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Удмуртский госуниверситет ».
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ КУРГАННОЙ ГРУПШ У ДЕРЕВНИ
БОЛЬШАЯ КОША • . .

Статья посвящена публикации и анализу материалов впервые п о л -
ностью изученной курганной группы XI-ХГГвв. и близлежащих т р е х г р у н -
товых захоронений кривичей Верхневолжья. Заслуживают внимания при-
водимые автором выводы об этнокультурных особенностях памятника.

Курганы р а с п о л а г а л и с ь на левом берегу р.Волги при впадении в
нее р.Большой Коши, у подножия т е р р а с ы , на которой находится д е р е в -
ня т о г о же н а з в а н и я (рис.1 :А) ,Первые сведения о нахождении з д е с ь
курганов были получены в 1672 г . от священника местного прихода,
а в 1891 г . изучались сотрудником Тверской ученой архивной комиссии
В.И.Власовым, раскопавшим 10 курганных насыпей . В 1975 г . курганы
были обследованы разведочной группой Калининского госуниверситета
под руководством Г,В.Харитонова 2 . В 1985-1986 г г . могильник р а с к о -
пан полностью новостроечной экспедицией АН СССР под руководством
автора . В настоящей с т а т ь е предпринята попытка предварительно
обобщить результаты данных исследований (исключая материалы д о р е в о -
люционных раскопок и з - з а их неполноты) .
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В группе насчитывалась 21 насыпь, курганы вытянуты в 1-3 ряда
вдоль левого берега Волги, в направлении юго-восток - северо-за-
пад. Планиграфически в группе выделяются три более мелкие группы:
I - курганы 1-10; 2 - курганы I I - I 4 ; 3 - курганы 15-21. В первой,
юго-восточной, группе насыпи расположены вплотную друг к другу,
в северо-западной - более разреженно (рисЛ:А).Форма насыпей в
плане округлая, реке - овальная (курганы 5,10,18,20,21). Высота
варьируется от 0,5 до 1,3 м при диаметре от 4,6 до 9,85 м, наибо-
лее часты курганы высотой 0,7-1,0 м и диаметром 6-8 м. Под насы-
пями обнаружены кольцевые (кург.7,17-21) или полукольцевые ровики
(кург.8,10,12,13,15) глубиной 0,2-0,6 и; курганы 2-6,14 вместо ро-
виков имели канавки (одну-две) длиной 2,5-Ю м, шириной до 1,8 м.
За редким исключением на дне ровиков встречены угольки (кург.4,8,
15), а в засыпи - фрагменты К6рамики (кург.6,7,12), зубы животных
(кург.7). В канавке кургана 3 найдены три бронзовых ложновйтых
браслета (рис.2:15,17,18) и шаровидный бубенчик с прорезью (рис.2:
16), в канавке кургана 4 - обломок бронзовой проволочной подвески
(рис,2:1). Часть курганов в основании была выложена камнями (кург.З,
б,8,9,12Д8,20,21). Встречались они и в насыпи (кург.1,4,7,10,13,
15,19,20). В девяти курганах (5,9,10,13,15,17-20) площадка под
погребение либо выжигалась предварительно, либо лосле обряда захо--
ронения. В последнем случае, по-видимому, над погребением насыпал-
ся небольшой холмик, разводился костер, а по прошествии некоторого
времени досыпали курган (9,10). Мощность зольно-углистых прослоен -
до 0,1 м. В двух курганах (13,19) в насыпи были совершены захороне-
ния волков (?) ; в кургане 13 животное лежало скорченно на левом
боку, на вершине насыпи, а в кургане 19 - на правом боку, в яме.

Из погребальных конструкций необходимо отметить единичный слу-
чай наличия в кургане так называемой "заливки" (кург.18), пред-
ставлявшей собой твердый слой иа смеси песка, угля и пережженой
извести с камешками, имеющими характер "сцементированной" массы.
Подробнейший анализ такого рода ритуальной традиции дан в работе
Е.АЛ^ябинина , который и рассматривает ее как характерный элемент
в средневековой курганной культуре Костромского Поволжья. В насыпи
кургана I I сохранились отчетливые следы истлевших бревен толщиной
до 26 см, образовавших в плане подобие прямоугольника со сторонами
3,3x2,5 м.

Определение выполнено старшим научным сотрудником КФАН СССР док-
тором биологических наук Л.Г.Петренко.
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Погребения представлены во всех курганах тругкмтолшшниями в на-
сыпи (2 случая) и в подкурганных могильных ямах (93,75£). Мелких
ям глубиной до 30 см немного (21,9$), одинаков процент ям глубиной
30-50 см и более 50 см (37,5$). Форма могил, как правило, прямо-
угольная. Преобладают ямы длиной 245-300 см, при ширине 85-1 СЮ см.
Но встречаются и более крупные ямы, размером 313x125 см (кург, 17).
Под насыпью большинства курганов находилось по одному захоронению
(66,6%), в трех курганах - по два и в четырех - по три. 0 половоз-
растном соотаве умерших в групповых захоронениях можно судить лишь
по трем комплексам*. В кургане I в одной из ям находился скелет
мужчины, а в соседней - были погребены женщина 40-45 лет и пси-
росток I0-I4 лет. в кургане 20 в одной яме были захоронены женщина
35-55 лет и мужчина более старшего возраста. Под насыпью кургана
21 в центральной яме был погребен мужчина 30-35 лет, а по обе сто-
роны от него - молодые женщины.

В подавляющем большинстве умершие были погребены в вытянутом
положении на спине, головой на запад. Как сезонная рассматривается
ориентировка умерших в направлении запад - юго-запад - восток -
северо-восток (5 случаев). В таком же количестве (что составляет
15,6%) зафиксирована северо-западная ориентация. 0 положении рук
умерших можно судить лишь по шести погребениям (18,8?£): в пяти
могилах либо обе, либо одна были уложены на таз и лишь в одной -
вытянуты вдоль тела.

В 13 курганах (в более чем половине комплексов) в погребениях
были встречены остатки дерева или древесного тлена. Толщина тлена -
до 10 см. В нескольких погребениях разрез древесных конструкций
позволяет видеть в них остатки колод.' В кургане 12 конфигурация
колоды напоминает лодку-долблёнку. В двух случаях встречена об-
кладка стенок могильных ям камнями (кург.4,19).

Лишь 10 из 32 погребений оказались безынвентарными. В осталь-
ных - находки самые разнообразные: украшения, бытовые предметн,
оружие, сосуды. .

Объем публикации не позволяет дать подробный, анализ погребаль-
ного инвентаря. Классификация древнерусских украшений разработана
в археологической литературе достаточно основательно. Качественная
характеристика вещей дается нами на основании типологической схемы,
разработанной А.В.Арциховским, дополненной и развитой В.П.Леваше-
вой, М.В.Фехнер, Н.Г.Нвдошивиной5.

^Определение пола и возраста погребенных выполнено научным сотруд-
ником НИИ и музея антропологии МГУ Т.В.Томашевич.
• • • ; • • • • • " : 5 9



Височные кольца. Встречены в восьми погребениях (32 э к з . ) .
Группируются они по 2-6 экземпляров в одном погребении. Почти по-
ловина (15 эка.) высочных колец представлена браслетообразными
завязанными на оба конца кольцами диаметром 9-12 см (рис.5:25,
7:33). Подобные кольца принято считать этнически определяющими
культуру смоленско-полоцких кривичей . Четыре кольца (все из одно-
го погребения кургана 18) относятся к варианту полузавязанных
(рис.5:24). По мнению В.В.Седова, они являются специфическим
верхневолжским вариантом кривичских завязанных колец . Е.А.Шмидт
относит их появление к концу ХП'в. . Вторая группа височных колец,
найденных в курганах близ д.Большая Коша,.- перстнеобразные
бронзовые. Найдено всего три экземпляра. Два из них - круглодро-
товые с несомкнутыми (рис.4:16) и слегка заходящими концами
(рис.4:17). Такие кольца были широко распространены на территории
Руси в XI-ХШ вв. Несомненно интересен единичный экземпляр перст-
необразного кольца, изготовленного из витых тонких проволочек,
концы также перевиты проволокой (рис.4:22).

В погрзбении кургана 8 встречены 2 серебряных щитковых кольца -
диаметром 10-И см. Оба кольца имели по 4 щитка, ромбической фор-
мы, украшенных "классическим" узором в виде креста с оформлением
его концов тремя-четырьмя кружочками (рис.3:14,16). Концы колец •
не сохранились, но, вероятнее всего, они были замкнутыми, либо
завязанными. Такой тип колец был характерен для смоленских криви-
чей (в Харлапове они встречены в 9 погребениях), от новгородских
конечнощитковых их отличает наличие завязки,как у браслетообраз-
ных височных колец . Время их бытования - от начала XI до первой
половины ХП в.

Гривны (5 экз.) . Одна из них железная, остальные бронзовые.
Бронзовые гривна 2̂ экз) изготовлены из гладкой проволоки. Кон-
цы одной загнуты в петли (рис.4:30), у другой - не сохранились.

Тип 2 (2 экз.) - витые. Первая, гривна свита иа
двух гладких прутов, концы.которых расплющены. Замок в виде
крючка (рис•3:28). У второго экземпляра жгут дополнен сканой ни-
тью, а наконечник украшен точечным орнаментом (рис.7:32). Все дан- .
ныв типы шейных гривен были распространены в древнерусских землях
в XI - начале ХП в . 1 0 . Сложнее вопрос о железных гривнах. В кур-
гане 21 найдена железная гривна, изготовленная из четырехгранного в
сечении дрота (рис.6:15). Сохранилась во фрагментах, один конец
гривны расплющен. Традиционно железные гривны относятся к предме-
там скандинавского импорта** и датируются на территории Руси кон-
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цом X - началом XI в . , но встречаются и в погребениях конца XI
и даже в начале ХП в.

Браслеты (19 э к з . ) . Найдены в 10 погребениях. Три бронзовых
браслета происходят из ровика (рис.2:16,18,19) и два - из разру-
шенных погребений кургана 5. Наиболее многочисленную группу сос-
тавляют пластинчатые браслеты (7 экз.) , а внутри этой группы -
эагнутоконечные. Почти все они украшены геометрическим узором
(рис.2:10, 3:8). Два браслета, в том числе детский (рис#2:3).имеют
суживающиеся концы и один - оттянутоконечный (рис.5:11). Загнуто-
конечные браслеты по верхневолжским материалам датируются второй
половиной ХП-ХШ в. . Оттянутоконечные являются локальным украше-
нием Костромского Поволжья , общая дата их XI-ХШ вв. .

Дротовые браслеты (6 экз.) изготовлены из круглого дрота с су-
живающимися концами (3 экз. , рис.4:24,25; 5:20,21); ложнозавязан-
ные браслеты (рис.4:27) датируются в материалах древнерусских па-
мятников концом X - началом ХП в. . Единичен бронзовый браслет
из дрота четырехгранного сечения с суживающимися закругленными
концами (рис.7:27).

Витые петлеконечные (2x3) браслеты (рис,3:10) характерны для
вятичских древностей ХП-ХШ вв. , в Новгороде их наибольшее рас-
пространение приходится на ХП-Х1У вв. , в верхневолжских курганах
они появляются на второй стадии*".

Три экземпляра ложновитых браслета происходят из ровика кургана
3, два из них литые петлеконечные (рис.2:16,19), один крученый из
четырехгранного дрота с расплющенными концами (рис,2:18). Все три
экземпляра датируются ХП в. . Уэкомассивный браслет, имеющий в
сечении форму сегмента (рис,4:£3), суживающиеся загнутые внутрь
концы, по мнению исследователей, подобен образцам юго-восточной
Прибалтики, северо-запада Новгородской земли, распространенным в
XI-ХП вв. . Местным подражанием ладьевидным браслетам можно счи-
тать пластинчатый выпукло-вогнутый браслет, концы которого украше-
ны нетрадиционным для древнерусских образцов узором в виде косой
решетки (рис.7:22). Нехарактерен для изучаемой территории браслет,
выполненный из круглого железного дрота, обмотанного бронзовой
проволокой (рис.7:28).

Перстни (14 э к з . ) . Найдены в 8 погребениях. Более половины из
этой серии составляют рубчатые и ложновитыв перстни (рис.3:6,9;
4:18-21; 5:13,15,16), один выполнен из гладкого круглого дрота
(рис.5:14). Все они относятся к наиболее распространенным типам
перстней, бытовавшим на Руси в Х-ХШ вв. .
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Пластинчатые перстни представлены в коллекции широкосрединннм
с завязанными концами (рис.6:6) и решетчатым со слегка заходящими
концами (рис.3:7). Первый тип встречается на значительной террито-
рии, в Новгороде датируется XI в. , в Верхнем Поволжье XI-ХП вв. .
Решетчатые перстни - характерное украшение вятичей, время их бы-
тования - конец XI-ХШ в. . Щитковый перстень имеет фигурный тциток,
украшенный крупными шариками ложной зерни (рис.7:19). Аналогичный
образец на^ен в Новгороде и датируется первой половиной ХП в. .

Прядки, поясные разделители. Зафиксированы в четырех погребениях.
В целом нехарактерны для древнерусского костюма. Поясные пряжки
представлены тремя литыми лировидными с железным язычком (рис.5:
19; б:4,5)..и железной рамчатой (рис.б:13). Ременные разделители -
типичные бронзовые кольца, гладкие (рис.5:17; 6:7), с растительной
орнаментацией (рис.5:18) и солярной символикой (рис.6:8,9).

Подвески представлены плоскими круглыми и трапециевидными, объем-
ными зооморфными, бубенчиками, амулетом. Особенно многочислен-
ны подвески-бубенчики грушевидной формы крестопрорезные (рис.7:12,
20,21,26,30,31), орнаментированные косой нарезкой. Датируются в
верхневолжских материалах XI-ХП вв. . Миниатюрные бубенчики этого
типа (рис.6:1) использовались в. качестве пуговиц, Встречен один'
экземпляр шаровидного бубенчика с грубой линейной прорезью И трой-
ным рельефным пояском (рис.2:17) на тулове, временем их наибольшего .
распространения являлся ХП в. . В курганах у д.Вольшая Коша бубен-
чики найдены в области головы умершей, что указывает на-исполь-
зование их в головном уборе женщин. Бронзовая цепочка с подвешенны-
ми к ней ложечкой (рис.7:29), звериными клыками (рис.7:16,17) и
костяной подвеской (рис.7*25) найдена в области левого плеча по-
гребенной женщины. Подобные амулеты довольно часто встречаются в
курганных комплексах Смоленской земли Х1~ХП вв. .

В состав ожерелья входили и тонкие штампованные круглые жетоны
с приклепанными ушками, украшенные геометрическим рисунком (рис.7:
13-15). Полые подвеска-конек (рис.2:11), тип XX, серия ба (по
Е.А.Рябинину) и конек-птица (рис.3:13)^ или "барашек", тип XIX
(по Е.А.Рябинину)^ имеют общую дату - ХП-ХШ вв. По данным Е.А.Ря-
бинина, аналогичная последней подвеска происходит из с.Княж-Погост
в Коми АССР. Бронзовые трапециевидные подвески (рис.6:11) найдены
в области пояса и, по-видимому, использовались в качестве привесок.
В латгальском Нукшинском могильнике аналогичные подвески во мно-
жестве встречены в виде'привесок к головным венчикам, гривнам,
нагрудным подвескам в погребениях XI в< .

62



Бусы. Насчитывается 524 экземпляра бус из 8 погребений, из них
5 сердоликовых, остальные стеклянные. Сердоликовые бусы встречены
двух типов: призматические (рие.7:7,10), датируемые X-XI вв. и
бипирамилальные (рис.6:8,9), широко распространенные на Руси в
Х-ХП вв. , а в курганах Верхнего Поволжья в XI - начале ХП в. .

Среди стеклянных бус наиболее многочисленную группу составляют
золоченые бочонковидной (рис.5:7, 7:5) формы, многочастные и
кольцеобразные (рис.3:1,3,4,8), а также посеребренные ребристые
(рис.7:2); время их бытования определяется концом X - началом ХП в.

В состав большинства ожерелий входили крупные полупрозрачные
желтоватые бусины шарообразной (рис.4:8,13-15) и зонной формы
(рис.5:1-5) XI - начала ХШ в. Малочисленны битрапецоидные синие
(рис.7:3) и зонные ярко-синего стекла (рис.2:9).

Немногочисленна , но разнообразна группа мозаичных бус, изго-
товленных из глухого стекла (II экз . ) . Встречены зонные желтые
с глазчатым орнаментом (рис,7:1), коричневые с тремя выпуклыми
цветными глазками (рис.7:8), цилиндрические мозаичные (рис.7:9).
Все эти типы датируются XI - началом ХП в. .

Предметы вооружения, орудия труда и бытовой инвентарь в составе
погребений зафиксированы в четырех курганах. Наконечник копья бли-
зок к типу ШВ (по А.Н.Кирпичникову)^, с удлиненным, почти пико-
видным Пером (рис.6:17), втульчатый наконечник дротика длиной
15 см4 лезвие треугольной формы длиной 5 см (рис,5:27).

Ножи встречены лишь в трех погребениях (4 экз . ) , в мужских - в
области пояса и в двух женских - в изголовье умерших. Три ножа
имели деревянную рукоятку, один - костяную (рис.6:10-12,16). Пред-
меты быта представлены находкой шиферного пряслица (рио.4:9) в
составе ожерелья и железным ключом (рис.6:14).

Керамика (рис.8). Сосуды встречены как в насыпи курганов (кург.
4,9,10,11,18), так и в погребениях (6 случаев). Посуда типична для
сельских кладбищ, изготовлена на ручном гончарном круге. При фор-
мовке использовалась песчаная подсыпка. Горшки имеют диаметр горла
12-16 см, прямой срезанный наружу венчик, низкую шейку, слабо-
профилированное округлое плечико (рис.8:2-5), орнамент линейный,
Либо одноряднея волна. На двух сосудах, происходящих из насыпей
курганов, хорошо выражена" от6гнутая~наружу шейка с уплощенным
верхним срезом, по которому имелся неглубокий желобок (рис.8:1,6).
Вся поверхность сосуда из кургана 4 украшена многорядным "прокатан-
ным" штампом или зубчатым чеканом. В насыпях двух курганов 9 и I I
обнаружены крупные фрагменты мисок, форма которых восстанавливается;
изготовлены они из светло-серой глины, в качестве примесей исподь- .
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зованы песок и слюда (рис.8 :7) . На дне одной из мисок (кург. I I )

сохранилось клеймо в виде солярного знака. Во всех случаях,когда

сосуды были встречены в могилах, они стояли в ногах умерших

(рис.1:Б;В).
В заключение необходимо упомянуть, что при раскопках курганной

группы на ее окраине, в юго-восточной части, были обнаружены три
грунтовых захоронения. От курганной части они отгорожены каменной
кладкой, вытянутой с юга на север. Длина каменной вымостки - 9 ,5 м,
ширина - около I м. Все три погребения располагались в ряд, вытя-
нутый с юго-востока на северо-запад. Ямы подпрямоугольной формы,
размерами 209-215x68-74 см, глубиной от поверхности 50-75 см и
ориентированы запад - юго-запад - восток - северо-восток. В одной
могиле обнаружен бронзовый рубчатый перстень, в другой - кости
черепа человека без сопровождающего инвентаря.

Курганное кладбище использовалось, по-видимому, в течение дли-
тельного периода - с конца XI и в ХП в. Наиболее ранней является,
надо полагать, северо-западная часть некрополя. Оставлен он, по
всей видимости, кривичским населением. Многообразие погребальных
традиций и вещевого инвентаря обусловлено местоположением памятни-
ка в районе, издавна служившем контактной зоной ме-зду племенными
восточнославянскими территориями.
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И.Л.СТАНКЕВИЧ
Ярославский госуниверситет .
К ВОПРОСУ О ДАТИРОВКЕ ДРЕВНЕРУССКЬГО ПОСЕЛЕНИЯ ВВЕДЕНСКОГО

В статье .рассматриваются хронологические гранича существования
поселения Введенского.Автор показывает, что с ХШ в. начинается зату-
ханиеi гяизни на поселении, которое окончательно запустевает в Х1У в . ,
ч^о объясняется изменением гидрографического режима вследствие вы-
рубания лесов.

,-.•.-' На территории Ярославского Поволжья до недавнего времени древне-
русские селища в основном были известны по разведочным раскопкам
небольшого масштаба. Редким исключением являлось лишь Ррехорученс-
кое селище, на.котором была исследована площадь в 1046 УГ .
, В I9J30 г . акспедицией Ярославского госуниверситета было обнару-

:' " . 6 5 . • "
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Рис Л . Курганная группа у д. Большая Коша: А - план расположения
памятников у д.Большая Коша: Б - план погребения 3 кургана 21; В -
план погребения I кургана 21; Г - план и разрезы кургана 8; Д - план
погребения кургана S (к статье Е.М.Черных)



Рис.2. Вещевой инвентарь: I - курган 4, ровик; 2 т курган 5,
погребение 2: 3-6, 13 - курган 5, насыпь; 7,9-11 - курган II, по-
гребение; 8,22,23 - курган 2, насыпь; 16-19 - курган 3, канавка;
21 - курган б, насыпь (

к Ст
атье ИЛ4.Чергалх)



Рис.3. Вещевой инвентарь; 1-4,6-9,13*14,10 - курган 0, погре-
бение; 5,10-12,15 - курган 9,. погребение (к статье Е.М.Чертл)
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Рие.О. Вецэвой инвентарь: 1,5,0,8,9,12,14 - курган 20, погребение;
2-4,7,13,10,17 - кусган 21, погребение 2; 10,15 - курган 21, погре-
бение. 3;11.- курган .21, погребение I (к статье Е.М.Черных)



Рис.7. Вещевой инвентарь;. 1,2,4,5,11 ДС-Е5,!>9-31,33 - курган 21,
погребение 3j 3,6-Ю, 1Й-15,2е-28,32- курган 21\ погребение I . •:
(к статье .1?.М.Черных) .
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Рие.Э. Керамика ИЗ курганов: 1,7 - курган I I , насыпь, 6 - курган 4,
насыпь; остальные из аогребений: 2 - курган IG, 3,5 -курган 21;
4 курган 19 (к статье Е.М.Черных) .


