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I. северо-Западный федеральный округ

В Приозерском р-не приоритетной задачей разведок был поиск и фик-
сация новых археологических памятников, преимущественно железно-
го века – Cредневековья – Нового времени в рамках многолетнего про-
екта автора по каталогизации объектов этого периода на территории 
Карельского перешейка. В результате выявлен и обследован могиль-
ник XI–XII вв. Мельничные ручьи 1, частично разрушенный нелегаль-
ными раскопками. Визуальное обследование территории показало, что 
погребения совершались по обряду кремации практически на поверхно-
сти. Глубина залегания костей минимальна, они зафиксированы сразу под 
дерном, мощностью 0,1–0,15 м, что типично для боровых лесов. Учиты-
вая обилие инвентаря, найденный объект представляет собой крайне ин-
тересный археологический памятник XI–XII вв. Таких объектов известно 
на Карельском перешейке не более 10. К сожалению, он варварски раз-
рушен, вещевая коллекция находится в частном владении, хотя еще оста-
ется надежда, что поврежденной оказалась не вся его площадь.

п. г. гайдуков, а. а. кудрявцев, о. м. олейников, 
м. а. Степанов, С. в. Язиков

иССледованиЯ новгородСкой экСпедиции иа ран

Экспедиция ИА РАН проводила раскопки в Великом Новгороде 
на двух участках, отведенных под строительство жилых домов.

Раскоп Рогатицкий, площадью 350 кв. м, располагался на Торговой сто-
роне города, в южной части средневекового Плотницкого конца, по адресу: 
ул. Большая Московская, 30. Мощность культурного слоя в этой части го-
рода достигает 6,5 м.

Изучение культурных напластований раскопа дало богатый материал 
о времени первоначального освоения и заселения этой части средневе-
кового Новгорода в X–XI вв., а также о топографии и планировке усадеб 
жителей и особенностях их материальной культуры в XI–XV вв. Веще-
вая коллекция раскопа насчитывает более 8000 индивидуальных находок 
из черного и цветных металлов, кости, янтаря, стекла, камня и глины. 
Собрано около 700.000 массовых находок: фрагментов керамики, костей 
животных, птиц и рыб, обрезков кожи. В процессе работ проводился от-
бор образцов для дендрохронологического анализа.

В площадь раскопа вошли части пяти средневековых усадеб с остатка-
ми жилых и хозяйственных построек XI–XV вв., выгороженных бревенча-
тыми частоколами. Они расположены внутри городского квартала, образо-
ванного улицами Рогатица (с С), Пробойная-Плотенская (с З), Буяна (с Ю) 
и Большой Московской дорогой (с В).

Под усадебную застройку изучаемая территория стала использоваться 
не сразу. В X в. здесь была пашня. В материке отчетливо прослеживались 
следы борозд от сохи, а в пахотном слое собрана раннекруговая керамика. 
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В кон. X – нач. XI в. эта территория была разделена плетнем на участки 
под огороды (в слое прослежены следы копки лопатой), а первоначальное 
разделение на усадьбы датируется 1-й пол. XI в.

В слоях XI–XII вв. прослежено четыре надела, территория которых 
была застроена жилыми и хозяйственными сооружениями. В них зафик-
сированы остатки деревянных полов и печей на деревянных опечках.

Ранние слои датируются серебряным саманидским дирхемом кон. 
X в., а также северогерманскими денариями XI в. Из слоя середины XI в. 
происходит медный фоллис Константина I Великого (306–337) с изобра-
жением богини Ромы и Капитолийской волчицы с младенцами Ромулом 
и Ремом (рис. 2).

К периоду XI–XII вв. относится большое количество разнообразных 
находок, в числе которых предметы христианского культа, вещи, связан-
ные с торговлей, вооружением, инструменты, детали одежды и обуви, 
бытовые предметы и украшения. В слое XII в. обнаружены фрагменты 
бересты с рисунками и уникальная детская игрушка – керамическая ло-
шадка на колесиках. На усадьбах этого периода прослежены следы косто-
резного и кожевенного ремесел, а также литейное производство с приме-
нением различных металлов и их сплавов.

В начале XIII в. изучаемая территория перестала застраиваться. 
Можно предположить, что начало запустения связано с мором 1216 или 
1230 г. Усадебная застройка исчезла, а свободную территорию заняли 
огороды. Лишь во 2-й пол. XIII в. жизнь в этой части Новгорода воз-
родилась, возникли богатые усадьбы (прослежено 5 наделов), границы 
которых в XIV–XV вв. менялись. Срубы размещались вдоль оград, об-
разуя небольшой внутренний двор, вымощенный плахами. В углу домов 
обнаружены остатки опечков на бревенчатых столбах и полы из досок, 
уложенных на переводины.

Наиболее насыщенными находками оказались слои XIV – нач. XV в. 
Особо следует отметить круглую литую ажурную накладку западно-
европейского происхождения диаметром 6,5 см, датирующуюся кон. 

Рис. 2
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XIV – нач. XV в. На ней изображен гудец, играющий на гуслях-псалтири 
(рис. 3). В Новгороде эта накладка стала пятой находкой с изображением 
музыкальных инструментов.

В слоях кон. XI – 1-й пол. XIV в. обнаружено десять берестяных гра-
мот (1051–1058 и 1062, 1063). Их прочтение, перевод и лингвистический 
комментарий выполнены академиком А. А. Зализняком и членом-кор-
респондентом РАН А. А. Гиппиусом. Все грамоты представляют собой 
частные письма делового характера, связанные с торговлей и хозяйствен-
ными отношениями (Гиппиус, Зализняк, 2015, с. 23–28; Янин, Зализняк, 
Гиппиус, 2015, с. 152–160, 163–165). Найдено несколько металлических 
писал.

Особый интерес представляет комплекс сфрагистических находок, 
происходящих из слоев 2-й пол. XI – нач. XV в. Коллекция насчитыва-
ет 16 вислых свинцовых печатей (15 древнерусских и 1 византийскую), 
4 заготовки для печатей, а также 90 древнерусских пломб (в их числе 
4 заготовки).

Среди предметов, характеризующих торговлю с Ганзой в XIV в., необ-
ходимо отметить представительную коллекцию западноевропейских то-
варных пломб (31 экз.), а также детали дубовых бочек с вырезанными 
знаками, известными под названием Hausmarke и Hofmarke (домовые или 
дворовые марки).

Слои XV–XVIII вв. сохранились плохо, они сильно повреждены и пе-
ремешаны. Несмотря на это в них собрана интересная вещевая коллек-
ция: монеты, нательные кресты, украшения, предметы быта, керамика.

Раскоп Воздвиженский, площадью 144 кв. м, расположен на Софий-
ской стороне города, в юж. части средневекового Людина конца по адре-
су: ул. Воздвиженская, 3. Мощность культурного слоя в этой части горо-
да достигает 4 м. На раскопе исследованы напластования XIII–XIX вв. 

Рис. 3
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общей мощностью до 2 м. В раскоп попала внутренняя часть усадьбы, 
примыкающая к зап. стороне средневековой Воздвиженской улицы. 
В ходе раскопок вскрыты полностью или частично остатки жилых и хо-
зяйственных сооружений, датирующиеся XIII–XIV вв. В постройках об-
наружены фрагменты отопительных устройств – развалы камней, пере-
жженной глины и прокаленного песка. В слое нач. XIII в. обнаружена 
часть большой наземной постройки, вдоль сев. стены которой была уста-
новлена «колоннада» из толстых бревен, расположенных на расстоянии 
2 м друг от друга.

Вещевая коллекция раскопа состоит из более 700 индивидуальных 
находок из черного и цветных металлов, кости, янтаря, стекла, камня 
и глины, дерева и бересты. Собрано около 14.000 массовых находок: 
фрагментов керамики, костей животных, птиц и рыб, обрезков кожи. 
Следует отметить орнаментированное металлическое навершие плети, 
обоймицу рукояти ножа с черневым орнаментом, а также разнообраз-
ные подвески и ременные накладки (рис. 4). В слоях XIII в. обнаружены 
3 берестяные грамоты (1059–1061) (Гиппиус, Зализняк, 2015, с. 28–30; 

Рис. 4
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Янин, Зализняк, Гиппиус, 2015, с. 160–163). Коллекция средневековой 
сфрагистики состоит из 6 вислых печатей XII–XIV вв., 1 заготовки для 
печати и 28 пломб.

Гиппиус А. А., Зализняк А. А., 2015. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 
2014 г. // Вопросы языкознания. № 3.

Янин В. Л., Зализняк А. А., Гиппиус А. А., 2015. Новгородские грамоты на бересте 
(из раскопок 2001–2014 гг.). Т. XII. М.: Языки славянской культуры.

т. м. гусенцова

иССледованиЯ в ленинградСкой оБлаСти  
и Санкт-петерБурге

Стоянка Подолье 1 находится в Кировском р-не Ленинградской обл., 
к З от д. Подолье, в бассейне р. Лава, в 4 км от современного юж. бере-
га Ладожского оз. (Гусенцова, 2013). Район стоянки Подолье 1 располо-
жен на границе озерно-ледниковой и озерной равнины. В рельефе здесь 
четко выделяется один из реликтовых береговых валов, маркирующих 
максимальную фазу Ладожской трансгрессии. В то же время, стоянка на-
ходится в пределах локального понижения рельефа. Абсолютная высо-
та непосредственно в районе раскопок 11,8–12,1 м, в пределах древнего 
берегового вала – до 14 м. В настоящее время поверхность памятника 
распахивается, часть культурного слоя разрушена мелиоративными кана-
лами. В результате археологических и естественнонаучных исследований 
2011–2013 гг. было установлено, что памятник находится на месте древ-
него водоема, соединявшегося с Ладожским оз. (Гусенцова, Сапелко и др., 
2014). В 2014 г. изучена площадь 76 кв. м.

Культурный слой стоянки сложен песчаными отложениями с про-
слоями органики мощностью 0,20–0,70 м и слоем торфа мощностью 
0,40–0,85 м, разделенных слоем серого суглинка мощностью 0,14–0,40 м. 
Общая толща слоев достигает 1,7–2,2 м. В СВ части раскопа под верхним 
прослоем торфа обнаружено несколько вбитых парных колышков. Оче-
видно, это остатки средневековых рыболовных конструкций, датирован-
ных XV–XVI вв. (SPb-1082: 308±35 BP; 1481–1653 cal AD).

На минеральном берегу древнего водоема выявлены земляные 
структуры, с развалами сосудов в окружении камней, каменный инвен-
тарь – наконечники стрел из кремня и сланца, скребки, шлифованные ру-
бящие орудия, янтарные украшения, кости животных и рыб.

В слое торфа найдено несколько крупных развалов сосудов, укра-
шенных гребенчатым штампом и неглубокими ямочными вдавлени-
ями, и немногочисленные изделия из камня. Впервые на стоянке об-
наружены фрагменты изделия (емкости), сплетенного из бересты, 
и скопление костей диаметром 0,8 м от двух особей кабана (опреде-
ление А. Н. Галимовой и И. В. Аськеева, Институт проблем экологии 


