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Рис. 18. Раскоп № 1, общий вид с на уровне III штыка. 
Fig. 18. Dug-out 1, the general layout at the IIId spade's depth. 
Abb. 18. Grabung 1. Gesamtansicht in der Ebene des 3. Spatenstichs. 
Dess. 18. Fouille № 1, plan general au niveau de III pelle 

Рис. 19. Сооружение № 1, вид с севера. 
Fig. 19. Structure 1, the northern view. 
Abb. 19. Bauwerk 1, Ansicht vomNorden. 
Dess. 19. Construction № 1, vue du Nord 



Рис. 20. Землянка № 1, вид с юга. 
Fig. 20. Dug-out 1, the southern view. 
Abb. 20. Erdhutte 1, Ansicht vom S den. 
Dess. 20. La hutte № L vue du Sud 

Рис. 21. Землянка 1, сооружения у восточной стены. 
Fig. 21. Dug-out 1, the structures at the eastern wall . 
Abb. 21. Erdhutte 1, Bauwerke am Ostwall. 
Dess. 21. La hutte № 1, el ments pr s du mur d'Est 
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Рис. 12. Половецкие памятники Ставрополья. 1 - изваяние из раскопок Т.В.Мирошиной (Бешпагир); 2 
- изваяние из святилища Чограй-IX, к.4 (по А.Г.Атавину и М.В.Андреевой); 3 - план ямы из святилища. 

Fig. 12. Polovets antiquities from Stavropol region. 1 - statue from excavations by T.V.Miroshina 
(Beshpagir); 2 - statue from a sanctuary Chograj-IX, burial mound 4 (according to A.G.Atavin and 
M. V.Andreeva); 3 - sanctuary pit layout. 

Abb. 12. Kumanen-Denkmaler aus dem Gebiet Stawropol. 1 - Steinbild aus den Ausgrabungen von T. W. 
Miroschina (Beschpagir); 2 - Steinbild aus dem Sanktuarium Tschograj-IX, Kurgan 4 (nach A.G. Atavin und 
M. V. Andrejeva); 3 - Grubenplan des Sanktuariums. 

Dess. 12. Antiquites poloveckiennes du territoire de Stavropolje. 1 - statue desfouilles de T.V.Mirvsina (Bespagir); 2 -
Statue du sanctuaire Cograj-lX, tumulus 4 (d'apres A.G. Atavin etM. VAndreeva); 3 - plan de la fosse du sanctuaire 



Рис. 13. Половецкое святилище Чограй-1Х, к.4 (Ставрополье). 1-2 - разрезы; 3-4 - фото святилища 
(1-4 - по А.Г.Атавину и М.В.Андреевой). 

Fig. 13. Polovets sanctuary Chograj-ГХ, burial mound 4 (Stavropol region). 1-2 - section;. 3-4-photo of the 
sanctuary (1-4 - according to A.G.Atavin and M. V.Andreeva). 

Abb. 13. Sanktuarium der Kumanen Tschograj-IX, Kurgan 4 (Gebiet Stawropol). 1-2 - Querschnitte; 3-4 -
Foto des Sanktuariums (1-4 nach A.G. Atavin und M. V. Andrejeva). 

Dess. 13. Sanctuaire poloveckien Cograj-IX, t. 4 de Stavropolje. 1-2 - sections; 3-4 - cliche du sanctuaire 
(1-4 d'apres A.G.Atavin et M.V.Andreeva) 
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вниз горлом хума с отбитым дном. Высота хума 105 
см, максимальный диаметр - 80 см. В заполнении 
хума найдены обломки слива тошны. Он представ-
лял собой красноглиняную керамическую плиту в 
виде шестиугольника (24 см в сечении) со штампо-
ванным растительным орнаментом и дырочкой 
посредине (рис.6). Плита покрыта поливой бирю-
зового цвета. Там же находился мраморный пред-
мет в виде восьмигранной призмы, с округлым вер-
хом (рис.7). Сечение ее основания составляло 12 см, 
высота - 10 см. По мнению Г.А.Федорова-Давыдо-
ва, этот предмет представлял собой гирю весом 1850 
г. (Федоров-Давыдов Г.А., 2001, с.222). 

Северная стена помещения 3 была покрыта 
белой известковой штукатуркой толщиной 0,5 см. 
Штукатурка крепилась на глиняном растворе. Ниж-
ний ее край находился ниже поверхности кирпич-
ного пола, то есть в помещении сначала оштукату-
рили стены, а потом положили кирпичи пола. 

II строительный период (рис.12, 13) 

Во II строительном периоде П-образная суфа 
была расширена. Стенки ее сложены из сырцового 
кирпича размерами 36x18x4 см. Ширина восточной 
части суфы составила 1,3 м, южной - 3,2 м. Стенки 
суфы сохранились на высоту 4-6 слоев кладки. По-
верхность стенок суфы покрыта глиняной обмаз-
кой толщиной 1,5 см. Западную часть суфы зани-
мал двухканальный кан, который был построен на 
месте разобранного кана I строительного периода. 
Стенки его сильно разрушены. Ширина каналов 
кана составляла 22-27 см. В окончании западного 
канала кана была сделана яма сажеприемника. Об-
щая ширина суфы, которую занимал кан, составля-
ла 1,1 м. 

Топка кана в виде тандыра диаметром 58 см 
находилась в северной его части, в 5,6 м от ЮЗ угла 
помещения. Тандыр сохранился на высоту до 36 см. 

Рис. 5. Здание на XV раскопе, общий план конструкций I строительного периода, компьютерная мо-
дель. 

Fig. 5. Building at XVth dig-out, the computer-aided general layout of the 1
st
 construction period structures. 

Abb. 5. Gebaude in der 15. Grabung, Gesamtansicht der Baugruppen aus der 1. Bauperiode, PC-Modell. 
Dess. 5. Batiment dans la fouille XV, plan general de la construction de la phase I de travaux, version 

d'ordinateur 



Снаружи он ограничен стенками из целых сырцов 
и обломков высотой в 4 слоя кладки. В северной 
стенке тандыра находилось прямоугольное (23x25 
см) топочное отверстие, перед которым в полу была 
сделана небольшая ямка для золы. Внутренняя по-
верхность тандыра была покрыта насечками в виде 
вертикальных пучков волнообразных и прямых 
линий. 

На восточной суфе, у ее северного края, была 
расчищена конструкция сложной формы из обож-
женного и сырцового кирпича. Ось ее имела от-
клонение к В относительно меридиональных сте-
нок суфы. Общие размеры конструкции составля-
ли 120x100 см. Северо-восточный конец имел пря-
моугольную форму, а ЮЗ - закругленную. Северо-
западная, северо-восточная и юго-восточная стен-
ки были сложены из сдвоенных сырцовых кирпи-
чей, поставленных на ребро. Каждая стенка состоя-
ла из двух рядов сдвоенных кирпичей. Кирпичи кре-
пились между собой известковым раствором. На СЗ 
стенке конструкции был сделан выдающийся нару-
жу пилон. Все эти стенки были снаружи оштукату-
рены известковым раствором в 2 слоя. Длина сыр-

цовых стенок - 70 см, толщина - 14 см, сохрани-
лись они на высоту 30 см. С южной стороны внут-
ренний объем этой конструкции был ограниче-
стенкой из обломков обожженного кирпича высо-
той 10 см. Кирпичи были специально оббиты та-
ким образом, чтобы сложенная из них стенка пред-
ставляла собой как бы половину восьмиугольника. 
Они также были скреплены известковым раство-
ром. С востока и запада от этой конструкции, в пре-
делах поверхности суфы, находились треугольные 
площадки, покрытые известковой обмазкой, при-
чем восточная площадка имела явный уклон к югу. 
При расчистке этой конструкции было найдено 
много осколков кашинных изразцов бирюзового 
цвета, а также кусков штукатурки. При ее разборке 
выяснилось, что она стояла на платформе из сыр-
цовых кирпичей со следами прокаленности. Дан-
ное сооружение можно было бы интерпретировать 
как дополнительный очажок, однако на поверхно-
сти известковой обмазки совершенно не обнаруже-
но следов сажи. 

Пол помещения 3 во II строительном периоде 
оставался прежним; он был лишь слегка разобран 

Рис. 6. Плита тошны из помещения 3. 
Fig. 6. Toshna (drain) plate of chamber 3. 
Abb. 6. Toschny-Platte aus dem Raum 3. 
Dess. 6. Plaque de tochnau (trou decharge) du local 3 



при расширении суфы таким образом, что грани-
цы его упирались в стенки новой суфы. Часть пола, 
идущая от прохода в помещение 2 была обновлена. 
Кирпичи этой вымостки имели гораздо лучшую 
сохранность, а известковый раствор швов натекал 
на поверхность кирпичей и не был затерт. Участок 
новой кладки перекрыл тошну № 2, которая во II 
строительном периоде не функционировала. Сте-
ны, а также, возможно, потолок помещения 3 в этом 
периоде были оштукатурены и оформлены различ-
ными лепными украшениями, которые были най-
дены при расчистке комнаты. Богатое оформление 
стен и пола позволяет предположить, что помеще-
ние 3 являлось парадным, хотя по своей структуре 
оно является типично жилым. 

В заполнении помещения 3 найдены две мед-
ные монеты 1362/63 гг. и 1365/66 гг. 

Помещение 4 

Помещение 4 располагалось к северу от поме-
щения 3 (рис.2). Западная стена его являлась внеш-
ней стеной здания, северная стена - южной стеной 

помещения 5. Южная стена была общей с помеще-
нием 3. Она имела характерную для внешних стен 
кладку. В цокольной части высота ее составляла 6 
слоев, в верхней части сохранилось 7 слоев кладки. 
Восточная стена помещения являлась одновремен-
но западной стеной помещения 2. Высота ее над 
уровнем пола - 6 слоев кладки. Размеры комнаты 
составляли 5,6 м по линии 3-В и 5,0 по линии С-Ю. 
В помещении было выявлено 5 строительных пе-
риодов. 

I строительный период (рис.4, 5) 

Вдоль северной стены помещения, вплотную 
к ней, был сложен двухканальный кан из сырцов 
размерами 38x16x5 см. Стенки кана лучше всего 
сохранились в восточной и средней части. Высота 
их - 5-6 слоев кладки. Ширина каналов составляла 
24-26 см. Западный конец стенок кана был разру-
шен, так как его перерезал кан II строительного пе-
риода. Северный канал кана заканчивался ямкой 
сажеприемника. Общая ширина кана - 105 см. В 4,2 
м от западной стены помещения к кану был при-

Рис. 7. Мраморный предмет из помещения 3. 
Fig. 7. Marble object from chamber 3. 
Abb. 7. Marmorgegenstand aus dem Raum 3. 
Dess. 7. Objet en marbre du local 3 







остатки деревянного бруса. Таким образом, поме-
щение 4 было разделено на западное помещение 4А 
и восточное - 4Б. 

Помещение 4А имело длину 5,0 м (по линии 
С-Ю) и ширину 2,9 м. Основной объем его был за-
нят П-образной суфой. Западная и восточная час-
ти суфы имели ширину 90 см. Южный их край не 
доходил до южной стены на 90 см. Южная стенка 
суфы отстояла на 1,8 м от южной стены помеще-
ния. Таким образом ширина суфы в этой части со-
ставляла 3,2 м. Стенки суфы высотой 15-20 см были 
сложены из сильно оплывших сырцов. 

В восточной части суфы находился тандыр 
диаметром 52 см. От него к СЗ углу комнаты шел 
двухканальный кан полукруглой формы. Ширина 
каналов его колебалась от 22 до 27 см. Стенки кана 
были сильно оплывшими и имели высоту 30-35 см. 
В конце западного канала кана находилась ямка са-
жеприемника. 

Пол помещения 4А был выложен обожженным 
кирпичом на известковом растворе. Он находился 
на 20-25 см выше уровня пола предыдущего перио-
да. В центре пола была сделана тошна с колодцем 
из закопанного вниз горлом хума с отбитым дном. 
Максимальный диаметр хума составлял 70 см, вы-
сота хума - 120 см. 

Помещение 4А соединялось с помещением 3 
скользящим проходом вдоль западной стены. Ши-
рина его составляла 100 см. Проход был прорублен 
в стене в V строительном периоде. Пол прохода был 
выложен кирпичами, которые являлись продолже-
нием кладки пола. При расчистке помещения 4А 
был найден фрагмент бронзового сосуда. 

Помещение 4Б имело длину 5,0 м и ширину 2,5 
м. Большая его часть была занята Г-образной суфой. 
Западный отрезок суфы имел ширину 90 см, север-
ный - 4,0 м. Таким образом, площадь пола состав-
ляла всего 1,6x1,0 м. 

Рис. 9. Компьютерная модель помещения 4 во II периоде. 
Fig. 9. Computer model of chamber 4 in the 2

nd
 period. 

Abb. 9. PC-Modell des Raumes 4 aus der 2. Bauperiode. 
Dess. 9. Modele d'ordinateur du local 4 en phase II 
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ВI строительном периоде помещение 6 соеди-
нялось проходами с помещениями 2 и 7. Оба про-
хода находились в СЗ углу комнаты. Проход в за-
падной стене имел ширину 135 см. Северная стенка 
его находилась в 23 см от СЗ угла помещения 6. 
Порог находился на уровне седьмого слоя кладки, 
то есть первого слоя над уровнем цоколя. Со сто-
роны помещения 2 на уровне пола в южной стенке 
прохода была сделана врезка глубиной 12 см и вы-
сотой 7 см. В это углубление, очевидно, вставлялся 
южный конец деревянного бруса, отделявший вы-
мостки полов в помещениях 2 и 6. 

В помещение 7 вел проход шириной 135 см. 
Западная стенка его отстояла на 30 см от СЗ угла 
помещения 6 и от ЮЗ угла помещения 7. Со сторо-
ны помещения 6 в нижней части его восточного 
торца была сделана аналогичная врезка глубиной 
10 см и высотой 6 см для укрепления восточного 

конца деревянного бруса, разделявшего полы по-
мещений 6 и 7. Порог также находился на уровне 
седьмого слоя кладки. 

II строительный период (рис.18) 

Во II строительном периоде была расширена 
П-образная суфа. Подпорная стенка западной час-
ти суфы была сложена вплотную к суфе I периода, 
а подпорная стенка южной суфы была перенесена 
на 70 см к северу. Таким образом ширина западной 
суфы составила 0,8 м, а южной - 2,9 м. Стенки суфы 
сложены из сырцов размерами 42x17x5 см, 22x20x6 
см и 22x16x6 см. Высота кладки 5 слоев сырца, при-
чем самый нижний слой лежал ниже уровня кир-
пичей пола, то есть пол был вымощен уже после 
возведения суфы. Внешняя поверхность стенок 
была покрыта глиняной обмазкой толщиной 1 см. 

Рис. 11. Компьютерная модель помещения 4 в III периоде. 
Fig. 11. Computer model of chamber 4 in the 3d period. 
Abb. 11. PC-Modell des Raumes 4 aus der 3. Bauperiode. 
Dess. 11. Modele d'ordinateur du local 4 en phase III 







ка, образующая южный торец нового прохода, была 
сложена из обломков сырцов и обожженных кир-
пичей, носящих следы вторичного использования 
(обгорелые, со следами сажи, с белой штукатуркой, 
нестандартные зеленого цвета). Толщина стенки 12 
см. Пространство между ней и южным торцом I 
строительного периода шириной 13 см было забу-
товано строительным мусором. Внешние поверх-
ности стены были оштукатурены и шов закладки 
не был заметен. Таким образом, ширина прохода 
почти не изменилась, она стала составлять 133 см. 

Аналогичная картина наблюдалась и в про-
ходе между помещениями 6 и 7. Проход был су-
жен до 80 см с частичной закладкой в восточной 
части. Закладка его производилась следующим 
образом: по торцу была сделана стенка из сыр-
цов шириной 18 см, пространство между ней и 
старым торцом было забутовано строительным 
мусором, состоящим из обломков сырцов, обо-
жженных кирпичей, белой штукатурки. Торцы 

как первоначального, так и вторичного прохо-
дов, были покрыты слоем глиняной обмазки тол-
щиной 1,5 см. 

III строительный период (рис.12, 13) 

ВIII строительном периоде комната была под-
вергнута незначительным перестройкам. Кан и 
большая часть суфы остались прежними. Была 
лишь продлена на 36-38 см западная часть суфы. 
Северная стенка ее была сложена из обожженных 
кирпичей, поставленных на ребро. Сохранился 
нижний слой кладки этой стенки. Он состоял из 
брусочков, выпиленных из кирпичей высотой 5 см 
и шириной 6 см. Целые кирпичи, образовывавшие 
следующий слой, упали к северу и были хорошо 
видны при расчистке завала в этой части помеще-
ния. Между этой стенкой и кладкой пола просле-
живалась канавка, вероятно, от деревянного бруска 
шириной 8 см. 

Рис. 13. Компьютерная модель здания в IV период существования. 
Fig. 13. Computer-aided layout of the building in the 4

Ш
 period of its existence. 

Abb. 13. PC-Modell des Bauwerkes in der4. Bestehensperiode. 
Dess. 13. Modele d'ordinateur du batiment en phase IV de son existence 







понятно, но она полностью симметрична стенке в 
суфе I периода помещения 4. 

Стены помещения в I периоде были покрыты 
слоем глиняной обмазки толщиной 2 см. Участок 
пола I периода был найден при выборке суфы в 
пространстве между канами II и III периодов. Пол 
глинобитный, плотно утрамбованный, со следами 
золы. 

В I периоде проход между помещениями 6 и 7 
имел первоначальную ширину (135 см). Кроме того, 
в ЮЗ углу комнаты имелся проход в западной сте-
не, ведущий в помещение 2. Он начинался в 30 см 
от ЮЗ утла помещения 7. Ширина его составляла 
132 см. Со стороны помещения 2 в нижней части 
северной стенки прохода, над полочкой цоколя сте-
ны, была сделана врезка глубиной 16 см и высотой 
в 1 кирпич. Вероятно, она служила для укрепления 
конца деревянного бруса, из которого был сделан 
порог. Торец прохода был покрыт тонким слоем 
известковой штукатурки. 

II строительный период (рис.19, 20) 

Во II периоде был перестроен кан. Западная 
часть кана I периода была разрушена, и стенки его 
доложены таким образом, что они подходили к 
проходу в помещение 2. Кан стал полукруглым, и 
каналы его, соединяясь с каналами предыдущего 
кана, выходят в тот же вертикальный дымоход в СВ 
углу комнаты. Стенки кана сохранились на полную 
высоту (семи слоев сырца). Ширина каналов кана 
18-20 см, размеры сырцов - 32x14x4 см. В южной 
части кана находился тандыр диаметром 40 см и 
высотой 25 см. В южной стенке тандыра и стенке 
суфы, ограничивавшей его с юга, было сделано пря-
моугольное топочное отверстие шириной 35 см и 
высотой 24 см. На внутренней поверхности танды-
ра были сделаны насечки в виде пучков прямых и 
волнообразных линий, идущих вертикально. 

К кану была пристроена подпорная стенка, ко-
торая ограничивала массив северной суфы шири-

Рис. 15. Компьютерная модель помещения 4 в V периоде. 
Fig. 15. Computer model of chamber 4 in the 5

th
 period. 

Abb. 15. PC-Modell des Raumes 4 in der 5. Bestehensperiode. 
Dess. 15. Modele d'ordinateur du local 4 en phase V 





Рис. 16. Ваза из китайского фарфора из пом. 5. 
Fig. 16. China porcelain vase from chamber 5. 
Abb. 16. Vase aus chinesischem Porzellan aus dem Raum 5. 
Dess. 16. Vase en porcelaine chinois du local 5 



Рис. 17. Ваза из китайского фарфора из пом. 5. 
Fig. 17. China porcelain vase from chamber 5. 
Abb. 17. Vase aus chinesischem Porzellan aus dem Raum 5. 
Dess. 17. Vase en porcelaine chinois du local 5 













длине 110 см. Стенки суфы сохранились на высоту 
трех слоев кладки, внешняя поверхность их была 
покрыта глиняной обмазкой. Пол комнаты был гли
нобитным. 

II строительный период (рис.30) 

Кан не был перестроен, зато была значительно 
расширена суфа. Суфа II периода была П-образной. 
Южная часть ее имела ширину 2,3 м, а восточная -
ширину 45 см при длине ПО см. Стенки суфы со
хранились на высоту 3 слоев кладки, внешняя по
верхность их была покрыта глиняной обмазкой. 
Пол комнаты был глинобитным. 

III строительный период (рис.31) 

В III периоде был перестроен кан. Южная суфа 
осталась в тех же пределах, но стенки ее были по
вышены до семи слоев кладки. Вплотную к запад

ной стенке восточной суфы пристроили еще одну 
стенку, которая расширила ее до 66 см. 

Кан был поставлен на кан I периода. Он имел 
один канал. Стенки его были сложены из сырцов 
размерами 37x20x6 см. Общая высота стенок 7-8 
слоев кладки. Канал кана на севере имел ширину 40 
см, к югу он сужался до 28 см. В ЮЗ углу кана был 
встроен вертикальный дымоход. Он представлял 
собой прямоугольный в плане короб, стенки кото
рого были сложены из сырцовых кирпичей, постав
ленных на ребро короткой стороны. Размеры его 
сечения 24x19 см, высота - 90 см. Внутри короба 
проходила дымоходная труба, отпечатки которой 
сохранились на его внутренней обмазке, а фрагмен
ты были найдены в завале. 

В северном конце кана находился тандыр диа
метром 36 см, который сохранился на полную вы
соту (40 см). Тандыр соединялся с каном при помо
щи двух круглых отверстий диаметром 7 см, кото
рые находились на высоте 20 см от дна. В восточ-

Рис. 20.Компьютерная модель помещения 7 во II периоде. 
Fig. 20. Computer model of chamber 7 in the 2

nd
 period. 

Abb. 20. PC-Modell des Raumes 7 in der 2. Bestehensperiode. 
Dess. 20. Modele d'ordinateur du local 7 en phase II 
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помещение 5. В помещении 5 выделяются два стро
ительных периода. Во II периоде к основному объе
му суфы была пристроена небольшая суфа в юж
ной части комнаты. Возможно с этим связано рас
ширение прохода между помещениями 2 и 5 (пере
нос его северной стенки на 25 см), но это совершен
но не обязательно. Перестройка дверного проема 
могла быть сделана как до, так и после увеличения 
объема суфы в помещении 5. 

В помещении 3 была сделана одна перестрой
ка, которая свелась к расширению суфы и частич
ной перекладке полов. Кладка пола в центральной 
части помещения под стенками новой суфы была 
разобрана. В северной части комнаты, перед про
ходом в помещение 4, был положен участок нового 
кирпичного пола, перекрывшего тошну № 2. Сле
дует заметить, что расширение суфы и ремонт пола 
в проходе могли быть сделаны не одновременно, и 
они относятся нами к II периоду условно. И.В.Вол
ковым была высказана остроумная гипотеза о том, 
что тошна № 2 была сооружена в I периоде для об
служивания одновременно двух помещений (3 и 4), 
а тошна № 1 появилась только во II периоде. С этим 

утверждением можно согласиться лишь отчасти. 
Нам представляется, что в центре комнаты тошна 
была сделана с самого начала, так как никаких сле
дов ремонта кладки пола не прослеживалось. Мож
но, конечно, предположить, что вымостка вокруг 
тошны была переложена полностью, но это не на
ходит подтверждения. Если бы во II периоде пол 
был переложен, то под его кирпичами должна была 
сохраниться нивелировочная поверхность первона
чального пола, в случае, если он был кирпичным 
или плотная поверхность глинобитного пола. Та
кие полы предыдущих периодов прекрасно просле
живались в помещениях 4, 6 и 7. В помещении 3 
ничего подобного не наблюдалось. Более того от
печатки кирпичей пола, прослеженные под стенка
ми суфы II периода, по уровню полностью совпа
дают с основанием кладки в центральной части ком
наты. То есть, вымостка пола с тошной посредине 
была сделана уже в I периоде. Тошна 1, скорее все
го, действительно была сделана для помещения 4, 
так как в I-III периодах своей тошны там не было. В 
IV периоде в полу помещения 4 была сделана тош
на, а тошна 2 в помещении 3 перекрывается кир-

Рис. 21. Панно из штампованного ганча из пом. 7. 
Fig. 21. Panel of stamped carved plaster from chamber 7. 
Abb. 21. Wandbild aus dem gestempelten Gantsch aus dem Raum 7. 

Dess. 21. Panneau couvert d'etampes d'argile de haute qualite du local 7 



пичной вымосткой. Кстати, кирпичи этой вымост-
ки имели лучшую сохранность и поверхность ле
жала на 4-5 см выше, чем поверхность остального 
пола. Таким образом, II строительный период (точ
нее, перекрытие тошны 2) в помещении 3 синхро
нен IV строительному периоду в помещении 4. 

Некоторые выводы можно сделать о синхрон
ности перестроек в помещениях 6 и 7, которые были 
соединены проходом. В I строительном периоде 
проход между комнатами имел ширину 135 см. Во 
II строительном периоде проход был частично за
ложен с восточной стороны, и ширина его стала 
составлять 80 см. Кирпичный пол III периода в по
мещении 7 проложен внутри этого узкого прохода. 
Белая штукатурка стен также перекрывает заложен
ный участок прохода. Таким образом, ремонт III 
периода в помещении 7, был сделан после пере
стройки II периода в помещении 6. 

Интерьеры помещений во всех периодах 3 и 6 
почти идентичны и отличаются лишь в мелких де
талях. И, хотя в помещении 3 выделено два строи
тельных периода, а в помещении 6 - три, деление 
это, как уже говорилось, во многом условно. Ско

рее всего, можно предположить, что однотипные 
перестройки (расширение суф, установка дополни
тельных печек) в них делались одновременно. 

Интересно проанализировать планировку 
центрального дома и ее изменения в процессе суще
ствования усадьбы. Прежде всего, в этом здании 
обращает на себя внимание довольно высокая 
культура строителей, возводивших его. Все стены 
здания, как внешние, так и внутренние - капиталь
ные, сложенные вперевязку, что свидетельствует о 
едином планировочном замысле. Кладка стен вез
де регулярная, сделанная по одной системе, из стан
дартных сырцовых кирпичей. Для Золотой Орды 
это не является общим правилом. В больших, до
вольно зажиточных домах часто стены отдельных 
помещений строятся из различных материалов, 
причем сами комнаты не всегда возводятся одно
временно, а постепенно пристраиваются друг к дру
гу (Федоров-Давыдов Г.А., Вайнер И.С., Мухамади-
ев А.Г., 1970, с.80-85,114-116; Мухамадиев А.Г., 1974, 
с. 80-89; Федоров-Давыдов Г.А., 1994, с.74). Или же 
внешние стены здания делаются капитальными, а 
внутренние перегородки могут быть фахверковы-

Рис. 22. Панно из штампованного ганча из пом. 7. 
Fig. 22. Panel of stamped carved plaster from chamber 7. 
Abb. 22. Wandbild aus dem gestempelten Gantsch aus dem Raiim 7. 
Dess. 22. Panneau couvert d'etampes d'argile de haute qualite du local 7 



Рис. 23. Декор из штампованного ганча из пом. 7. 
Fig. 23. Decoration of stamped carved plaster from chamber 7. 
Abb. 23. Dekor aus dem gestempelten Gantsch aus dem Raum 7. 
Dess. 23. Decoration en etampes d'argile de haute qualite du local 7 



Рис. 24. Декор из штампованного ганча из пом. 7. 
Fig. 24. Decoration of stamped carved plaster from chamber 7. 
Abb. 24. Dekor aus dem gestempelten Gantsch aus dem Raum 7. 
Dess. 24. Decoration en etampes d'argile de haute qualite du local 7 









ное в плане, три части которого нельзя назвать не
фами. Единственное сходство между селитренским 
усадебным домом и описанным Рубруком ханским 
дворцом состоит в том, что в обоих зданиях вход 
находился с южной стороны, владелец должен был 
сидеть на возвышении в северной части, а домо
чадцы располагались вдоль боковых стен. Все эти 
признаки характерны для любого монгольского 
жилища. Монгольские юрты и поныне ставят две
рью на юг, а северная их часть считается наиболее 
почетной (Кондратьева М.И., 1935, с.28; Щепетиль-
ников Н.М., 1960, с.23; Жуковская Н.Л., 1988, с.16). 
На то, что в ориентировке золотоордынских домов 
входом на юг, сказалась монгольская традиция, ука
зывал и В.Л.Егоров (Егоров В.Л., 1970, с.187). Кро
ме всего прочего, дворцы в Монголии были по
строены по китайским образцам и, вероятно, китай
скими мастерами. Довольно трудно предположить, 
что в cep.XIV в. на Волге жили артели китайских 
строителей, да и в облике построек золотоордын

ских городов не наблюдается существенного китай
ского влияния. 

Большинство исследователей, занимавшихся 
изучением архитектуры и строительства в городах 
Золотой Орды, указывали на влияние Ирана и 
Средней Азии на их формирование (Бартольд В.В., 
1922, с.42; Баллод Ф.В., 1923, сЛ 18; Греков Б.Д., Яку
бовский А.Ю., 1950, с.268; Айдаров С.С., 1976, с. 139, 
142; Смирнов А.П., 1976, с.3-7). Конечно, этот вли
яние было не единственным, в сложении не только 
архитектуры, но и самой культуры Золотой Орды 
приняли участие все завоеванные монголами наро
ды, но нам представляется, что истоки планировки 
усадебных зданий с центральным залом нужно ис
кать в Средней Азии домонгольского времени. На 
это указывают, прежде всего, материалы, из кото
рых они построены и строительная техника. Сыр
цовый кирпич применялся в средневековье повсе
местно, но размеры болынеформатных сырцов в 
кладке стен зданий на VIII и XV раскопах и система 

Рис. 26. Компьютерная модель помещения 8 во II периоде. 
Fig. 26. Computer model of chamber 8 in the 2

nd
 period. 

Abb. 26. PC-Modell des Raumes 8 in der 2. Bestehensperiode. 
Dess. 26. Modele d'ordinatur du local 8 en phase П 
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ным залом дверными проемами или открытым 
пространством (Бубнова М.А., 1963, с.135-137). Не
сколько домов такого же плана раскопал П.Н. Ко-
жемяко там же в Киргизии на Краснореченском го
родище (Кожемяко П.Н., 1967, с.53-90; Байпаков 
Н.М., 1986, с.154). Дома принадлежат зажиточным 
слоям населения и датируются Х-ХИ вв. В плане они 
близки к квадрату. Вход в здание ведет в неболь
шой тамбур, который при помощи узкого коридо
ра соединяется с залом. В зале вдоль стен были сде
ланы суфы, а стены были украшены резными але
бастровыми панелями и резной штукатуркой, ок
рашенной в разные цвета. По периметру здания 
расположены жилые помещения, также выходящие 
в центральный зал. Автор раскопок определяет зал, 
как парадное помещение для приемов гостей (Ко
жемяко П.Н., 1967, с.85, 86). 

Некоторое сходство наблюдается у домов Зо
лотой Орды 8 типа с сельскими усадебными по
стройками Хорезма XII-XIII вв. (Неразик Е.Е., 1976, 

с.74-81, 89-90, 94-96). Среди этих построек Е.Е.Не-
разик выделяет дома с центральным коридором. 
Эти здания, квадратные или прямоугольные в пла
не были разделены проходящим по центру кори
дором. Комнаты располагались попарно симмет
рично относительно оси здания (Неразик Е.Е., 1976, 
с. 182). Другой тип представляют дома центриче
ского плана, основой композиции которых был цен
тральный зал, квадратный или прямоугольный в 
плане (Неразик Е.Е., 1976, с.182). Размеры централь
ного зала в усадебных домах Хорезма обычно не 
превышают размеров других помещений, а функ
ционально он выполняет роль распределительно
го тамбура, коридора или хозяйственного помеще
ния с очагами. В некоторых случаях центральный 
зал мог быть богато украшен. По пропорциям и 
расположению помещений к золотоордынским 
домам более близки дома с центральным коридо
ром. Они разделены стенами на три примерно рав
ные части. Среднюю линию помещений занимает 

Рис. 28. Компьютерная модель помещения 8 во II периоде. 
Fig. 28. Computer model of chamber 8 in the 2

0d
 period. 

Abb. 28. PC-Modell des Raumes 8 in der 2. Bestehensperiode. 
Dess. 28. Modele d'ordinatur du local 8 en phase II 



Рис. 29. План пристройки в I периоде. 
Fig. 29. Annex layout in the 1 st period. 
Abb. 29. Grundriss des Anbaugebaudes in der 1. Bestehensperiode. 
Dess. 29. Plan d'une dependance en phase I 



























Рис. 4. Ляпинская балка. Части лошадиного скелета в восточном секторе раскопа. 
Fig. 4. Lyapinskaya balka. Parts of a horse skeleton in the eastern sector of the excavation site. 
Abb. 4. Steppenschlucht Ljapinskaja. Pferdeskelett im ostlichen Teil der Grabung. 
Dess. 4. Creux de Lapino. Parties d'un squelette de cheval trouve dans le secteur Est de la fouille 

Материалы, происходящие из культурного 
слоя золотоордынского времени, представлены ке
рамикой, металлическими и костяными предмета
ми. 

Керамика наиболее многочисленна и почти 
вся неполивная. Встречен только один красногли-
няный фрагмент, имеющий покрытие зеленой по
ливой поверх белого ангоба (рис.11, 7). 

Значительную группу представляют обломки 
амфор с дуговидными ручками. Точное количество 
фрагментов этого вида посуды определить вряд ли 
возможно, так как многие мелкие обломки могут 
относиться как к амфорам, так и к имеющим близ
кое по фактуре тесто кувшинообразным сосудам. 
Визуально обломки от амфор составляют не менее 
1/4 части от всего керамического комплекса памят
ника. Амфоры имеют тесто оранжевого, иногда 
коричневого цвета, с обычной примесью мелкозер
нистого песка и мелко истолченных частичек слю
ды. Орнаментация представлена полосой мелкого 
рифления в верхней части сосуда (рис.7). 

На двух фрагментах амфор имеются граффи
ти, процарапанные по обожженным стенкам. Оба 
знака сохранились фрагментарно. В одном случае 
это - прямая линия. В другом - у основания ручки 
амфоры прочерчена восьмеркообразная фигура 
(рис.7, 2). В целом, амфорная керамика памятника 
довольно однородна: фрагменты сосудов отличают
ся друг от друга лишь цветом керамического теста. 

Кувшины (рис.8; 9; 10) представляют собой 
наиболее многочисленную группу среди керами

ческого комплекса золотоордынского поселения. 
Значительная часть обломков имеет покрытие 
внешней поверхности желтым или красным анго
бом. Одним из наиболее распространенных элемен
тов орнаментации являлась проработка корпуса 
сосуда вертикальными пролощенными линиями. 
Иногда они сочетаются с прочерченным орнамен
том в виде однорядной или многорядной, прямой 
или волнистой линии на плечиках или в централь
ной части сосуда (рис.8,2, 4,5), с круглыми накола-
ми у основания горлышка кувшина, оттисками гре
бенчатого штампа (рис.8, 4). Некоторые кувшины 
имели на плечиках или в центральной части упло
щенный подтреугольный орнаментированный ва
лик. Среди фрагментов венчиков встречены облом
ки, имеющие слив (рис.8, 3). Венчики у кувшинов 
утолщались (рис.8, 1; 9). В одном случае (рис.9, 8) 
имеется четко выраженное манжетовидное завер
шение края венчика кувшина. Подобного вида со
суды известны на ряде памятников золотоор
дынского времени на территории Донецкого края 
(Царино городище на Северском Донце, Раз-
дольненское кочевье) (Кравченко Э.Е., 2001, с.200; 
рис.3, 4). Один кувшин имел на горлышке широ
кие параллельные линии (рис.9, 3). Полностью был 
реконструирован кувшин, покрытый красным анго
бом и орнаментированный пролощенными линия
ми в сочетании с прочерченной волной в централь
ной части сосуда (рис.8, 2). По своему виду, ке
рамическому тесту, системе изготовления, а также 
орнаментации он находит многочисленные парал-



































Рис. 3. Грунтовой могильник Ляпинская балка. 1-3 - вещи из разрушенного погребения 1: 1 - серьга 
медная; 2 - бусы стеклянные; 3 - зеркало бронзовое. 4-17 - погребение 2: 4 — план погребения; 5 -
ситуационный план расположения вещей, обнаруженных под кистью левой руки; 6 - крючок рыболов
ный; 7 — бусина стеклянная; 8 — пуговица (ворворка) костяная; 9 - поплавок (?) костяной; 10 — пряжка 
костяная; 11 - наконечник стрелы кремневый; 12 - монета серебряная; 13 - бритва (?); 14-16 - рамки 
от железных пряжек; 17 - серьга серебряная. 

Fig. 3. Ground burial Lyapinskaya Balka. 1-3 - objects from the destroyed burial 1 : 7 - copper earring; 2 -
glass beads; 3 - bronze mirror. 4-17 - burial 2:4- burial plan; 5 - situational location plan of objects found 
under the left hand; 6 -fishing hook; 7 - glass bead; 8 - bone button (vorvorka); 9 - bone float (?); 10- bone 
buckle; 11 - flint arrowhead; 12 - silver coin; 13 - rasor (?); 14-16 - iron buckle frames; 17 - silver earring. 





































































































































Год 
созда-

ния или 
опубли
кования 
версии 

Автор 

И
сх

о
д
н
ы

й
 п

ун
к
т 

Предполагаемый район битвы Расстояние 
от Новгород-

Северскоге 

до места 
битвы (в км) 

Время движения войска 

Кто опроверг 

гипотезу 

Год 
созда-

ния или 
опубли
кования 
версии 

Автор 

И
сх

о
д
н
ы

й
 п

ун
к
т 

город, река в 

настоящее время 

координаты 

Расстояние 
от Новгород-

Северскоге 

до места 
битвы (в км) 

с 23 апреля по 2 мая со 2 по 10 мая 
Кто опроверг 

гипотезу 

Год 
созда-

ния или 
опубли
кования 
версии 

Автор 

И
сх

о
д
н
ы

й
 п

ун
к
т 

город, река в 

настоящее время 

координаты 

Расстояние 
от Новгород-

Северскоге 

до места 
битвы (в км) расстоя

ние в км 

средняя 

скорость 

км/сут. 

расстоя

ние в км 

средняя 
скорость 
км/сут. 

Кто опроверг 

гипотезу 

1 1797 Карамзин Н.М. 

г.
Н

о
в
го

р
о
д
-С

ев
. 
52

° 
с.

ш
. 
33

° 
1
5
' 
в.

д
. 

р.Сал 
47°30' с.ш. 

41° в.д. 
800 280 31,1 520 73 

Бутков П.Г., Арциба-
шев Н.С., Аристов 
Н.Я., Лонгинов А.В., 
Кудряшов К.В., 
Афанасьев В.А. и др. 

2 1877 Аристов Н.Я. 

г.
Н

о
в
го

р
о
д
-С

ев
. 
52

° 
с.

ш
. 
33

° 
1
5
' 
в.

д
. 

г.Горловка (через 
р.Орель). р.Тор 

48°20' с.ш. 
38° в.д. 

740 280 31,1 460 67 Кудряшов К.В. 

3 1892 Лонгинов A.R. 

г.
Н

о
в
го

р
о
д
-С

ев
. 
52

° 
с.

ш
. 
33

° 
1
5
' 
в.

д
. Вел.Новоселка 

47°30' с.ш. 

36°50' в.д. 
620 280 31,1 340 50 

Кудряшов К.В., 
Рыбаков Б.А. 

4 1937 Кудряшов К.В. 
г.

Н
о
в
го

р
о
д
-С

ев
. 
52

° 
с.

ш
. 
33

° 
1
5
' 
в.

д
. 

г.Горловка, р.Тор 
48°20' с.ш. 

38° в.д. 
610 310 34,4 300 43 Кудряшов К.В. 1946 г. 

5 1939 Афанасьев В.А. 

г.
Н

о
в
го

р
о
д
-С

ев
. 
52

° 
с.

ш
. 
33

° 
1
5
' 
в.

д
. 

г. Белая Калитва 
48° с.ш. 

41° в.д. 
720 280 31,1 440 63 Кудряшов К.В. 1947 г. 

6 1941 Поливанов Н.Н. 

г.
Н

о
в
го

р
о
д
-С

ев
. 
52

° 
с.

ш
. 
33

° 
1
5
' 
в.

д
. 

г.Россошь, 

р.Россошь 

50° 10' с.ш. 

39°30' в.д. 
490 280 31,1 210 30 

7 1946 Кудряшов К.В. 

г.
Н

о
в
го

р
о
д
-С

ев
. 
52

° 
с.

ш
. 
33

° 
1
5
' 
в.

д
. 

г.Славянск (через 
г.Путивль) 

48°50' с.ш. 
37°40' в.д. 

550 310 34,4 240 34 Кудряшов К.В. 1959 г. 

8 1956 Федоров В.Г. 

г.
Н

о
в
го

р
о
д
-С

ев
. 
52

° 
с.

ш
. 
33

° 
1
5
' 
в.

д
. 

реки Орель и 

Орелька 

48°50' с.ш. 

36° в.д. 
580 280 31,1 240 34 

Кудряшов К.В., 

Рыбаков Б.А. 

9 1959 Кудряшов К.В. 

г.
Н

о
в
го

р
о
д
-С

ев
. 
52

° 
с.

ш
. 
33

° 
1
5
' 
в.

д
. 

г.Славянск (через 

г.Рыльск) 

48°50' с.ш. 

37°40' в.д. 
520 280 31,1 240 34 Поливанов A.M. 

К) 1971 Рыбаков Б. А. 

г.
Н

о
в
го

р
о
д
-С

ев
. 
52

° 
с.

ш
. 
33

° 
1
5
' 
в.

д
. 

реки Самара и Бык 
48°30' с.ш. 

36°40' в.д. 
550 280 31,1 270 38 

Гетманец М.Ф., 

Поливанов A.M. 

11 1973 Германец М.Ф. 

г.
Н

о
в
го

р
о
д
-С

ев
. 
52

° 
с.

ш
. 
33

° 
1
5
' 
в.

д
. 

г.Славянск, 
р.Макатиха 

48°50' с.ш. 
37°40' в.д. 

520 280 31,1 240 34 
11оливанов A.M., 
Пядышев Г.Е. 

12 1976 Поливанов A.M. 

г.
Н

о
в
го

р
о
д
-С

ев
. 
52

° 
с.

ш
. 
33

° 
1
5
' 
в.

д
. 

г.Россошь, 
р.Россошь 

50°10' с.ш. 
39°30' в.д. 

520 310 34,4 210 30 

13 1980 Пядышев Г.Е. 

г.
Н

о
в
го

р
о
д
-С

ев
. 
52

° 
с.

ш
. 
33

° 
1
5
' 
в.

д
. 

р.Крайняя 
Балаклейка 

49 '30' с.ш. 
36°40' в.д. 

490 280 31,1 210 30 11оливапов A.M. 

Табл. 1. Гипотезы исследователей маршрута похода войска князя Игоря 1185 г. 

Table 1. Various hypotheses concerning Prince Igor' expedition rout in 1185. 

Tab. 1. Hypothesen der Erforscher der Route von dem Heeresfeldzug des Fursten Igor 1185. 

Tabl. 1. Hypotheses avancees par les explorateurs de l'itineraire de la marche des troupes du prince Igor en 1185 



Дата 
Географические пункты. 

Полководец 

Рас

стоя

ние в 

вер

стах 

Вре

мя 

пути 

в сут. 

Сред 

няя 

ско

рость 

верст 

/сут.
2 

Источник 

1 782 г. Париж - Порта Вестпалика Карл 

Великий 

900 60 15 Дельбрюк Ганс, 

с.49 

2 1111г. 

26.02 - воскр. 

07.03 - вторник 

Переяславль - р.Ворскла Большой 

поход русских князей 

240 10 24 Кудряшов К.В., 

1959, с.20 

3 1111г . 

08.03 - среда 

19.03 - воскр. 

р.Ворскла - р.Донец Большой 

поход русских князей 

200 11 18 Там же. с.21 

4 1159 г. Крема - Манербио Император 

Фридрих 

62 2-3 20-30 Дельбрюк Ганс, 

с.239 

5 1185 г. 

23.04 - вторник 

01.05 - среда 

Новгород-Северский -

р.Донец Князь Игорь Северский 

280 9 31 Ипатьевская 

летопись 

6 1185 г. 

23 . 04 -01 . 05 

Новгород-Северский - Уды (в 

районе Злочева) 

280 9 31 Рыбаков Б.А., 

1971, с.231 

7 1380 г. 

август 

Москва - Куликово поле Дмитрий 

Донской 

280 20-30 Разин Е.А., 

1957, с. 

8 1475 г. 

20 . 06-23 . 06 

Москва - Волок Царь Иван III с 

главными силами 

101 3 33 Соловьев С М . , 

1960, с.18 

9 1475 г. 

23 . 06-29 . 06 

Волок - Торжок Царь Иван III 173 6 29 Там же. с.18 

10 1477 г. Москва - Торжок Царь Иван III 274 11 24 Там же. с.27 

11 1552 г.июль -
август 

Москва - Казань Царь Иван IV 840 42 20 Разин Е.А., 

1957, с. 

12 1812 г. 

0 6 . 1 0 - 10.10 

Москва - Мало

ярославец Наполеон 

120 4 30 Норов B.C., 
1834, с. 14 

13 1812 г. 

14 .10-22 .10 

Малоярославец - Вязьма Наполеон 186 8 23 Там же, с. 14-25 

14 1812 г. 

22 . 10 - 26.10 

Вязьма - Дорогобуж Наполеон 82 4 20 - // -

15 1812 г. 

с 2-х часов дня 

11.10 до утра 

12.10 

Тарутино - Малоярославец 

Кутузов, форсированный марш 

русских войск 

40 1 40 - // -

16 1897 г.лето Опытная проверка скорости 

движения пехоты, выполненная 

курсантами военного училища 

25-28 Дельбрюк Ганс, 

с.361 

17 1941 г. Полевой устав Красной Армии 24-30 Полевой 

устав.. . . 1941 

18 "... дневной переход русских 

дружин равнялся 25-30 верстам..." 

Кудряшов К".В., 

1947, с.52 

19 Нормальный переход суворовских 

войск составлял 28-35 верст в 

сутки, т.е. в 3-4 раза превышал 

общепринятые в то время нормы 

суточного перехода на Западе. При 

форсированном марше расстояние 

увеличивалось до 50 верст 

Иванов В.М., 

1976. с.86-93 

2
 Общая средняя скорость - 27, 3 верст в сутки (верста - русская мера длины, равная 500 

саженям (1,0688 км). До 20 в. существовала межевая верста (1000 саженей - 2,1336 км), употребляв

шаяся для межевания и определения расстояний между населенными пунктами// Советский энцик

лопедический словарь, М., 1989. С.212). 





День 
похо

да 

Месяц, 
число 

День 
недели 

Географическое 
место, где находилась 

дружина 
Событие 

Научно-
историчес

кий источник 

Расстоя
ние от 

Новгород 
Север-
ского в 
верстах 

Сред
няя ско
рость в 
верстах 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

А
п

р
е

л
ь 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Вт. 
Ср. 
Чт. 
Птн. 
Суб. 
Воскр. 
Пнд. 
Вт. 

Новгород-Северский 

г.Рыльск 

Выступление 
дружины в 
поход в день 
Святого 
Георгия 

Поэма, 
Ипатьев
ская и 
Лаврентьев-
ская 
летописи 

90 34 

9 

10 
11 

1 

2 
3 

Ср. 

Чт. 
Птн. 

Правый берег 
р.Северский Донец в 
р-не г.Волчанска 

Неполное 
солнечное 
затмение в 17 
ч. 07 мин. 

Поэма, 
астрономи
ческие 
расчеты, 
Ипатьев
ская и 
Лаврентьев-
ская 
летописи 

310 

12 
13 

I S 

4 
5 

Суб. 
Воскр. 

Правый берег 
р.Оскол (около 
Волоконовки) 

Дружина князя 
Игоря ждет 
Всеволода с 
курянами 

Поэма и 
Ипатьев
ская 
летопись 

380 30 

14 
15 
16 
17 

6 
7 
8 
9 

Пнд. 
Вт. 
Ср. 
Чт. 

18 10 Птн. Устье р.Ольховатки 
(Сюурлий) 

Переправа 
через 
Ольховатку. 
Встреча с 
половцами. 
Победный бой 

Поэма и 
Ипатьев
ская 
летопись 

485 
510 

26 

19 11 Суб. Долина левого берега 
р.Черная Калитва (от 
Ольховатки до 
г.Россошь) 

Бой весь день 

20 12 Воскр. Правый берег устья 
р.Россошь (Каялы) 

Разгром войска 
пленение князя 
Игоря 

Табл. 3. Хронология похода по дням
4
. 

Table 3. Day-by-day chronology of the expedition. 
Tab. 3. Tageschronologie des Feldzuges. 
Tabl. 3. Chronologie de la marche au jour le jour 

Средняя скорость 28,2 версты в день. 


















































































































	Круглов. Печенеги и огузы
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083

	Васильев.Городище Самосделка
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041

	Кравченко. Погребение знатного воина
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008

	Кищенко. Стрелы древних культур
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061

	Шалобудов. Опыт рекоснтрукции
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014

	Рассамакин. Погребение знатного кочевника
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024

	Горелик. Шлемы и фальшионы
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014

	Нарожный. О половецких изваяниях
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030

	Юдин. Об этнокультурной принадлежности
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018

	Зиливинская. Усадебное здание
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050

	Кравченко. Средневековый комплекс
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018

	Евглевский. Грунтовый могильник
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042

	Отин. Вопросы исторической ономастики
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026

	Поливанов. Вотсочная гипотеза
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063




