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Эта книга – попытка осветить современное со-
стояние изучения основных центров ранней Руси и 
происходивших в IX–X вв. процессов интеграции их 
в единую политическую систему. Авторы рассматри-
вают развитие главных очагов расселения и центров 
политической власти между Средним Поднепровьем 
и Волховом в период от первого появления этнонима 
«русь» в средневековых текстах до конца княжения 
Владимира Святославича, когда формирование тер-
ритории нового государства, в основном, заверши-
лось. Задача книги – представить целостный взгляд 
на историческую ситуацию этого времени, синтези-
руя результаты исследований историков и археоло-
гов, но отталкиваясь в большей мере от археологиче-
ских реалий. Археологические древности выступают 
в данном случае не в качестве фона, а в качестве ос-
новы для реконструкции исторического действия.

Одним из главных двигателей современного ин-
тереса к первым векам истории Руси остаётся стрем-
ление получить ясные ответы на старые вопросы о 
происхождении государства Русь, обстоятельствах 
его появления на исторической сцене, о народах, 
выступивших в качестве его создателей, об истоках 
своеобразия его культуры. Скудость источников, 
кажущаяся простота социального устройства вар-
варских обществ, установка на то, что недостаток 
конкретных свидетельств о тех или иных событиях 
и социальных институтах может быть компенсиро-
ван использованием косвенных данных и сравни-
тельных материалов, зачастую порождают иллюзию 
лёгкости обобщений, подталкивая исследователей 
к созданию всё новых версий начала Руси. Сверхза-
дача таких исследований часто мыслится как поиски 
простой, необременённой источниковедческой реф-
лексией, формулы «завязки» национальной исто-
рии. Археологические данные широко привлекают-
ся в этих разработках, иногда – для обоснования их 
ключевых положений. Существование в археологии 
различных точек зрения на этнический облик и да-
тировку многих памятников и культурных явлений, 
противоречивых интерпретаций археологических 
древностей даёт возможность выбрать то, что более 
соответствует тому или иному направлению мысли. 

С другой стороны, интерес к ранней Руси сегод-
ня нацелен не только на то, чтобы объяснить боль-
шие исторические явления IX–X вв., восстановить 
последовательность главных событий, связанных со 

становлением нового государства и новой этнокуль-
турной общности. Это не в меньшей степени интерес 
к историческим реалиям первых столетий русской 
истории, её конкретным звеньям, повседневно-
сти, «историческому быту», как сказали бы авторы 
XIX столетия. Становится всё более очевидно, что ос-
новные события военно-политической и социальной 
истории ранней Руси навсегда останутся абстракци-
ями, если они не будут перенесены на конкретные 
площадки, ландшафт которых воссоздан с высокой 
достоверностью и полнотой. Лаконичность боль-
шинства средневековых текстов, рассказывающих о 
событиях IX–X вв., сложности и противоречия в их 
интерпретации закономерно порождают стремление 
с максимальной подробностью воссоздать отдельные 
«фрагменты» прошлого в тех случаях, когда такая 
работа возможна. В этой ситуации по-новому осоз-
наётся ценность источников, притягивающих вни-
мание не только специалистов, но и широкого круга 
любителей истории. Конечно, самостоятельное об-
ращение к источникам далеко не всегда даёт возмож-
ность проверки научной аргументации тех или иных 
концепций «начала» Руси. Однако подобное обраще-
ние восстанавливает «контакт» с прошлым, убеждает 
в реальности существования эпохи первых князей, 
позволяет почувствовать её подлинный колорит. Ар-
хеологические древности оказываются важнейшим 
средством, обеспечивающим этот контакт.

Настоящее издание задумано как серия архе-
ологических очерков, посвящённых древностям 
отдельных областей и раннегородских центров, 
составлявших основной каркас формирующейся 
Руси IX–X вв. Основной раздел предваряется всту-
пительной частью, в которой представлен система-
тический обзор письменных свидетельств о ранней 
Руси, рассмотрена история создания главного лето-
писного свода, из которого мы черпаем сведения о 
событиях начальной поры – Повести временных лет, 
и дана общая характеристика археологических мате-
риалов конца I тыс. н.э. как источника информации 
об исторической ситуации этого времени. В заклю-
чительной части подводятся итоги изучения таких 
категорий древностей, как первые древнерусские 
монеты и княжеские знаки. Появление собственно-
го чекана и символов власти – очевидные признаки 
сложения государственных институтов. При всём 
тематическом разнообразии разделов, ядро книги 

предисловие
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составляют очерки, суммирующие результаты архе-
ологического исследования различных регионов и 
раннегородских поселений, что и побудило соста-
вителей вынести слова «археологическая панорама» 
в её заглавие.

Подобный подход к осмыслению материала и 
построению книги избран с учётом состояния иссле-
дованности ключевых археологических памятников 
IX–X вв. и характера междисциплинарных взаи-
моотношений между историей и археологией в из-
учении раннего Средневековья. Имена важнейших 
памятников, связанных с событиями этого време-
ни, таких как Гнёздово, Ладога или Шестовица, по-
стоянно присутствуют в исторических сочинениях, 
проблемы социального облика этих центров и этни-
ческой принадлежности их обитателей обсуждаются 
в контексте общих дискуссий об уровне социально-
экономического развития древнерусского общества 
и этническом составе его элиты, однако имеющиеся 
в изданиях сведения об этих памятниках не отража-
ют современного уровня их изученности. Речь идёт 
даже не об отсутствии полных изданий материала, а 
об отсутствии публикаций, в которых были бы сум-
мированы общие данные об этих объектах, их то-
пографии, размерах, составе вещевых коллекций, 
культурной принадлежности и хронологии. Боль-
шинство подобных сводок, сделанных ранее, силь-
но устарело. В этой ситуации от археологов ждут, 
прежде всего, надёжной первичной информации об 
итогах исследования основных памятников и исто-
рических областей эпохи ранней Руси, изложенной в 
такой форме, чтобы она была доступна представите-
лям других гуманитарных дисциплин. Учитывая дис-
куссионность многих хронологических построений, 
особенно актуально обоснование датировок, ясное 
изложение аргументов и материалов, используемых 
для определения хронологических позиций памят-
ников, в первую очередь, их нижних дат.

Идея комплексного изучения крупных явлений 
истории средневековой Руси, предполагающая со-
единение усилий различных научных дисциплин в 
сборе источников и их интерпретации, принята со-
временной наукой как аксиома. Действительно, наи-
более впечатляющие успехи достигнуты в последние 
десятилетия там, где в рамках междисциплинарных 
проектов изучаются различные группы источников, 
наиболее ярким примером служат достижения в из-
учении средневекового Новгорода. Однако представ-
ление о лёгкости свободного пересечения дисципли-
нарных границ и простоте совмещения информации, 
извлекаемой из текстов и материальных памятников, 
заключает в себе известные опасности. На стыках 
дисциплин рождаются не только открытия, но и со-
мнительные реконструкции. Поэтому в настоящем 
издании результаты изучения письменных источни-
ков и археологических древностей представлены раз-
дельно. Оставаясь в строгих границах своей профес-

сиональной компетенции, археологи не выступают в 
этой книге в качестве толкователей летописных тек-
стов, а историки и филологии не ищут в археологи-
ческих материалах аргументов в пользу тех или иных 
прочтений письменных источников. Разумеется, 
этот принцип не стоит возводить в абсолют, посколь-
ку в конечном итоге археологическая и историческая 
картина ранней Руси должны быть соединены. Одна-
ко на сегодняшнем этапе исследования такой подход 
кажется полезным, так как позволяет разделить на-
дёжно установленные факты и созданные усилиями 
историков и археологов образы прошлого, достовер-
ность которых не может быть строго доказана.

Хронологические рамки исследования заданы, 
с одной стороны, историческими событиями, отме-
ченными в письменных источниках, с другой сторо-
ны, археологическими материалами, характеризу-
ющими период IX–X вв. как эпоху, объединённую 
многими общими явлениями в культуре. Отсчёт на-
чальной истории Руси традиционно ведётся от пер-
вых упоминаний народа с этим именем в западных 
(838 г.) и византийских (860 г.) источниках и в рус-
ском летописании (852 г.), в котором эта дата заим-
ствована из греческих хронографов. Предположив, 
что появлению Руси как политической силы, от-
правлявшей посольства к византийскому императо-
ру и предпринимавшей нападения на византийские 
города, предшествовал период её первоначальной 
консолидации, занявший несколько десятилетий, 
мы можем отнести её предысторию к самому на-
чалу IX в. Ещё труднее аргументированно выбрать 
хронологическую точку, которую следует считать 
концом эпохи формирования государства, в каче-
стве рубежа здесь можно с равным основанием рас-
сматривать смерть Святослава (972 г.), вокняжение 
Владимира в Киеве (978 г.), принятие христианства 
(988 г.) или конец княжения Владимира (1015 г.). 

С точки зрения археологии очевидно, что при 
всём разнообразии культурных традиций различных 
областей формирующегося государства, в этой куль-
туре много общего: её объединяет общая простота 
бытового уклада, известный архаизм (господство 
лепной керамики в большинстве областей, скром-
ный набор украшений в костюме основной части на-
селения) и присутствие престижных вещей: дорогих 
украшений, бытовых вещей и предметов вооруже-
ния, значительная часть которых представляет со-
бой импорты. При этом элементы престижной «дру-
жинной» культуры малозаметны в археологических 
комплексах IX в., но ярко представлены в древностях 
следующего столетия, главным образом, второй его 
половины. Важнейшей составной частью комплекса 
археологических древностей IX–X вв. являются ку-
фические серебряные монеты, ввоз которых начал-
ся ещё в конце VIII в. и продолжался до рубежа X–
XI вв. Знакомство с археологическими древностями 
убеждает в том, что конец X – начало XI в., время 
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риальные следы исторической жизни IX–X вв., од-
нако лакуны, как нам кажется, не вносят серьёзных 
искажений в общее видение географического про-
странства ранней Руси.

Авторы настоящего издания представляют 
различные научные учреждения Москвы, Санкт-
Петербурга, Киева и Пскова – академические ин-
ституты, музеи и университетские центры. Создание 
книги, суммирующей результаты изучения ключевых 
археологических памятников Севера и Юга Руси, 
потребовало объединения усилий учёных, принад-
лежащих к различным научным школам и имеющих 
собственные взгляды на исторические процессы и 
культурные явления IX–X вв. Взявшись за создание 
общего труда, мы встали перед необходимостью со-
гласовать различные трактовки и интерпретации ар-
хеологических материалов, различные точки зрения 
на социальную природу тех или иных археологиче-
ских памятников и место различных центров в поли-
тической истории Руси IX–X вв. Сделать это оказа-
лось возможно лишь путём некоторой сдержанности 
в авторской исторической интерпретации археоло-
гических материалов, отказа от их однозначного ис-
толкования в тех случаях, когда оно представляется 
коллегам неочевидным. Мы видели свою задачу не 
в том, чтобы предложить одно, единственно верное, 
объяснение археологической картины, а, скорее, в 
том, чтобы изложить сумму археологических фактов, 
предоставив читателю возможность самому оценить 
обоснованность различных версий её объяснения.

Историческое лицо ранней Руси раскрывают не 
только повествовательные тексты, но и изображения, 
передающие реальные черты исчезнувшего мира. 
Современной России подлинный облик начальной 
Руси малознаком, он заслонён свидетельствами по-
вседневной жизни и художественными памятника-
ми последующих столетий, оставивших более яркие 
следы. Чтобы приобщить читателя к культуре и по-
вседневности этой эпохи, мы попытались насытить 
книгу иллюстрациями, воспроизводящими разные 
составляющие исторической среды IX–X вв. – от 
средневековых ландшафтов и элементов застройки 
поселений до бытовых вещей и украшений костюма. 
Мы постарались показать материалы, собранные на 
разных этапах археологического изучения средневе-
ковой Руси, обращаясь к богатым коллекциям Госу-
дарственного исторического музея и Государствен-
ного Эрмитажа, архивным материалам Института 
археологии РАН и Института истории материальной 
культуры РАН, а также находкам, сделанным в самое 
последнее время. Восприятие ранней Руси будет не-
полным, если читатель не почувствует особое оба-
яние этой эпохи как времени поиска нового стиля, 
рождения новых образов, органично сочетающих 
традиции разных культур.

Н. А. Макаров

Владимира, рассматриваемое как целостный период 
социально-политической истории, является време-
нем глубоких культурных изменений, затронувших 
все сферы жизни, от производств и ремёсел до по-
гребальных обычаев. Разумеется, эти изменения 
происходили не одномоментно. «Смена эпох» в дей-
ствительности представляла собой достаточно про-
должительный процесс, завершившийся к началу 
XI в., когда мир материальных предметов, создавав-
шихся насельниками древнерусских сёл и городов, 
окружавший их в повседневной жизни, оказался 
радикально обновлён. Поэтому, отдавая себе отчёт 
в том, что хронологический период, охватывающий 
IX–X столетия, объединяет весьма различные по 
своему характеру события и явления и имеет раз-
мытые границы, мы, в то же время, имеем все ос-
нования рассматривать его как целостную эпоху в 
культурной истории Руси.

Учитывая условность верхней хронологической 
границы, мы сочли необходимым рассмотреть неко-
торые культурные явления, связанные с укреплени-
ем института княжеской власти в эпоху Владимира, 
но принадлежащие также и более позднему време-
ни, однако не стали затрагивать тему принятия хри-
стианства и отказались от анализа обширного ком-
плекса археологических материалов, связанных с 
процессом христианизации. Христианские древно-
сти начальной поры, отражающие «смену религий» 
при Владимире, трудно отделить от общего массива 
христианских древностей конца X – начала XII в., 
поэтому обращение к этой теме увело бы слишком 
далеко за изначально установленные временные 
рамки исследования.

Книга не претендует на полное освещение всех 
аспектов ранней истории Руси и далеко не исчерпы-
вает потенциал археологических памятников как ис-
точников для её изучения. За рамками этой работы 
остались многие важные проблемы социально-эко-
номической истории, культурные явления и полити-
ческие институты, которые исследуются в историче-
ской науке с привлечением археологических данных. 
Так, в книге нет обобщающих разделов, посвящён-
ных дружинным древностям и вопросам формиро-
вания военной элиты средневековой Руси, ранне-
средневековым городам, славяно-скандинавским 
отношениям, языческим верованиям и культам. 
Обзоры основных материалов, характеризующих 
эти явления и процессы, присутствуют в разделах, 
посвящённых отдельным территориям и раннего-
родским центрам. Построив исследование как ар-
хеологическую панораму, мы исходили из того, что 
подобный подход и организация материалов сегодня 
более соответствуют реальным возможностям архео-
логии и задаче строгого разделения фактов и гипотез. 

Опубликованные в настоящем издании очерки 
не обеспечивают сплошного обозрения всех исто-
рических областей, в которых представлены мате-

´
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Рис. 1. Суздальское Ополье. Вид раскопа на Шекшовском могильнике. 2012 г.
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При обсуждении возможностей археологии в 
изучении первых веков русской истории принято 
считать, что необъятный массив археологических 
древностей, уже открытых наукой или ещё скрытых 
в земле, способен дать ответ на все вопросы, которые 
остаются неясными при обращении к письменным 
источникам, немногочисленным и трудным для ин
терпретации. Действительно, археология в XX веке 
коренным образом изменила наше видение средне
вековой Руси, открыв её для современной науки как 
подлинный мир материальных предметов и добавив 
к тому, что ранее было известно историкам о вос
точноевропейском Средневековье, внушительный 
объём новых фактов. Однако многие ключевые про
блемы истории ранней Руси так и не нашли сегодня 
однозначного решения, несмотря на настойчивое 
стремление исследователей использовать для их про
яснения археологические данные. Насколько полно 
материализовались исторические явления IX–X вв. 
в археологических древностях, почему памятники 
этой эпохи оказываются столь сложным источником 
для реконструкции исторических процессов? Что
бы реалистически оценить возможности археологии 
в освещении исторической ситуации, необходимо 
ясно представлять характер археологических древ
ностей этого времени на Русской равнине, пред
ставлять, как проходило «узнавание» и осмысление 
археологических материалов IX–X вв., какие задачи 
ставились на разных этапах их изучения, какие но
вые проблемы обозначились с ростом материала и 
появлением новых категорий древностей. 

История археологического изучения ранней 
Руси обычно рассматривается как история нако
пления археологических данных, история раско

Н. А. Макаров
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пок, в которой уровень нашего знания об истори
ческой ситуации IX–X вв. определяется главным 
образом объёмом материалов, которым располагает 
наука. В подобной оценке много справедливого. 
Открытие древностей IX–X вв. – это, прежде всего, 
выявление и раскопки памятников эпохи образова
ния Древнерусского государства на огромных про
странствах: чем больше памятников обнаружено 
и обследовано, чем шире площади раскопов, чем 
многочисленнее вещевые находки, поступающие 
в музейные собрания, тем полнее наши знания о 
первых веках русской истории. Однако полнота на
шего видения исторической ситуации определяется 
не только количественными мерками, числом ма
териальных памятников, оказавшихся в поле зре
ния археологии, но в большей степени характером 
этого материала, качеством научной документации, 
составленной по итогам раскопок, способностью 
учёных ставить корректные научные задачи и со
вершенствовать методы исследования и докумен
тирования древностей. 

Этот процесс протекал с резкими поворотами, 
связанными с переосмыслением общих вопросов 
становления древнерусской государственности, 
поисками новых подходов к анализу материалов, 
открытием новых категорий объектов, несущих 
информацию о ранней Руси, стремлением исполь
зовать археологические древности для освещения 
тех аспектов средневековой истории, которые ранее 
не вызывали интереса или считались недоступными 
для исследования. На разных этапах развития сред
невековой археологии в центре внимания оказыва
лись разные категории древностей, их осмысление 
было движимо разными идеями.
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Одной из первых задач, стоявших перед русской 
археологией в эпоху её становления, было найти ма
териальные памятники, связанные с ранней истори
ей Руси, составить общее представление о древно
стях различных этнических общностей и социальных 
групп, выступавших, согласно письменным источ
никам, главными действующими силами на истори
ческой арене IX–X вв. Первоначальное знакомство 
с древностями эпохи образования Руси – это зна
комство с курганными могильниками. Именно эта 
категория памятников сформировала в науке первое 
представление о культуре ранней Руси и о том, что 
могут дать вещественные памятники прошлого для 
освещения исторических событий, описанных в По
вести временных лет. Ранние курганы изначально не 
были объектами специального поиска, раскопки их 
велись в рамках более широких научных программ 
по изучению средневековых древностей отдельных 
регионов, призванных раскрыть признаки и своео
бразие славянского населения различных областей, 
бытовые черты летописных племён. Началом ис
следований можно считать широко известные рас
копки «владимирских курганов», предпринятые в 
1851–1854 гг. А. С. Уваровым (рис. 2–4) и ставшие 
впоследствии предметом жёсткой и во многом не

Рис. 3. Часть «Плана Суздальского и Юрьевского уезда с обозначением местностей, в которых производились 
археологические розыскания в 1851 и 1852 гг.». Чертёж из альбома «Суздаль. Планы и карты», документирую-

щего раскопки А. С. Уварова. Составлен владимирским землемером В. Аляевым. ГИМ. Отдел картографии

Рис. 2. Часть плана, на котором показаны городище и 
курганные группы у с. Васильки (Васильково), где были 
исследованы погребения X–XI вв. Составлен В. Аляе-
вым. 1851 г. Чертёж из альбома «Суздаль. Планы и 
карты», документирующий раскопки А. С. Уварова 

в Суздальском уезде. ГИМ. Отдел картографии
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Рис. 4. Чертёж из альбома «Суздаль. Планы и карты», 
документирующего раскопки А. С. Уварова  

в Суздальском уезде. План курганной группы  
у с. Гнездилово в урочище «Нови».  

Составлен землемером В. Аляевым, 1851 г.  
ГИМ. Отдел картографии

заслуженной критики со стороны А. А. Спицына 
и А. В. Арциховского. Хотя погребения по обряду 
кремации и трупоположения, сопровождавшиеся 
инвентарём X – начала XI в., составляли лишь не
большую часть общего массива курганов, исследо
ванных А. С. Уваровым и его помощниками, именно 
эти комплексы привлекли наибольшее внимание 
как отражающие культурные традиции древней
шей, языческой, поры. Публикация владимирских 
курганов, осуществлённая А. С. Уваровым спустя 
почти два десятилетия после завершения раскопок 
(Уваров, 1871, с. 633–847), дала импульс для иссле
дования курганов в других областях. Научная задача 
этих раскопок была сформулирована как выяснение 
«типа восточнославянского или русского языческо
го погребения» различных племён. В 1872–1873 гг. 
Д. Я. Самоквасов произвёл раскопки грандиозной 
курганной насыпи «Чёрная могила» (рис.  5; 6) и не
сколько меньших по размеру «Гульбища» и «Безы
мянного» в Чернигове, а также 11 курганов с кре
мациями в местечке Седнев Черниговского уезда 
(Самоквасов, 1878 б, с. 185–224; 1908, с. 195–204). 
По словам Д. Я. Самоквасова, северянская земля 
представила «русской археологии первые фактиче
ские указания на устройство и содержание русских 
могил IX и X столетий» (Самоквасов, 1916 а, с. 1). 
В том же 1874 г. М. Ф. Кусцинский, по инициативе 
А. С. Уварова, проводит первые раскопки курганов в 
Гнёздове. Примерно в то же время были развёрнуты 
исследования курганов на СевероЗападе России. В 
1878–1884 гг. Н. Е. Бранденбург провёл большие по
левые работы в Приладожье, выбрав для изучения две 

Рис. 5. Профиль кургана Чёрная Могила.  
Рисунок из книги Д. Я. Самоквасова «Могильные древности Севернянской Черниговщины». М., 1916
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Рис. 7. Гнёздовские курганы. 
Раскопки С. И. Сергеева. 1899 г. Фото из архива 

Императорской Археологической комиссии

разнородные группы памятников: волховские сопки 
и курганы X–XII вв. на р. Паше, р. Сяси и р. Ояти с 
многочисленными украшениями «чудских» типов и 
своеобразным погребальным обрядом (Бранденбург, 
1895). В 1886 г. Н. Е. Бранденбург произвёл раскопки 
сопки у с. Михаил Архангел на Волхове, полагая, что 
в этой насыпи могли находиться останки князя Олега 
(Императорская археологическая комиссия … , 2009, 
с. 850–851). В 1886–1887 гг. В. Б. Антоновичем были 
предприняты раскопки курганных могильников в 
Киевской, Волынской и Минской губерниях, впер
вые познакомившие археологию с восточнославян
скими погребальными древностями югозападных 
областей (Антонович, 1893). Проведённые В. И. Си
зовым в 1896 и 1899 гг. раскопки в Гнёздове позволи
ли в полной мере представить характер этого могиль
ника и его особое место среди курганных некрополей 
(рис. 7; 8) (Сизов, 1902). Одним из наиболее замет
ных событий в изучении погребальных древностей 
ранней Руси в начале XX в. стало открытие остатков 
некрополя с кремациями и камерными погребения
ми на Старокиевской горе (Каргер, 1958, с. 127–230; 
Императорская археологическая комиссия … , 2009, 
с. 916–936). Языческие погребения под фундамента
ми Десятинной церкви, мастерски исследованные и 
документированные Д. В. Милеевым в 1907–1914 гг. 
(но введённые в научный оборот лишь спустя не
сколько десятилетий), оказались ярким археологиче
ским свидетельством глубоких перемен культурных 
традиций в эпоху Владимира, связанных с приняти
ем христианства.

Эпоха курганных раскопок второй половины 
XIX – начала XX в. часто рассматривается как пери
од хаотического накопления материала, не сопрово
ждавшегося систематическим изучением древностей 
и постановкой серьёзных научных задач. Подобные 
оценки несправедливы. Авторы раскопок быстро 
приобрели навыки исследователей, способных «ви
деть» устройство курганных насыпей и особенности 
погребений, сформулировали методические прави
ла раскопок, научились подробно документировать 
результаты полевых работ. В публикациях авторов 
раскопок изложены точные наблюдения о конструк
ции насыпей и погребальном обряде, выявлены 
различные формы кремации и ингумации, отмече
ны разнообразные детали погребального ритуала, 
следы которых отражены в материальных остатках, 
охарактеризованы типичные наборы погребального 
инвентаря. О стремлении к точной фиксации дета
лей свидетельствуют, например, зафиксированные 
Н. Е. Бранденбургом «следы лодки» – железные ла
дейные заклёпки, обнаруженные в кургане в Боль
шой Рыбежне в Приладожье (Бранденбург, 1895, 
с. 91), или интерпретация В. И. Сизовым находок 
керамики в гнёздовских курганах как свидетельств 
битья посуды во время «стравы» (Сизов, 1902, с. 11). 
В погребальном инвентаре были идентифицированы 

Рис. 6. Раскопки кургана Чёрная Могила в 1873 г.  
Западная часть раскопа углублена до уровня кострища, 
на фотографии видна двухслойная структура насыпи.

Фото из книги Д. Я. Самоквасова «Могильные  
древности Севернянской Черниговщины». М., 1916
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Рис. 8. Гнёздовские курганы. Вещевой материал из раскопок А. С. Уварова 1883 г.
Рисунок из «Каталога собрания древностей графа А. С. Уварова». М., 1907
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предметы восточного, византийского и скандинав
ского происхождения. Для датирования комплексов 
использованы арабские и византийские монеты и 
привозные вещи, в том числе украшения скандинав
ского облика, хронология которых устанавливалась, 
в частности, по разработкам Й. Ворсо и О. Монтели
уса. Исследователями были аргументированно опре
делены хронологические рамки функционирования 
важнейших могильников, в том числе Гнёздовского 
некрополя (Сизов, 1902, с. 118–119) и время возведе
ния отдельных больших курганов, таких как Чёрная 
Могила и Гульбище (Самоквасов, 1878 б, с. 209–211). 
С самого начала изучения курганных древностей в 
поле зрения археологов находились сочинения араб
ских авторов, содержащие сведения о погребальных 
обычаях славян и русов, предметом обсуждения был 
вопрос о соответствии этих описаний и археологи
ческих данных (Уваров, 1871, с. 56, 59; Самоквасов, 
1878 б, с. 211–212; Сизов, 1902, с. 25). Публикации 
курганных могильников, подготовленные в 1890–
1900х гг., прежде всего издания Императорской ар
хеологической комиссии, выделяющиеся безупреч
ной научной обработкой материалов и качественным 
воспроизведением вещевых коллекций (рис. 8), 
впервые познакомили широкий круг учёных с архе
ологическими памятниками средневековой Руси и 
способствовали осознанию ценности их как части 
национального культурного наследия. Добытые ар
хеологами предметы древности стали источниками 
для формирования нового художественного образа 
русского Средневековья – точные изображения «кур
ганных вещей» узнаваемы на картинах В. М. Васне
цова и М. В. Нестерова, написанных в 1880–1890х гг.

Общий облик средневековых курганных древ
ностей на исторической территории Руси стал до
статочно ясен для археологической науки уже в на
чале XX в. Накопленные к этому времени материалы 
свидетельствовали о том, что IX–X вв. – время со
оружения курганов, содержавших, преимуществен
но, погребения по обряду трупосожжения, причём 
присутствие подобных курганов отмечено во многих 
областях и исторических точках, которые, соглас
но летописи, выступают как области славянского 
расселения и становления ранних центров государ
ственности. Большинство исследователей было со
лидарно в том, что появление этих курганов связано 
со славянской колонизацией и отражает развитие 
общих для всего восточного славянства культурных 
традиций, признавая при этом областное разнообра
зие курганных древностей и присутствие в их составе 
различных этно культурных элементов. Находки из 
курганов X в. отражали широкие масштабы торговли, 
в том числе восточные связи, и присутствие сканди
навов среди древнерусской элиты. Совершение кре
маций прекратилось не позднее начала XI в. Курганы 
XI в. содержат, в основном, погребения по обряду 
ингумации и сопровождаются в большинстве древ

нерусских областей более скромным погребальным 
инвентарём. А. А. Спицын в 1899 г. нарисовал карти
ну расселения восточнославянских племён в X в. на 
основании распространения курганов с кремация
ми, отмечая при этом, что собственная материальная 
культура сложившегося облика у восточных славян 
ещё не сформировалась. Появление курганов с кре
мациями он относил ко второй половине IX в., по
лагая, что основная масса их относится к X в., местом 
первоначального распространения считал Поволхо
вье, где возводились насыпи, выделяющиеся своими 
размерами – «настоящие гиганты», «крепкие круто
бокие насыпи» (Спицын, 1899 б, с. 308–309).

В истории российской археологии значение 
курганных раскопок второй половины XIX – начала 
XX в. во многом определяется тем, что в ходе этих 
работ были открыты необычайно яркие погребаль
ные комплексы, выделяющиеся особой пышностью 
обряда и особым составом погребального инвента
ря, которые с полным основанием рассматривают
ся сейчас как эталонные памятники древнерусской 
элиты. Тем не менее для исследователей курганных 
могильников той поры вопрос о социальном облике 
погребённых в этих курганах, принадлежность этих 
памятников к особой дружинной культуре не были 
предметами первостепенного внимания. Нельзя 
сказать, что особые черты погребального обряда 
и инвентаря, выделяющие часть курганов как воз
можные погребения знати, оставались вовсе незаме
ченными. В. И. Сизов отмечал, что скандинавские 
находки придают части гнёздовского могильни
ка «варяжскоаристократический или дружинный 
характер» и что «самый обряд погребения имел 
здесь величественный характер», указывающий на 
присутствие среди обитателей Гнёздова «военно 
торгового населения» (Сизов, 1902, с. 119, 124, 125). 
Для Д. Я. Самоквасова Чёрная могила и другие чер
ниговские курганы со сложным погребальным обря
дом и разнообразными вещевыми находками – сви
детельства того, что славяне языческой эпохи  – «не 
полудикие племена, а сплочённые в политические 
союзы, образованные народы» (Самоквасов, 1878 б, 
с. 224). Однако в целом изучение курганных матери
алов было нацелено в большей степени на пробле
мы этнической истории, выяснение их «племенной 
принадлежности». Согласно В. И. Сизову, система
тические исследования гнёздовских курганов при
званы «выяснить тип восточнославянского или 
русского языческого погребения, предполагая, на 
основании летописных известий, что язычески
ми насельниками этой местности в IX–XI вв. были 
именно славянекривичи…» (Сизов, 1902, с. 1). По 
мнению Д. Я. Самоквасова, «основным вопросом по 
отношению к исследованным курганам является во
прос о народности их» (Самоквасов, 1878 б, с. 204). 
Составленная В. Б. Антоновичем программа иссле
дования курганов в Киевском Полесье была ориен
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тирована на то, чтобы «во всех точно определённых 
старо славянских землях постараться… установить 
племенной тип похоронного обряда и характери
стические черты быта» (Императорская археологи
ческая комиссия … , 2009, с. 837). Н. Е. Бранденбург, 
подводя итоги изучения волховских сопок и курга
нов ЮгоВосточного Приладожья, ищет ответы на 
вопросы об «этнологическом составе местного насе
ления», обосновывая связь первой группы памятни
ков со славянами, а второй – с «финской народно
стью» (Бранденбург, 1895, с. 91–93). А. А. Спицын, 
рассматривая курганы как основную категорию 
археологических памятников, документирующую 
восточнославянское расселение X–XII вв., связы вал  
самоё появление курганного обряда, в том числе со
пок и больших «дружинных» курганов, со скандинав
ским влиянием; по его мнению, «курганный обряд 
стал "государственным" после водворения на Руси 
норманнов как правящего класса» и распространял
ся с севера на юг (Спицын, 1899 б, с. 308–310). Для 
А. А. Спицына варяги – «властители и носители но
вых исторических задач, и представители блестящей 
для того времени материальной культуры» (Спицын, 
1905 б, с. 7–8). Идею норманнского проникновения 
на Русь через Балтику, далее на Верхнюю Волгу и 
Верхний Днепр А. А. Спицын развивает и позднее, в 
статье «Археология в темах начальной русской исто
рии» (Спицын, 1922), используя курганные мате
риалы для подробной реконструкции скандинавско
го движения с СевероЗапада.

Иные оценки были высказаны Д. Я. Самоква
совым, полагавшим, что «черниговские курганы с 
кострищами не принадлежат ВарягамРуси», по
скольку варяги были погребаемы, а не сжигаемы 
(Самоквасов, 1878 б, с. 211), и Н. Е. Бранденбургом, 
признававшим варяжский элемент на Волхове и в 
Приладожье «слабым», несмотря на присутствие 
отдельных скандинавских погребений, и указывав
шим, что само выделение скандинавских и славян
ских погребений в волховских сопках представляет 
большую методическую сложность (Бранденбург, 
1895, с. 91–92).

Исследование курганов продолжалось в совет
ское время – в разные периоды с разной интенсивно
стью и с разными научными задачами. Начало новых 
раскопок в Гнёздово экспедицией МГУ в 1949 г. было 
заявлено как продолжение дореволюционных иссле
дований, их актуальность обосновывалась необходи
мостью произвести исследование с использованием 
более совершенных приёмов, уточнить черты погре
бального обряда и состав погребальных комплексов: 
«проконтролировать результаты старых раскопок на 
основе новой археологической методики» (Авдусин, 
1951, с. 72–81). Однако, с точки зрения нового по
коления археологов, эти памятники представляют 
ценность не только для изучения быта, культуры и 
расселения летописных племён, но прежде всего как 

источник для изучения социальных отношений пе
риода формирования Древнерусского государства. 
Резкий характер приобретает критика «норманн
ской теории» происхождения Руси, в контексте по
лемики с «норманизмом» обсуждаются вопросы об 
этнической принадлежности курганных погребений 
IX–X вв., содержащих престижные вещи и предметы 
скандинавского происхождения. А. В. Арциховский 
в 1934 г. впервые пытается рассмотреть гнёздовские и 
черниговские курганы как памятники, отражающие 
становление феодализма и классового общества, он 
указывает на присутствие на кострищах больших 
курганов Гнёздова «рабовладельцев и рабов», вои
нов и рабынь, отмечает принадлежность курганов, в 
частности насыпей, содержащих оружие, «феодаль
ному элементу» и дружинникам. В большом кургане 
в Гнёздове похоронен князь или «нарочитый муж» 
(Арциховский, 1934, с. 46). Исследователь обращает 
внимание на присутствие в гнёздовских и ярослав
ских курганах оружия, отражающего дружинный 
характер погребений, но отвергает мнение об их 
норманнской атрибуции (Арциховский, 1934, с. 48). 
Для Б. А. Рыбакова большие черниговские курганы  – 
преж де всего, памятники, отражающие формирова
ние новых социальных отношений, «драгоценней
ший материал… по княжескому и боярскому быту», 
Чёрная могила и курган княжны Чёрны – княжеские 
курганы, Гульбище – могила боярина, Шестовицы – 
могильник дружинников (Рыбаков, 1949, с. 22, 24, 
34, 53). «Княжеские курганы Чернигова, выделяе
мые на основании наличия ритуальных предметов, 
близки северным, славянским курганам Гнёздова и 
Приладожья» – это курганы «черниговского князя, 
верховного сюзерена окружавших его боярземлев
ладельцев IX–X вв.» (Рыбаков, 1949, с. 52–53). Для 
Д. А. Авдусина, возобновившего раскопки в Гнёздо
ве, этот могильник – «величайшая в мире гнёздов
ская курганная группа» (Авдусин, 1951, с. 72), – дру
жинный некрополь (Авдусин, 1949, с. 12), в составе 
дружины выделяется несколько социальных групп: 
военные вожди, рядовые дружинники и ополченцы, 
набиравшиеся из горожан и свободных общинни
ков (Авдусин, 1951, с. 80). Столь же очевидна для 
Д. А. Авдусина и дружинная принадлежность ярос
лавских могильников, широкие раскопки которых 
(вскрыто более 430 насыпей) в 1959–1963 гг. прово
дила возглавляемая М. В. Фехнер экспедиция ГИМ. 
Сами авторы раскопок интерпретировали ярослав
ские курганы как кладбища сельского населения, не 
отрицая, впрочем, их особый характер. В предисло
вии к итоговой публикации А. П. Смирнов отметил 
связь ярославских могильников с проблемами ста
новления Древнерусского государства и значение их 
для критики норманизма, «отрицательного реше
ния вопроса о норманнской теории» (Ярославское 
Поволжье … , 1963, с. 2). Яркие материалы Шесто
вицких курганов, раскопки которых проводились 
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в 1940–1950х гг., были оценены их исследователем 
и издателем Д. И. Блифельдом, прежде всего, как ис
точники для изучения древнерусской дружины и ста
новления раннефеодальных отношений в Чернигов
ской земле. Курганные комплексы дают возможность 
восстановить иерархическую структуру дружин
ной знати и её этнический облик (Блiфельд, 1952; 
Блiфельд, 1977, с. 92–110). В контексте изучения дру
жинной аристократии рассматривается и весь массив 
срубных гробниц Среднего Поднепровья (Блифельд, 
1954). Значение курганных древностей IX–X вв. как 
важнейшей группы археологических источников для 
изучения этнического состава древнерусской элиты 
и социальной стратификации было поновому осоз
нано в середине 1960х гг., когда скандинавские на
ходки в дружинных погребениях оказались в центре 
новых дискуссий по варяжскому вопросу, развер
нувшихся в Ленинграде, в том числе в проблемном 
семинаре на кафедре археологии ЛГУ (Клейн, Лебе
дев, Назаренко, 1970, с. 226–252; Клейн, 2009). 

Курганные могильники X в., в которых выде
ляется группа погребений с богатым инвентарём, 
престижными вещами, пышным и сложным погре
бальным обрядом, – наиболее выразительное архео
логическое свидетельство присутствия на историче
ской арене ранней Руси социальной элиты, сложной 
по своему этническому составу. Сам характер этих 
памятников подталкивал к прямому соотнесению их 
с летописными текстами, рисующими историю Руси 
древнейшего периода как процесс, в котором значи
тельную роль играла военная активность и полити
ческие амбиции князей и дружинников. Однако ис
следование погребальных памятников невозможно 
свести к обсуждению вопросов статуса и этнической 
принадлежности погребённых. По мере продолже
ния их изучения становились всё более существенны 
источниковедческие аспекты: необходимость более 
тщательной фиксации всех деталей этих памятников, 
уточнения их хронологии, в том числе с использо
ванием методов естественнонаучного датирования, 



73

Н. А. Макаров.  Археологические древности как источник знаний о ранней Руси

Рис. 9. Новгород. Неревский раскоп на уровне горизонтов второй половины X в. 1953 г. Фото С. Т. Бочарова

более полного сбора и изучения антропологических 
остатков. Так, совершенствование полевых методик 
позволило более точно проследить особенности по
гребального обряда курганов в урочище Плакун на 
Волхове, где были выявлены разнообразные варианты 
кремаций и ингумаций, в том числе трупо сожжений 
в ладьях и подкурганное погребение в камере (Но
сов, 1985, с. 147–155; Назаренко, 1985, с. 156–169), 
зафиксировать сложное внутреннее устройство вол
ховских сопок и последовательность сооружения 
этих насыпей (Петренко, 1985 а, с. 123–146), выявить 
серию камерных погребений в Гнёздове (Авдусин, 
Пушкина, 1989; Жарнов, 1991, с. 207–211), открыть 
остатки снивелированных курганных некрополей 
X в. под культурным слоем Пскова (Лабутина, Киль
дюшевский, Урьева, 1981) и в ближайших окрестно
стях Белоозера (Макаров, Захаров, Бужилова, 2001, 
с. 279–309). Хотя масштабы раскопок древнерусских 
погребальных памятников IX–X вв., произведённых 
во второй половине XX – начале XXI в., значительно 

скромнее, чем масштабы полевых работ предшеству
ющего периода, новые материалы позволяют более 
точно представить облик погребальных памятников 
и многообразие погребальных обрядов этой эпохи. 

С середины 1930х гг. главным объектом изуче
ния в славянорусской археологии становятся горо
да, раскопки которых разворачиваются спустя два 
десяти летия в грандиозные экспедиционные проек
ты. Археологическое открытие средневекового рус
ского города, безусловно, стало одним из наиболее 
значительных достижений советской археологии. 
Научный запрос на исследование городов сформи
ровался, с одной стороны, как потребность выяс
нить реальный археологический облик основных 
центров политической власти средневековой Руси, 
с которыми летопись связывает главные события 
национальной истории, с другой стороны, как про
екция в археологию теоретических установок марк
систской истории, рассматривавшей феодальный го
род как центр формирования новых экономических 
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и социальных отношений и придававшей большое 
значение изучению средневековых производств и 
ремёсел, развитие которых определяло общее по
ступательное движение. За два десятилетия (вторая 
половина 1940 х – вторая половина 1960х гг.) был 
собран огромный археологический материал, ха
рактеризующий материальную культуру древнерус
ских городов и различные аспекты их развития в 
XI–XV вв. Наиболее яркие открытия были сделаны 
в Новгороде (рис. 9; 10). Проблема возникновения 
городов, зарождений городской жизни, характери
стика древнейших этапов их существования с само
го начала рассматривалась как одна из важнейших в 
общей программе этих исследований. 

Раскопки В. И. Равдоникаса в Старой Ладоге, от
крывшие на Земляном городище стратифицирован
ные культурные напластования VIII–X вв. с остатками 
деревянных построек, следами ремесленного произ
водства и выразительным набором бытовых вещей 
(Равдоникас, 1949; 1959), казалось бы, давали серьёз
ные аргументы в пользу того, что этот период – вре
мя первоначального формирования городских посе
лений на местах летописных городов и обнаружения 
ранних культурных слоёв, следует ожидать и в других 
городах. Ладога стала рассматриваться как памятник, 
отражающий общее состояние раннегородских цен
тров в VIII–IX вв. Черты своеобразия в материальной 
культуре древнейших горизонтов Земляного городи
ща («большие дома» и т. п.) были интерпретированы 
В. И. Равдоникасом как свидетельства особой соци
альной организации общества, свойственной началь
ному периоду формирования городов, отражающие 
общую линию развития городских поселений. Как 
свидетельства связи летописных городов с племен
ными центрами, зарождение которых уходит далеко 
вглубь славянской истории, в те годы интерпрети
ровались и остатки ранних культурных наслоений в 
других городах. Так, С. А. Тараканова, подводя первые 
итоги раскопок в Псковском кремле, отнесла воз
никновение Пскова «как собственно города» к VIII в., 
рассматривая его как преемника племенного центра 
кривичей, существовавшего на мысу при впадении 
р. Псковы в Великую с середины I тыс. (Тараканова, 
1950, с. 28). Однако найти археологические матери
алы IX–X вв. под слоем позднейших напластований 
в большинстве городов, возникновение которых, по 
летописи, относится к раннему времени, оказалось 
чрезвычайно сложной задачей. В одних случаях рас
копки в ключевых топографических точках городов 
выявили их отсутствие, в других – были зафиксиро
ваны невыразительные ранние материалы, не подда
ющиеся чёткой датировке. Даже в тех случаях, когда 
культурный слой c датирующими материалами X в. 
был открыт и документирован, исследователям не 
удавалось обнаружить и локализовать историческое 
ядро города, получить материал, качество которого 
указывает на особый статус поселения. 

А. В. Арциховский, закладывая в 1932 г. раскоп 
на Славне в Новгороде, предполагал, что Славен
ский холм, исходя из топографии города и показаний 
скандинавских саг, мог быть «местом древнейшего 
славянофинского поселения, ещё не носившего 
даже имени Новгорода», и считал необходимым про
верку этой гипотезы (Арциховский, Каргер, 1933, 
с. 62; Носов, 2007, с. 28). Однако никаких ранних 
материалов, указывающих на существование подоб
ного поселения, здесь найдено не было, что и побу
дило А. В. Арциховского спустя некоторое время пе
ренести раскопки в другие районы города. Несколько 
позднее, после завершения раскопок на Ярославовом 
Дворище, руководитель Новгородской экспедиции 
достаточно уверенно заявил, что никакого значи
тельного поселения на территории Новгорода в эту 
раннюю эпоху не было и что город возник лишь 
в Х в., откуда и его название. До этого на его месте 
могли быть лишь маленькие посёлки (Арциховский, 
1950, с. 8–9). Как следы одного из таких посёлков он 
рассматривал культурный слой с лепной керамикой 
IX в., выявленный на небольшой площади в одном 
из раскопов на Ярославовом Дворище. Арциховский 
таким образом фактически признал относительно 
позднее возникновение одного из крупнейших город
ских центров Руси, рассматривая, впрочем, Ладогу 
как его возможного исторического предшественни
ка (Арциховский, 1950, с. 9). Спустя два десятилетия, 
суммируя основные результаты работ Новгородской 
экспедиции, В. Л. Янин и М. Х. Алешковский кон
статировали, что древнейшие постройки, открытые в 
Новгороде за 40 лет его археологического изучения, 
датируются серединой X в. (953 г.), поставив вопрос 
о достоверности летописных известий о существова
нии города на своём современном месте в эпоху Рю
рика (Янин, Алешковский, 1971, с. 34–60). 

М. К. Каргер, подводя итоги археологического 
исследования Киева, пришёл к выводу о существо
вании на его территории трёх самостоятельных укре
плённых поселений VIII–X вв., слившихся в единый 
город лишь в конце X в. При этом он отмечал, что 
первоначальное городище на Андреевской горе было 
значительно меньше «города Владимира» и что остат
ки этих городищ «весьма незначительны и не дают 
возможности с желательной полнотой реконструи
ровать социальноэкономический облик … прямых 
предшественников исторического Киева» (Каргер, 
1958, с. 522–524). В качестве основного источника 
для изучения «исторических судеб Киева в IX–X вв.» 
М. К. Каргер рассматривал материалы некрополя, 
открытого под позднейшей застройкой. В 1970е гг. 
Киевской экспедицией под руководством П. П. То
лочко были открыты обширные участки культурного 
слоя с усадьбами и остатками деревянных срубных 
построек X–XII вв. на Подоле Киева (Гупало, Толоч
ко, 1975), наиболее ранние исследованные раскопка
ми сооружения датируются дендрохронологическим 
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Рис. 10. Новгород. Неревский раскоп. Нижние ярусы. 1953 г. Фото С. Т. Бочарова



76

Часть I. Источники: тексты и материальные памятники

методом концом IX в. (Сагайдак, 1991). Материалы 
IX в. и отдельные сооружения этого времени были 
зафиксированы также на Киевских возвышенностях, 
новые раскопки подтвердили относительно раннюю 
дату (конец IX в.) оборонительных сооружений, от
крытых Д. В. Милеевым на Старо киевской горе (см. 
раздел А. В. Комара «Киев и Правобережное По
днепровье» в настоящей книге). Однако археологи
ческие свидетельства существования на плато в IX в. 
значительного по размерам поселения, выделяюще
гося по своему статусу, попрежнему отсутствуют. 
Вплоть до конца X в. значительная часть возвышен
ности была занята курганным некрополем. Не были 
выявлены культурные отложения IX в. и в других 
городах, упомянутых летописцем в числе «старей
ших»  –  Смоленске, Белоозере, Муроме. 

Хотя нижняя дата древнейших строительных 
горизонтов, выявленных в Новгороде на сегодняш
ний день, не выходит за рамки 930х гг., а насло
ения середины – конца X в. присутствуют лишь на 
пяти раскопах (Неревский, Троицкий, Десятинный, 
Михайловский и раскоп в северной части Детинца), 
продолжение исследования влажных культурных на
пластований Новгорода, сохраняющих деревянные 
постройки и предметы из органических материалов, 
во многом изменило археологическое видение ран
ней Руси. Оно дало возможность познакомиться с той 
частью её материального мира, которая оставалась 
практически неизвестной по раскопкам курганов и 
поселений с сухим культурным слоем: с остатками 
деревянных построек, усадеб (рис. 11; 12), мостовых, 
элементами планировочных структур поселений, 
хозяйственными сооружениями, жертвенными ком
плексами, перекрытыми строительными горизонта
ми, хозяйственным инвентарём и бытовыми вещами, 
в том числе изготовленными из дерева и других орга
нических материалов. Расширение категориального 
состава археологических древностей сделало более 
доступным для изучения хозяйственный базис, про
изводства и ремесленные техно логии, многие сто
роны повседневной жизни. Характер культурных 
отложений Новгорода, с их чёткой страти графией и 
последовательно сменяющими друг друга ярусами 
деревянных построек (рис. 9–12), и использование 
дендрохронологического метода создали условия для 
разработки хронологической шкалы средневековых 
древностей, в которой были определены временные 
рамки бытования целого ряда «ранних типов» укра
шений и бытовых вещей, с которыми археология 
впервые познакомилась при курганных раскопках 
(Колчин, 1958; 1982). Разработка нов городской ден
дрохронологической шкалы, нижний временной 
предел которой – 884 г. – заметно повысил надёж
ность хронологических построений. Ранние строи
тельные горизонты Неревского, Троицкого и Михай
ловского раскопов получили абсолютные даты: 953, 
930е, 974 гг. (Колчин, Черных, 1977, с. 29–40; Кол

чин, Хорошев, 1978, с. 141; Черных, 1996; Тарабар
дина, 2007). Новгородский опыт впоследствии был 
использован для разработки дендрохронологических 
шкал и датирования образцов археологического де
рева из других городов, что позволило определить 
возраст ранних строительных горизонтов, отдельных 
построек и конструкций в Ладоге, на Рюриковом го
родище, в Ростове, Гнёздове, и Киеве (Черных, 1996, 
с. 92–96, 107–118; Карпухин, 2009; Сагайдак, 1988; 
1991, с. 70–83). Изучение древностей из ранних го
ризонтов Новгорода раскрыло прямую связь между 
материальной культурой этого времени и древне
русской культурой последующих периодов, проде
монстрировало преемственность в развитии многих 
культурных явлений, первоначальное зарождение 
которых относится ко второй половине X в.

Таким образом, раскопки в городах вскрыли 
определённое противоречие между той картиной со
стояния восточнославянского общества IX–X вв., 
которая была создана историками на основании 
письменных источников в соответствии с утвердив
шимися в науке представлениями о средневековом 
государстве как о политической организации, свой
ственной обществу со сложной социальной стра
тификацией, предполагающей наличие развитых 
городских центров, и реальными археологическими 
материалами, документирующими начальные этапы 
развития ряда городов, названных в летописи древ
нейшими. Пытаясь разрешить это противоречие, 
П. П. Толочко указывал, что города IX в. представ
ляли собой небольшие поселения и объяснял неот
чётливость их археологических следов малыми мас
штабами раскопок и плохой сохранностью ранних 
отложений. Скудость материальных свидетельств 
урбанизации IX в., по его мнению, не может служить 
основанием для того, чтобы поставить под сомнение 
сам факт существования в IX в. племенных градов 
или центров феодального властвования, экономиче
ской основой которых было, прежде всего, сельско
хозяйственное производство (Толочко, 1989, с. 34–
48). Иная точка зрения была высказана А. В. Кузой, 
полагавшим, что в свете археологических данных 
период IX–X вв. должен рассматриваться как прото
городской, как время складывания предпосылок об
разования подлинных городов. Согласно А. В. Кузе, 
это период возникновения протогородских поселе
ний, в экономике которых заметное место принад
лежит специализированному ремеслу и торговле, а 
среди населения присутствует военнофеодальный 
элемент. Интерпретировать «социальное лицо» укре
плённых поселений IX – начала XI в. сложно, однако, 
по мнению А. В. Кузы, «русский феодальный город в 
этот период ещё только приобретает характерные для 
него черты» (Куза, 1989, с. 65–70, 153). Эти оценки, 
опубликованные уже после смерти исследователя, 
были впервые высказаны и стали предметом обсуж
дения в археологических аудиториях еще в 1970е гг.
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Рис. 12. Новгород. Троицкий раскоп. 1994 г. Застройка середины X в. Фото П. Г. Гайдукова

Рис. 11. Новгород. Троицкий раскоп. 1994 г. Жилая постройка последней четверти X в. Фото П. Г. Гайдукова
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С начальных моментов знакомства с археологи
ческими древностями Руси их исследователи осоз
навали первостепенное значение монетных и мо
нетновещевых кладов как источников для изучения 
экономики и культуры Восточной Европы IX–X вв. 
и основы для хронологических разработок, прилагая 
значительные усилия для сбора сведений о кладах и 
систематизации этих находок (Григорьев, 1844; Са
вельев, 1847; Тизенгаузен, 1873; Марков, 1910; Фас
мер, 1933; Бауер, 1942). Важной вехой в этой области 
стало издание свода древнерусских вещевых кладов 
IX–XIII вв., составленного Г. Ф. Корзухиной, в ко
тором выделены две численно небольшие хроно
логические группы кладов: IX – рубежа IX–X вв. и 
второй половины X – рубежа X–XI вв. Обращение 
к этим комплексам, содержащим монеты и ювелир
ные украшения, послужило одним из оснований для 
хронологической атрибуции предметов парадного 
убора IX–X вв. (Корзухина, 1954, с. 20–23). Спустя 
два года из печати вышло фундаментальное иссле
дование В. Л. Янина, обобщившее все известные к 
тому времени данные о находках кладов куфических 
монет на территории Руси и представившее новатор
ские построения автора о ввозе куфического серебра 
в Восточную Европу и использовании арабских мо
нет в качестве денежной единицы на Руси в IX–X вв. 
Сформулированные в этой работе идеи, согласно 
которым поступление дирхемов на Русь было об 
условлено внутренними потребностями восточно
славянского общества (Янин, 1956), оказали силь
нейшее влияние на общую оценку уровня развития 
экономики Руси в IX–X вв. в исторической науке и 
осмысление места Руси в системе международных 
торговых связей. Куфические монеты оказались 
едва ли не самой яркой группой археологических 
древностей, документирующей экономические из
менения эпохи ранней Руси, становление товарной 
экономики в восточнославянском обществе и рост 
его благосостояния. Для археологии ценность этих 
материалов во многом определялась точностью их 
хронологических позиций среди огромного массива 
археологических памятников и артефактов с недо
статочно ясными или широкими датами. Присут
ствие на Русской равнине многочисленных кладов 
восточного серебра, древнейшие из которых отно
сятся к концу VIII в., приобретало дополнительное 
значение в ситуации, когда другие археологические 
следы исторического действия во многих областях 
Руси были невыразительны или вовсе отсутствовали. 
Картирование кладов различных периодов позво
лило построить чёткую хронологическую картину 
развития международной торговли и становления 
торговых путей, пересекавших Восточную Европу. 
Дальнейшее изучение кладов куфических монет как 
источников, отразивших многообразные аспекты 
средневековой экономики, торговых связей и поли
тических отношений, связано, прежде всего, с име

нем Томаса Нунана, в работах которого предприняты 
попытки оценить общий объём серебра, ввезённого 
на Русь в различные периоды, уточнить исходные 
районы поступления дирхемов и прояснить военно
политические коллизии, оказавшие влияние на ин
тенсивность товарных потоков и маршруты торго
вых путей (Noonan, 1990; 1998 а). Расчёты Т. Нунана, 
согласно которым в течение Х в. из Средней Азии на 
Русь и в Северную Европу ежегодно ввозилось около 
3750 кг серебра (или 1 250 000 целых дирхемов) (Ну
нан, 2004, с. 296–297), произвели сильное впечатле
ние на археологов, наглядно обозначив масштабы 
торговой деятельности, в которую была вовлечена 
Русь. Не менее важными источниками для изучения 
внешних связей Руси являются византийские и за
падноевропейские монеты, а также предметы вос
точного, византийского и европейского импорта, 
введённые в научный оборот благодаря исследова
ниям В. В. Кропоткина, В. М. Потина, В. П. Даркеви
ча (Кропоткин, 1962; 1967; Потин, 1968; Даркевич, 
1966; 1975; 1976). В этих трудах были не только пред
ставлены полные своды известных археологических 
находок, но и сформулированы общие наблюдения 
о распространении импортов и отражении на архео
логических картах менявшихся во времени направ
лений международной торговли.

Отсутствие культурных напластований IX в. в 
основных городских центрах, противоречия между 
историческими схемами, предполагающими форми
рование политических центров Руси на основе пле
менных княжений VII–VIII вв., и археологическими 
материалами, обсуждение проблем этнической при
надлежности курганов, содержащих наиболее яркие 
элитные погребения с оружием и престижными ве
щами, настоятельно подталкивали к поиску и рас
копкам поселенческих центров IX–X вв. за предела
ми исторических городов, в том числе связанных с 
большими «дружинными» могильниками или содер
жащих вещевые находки, отражающие становление 
властных отношений и международные торговые 
связи. Одним из импульсов для развёртывания поле
вых работ на этих памятниках послужила дискуссия 
о скандинавских элементах в русских «дружинных» 
древностях IX–X вв. и их значении для определе
ния этнического состава социальной элиты Руси, 
инициированная Л. С. Клейном в рамках славяно
варяжского семинара на кафедре археологии ЛГУ 
(Клейн, Лебедев, Назаренко, 1970; Клейн, 2009). 
Выступая оппонентами утвердившихся в этот пери
од в науке антинорманистских концепций, ленин
градские исследователи предложили пересмотреть 
сложившиеся оценки скандинавских древностей, 
указав на их многочисленность, обосновав скан
динавскую принадлежность существенной части 
погребений в так называемых «дружинных могиль
никах» и убедительно продемонстрировав значение 
славяно скандинавских связей в формировании 
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древнерусской культуры. При этом они предложи
ли пересмотреть датировку ряда памятников, ранее 
отнесённых преимущественно к X в., акцентируя 
внимание на присутствии в могильниках и на посе
лениях возможных комплексов и вещевых материа
лов IX в. (Ляпушкин, 1968 а, с. 127–134; Булкин, На
заренко, 1971; Дубов, 1976; Булкин, Лебедев, Дубов, 
1978, с. 36–37, 47, 115–125), что как будто бы давало 
возможность снять противоречия между летописной 
и археологической хронологией и рассматривать 
археологические памятники как прямое отражение 
летописных событий IX в. Споры о критериях вы
деления скандинавских комплексов в могильниках, 
о времени их появления, о социальном статусе по
гребённых с инвентарём скандинавского облика, об 
интерпретации «гибридных» вещей стимулировали 
общий интерес к изучению историко культурной си
туации IX–X вв. и сделали очевидной необходимость 
полно масштабного изучения поселений, которые в 
эту пору были центрами власти и формирования но
вой культуры, впитывавшей в себя славянские, скан
динавские и иные элементы.

Полевые работы на поселениях, предположи
тельно рассматривавшихся как ранние админи
стративные и торговоремесленные центры, были 
начаты в конце 1960х гг. и широко развернулись в 
1970х гг. Заметным событием в истории этих иссле
дований стали раскопки И. И. Ляпушкина на Гнёз
довском селище в 1967–1968 гг. (Ляпушкин, 1968 б; 
1969), позволившие в полной мере оценить инфор
мационный потенциал поселения, находящегося 
рядом со знаменитой курганной группой. С 1969 г. 
планомерное изучение Центрального городища и 
селища в Гнёздове ведётся экспедицией МГУ (Авду
син, 1991, с. 19; Пушкина, 1974; 1981). В 1972 г. экспе
дицией ИИМК (тогда – ЛОИА) были возобновлены 
раскопки в Старой Ладоге, вскрывшие на Земляном 
городище и на посаде новые участки влажного куль
турного слоя с постройками и ремесленными ком
плексами (Средневековая Ладога, 1985). Обширная 
коллекция спилов дерева ладожских построек, со
бранная в результате этих работ, стала основой для 
создания дендрошкалы и абсолютного датирования 
строительных ярусов. Установлено, что древней
ший горизонт культурного слоя Земляного горо
дища – Е3 – соответствует отрезку 750–830х гг., 
а самые ранние постройки относятся к 756–759 гг. 
(Черных, 1996, с. 111–114). Дендрохронологическое 
датирование древнейших горизонтов Ладоги значи
тельно повысило надёжность общих хронологиче
ских разработок по раннесредневековой археологии 
СевероЗападной Руси. В 1973–1977 гг. экспедиция 
ЛГУ развернула работы на Тимерёвском поселении, 
известном с начала 1960х гг., но не привлекавшем 
внимания, причём уже первый сезон раскопок озна
меновался находкой крупного клада восточных мо
нет последней трети IX в., как бы подтверждая тезис 

о раннем возникновении торговоремесленных по
селений на Волжском пути (Булкин, Лебедев, Дубов,  
1978, с. 120–121; Дубов, 1982, с. 144–186). В 1974 г. 
Л. А. Голубева приступила к исследованию поселения 
Крутик на Шексне – яркого памятника конца I тыс. 
на северовосточных окраинах Руси, рассматривая 
его как один из центров летописной веси, близкий 
по своему характеру торговоремесленным поселе
ниям. За семь полевых сезонов была вскрыта боль
шая часть площадки поселения, при этом впервые 
были собраны остеологические коллекции, доку
ментирующие широкие масштабы пушного промыс
ла и пушной торговли в X в. (Голубева, Кочкуркина, 
1991). Экспедиция Е. Н. Носова обнаружила непо
тревоженный культурный слой IX–X вв. на Новго
родском (Рюриковом) городище и с 1975 г. присту
пила к планомерным раскопкам этого памятника, 
постепенно раскрывавшим его особый характер – 
высокую насыщенность культурных отложений ве
щевыми находками, обилие предметов, документи
рующих широкие и разнообразные внешние связи, 
в том числе многочисленные свидетельства сканди
навского присутствия. На Городище были открыты 
влажные культурные напластования, сохраняющие 
дерево, пригодное для дендрохроно логического 
датирования (древнейшая дата – 889 г.), и остатки 
снивелированных укреплений IX в. По мере про
должения полевых работ выявился особый статус 
этого поселения как древнейшего раннегородского 
центра в Приильменье, политического центра фор
мирующейся Новогродской земли, предшественни
ка Новгорода. Рюриково городище стало ключевым 
памятником для изучения культурной ситуации и 
становления властных отношений в IX–X вв. на Се
вероЗападе (Носов, 1990; Носов, Горюнова, Пло
хов, 2005; Носов, 2007). А. Е. Леонтьев в 1972–1980 гг. 
произвёл тщательную фиксацию остатков Сарского 
городища, выявил и исследовал раскопками его по
сад и селище, интерпретированное как сезонный ла
герь купцов и дружинников (Леонтьев, 1988 а; 1996, 
с. 73–103). Более двадцати лет продолжались на
чатые В. В. Седовым в 1971 г. раскопки Изборского 
(Труворова) городища (рис. 13), поставившие своей 
целью полное исследование одного из раннегород
ских центров, упомянутого во вступительной части 
Повести временных лет. Этот масштабный проект 
дал возможность восстановить последовательные 
этапы развития поселения на площадке Труворо
ва городища, реконструировать планировочную 
структуру поселения и оборонительные сооружения 
древнейшего периода, получить огромную вещевую 
коллекцию, дающую исчерпывающее представление 
о культуре и хозяйственных занятиях населения од
ного из раннегородских центров СевероЗападной 
Руси в VIII–XI вв. (Седов, 2007). Для понимания 
историкокультурной ситуации VIII–XI вв. на Юго
Западе Руси, на территориях, лежавших в стороне 
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от магистральных водных путей и ранних городских 
центров, находившихся под властью Рюриковичей, 
большое значение имели проведённые Б. А. Тимо
щуком и И. П. Русановой раскопки городищ в Се
верной Буковине, выявившие существование здесь 
поселений со сложными системами земляных укре
плений, запустевших или подвергшихся перепла
нировке в XI в. (Тимощук, 1982). Продолжением 
этого направления исследований уже в иную исто
рическую эпоху можно считать масштабые полевые 
работы первой половины 1980х и конца 1990х – 
2000х гг. в Шестовице, призванные дать ответ на 
вопрос о социальном и этническом облике этого не
обычного археологического комплекса и включав
шие раскопки на городище, в том числе изучение 
оборонительных сооружений, вскрытие больших 
площадей на неукреплённой части поселения (поса
де), исследование пойменного поселения и остатков 
курганных могильников (Коваленко, Моця, Сытый, 
2003; Коваленко, Моця, 2010 ). 

Полевые исследования 1960–1980х гг. на посе
лениях IX–X вв. дали почву для нового осмысления 
начальных этапов урбанизации и становления Руси 
как единого политического организма. Оказалось, 
что наиболее яркие из этих памятников представ
ляли собой неукреплённые поселения (или поселе
ния, на которых укрепления не были доминирую
щими элементами, определяющими их топографию 
и планировку), облик этих поселений существенно 
расходился с образом ранних городов – защищён
ных валами центров княжеской власти, крепостей, 
из которых феодальная аристократия управляла 
остальной частью общества. С другой стороны, при
сутствие в культурном слое этих поселений однотип
ных вещей, в том числе многочисленных импортов, 
куфических монет и предметов скандинавского про
исхождения, указывало на то, что они должны рас
сматриваться как единая сеть, тесно связанная об
щей экономической жизнью, циркуляцией товаров 
и общими чертами культуры. В 1974 г. ленинградски

Рис. 13. Раскопки Изборского (Труворова) городища. 1981 г.
Слева – руководитель Изборской экспедиции ИА АН СССР В. В. Седов
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ми исследователями была впервые сформулирова
на концепция открытых торговоремесленных по
селений (ОТРП) как особого типа протогородских 
центров, предлагавшая новое видение путей ранней 
урбанизации (Булкин, Лебедев, 1974). Согласно этой 
концепции, открытые торговоремесленные посе
ления были связаны с дальней торговлей, военны
ми походами и ремеслом и типологически близки 
скандинавским викам. Эти поселения, имевшие 
«надплеменное» значение, являлись точками со
средоточения разноэтничного населения и катали
заторами новых общественных отношений, здесь 
создавались условия для взаимодействия различ
ных культурных элементов и интеграции их в новые 
общности. Существуя параллельно с племенными 
центрами, выступающими как альтернативный тип 
прото городских образований, ОТРП приходят в упа
док или трансформируются в поселения иных типов 
в конце X – XI в., с укреплением княжеской власти 
и окончательным формированием городов как её 
устойчивых центров (Булкин, Лебедев, Дубов, 1978, 
с. 138–140). Эти идеи, освобождавшие археологию 
от умозрительных теоретических построений, всту
пивших в противоречие с конкретным материалом, 
были в той или иной мере приняты значительной 
частью исследователей (Куза, Леонтьев, Пушкина, 
1982, с. 287; Алексеев, 1980, с. 142–143; Носов, Горю
нова, Плохов, 2005, с. 18–19; Мельникова, Петрухин, 
1986 а; Голубева, Кочкуркина, 1991, с. 118–120). Они 
стали одной из отправных точек для формировании 
концепции Е. Н. Носова об особом пути ранней ур
банизации Севера Руси, согласно которой станов
ление раннегородских центров в этом регионе было 
обусловлено, в большей мере, развитием междуна
родной торговли и необходимостью контроля над 
торговыми путями, нежели внутренним развитием 
сельских областей (Носов, 1993; Носов, Горюнова, 
Плохов, 2005, с. 18–27).

Признание открытых торговоремесленных по
селений особым типом протогородских центров, 
обеспечившим развитие трансъевропейской торгов
ли и приток на Русь монетного серебра, заключение 
об особой роли этих центров существенно меняло 
ранее сложившиеся представления о развитии урба
низации в IX–X вв., предлагая убедительное истори
ческое объяснение новым археологическим фактам. 
Оказавшись в центре исследовательского внимания 
и теоретических дискуссий, эти памятники, в новой 
своей интерпретации, казалось бы, давали толчок 
для переосмысления интеграционных процессов, 
ставших основой для становления Руси как еди
ной политической системы. Картина становления 
Руси как системы полиэтничных торговых центров 
IX–X вв., на определённом этапе своего развития 
получившей военноадминистративное оформле
ние, многие звенья которой были убедительно под
креплены археологическими материалами, как бы 

отодвигала на второй план иные факторы, которые 
ранее рассматривались как главные силы кристал
лизации государственности и этнической консоли
дации Руси. В качестве основного объединительного 
начала здесь выступают не потребности внутреннего 
экономического роста, не культурное единство вос
точного славянства и даже не военная сила дружин
ной знати, а сеть возникших на трансъевропейских 
торговых путях поселений, спаянная общими эко
номическими интересами, но развивавшихся без 
органической внутренней связи с местной средой. 
Подобный взгляд на раннюю историю Руси как на 
развитие сети основанных скандинавами торговых 
поселений и факторий, мало включённых в местную 
экономическую жизнь или вовсе с ней не связан
ных, изложен в различных версиях в ряде обобщаю
щих работ, изданных в 1990–2000х гг. (Callmer, 2000; 
Duczko, 2004; Франклин, Шепард, 2000, с. 15–110).

По мере накопления данных о ранних этапах 
формирования летописных городов, расширения 
раскопок торговоремесленных поселений IX–X вв. 
и их некрополей становилось всё более очевидно, 
что изучение археологических памятников, кото
рые рассматриваются как центры кристаллизации 
новых социальноэкономических отношений, не 
может быть оторвано от изучения «рядовых» архе
ологических объектов, характеризующих общее со
стояние культуры и расселения в разных областях 
формирующейся Руси. Исследователи постепенно 
приходили к убеждению, что реконструкция исто
рических процессов IX–X вв. невозможна без до
стоверных материалов, документирующих уровень 
освоенности тех территорий, где складывались ран
ние городские центры и проходили магистральные 
торговые пути, раскрывающих конкретный облик 
обычных поселений и погребальных памятников, 
характер локальных центров, организацию рассе
ления и основные черты материальной культуры. 
Идея независимого существования «бок о бок с дру
жинной и городской культурой» в X–XI вв. культу
ры земледельческого населения, сохранявшей свои 
племенные особенности (Булкин, Лебедев, Дубов, 
1978, с. 146), требовала проверки. 1970–1990е гг. 
стали временем целенаправленного поиска поселе
ний и могильников конца I тыс. во многих регио
нах Руси, прежде всего в ближайшей округе ранних 
городских центров, составления археологических 
карт, отражающих картину расселения IX–X вв. в 
ряде ключевых исторических областей и в отдель
ных микрорегионах одновременно были начаты 
стационарные исследования ряда селищ и городищ, 
избранных для раскопок как рядовые памятники, 
ценность которых обусловлена не особым статусом 
и присутствием экстраординарных находок, а хо
рошей сохранностью, позволяющей использовать 
материалы этих памятников как эталоны для харак
теристики культурных традиций соответствующих 
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областей. За короткое время были открыты десятки 
селищ с лепной керамикой и вещевыми находками 
конца I тыс., составлены археологические карты 
ряда важнейших исторических районов СевероЗа
пада и СевероВостока Руси, проведены раскопки 
на ряде поселений IX–XII вв., избранных для иссле
дования как рядовые объекты, несущие типичные 
черты культуры своего времени (рис. 14; 15) (Архео
логия севернорусской деревни ... , т. 1, 2007, с. 7–20). 
Сельские поселения IX–X вв., которые ранее были 
абстракцией, невидимой почвой для формирования 
племенных союзов и раннефеодальных центров или 
бесцветным фоном для развития системы торгово
ремесленных поселений, наконец, материализова
лись как археологические объекты: впервые удалось 
оценить их размеры (выяснилось, что значительная 
часть ранних селищ – крупные поселения, площа
дью несколько гектар), выявить закономерности в 
их расположении и топографические особенности, 
составить общее представление о характере культур
ных отложений и вещевых комплексах этих памят
ников. Для понимания реального облика систем рас

селения IX–X вв. важное значение имело выявление 
«сгустков» селищ, районов высокой концентрации 
поселений на сравнительно небольших участках, 
часто разделённых обширными слабозаселёнными 
территориями. Подобные очаги расселения были 
зафиксированы, в том числе, в некоторых клю
чевых исторических районах: в Ильменском По
озерье (Носов, 1991), на Мсте и Луге (Конецкий, 
Носов, 1995), в Суздальском Ополье (Леонтьев, 
1996, с. 193–214; Макаров, Леонтьев, Шполян
ский, 2004), на Белом озере (Макаров, Захаров, 
Бужилова, 2001, с. 70–94, 217–226), некоторые из 
них, например, сгустки поселений на озёрах Неро 
и Плещеево, были интерпретированы как пле
менные структуры (в данном случае, мерянские) 
(Леонтьев, 1996, с. 29–50). Предметом специаль
ного изучения стали локальные центры IX–XI вв., 
отдельные городища, гнёзда селищ, комплексы, 
включающие селища, городища и погребальные 
памятники, – их внутренняя структура, экономи
ческий базис, этнокультурный облик, последующая 
судьба (Куза, 1981; Леонтьев, 1988 б; Лапшин, 1989;  

Рис. 14. Селище Владышнево I на Кубенском озере. Миниатюрное поселение с культурным слоем X в. 
В раскопе, заложенном в 2000 г. в центральной части селища, расчищен развал очага
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Леонтьев, Купцов, Сычёва, 2002; Носов, Плохов, 
1991; Платонова, 1991; Кузьмин, 1991; Конецкий, 
2005; Конецкий, Носов, 1995; Археология северно
русской деревни ... , т. 1, 2007; т. 3, 2009). Интерес 
к проблемам расселения и социальной интерпрета
ции поселенческих структур существенно изменил 
подходы к изучению погребальных памятников IX–
XI вв. Вместо раскопок крупных курганных насы
пей, в которых можно ожидать встретить яркие по
гребальные комплексы с престижным инвентарём, 
основным направлением работ стало выявление и 
картирование курганных могильников, подробное 
описание внешних особенностей курганов, изуче
ние закономерностей их расположения и топогра
фической связи с поселенческими комплексами. 
Так, выявление выделяющихся своими размерами 
скоплений сопок на Луге и Мсте на компактных 
участках, где отсутствуют следы значительных по
селенческих комплексов конца X – XII в., позволи
ло сделать вывод о существовании здесь в IX – пер
вой половине X в. крупных центров, в которых была 
сосредоточена родовая аристократия, и о затухании 
этих центров во второй половине X в., предположи
тельно – в результате походов Ольги, «уставившей 

погосты» на Мсте и Луге (Конецкий, Носов, 1995; 
Янин, 2008, с. 28).

Полевые работы 1970–1990х гг. пополнили ар
хеологическую галерею ранней Руси рядом новых 
типов и категорий памятников, которые до этого 
времени были малоизвестны науке. Были выяв
лены пахотные горизонты с бороздами распашки, 
достоверно относящиеся к концу I тыс. (рис. 16), 
производственные зоны поселений, участки влаж
ного культурного слоя с хозяйственными объек
тами, многообразные типы погребальных памят
ников, включая трудноуловимые могильники с 
остатками кремаций, помещёнными на поверхно
сти земли, остатки снивелированных или видимых 
в современном ландшафте фортификационных 
сооружений. Постепенно прояснялись хронологи
ческие и пространственные взаимосвязи между от
дельными археологическими объектами, которые 
ранее воспринимались обособленно, стало понятно 
соотношение между сопками и селищами, обра
зующими компактные пространственные группы, 
связь находок монетных кладов с поселенческими 
комплексами. Перед археологами раскрылась не
равномерность заселённости Восточной Европы в 

Рис. 15. Селище Весь 5 под Суздалем – одно из рядовых поселений IX–X вв. в средней России. Раскопки 2006 г. 
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IX–X вв., очаговый характер расселения, сложная 
динамика процессов расселения на различных тер
риториях, когда освоенные в конце I тыс. районы 
в одних случаях оставались очагами дальнейшего 
роста и стабильного развития, а в других случаях 
забрасывались и приходили в упадок. Археологиче
ские карты, фиксирующие сеть расселения IX–X вв. 
в различных областях, постепенно стали важнейшей 
частью археологического знания, столь же значи
мой, как вещевые комплексы дружинных могильни
ков и торговоремесленных поселений. Простран
ственное видение исторических процессов IX–X вв. 
стало более точным, структуры, отражённые в кон
кретных археологических материалах, постепенно 
вытеснили умозрительные историкогеографиче
ские схемы, созданные путём проекции на карту 
племенных княжений и ареалов летописных племён. 
Общая археологическая картина Руси IX–X вв., вос
принимавшаяся в 1950–1970 х гг. как совокупность 
восточнославянских племенных территорий или как 
«каркас» древнейших городских центров, соединён
ных транзитными водными путями, существенно 
трансформировалась. После новых исследований 
она стала восприниматься как единая ткань, сеть ма
териальных памятников IX–X вв., имеющая разную 
плотность на разных территориях и исследованная 
на разных участках с разной степенью подробности, 
но представлявшая некогда одну систему.

Два последних десятилетия стали временем 
существенного расширения проблематики архео
логических исследований, связанных с ранней 
Русью, и поиска новых методических приёмов по
левых и аналитических работ, обеспечивающих 
более полный сбор информации о материальных 
остатках этого времени. В 1990х гг. стало очевид
но, что для изучения материальной культуры, хо
зяйства и палео среды поселенческих комплексов 
IX–X вв., будь то протогродские центры или ря
довые селища, на новом этапе необходимы более 
тонкие методы разборки культурного слоя, позво
ляющие производить более полный сбор вещевых 
и палео экологических материалов, более точно до
кументировать их стратиграфическое положение и 
фиксировать остатки сооружений. В этой ситуации 
оптимальной стратегией стал переход от привычных 
раскопок «широкими площадями» к раскопкам на 
ограниченных участках с промывкой и просеива
нием культурного слоя (рис. 14–17), тщательным 
сбором вещевых материалов, палеоэкологических 
остатков, отбором проб для радиоуглеродного дати
рования и естественно научных анализов объектов 
из культурного слоя (Захаров, 2001; 2011). Подобные 
подходы были почти одновременно приняты на во
оружение несколькими экспедициями: на сельских 
поселениях Кубенского озера и белозерских сели
щах (Археология севернорусской деревни ... , т. 1, 

Рис. 16. Селище Весь 5 под Суздалем. Раскопки 2006 г. Культурные напластования нарушены многолетними 
сельскохозяйственными работами, тем не менее на материке удалось выявить пересекающиеся 

под прямым углом борозды распашки XI в., прорезающие культурный слой IX–X вв. 
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Рис. 17. Раскопки поселения Крутик в Белозерье. 2011 г. 
Полевые работы сопровождаются полной промывкой культурного слоя

2007, с. 76–96), на Рюриковом городище и памятни
ках Ильменского Поозерья (Еремеев, Дзюба, 2010, 
с. 59–61) и в Гнёздове (Гнёздово ... , 2007, с. 31), позд
нее они вошли в практику работ и на других памят
никах, в том числе на селищах Суздальского Ополья 
(Макаров, Захаров, Шполянский, 2010; Федорина, 
Красникова, 2012). Последствия внедрения этих 
технологических новшеств оказались весьма суще
ственны и многообразны. Выяснилось, что куль
турный слой больших и малых поселений IX–X вв. 
Северной Руси отличается высокой концентрацией 
вещевых находок, существенно превышающей кон
центрацию их в культурных напластованиях более 
раннего и более позднего времени. Материальный 
мир ранней Руси пополнился огромным количе
ством предметов, которые ранее были вовсе невиди
мы или воспринимались как редкие находки, таки
ми как стеклянные бусы, обрезки монет, небольшие 
металлические украшения и их обломки, фрагменты 
орудий труда и разнообразные производственные 
остатки. Появление этих вещей существенно из
менило наши представления о жизнеобеспечении, 
хозяйстве и бытовом обиходе поселений IX–X вв. и 
расширило возможности для характеристики этно
культурного облика их обитателей. Оно открыло 

реальные масштабы торговли, свидетельствами 
которой являются находки куфических монет и 
стеклянных бус, выявило существование на боль
шинстве поселений производственных комплексов, 
связанных с изготовлением ювелирных украшений, 
показало широкое распространение на многих па
мятниках элементов балтийской культуры.

Одно из важных наблюдений, сделанных на ос
нове изучения вещевых коллекций, собранных в 
1990х – 2000х гг. – признание значительной общ
ности культуры селищ и раннегородских центров. 
Многие черты материальной культуры IX–X вв., 
которые первоначально представлялись как типиче
ские особенности торговоремесленных поселений, 
в действительности характерны для широкого круга 
поселений северной части лесной полосы. Это, пре
жде всего, присутствие импортов, некоторых кате
горий мужского походного снаряжения и поясной 
гарнитуры, распространение в обиходе привозных 
вещей, в том числе предметов балтийского круга, 
широкое распространение вещей, изготовленных в 
северной кузнечной традиции, наличие на поселе
ниях производственных комплексов, связанных с 
изготовлением ювелирных украшений. Разу меется, 
сопоставление вещевых наборов не даёт оснований 
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«уравнять» обе группы памятников: в материалах 
Старой Ладоги, Рюрикова Городища и Гнёздова 
представлен целый ряд категорий и типов вещей 
(преимущественно, украшений и предметов во
оружения), неизвестных на селищах, отражающий 
присутствие в раннегородских центрах дружинной 
элиты. Тем не менее знакомство с материальной 
культурой рядовых сельских поселений Северной 
Руси IX–X вв. со всей очевидностью показывает, что 
торговоремесленные поселения на магистральных 
водных путях – не изолированные в культурном от
ношении центры, функционирующие в чужерод
ной среде, а места формирования новых культур
ных традиций, стремительно распространявшихся 
вглубь территорий, становившихся достоянием 
широкого круга населения.

С 1990х гг. в практику исследования древнерус
ских памятников всё шире входит радиоуглеродное 
датирование, значение которого для определения 
хронологических позиций средневековых объек
тов долгое время недооценивалось. В отличие от 
дендрохронологии, использование датирования по 
С14 на средневековых памятниках редко даёт осно
вания для узкого датирования комплексов, соору
жений и стратиграфических горизонтов, для этого 
периода радиоуглеродное датирование является, 
скорее, способом независимой проверки датировок 
по вещевым материалам и определения хронологии 
объектов, не содержащих выразительных вещевых 
находок. Серии радиоуглеродных дат, полученных 
для Рюрикова городища, памятников Поозерья и 
Приильменья (Попов, Свеженцев, Зайцева, 1991; 
Зайцева, Попов, Свеженцев, 1993; Еремеев, Дзю
ба, 2010, с. 203, 219, 256, 610–616), Гнёздова (Му
рашёва, Авдусина, 2007, с. 12), селищ Суздальского 
Ополья (Горюнова, Лапшин, 2004, с. 55–72; Мака
ров, Федорина, Зайцева, Гроотс, 2011), поселений и 
могильников Кубенского озера (Археология север
норусской деревни ... , т.  2, 2008, с. 314–316), обо
ронительных сооружений Ярославля (Археология 
древнего Ярославля, 2012, с. 38–41) и ряда других 
памятников, существенно укрепили обоснования 
хронологии для периода VIII–XI вв. Они дали воз
можность уточнить датировку отдельных памятни
ков, в некоторых случаях – разделить комплексы IX 
и X в., определить время появления новых явлений 
в культуре (например, датировать появление круго
вой керамики в Суздальском Ополье) (Горюнова, 
Лапшин, 2004, с. 55–72), восстановить общую дина
мику развития некоторых поселений и время возве
дения фортификаций.

При раскопках могильников главной задачей 
стало подробное исследование конструктивных осо
бенностей погребальных сооружений (будь то мону
ментальные земляные насыпи или грунтовые могиль
ники с кремациями, или деревоземляные «домики 
мёртвых»), точная фиксация деталей вскрытых архе

ологами объектов (рис. 18), позволяющая докумен
тально восстановить погребальный обряд, возможно 
более полное изучение антропологических матери
алов, включая остатки кремаций (Петренко, 1994; 
Хвощинская, 2004; Платонова, 2002). Целенаправ
ленные поиски грунтовых могильников с кремация
ми, изучение раскопками участков, примыкающих к 
курганам и сопкам, тщательный сбор вещевого мате
риала из кремаций и анализ костных остатков доба
вили много нового к нашим знаниям о погребальных 
традициях IX–X вв. Новые исследования показали, 
что, наряду с курганными погребениями, в IX–X вв. 
широкое распространение имел бескурганный об
ряд, а формы и место помещения кремированных 
остатков при сооружении курганных насыпей были 
исключительно разнообразны  – от заполнения ро
виков до вершины насыпи (Макаров, Захаров, Бу
жилова, 2001, с. 287–309; Археология севернорус
ской деревни ... , т.  1, 2007, с. 144–160; Платонова, 
2002, с. 181–195; Хвощинская, 2002, с. 114–121; 2004; 
Исланова, 1997, с. 100–110; Лабутина, Кильдюшев
ский, Урьева, 1981; Лабутина, Малышева, Закурина, 
Яковлева, Михайлов, 2009). В свете новых материа
лов следует признать, что погребальные обряды этой 
эпохи были значительно более вариабельны, чем это 
были принято считать ранее, причём их разнообра
зие далеко не всегда связано с различными этниче
скими традициями.

Наконец, общий интерес к палеоэкологиче
ским проблемам, обозначившийся в российской 
архео логии в 1980е гг., способствовал формиро
ванию особого направления исследований, на
целенного на изучение палеоэкологического 
контекста существования поселений IX–X вв., 
природноклиматических условий этой эпохи и 
жизнеобеспечения средневековых коллективов. 
Хотя палео экологические остатки из раскопок по
селений IX–X вв., прежде всего, остеологические 
коллекции и зерновые материалы, были предме
том анализа ещё в 1950х гг. (Цалкин, 1956; 1969; 
Кирьянов, 1959), в сознании основной массы архе
ологов памятники этого времени долгое время вос
принимались преимущественно как источники 
артефактов, объекты, ценность которых опреде
ляется присутствием редких вещевых находок, до
кументирующих властные отношения и внешние 
связи. В 1980 е гг., с накоплением данных о сели
щах и расселении IX–X вв., в средневековую архе
ологию приходит понимание того, что облик новой 
сети расселения во многом определялся природ
ными факторами, а её формирование сопровожда
лось мощным преобразованием ландшафта. Начало 
нового этапа изучения земледельческих культур и 
палеоэкологических аспектов колонизации центра 
Новгородской земли было положено анализом зер
новых материалов Рюрикова городища и поселе
ний Поозерья (Альслебен, 1997; Alsleben, 2012), не
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Рис. 18. Расчистка камерного погребения конца X в. в Пскове. 2008 г.
Подзноевский XII раскоп, камера № 6. Раскопки АНО «Псковский археологический центр». Фото Т. Е. Ершовой

сколько позже реконструкция палеосреды и анализ 
средневековых экофактов стали составной частью 
проектов по изучению Гнёздова (Гнёздово, 2007), 
древнейших напластований Троицкого раскопа в 
Новгороде (Александровский, Гайдуков, Кренке, 
1999, с. 358–366; Aleksandrovksaja, Aleksandrovskij, 
Gaidukov, Krenke, 2001, p. 15–22), поселений в При
ильменской низине, Верхнем Половатье и Верх
нем Подвинье (Еремеев, Дзюба, 2010), памятников 
Белого озера (Макаров, Захаров, Бужилова, 2001, 
с. 112–123), кубенозерских поселений (Археоло
гия севернорусской деревни, т.  3, 2009, с. 7–54). 
Программа палеоэкологических исследований на 
большинстве памятников IX–X вв. включала ре
конструкцию растительности и изменений ланд
шафта по данным споровопыльцевых диаграмм, 
изучение карпологических и палеозоологических 
материалов, в некоторых случаях она дополнялась 

палеопочвенными и геоморфологическими ис
следованиями. При всех различиях конкретных 
палеоландшафтных ситуаций были выявлены не
которые общие моменты в развитии ландшафта, 
прежде всего – широкое сведение коренных лесов и 
формирование открытых пространств, в том числе 
сельскохозяйственных угодий, вблизи поселений 
в конце I тыс. (Спиридонова, Алёшинская, Коча
нова, 2008; 2009; Spiridonova, Aleshinskaja, 2012). 
На большинстве памятников, где производилась 
промывка культурного слоя IX–X вв., выявлены 
многочисленные зерновые остатки и зафиксиро
вано значительное разнообразие зерновых культур 
(Альслебен, 1997; Alsleben, 2012; Кирьянова, 2007; 
Еремеев, Дзюба, 2010, с. 246, 358–361). Так, обиль
ные и разно образные по составу зерновые остатки 
из Гнёздова, вместе с находками земледельческих 
орудий, были интерпретированы как указание на 
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сущест во ва  ние в этом раннегородском центре соб
ственного земледелия и использование земельных 
участков различного характера (Мурашёва, Не
фёдов, 2002). Анализ остеологических коллекций 
ряда поселений в северных и центральных областях 
Руси выявил высокую концентрацию в культурных 
напластованиях IX–X вв. костей пушных живот
ных (бобра, куницы и белки) и исчезновение их 
или сокращение их доли в последующий период – 
свидетельства значительных масштабов пушного 
промысла в первоначальный период колонизации 
и последующего снижения объёмов добычи пуш
нины (Археология севернорусской деревни ... , т.  3, 
2009, с. 68–78). При этом существенно, что кости 
пушных животных представлены единичными на
ходками в культурных напластованиях раннегород
ских поселений IX–X вв.: в Гнёздове (Кириллова, 
2007, с. 118–129) и на Рюриковом городище (Maltby, 
HamiltonDyer, 2001; Maltby, 2012, p. 373–374), ко
торые, как можно полагать, играли большую роль 
в торговле меховыми ценностями. Хотя палео
экологические материалы IX–X вв. изучены пока 
ещё очень неполно и неравномерно, полученные в 
1990–2000 гг. материалы со всей очевидностью по
казывают, что история Руси IX–X вв. должна рас
сматриваться не только как история создания новых 
политических институтов, становления центров 
власти, военных походов и торговой активности на 
международных путях. Это, одновременно, история 
глубоких преобразований природной среды на Рус
ской равнине, расширения освоенных пространств 
и формирования аграрных ландшафтов, роста сель
скохозяйственного производства в северных об
ластях Руси, поиска новых ресурсов – источников 
жизне обеспечения и благосостояния.

*   *   *
Таким образом, материальные памятники 

IX–X вв., открытые археологией на территориях, 
находившихся, согласно летописи, в эту эпоху под 
властью Рюриковичей, представляют собой весьма 
многообразный и разнородный по своему составу 
массив археологических древностей, заключающих 
в себе информацию о разных аспектах историче
ской действительности. Он включает погребальные 
памятники, в том числе курганные могильники с 
элитными погребениями, сопровождающиеся бо
гатым погребальным инвентарём; укреплённые и 
неукреплённые поселения различного статуса, от 
рядовых селищ до раннегородских центров; участки 
раннего культурного слоя в средневековых городах; 
монетные и вещевые клады; объекты, связанные с 
хозяйственной деятельностью, и огромную массу 
вещевых находок из культурного слоя поселений и 
могильников. Сравнительно небольшая часть этих 
памятников (сопки, курганы и городища) – объ
екты с монументальными земляными сооружени

ями, легко узнаваемые в современном ландшафте, 
основной массив – остатки неукреплённых посе
лений, не имеющие в настоящее время внешних 
признаков. Сам характер памятников и располо
жение их на участках, которые в последующие пе
риоды истории постоянно находились в зонах ин
тенсивного антропогенного воздействия или стали 
местами формирования городов, не способствова
ли их сохранности. Большинство археологических 
памятников IX–X вв. сильно нарушено, во многих 
случаях современный исследователь имеет дело с 
отдельными участками культурного слоя или погре
бальными комплексами, сохранившимися частично 
и перекрытыми современной застройкой. Археоло
гические памятники IX–X вв. весьма неравномер
но распределяются по той территории, которая на 
основании письменных источников может рассма
триваться как историческая сцена ранней Руси. Их 
немногочисленность или отсутствие в некоторых 
исторических областях может объясняться как труд
ностью выявления поселений и значительными на
рушениями исторических ландшафтов, так и слабой 
заселённостью многих областей в конце I тыс. 

Усилиями археологов были открыты знаковые 
памятники IX–X вв., поселенческие и погребаль
ные комплексы, включающие древности обычных 
типов и уникальные предметы аристократического 
обихода, связанные в целостный контекст, такие 
как Гнёздовские курганы, курган Чёрная могила, 
камерные погребения на Старокиевской горе, соп
ки Старой Ладоги, культурный слой Рюрикова го
родища, исторические ландшафты Приильменья и 
Изборска. Эти объекты, концентрирующие в себе 
богатую историческую информацию и обладаю
щие большой эстетической ценностью, формиру
ют сегодня в нашем сознании образ ранней Руси, 
основанный на подлинных материальных свиде
тельствах. Они стали «вечными спутниками» не 
только для археологов, постоянно обращающихся 
к материалам этих памятников, но и для всех, кто 
пытается представить исторические реалии началь
ной Руси. Однако яркие археологические объек
ты, создающие в нашем сознании представление о 
культуре IX–X вв. как об аристократической воин
ской культуре, символизирующей выход на истори
ческую арену новой социальной элиты, выявлены 
лишь в отдельных точках Руси, на большинстве па
мятников этого времени набор находок значительно 
скромнее. При всей яркости и богатстве отдельных 
памятников, несмотря на наличие на отдельных по
селениях остатков деревянных построек, не смотря 
на существование досконально обследованных 
исторических ландшафтов, сохранивших сеть ран
них поселений в почти не нарушенном природном 
окружении, археолог не может «войти» в простран
ство ранней Руси, очищенное от позднейших на
слоений, как мы «входим» в пространство антич
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ных городов или раннеземледельческих поселений 
Востока. Разнородные фрагменты здесь не могут 
быть собраны в целостный ансамбль. Это про
странство сильно видоизменено, «объёмность» его 
реконструкции может быть достигнута лишь ценой 
отказа от научной точности.

Археология ранней Руси часто представляется 
«извне» как арена столкновения научных концеп
ций, отражающих различные исторические воз
зрения и общественнополитические позиции, как 
борьба идей, в которой многие оценки прошлого 
навязывались современной политической конъ
юнктурой. При этом сама сложность для изучения 
и исторического «истолкования» археологических 
древностей IX–X вв., с которыми приходится иметь 
дело археологу, не всегда очевидна для других гума
нитарных наук. Между тем, изучение материальных 
памятников IX–X вв. – весьма специфическая об
ласть, требующая специальных навыков и методов,  
с помощью которых знания о прошлом извлекаются 
зачастую из маловыразительных и сильно разрушен
ных объектов. Переоценка многих явлений прошло
го, переосмысление археологических данных (будь 
то «варяжская» проблема, роль Новгорода и Киева 
как двух конкурирующих центров политической 
власти, уровень развития социальных отношений) 
на различных этапах археологического изучения 
ранней Руси определялась в большей степени «вну
тренними» факторами: появлением новых археоло
гических материалов, совершенствованием методи
ческого инструментария, появлением возможности 
для более надёжной хронологической атрибуции 
древностей. Разумеется, в археологической картине 
ранней Руси всегда останется элемент субъективно
го видения исторической ситуации, однако в целом 
эта картина стала за последние десятилетия значи
тельно точнее и достовернее в результате притока 
новых материалов и внедрения более строгой про
цедуры их анализа. Особое значение имеет повы
шение надёжности хронологических определений, 
обеспеченное как использованием дендрохроноло
гии и радиоуглеродного датирования, так и уточне
нием хронологии многих вещей, находившихся в 
обиходе в эту эпоху. Следует признать, что в боль
шинстве случаев у нас попрежнему нет возможно
сти для «узкого» датирования комплексов IX–X вв. 
в пределах одногодвух десятилетий, однако дати
рование с точностью до полувека во многих случаях 
может быть надёжно обосновано.

При оценке вклада археологии в изучение на
чальной истории Руси общим местом является 
констатация многочисленных соответствий архео
логических фактов и исторических явлений, отме
ченных письменными источниками. Подчёркива
ется точность этих соответствий, будь то бытовые 
детали или реалии социально экономической исто
рии. Материальные памятники и тексты с оди

наковой яркостью свидетельствуют, например, о 
практике умерщвления рабыни при погребении 
варяжскославянской знати, о торговле мехами и 
арабскими монетами или о присутствии скандина
вов в составе древнерусской дружинной знати X в. 
Но сегодня известно также немало несовпадений 
между материальными свидетельствами и текстами, 
труднообъяснимых нестыковок между археологиче
скими источниками и воображаемой исторической 
картиной. Так, во многих областях не выявлены ар
хеологические памятники, которые могли бы пре
тендовать на роль племенных центров IX в., в архео
логических материалах этого времени практически 
не выражены следы социальной иерархии, среди 
погребальных памятников IX в. невозможно иден
тифицировать княжеские комплексы. Осмысление 
противоречий и попытка их объяснения становятся 
одной из интригующих задач в изучении историче
ской ситуации этой эпохи.

Археологическая кладовая ранней Руси к сегод
няшнему дню уже существенно истощена. Многие 
знаковые погребальные памятники полностью ис
следованы раскопками и физически перестали су
ществовать (Тимерёвские курганы, Шестовица), в 
современном ландшафте мы видим лишь их следы. 
Раскрыты раскопками и важнейшие участки цело
го ряда ключевых торговоремесленных поселений 
(Крутик, Тимерёво) и древнейших городских цен
тров (Киев, Изборск, Псков), некоторые уникаль
ные объекты полностью уничтожены или сильно 
разрушены хозяйственной деятельностью (Сарское 
городище, Белоозеро). Чтобы получить более пол
ную и достоверную информацию о некоторых клю
чевых памятниках, исследователи вынуждены 
производить повторные раскопки, вскрывая сохра
нившиеся в отдельных точках контрольные участки 
культурного слоя в Киеве (раскопки 2007–2011 гг.) 
или остатки курганных насыпей на местах уваров
ских раскопок в Суздальском Ополье. Эта ситуация 
диктует особые подходы к изучению ещё существу
ющих памятников, предпочтительно вести раскоп
ки на ограниченных площадях, с использованием 
недеструктивных методов, так, чтобы обеспечить 
физическое сохранение участков культурного слоя 
и окружающих ландшафтов. С другой стороны, не
давние открытия на новостройках: камерные по
гребения X в., выявленные под культурным слоем 
в Пскове (Лабутин, Малышева, Закурина, Яковле
ва, Михайлов, 2009, с. 394–406), или древнейшие 
земляные укрепления Ярославля, снивелирован
ные позднейшей застройкой (Археология древнего 
Ярославля, 2012, с. 38–42), позволяют надеяться, что 
продолжение охранных раскопок в исторических 
городах ещё принесёт неожиданные находки на тех 
участках, где присутствие археологических древно
стей IX–X вв. сегодня не угадывается, а облик новых 
находок может оказаться самым необычным.
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ГЭ – Государственный Эрмитаж
ДГ – Древнейшие государства Восточной Европы 

(до  1991  г.:  Древнейшие  государства  на  территории 
СССР: материалы и исследования). М.

ДИ – Древнейшие источники по истории Восточ
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ЗООИД – Записки Одесского общества истории и 
древностей. Одесса

ЗРАО  –  Записки  русского  археологического  об
щества. СПб.

ИА РАН – Институт археологии Российской ака
демии наук

ИАК – Известия императорской археологической 
комиссии. СПб., Петроград

ИИМК  РАН  –  Институт  истории  материальной 
культуры Российской академии наук 

ИИ НАБ – Институт истории Национальной ака
демии наук Беларуси

ИРЛИ РАН – Институт русской литературы Рос
сийской академии наук

ІА  НАН України – Інститут археології Національ
ної академії наук України

КСИА  –  Краткие  сообщения  [о  докладах  и  по
левых  исследованиях]  Института  археологии 
АН  СССР (с 1960 г.; с 1991 г. ИА РАН). М.

КСИИМК – Краткие сообщения о докладах и по
левых исследованиях Института истории материаль
ной культуры АН СССР (до 1960 г.)

ЛЗАК  –  Летопись  занятий  постоянной  Истори
коархеографической  комиссии  Академии  наук. 
СПб.

ЛОИА – Ленинградское отделение Института ар
хеологии АН СССР

ЛОИИ  –  Ленинградское  отделение  Института 
истории АН СССР
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Текст  и  таблицы  //  Рукописный  архив  ИИМК  РАН. 
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МАО – Московское археологическое общество
МАР – Материалы по археологии России
МИА – Материалы и исследования по археологии 

СССР. М., Л.
МИСО – Материалы по изучению Смоленской об

ласти
МНО – Московское нумизматическое общество
НИС – Новгородский исторический сборник
НиС – Нумизматика и сфрагистика. К.
ННЗ – Новгород и Новгородская земля. История 
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НЭ – Нумизматика и эпиграфика. М.
ПАВ – Петербургский археологический вестник. 

СПб.
ПВЛ – Повесть временных лет
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
ПСРЛ.  Т.  I  –  Полное  собрание  русских  летопи
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ПСРЛ.  Т.  II  –  Полное  собрание  русских  летопи
сей. Т.  II: Ипатьевская летопись. М., 1998

РА – Российская археология. М.
РАН – Российская академия наук
РГНФ  –  Российский  гуманитарный  научный 

фонд
СА – Советская археология. М.
САИ – Свод археологических источников
СГЭ  –  Сообщения  Государственного  Эрмитажа. 

Л., СПб.
СлРЯ – Словарь русского языка XI–XVII вв. М.
СС – Скандинавский сборник
СЭ – Советская этнография. М.
ТАЭ – Тульская археологическая экспедиция
ТОДРЛ – Труды Отдела древнерусской литерату

ры Института русской литературы Российской ака
демии наук
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