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колоды от захоронений). На глубине 0,9–1 м от дневной поверхности 
выявлен непотревоженный культурный слой мощностью 0,1–0,15 м, 
предварительно датируемый XV–XVI вв. На части городища, не за-
нятой культовыми постройками и поздним кладбищем, зафиксирова-
ны круглые очаги с камнями, хозяйственные ямы, которые, очевидно, 
соответствуют более раннему первоначальному поселению. Находки 
представлены железными предметами, гончарной керамикой. Раскоп-
ки широкой площадью могут дать дополнительную информацию и 
подтвердить результаты наблюдений. 

о.м. олейников

раБоты в Северо-Западной чаСти людина конца
великого новгорода

(деСятинные 1, 3, 4 раСкопы) [29]

Начаты работы в СЗ части Людина конца Великого Новгорода, к В 
от Десятинного монастыря. Общая исследованная площадь составила 
2300 м2. Мощность культурного слоя X–XVIII вв. – до 2 м. Исследова-
ния дали новые сведения по исторической топографии Людина конца.

В X в. на изучаемой части Людина конца произошло деление на 
прямоугольные наделы канавками. Они располагались вдоль грун-
товых дорог (прогонов), ширина которых в то время была ок. 10 м. 
Вдоль этих дорог (будущие улицы Добрыня и Власьевская) были 
вырыты широкие и глубокие канавы, в заполнении которых обнару-
жены большое количество костей животных и раннекруговая кера-
мика. Можно предположить, что это средневековое межевание из-за 
удаленности от воды не было востребовано и данную землю отдали 
под пашню.

Пахотный слой прослежен на всей исследуемой территории. В нем 
обнаружена лепная и раннекруговая керамика, арабские монеты, сте-
клянные бусы, металлический наконечник рала, коса и другие пред-
меты X – нач. XI в.

В 30-е гг. XI в. возле Власьевской ул. было построено довольно 
сложное сооружение, которое можно соотнести с порубом (темни-
цей). От него сохранилась только подземная часть в виде ямы диа-
метром 4 м и глубиной 3 м, в которую был опущен сруб в 25–27 
венцов. На дне располагались две грубые лавки, от которых со-
хранились только копылообразные столбы, и отхожее место в виде 
ямы. Пол ямы чистили, т. к. на нем не обнаружено культурных на-
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слоений. Данное сооружение было обнесено водоотводной канавой 
и просуществовало ок. 20 лет, после чего верхняя часть из-за вет-
хости была разобрана, а яма заполнена навозом. В этом навозе об-
наружены фрагменты арабских монет, амфор и круговой керамики 
XI в.

Во 2-й пол. XI в. на изучаемой территории был высажен сад, ко-
торый огораживался плетнем. Между яблонями возделывался ого-
род. В этом слое обнаружены западноевропейские монеты, лопаты, 
ременные накладки, нательные кресты и пр.

В кон. XI в. пространство к В от Десятинного монастыря по улицам 
Добрыня и Власьевской было поделено на участки под усадьбы пло-
щадью 250–370 м2. Прослежено несколько ярусов построек и мосто-
вых. Обнаружены множество находок, характеризующих хозяйство 
и быт новгородцев, предметы культа и украшения, печати и пломбы. 
Печати и пломбы имеют четкую привязанность к слоям, которые да-
тировались по монетам и дендродатам. К сожалению, верхние ярусы 
перемешаны огородом XIII в.

В кон. XII в. изучаемая территория запустела. Это можно связать 
с мором (1187 г.) или битвой с суздальцами 1170 г. С этого времени 
данная территория была занята огородами. Улицы Власьевская и До-
брыня прекратили свое существование.

Только во 2-й пол. XIII в. по бывшим трассам этих улиц были 
проложены деревянные мостовые, которые имели небольшое откло-
нение на С от предыдущих. Вдоль улиц возникли богатые усадьбы 
площадью 410–450 м2, дворы которых были вымощены плахами. Об-
наружено множество вещей, характеризующих хозяйство и быт про-
живавших здесь новгородцев. Собрана довольно представительная 
коллекция печатей. Прослежено 7 строительных ярусов.

Слои XV–XVIII вв. сильно перемешаны огородами XVIII–XIX вв., 
но дали богатый вещевой материал того времени – монеты, кресты, 
предметы быта, украшения, керамика.

м.и. петров 

иССледования на раСкопе поСольСкий-2008
в новгороде [30] 

Исследования носили охранный характер и проводились на участ-
ке, предназначенном под строительство индивидуального жилого 
дома по адресу ул. Посольская, 17.


