблазном* диковинок*, 
доставлявшихся Гелонцами, Милетскими выходцами, «мо-
лодцы» Ильменскіе и сами хаживали, конечно, «въ 
Греки», помимо Гелонцевь, и, облюбовав* мѣста, бли-
жайшія къ Греніи, основались въ Поднѣпровьи. Горы 
Кіевскія приходятся посрединѣ между Сѣверянскою и 
Древлянскою осѣдлостями; почему Ильменцы не заняли 
и ихъ, по неудобству ли мѣстности, какъ гористой, или 
потому, что она открыта для внезапных* нападеній бро-
дивших* по близости хищных* кочевниковъ,—объяснять 
дальнѣйшія изысканія, хотя можно предположить и 
теперь, что ближайшею причиною было заселеніе уже ея 



тѣми Неврами, которыхъ змѣи принудили перебраться 
въ страну Вудиновъ. 

Мы видимъ въ привезенных* показаніяхъ слѣды дви-
женія Славян* къ Кіеву отъ Ильменя, — между тѣмъ 
начальная лѣтопись ведет* Славян* на Днѣпръ и къ 
Ильменю съ Дуная—какъ разъ въ обратном* порядкѣ. 

Коломецкія находки устраняют* это противорѣчіе и 
ставят* проникновеніе его въ начальную лѣтопись въ 
зависимость отъ времени ея зарожденія и качества лица, 
сохранившаго нам* «Повѣсти временных* лѣтъ». 

Преподобный Несторъ, отецъ начальной Русской лѣ-
тописи, был* начитан* Греческих* книг*. Греки знали 
сперва одних* только Славян* Дунайских*, съ Днѣ-
провскими же и другими внутренней Европы они озна-
комились позднѣе, и едва ли раньше Атиллы и Готов*. 
И Несторъ, и продолжатель его Лаврентій были Кіево-
Печерскіе иноки, проникнутые духом* православія, раз-
садникомъ котораго для Руси послужили Греція и Бол-
гарія Дунайская. Подчиняясь этим* двум* двигателям*, 
Греческой учености и Греко-Болгарскому православію, 
отец* Русской лѣтописи не мог* видѣть родины Славян* 
не тамъ, гдѣ она была по сказаніямъ Греческих* право-
славных* писателей, т. е. внѣ Дунайских* предѣловъ, 
и искать прародителя ихъ внѣ Ноева семейства, въ лицѣ 
Іафета. 

Коломецкія находки выдвинули изъ-подъ мощнаго 
пласта озерных* образованій многочисленное поселеніе 
ледниковыхъ Европейцев* съ несомнѣнными свидѣтель-
отвами высокаго ихъ развитія, занявших* огромную 
площадь, едва только очищенную отступавшим* ледни-
ком* и годною для обитанія людей. Откуда пришли 

эти первонасельники нашего побережья, и гдѣ они раз-
вивались до появленія здѣсь? Геологія и народовѣдѣніе 
отвѣчаютъ на оба вопроса согласно: первонасельники 
Ильменско-Волховскаго побережья пришли сюда изъ сре-
динной Россіи, изъ той черноземной полосы ея, на по-
верхности которой великій Скандинаво-Русскій ледник* 
не оставил* никаких* слѣдовъ своего пребыванія и ко-
торая была, поэтому, возможна для обитанія людей и 
развитія ихъ въ продолженіе всего ряда вѣковъ ледни-
ковыхъ. Отсюда разошлось длинноголовое человѣчество 
по всѣмъ землям* Европы, гдѣ оно находило средства 
и способы къ дальнѣйшему своему росту и гдѣ оста-
вило свои кости. 

И такъ, въ лѣтописи нашей слышатся, хотя глухіе, 
отдаленные и маловнятные, но все-таки уловимые от-
клики говора череповъ и бытовых* остатков* ископае-
мых* и наземных*; смысл* ихъ тот* же, что въ рѣчи, 
обычаях* и вѣрованіи: насельники Ильменско-Волхов-
ского побережья и земель Велико-Новгородскаго держав-
ства неотлучно сидѣли, съ ледниковыхъ временъ до лѣ-
тописныхъ, и до сихъ поръ сидятъ, на старожитныхъ 
мѣстахъ своихъ отдаленныхъ праотцевъ. Самое же по-
бережье является колыбелью Великорусскаго народа и 
средоточіемъ духовнаго развитгя и благосостоянія для 
населенія полуночья не только Европы, но и Азги въ 
продолженге каменнаго вѣка. 
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