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Настоящее „Руководство1* составлено по поручешю снещальной 
Коммиссш ХП’ Археологическаго Съезда въ Чернигов^. Перво
начально выполнение этой работы Ком миссией Съезда возлагалось 
на двухъ лидъ: профессора Д. Я. Самоквасова и меня, но, къ 
прискорбш, смерть похитила Д. Я. ран^е, чЪмъ было приступлено 
нами къ выполнешю предложенной задачи. Оставшись одинъ, я 
старался возможно лучше изучить всю русскую литературу пред
мета, использовать вс4 наблюдешя и опыты, какъ лредшественни- 
ковъ, такъ и мои личные, и на основан in всего этого дать сводъ 
лучшихъ указанш правилъ для археологическихъ раскопокъ. Рядъ 
использованныхъ мною сочиненш указывается въ заключенш. 
Изъ этихъ сочиненш заимствованы и Miiorie рисунки.

В. А. Городцовъ.



РУКОВОДСТВО
д л я

А Р Х Е О Л О Г И Ч Е С К И Х Ъ  Р А С К О П О К Ъ .

I. 06щ1я положенш.

1. Археологичесюя раскопки тгЬють целью ро:!ыскъ MaTepia- 
ловъ для освЪщешя состоятя культуръ человечества съ древнМ- 
шаго времени его существовашя.

2. Археологичесюя наследования позволительны лицамь, полу
чи втиш . серюзную научную подготовку какъ въ теоретическомъ 
знанш археологш, такъ и въ знанш практическихъ правилъ произ
водства раскоиокъ.

3. Раскопки археологическихъ намятннковъ, произведенныя 
лицами, не обладающими достаточными знатям и, являются, въ 
большинства случаевъ, вредными для науки и поэтому недо
пустимыми.

4. Прежде, чЪмъ приступить къ археологическимъ расконкамъ, 
выясняется и составляется планъ расконокъ, определяются время 
и средства, необходимыя для выполнетя работъ. Предпринятыя 
раскопки необходимо доводить до конца, прорезая все Bepxnie 
слои до материка и обнажая изследуемые памятники со всЬхъ 
сторонъ такъ, чтобы въ результате явилось столь же точное и 
связное ч тете  намятннковъ, какъ ч тете  обыкновенной книги.

5. Ради поверки добытыхъ раскопками результатовъ будущими 
лзследователями, необходимо часть намятннковъ оставлять не- 
расконанными, полагая, что въ значительныхъ группахъ кургановъ 
следуетъ раскапывать не более половины всего числа кургановъ, 
а въ большихъ городищахъ, стоянкахъ и могильникахъ— не более 
половины ихъ площади. Исключение допустимо лишь въ такихъ 
случаяхъ, когда памятникамъ угрожаетъ гибель, въ роде размыва 
ихъ водою, оползашя сверху внизъ и т. п.

6. Въ течете расконокъ изследователь непрерывно ведетъ 
дневникъ, въ которомъ записываете всё замеченное и найденное 
точно, ясно и объективно, сопровождая записи возможно больпгимъ 
чпсломъ чертежей и рисунковъ.



7. Дневники расконокъ, какъ весьма важные научные документы, 
подлежать вЬчному храненш.

8. При веденш расконокъ изсл1>дователю необходимо помнить, 
что въ д’ЬлЬ изучешя древнихъ памятников !, не существуетъ такихъ 
мелочей, который не имЬли бы значешя для науки.

9. Извлеченные изъ почвы древше предметы изслЪдопатель 
тутъ же, на мЪстЬ расконокъ, групнируетъ но слоямъ, развал инамъ 
зданш, землянкамъ, очагамъ, погребешямъ и т. п., по возможности 
изучасть ихъ, оиисываетъ и приготовляетъ къ отправке для даль- 
нЬйшаго изучешя и хранешя.

10. Оставляемые на м'1'.CTt, расконокъ предметы древности за
капываются въ одной или нискольких'!, ямахъ или траншеяхъ ка 
площади раскопокъ въ наиболее прпмЬтныхъ нунктахъ, отм’Ь- 
чаемыхъ въ нланахъ и дневникахъ раскопокъ; на поверхности 
же почвы не слЬдуетъ оставлять иикакихъ иамятниковъ, ни ихъ 
обломковъ.

11. Доставленные въ музеи д ревте предметы хранятся или 
въ витринахъ, доступныхъ обзору всЬхъ посетителей, или въ кладо- 
выхъ, доступныхъ для однихъ спещалистовъ. Въ обоихъ случаяхъ 
предметы должны сопровождаться точными св4д4шями, гд!>, когда, 
к1',мъ и при какихъ услошяхъ они были найдены или прк)бргЬтены. 
Съ потерей такихъ свЬд'Ьнш и предметы теряютъ свое научное 
значеше; поэтому изслгЬдователю необходимо, по доставка кол- 
лекцш въ музеи, лично проверить ихъ состоите и снособъ хран етя .

12. По окончат и расконокъ нзсл'Ьдователь заботится и о со- 
xpaHenin т1»хъ обнаженныхъ имъ иамятниковъ, которые но своему 
характеру недоступны для перем1;щешя въ музеи; таковы пещеры, 
катакомбы, ])азнаго рода архитектурный сооружешя, сохранив- 
нпеся очаги, нечп, землянки и т. и. За лучшее почитается таи е  
памятники огораживать и оберегать сторожами, но такъ какъ 
это, но своей дороговизн!., не всегда доступно, то остается только 
одно средство— всЬ подобные памятники вновь засыпать землею. 
Засыпать землею необходимо и раскопанные курганы, могиль
ники, городища и др. памятники, въ вид!; дольменовъ, кромле- 
ховъ, менгировъ, каменньтхъ бабъ; памятники, потревоженные 
и сдвинутые во время расконокъ съ м+.ста, сл1;дуетъ вновь воз- 
становлять, придавая имъ по возможности тотъ видъ, какой они 
им’Ьли до изсл’Ьдовагия ихъ.

13. Раскопка почти всегда равняется полному разрушешю 
остатковъ ста])ины, а это возлагаетъ на изслЪдователя нравствен
ную ответственность нередъ наукой, т1>мъ болЪе, что делаемый 
при раскоик<ахъ ошибки исправляются съ болыиимъ трудомъ, а 
иногда остаются и совершенно неисправимыми; поэтому лучше 
совсймъ не производить расконокъ, ч+.мъ производить ихъ непра
вильно или неудовлетворительно.



II. Подготовка къ производству археологическихъ раскопокъ.

Готовясь къ производству археологическихъ расконокъ, должно 
выяснить:

1) цель предпринимаемых’!, раскопокъ;
2) районъ расконокъ;
3) возможность расконокъ пт. т’Ьхъ или другихъ участкахъ 

района;
4) время, рабоч1я силы и средства, нотребныя для производства 

раскопокъ, и, накопецъ,
5) нланъ расконокъ.

Цель раско- Щ',ль археологическихъ раскопокъ должна быть,
покъ. исключительно, научною и поставленною вполне ясно 

и определенно.
Районъ рас- Районъ расконокъ намечается или на о с но ваш и

копокъ. личнаго осмотра и знашя местности, или на основанш 
археологич. и географич. картъ. Личный оемотръ и 

знанш местности—лучше, но они не всегда возможны; поэтому, 
обыкновенно, приходится пользоваться вторымъ снособомъ, для 
чего избираются самыя нодробныя карты и стягиваются по воз
можности все сведетя о древнихъ памятиикахъ даннаго района.

Карты. Лучшими для археолога картами будутъ археологиче- 
сшя. Къ сожалешю, въ Pocciii ихъ издано немного. 

Наиболее совершенными, изъ нихъ являются карты Киевской и Но
лы не кон губернш, составленный проф. В. В. Антоновичемъ *), и По
дольской губернш, составленная Е. Сецинскимъ **); какъ на един
ственную русскую маршрутную археологическую карту можно 
указать на карту долины р. Оки В. А. Городцова ***). Археологи- 
чепан карты имеются и для другихъ губернш; иногда оне явля
ются неизданными и хранятся въ губернскихъ ученыхъ архинныхъ 
ком м итяхъ  и археологическихъ обществах!, ****).

П.чъ географических’!, карп, наиболее удобными представляются 
тонографнчесюя карты въ масштабе отъ 1 до 3 верстъ въ дюйме.

*) 13.1). Лнтоновичъ. „Археологическая карта Клев с ко и губериin'*. Москва, 
1895 г., издаше Ими. Моск. Археолог. Общества.

Его же. „Археологическая карта Волынской губерши". Труды XI 
Археолог. СъЬзда, т. I.

*') К. ОЬцинскш. „Археологическая карта Подольской губерши". Труды 
XI Археолог. Съезда, т. I.

***■) В. А. Городцовъ. „Матер1алы для археологической карты долины 
и береговъ р. Оки“. Труды XII Археолог. Съезда, т. I.

****1 Изданы ел'Ьдукшия карты: 1) 0 .  В. Покрове каю —„Археолог, 
карта Гродненской губерши“. Прилежное къ I тому IX Арх. Съезда, въ 
Вильне; 2) Его ж е-„А рхеолог, карта Ковинской губерши“. Приложеше 
къ III тому X Арх. СъЪзда въ РигЬ; 3) Д. И. Бага.тЬя —„Арх. карта Харь
ковской губернш“. Труды XII Арх. Съезда, т. I; 4) В. А. Плетнева— 
„Археолог, карта Тверской ry6epnin“, изд. Тверской Ученой Архивной 
Коммиссш; имеются изданныя карты и другихъ губернш. Авт.
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Особенная ценность ихъ заключается въ толп., что на нихъ часто 
обозначаются древнш курганы, налы, городища; а это номогаетъ 
вполне точной ориентировке работъ *).

Для а:натскихъ кладет ii I’occiи имеется ге]гералы[ая карта въ 
масштаб'!’. 100 верстъ въ дюйм!1,. Въ составъ этой карты вошли 
Туркестанъ и Сибирь, а на ряду съ ни.ми и Я нон i я, Корея, Мон- 
гол1я, часть Китая, Афганистан!, и часть Персш. Кроме того, для 
Зап. Сибири существует!, карта въ масштаб!1. 50 верстъ bi. дюйм!1., и 
для Туркестанскаго края (съ Хивою, Бухарою, Афганистаном!» и 
частями Китая, Пндш и Персш) имеется карта въ масштаб!, 
40 верстъ въ дюйм!1..

Сборъ c e t -  Самыми надёжными снЛдЬшями являются добы- 
д ё ж й . тын личнымъ осмотромъ или разведкой, во вре.мя

которыхъ собираются св1.д!.н1я о находкахъ всФ.хъ 
предметов!, древности, производится осмотръ естественныхъ и 
искусственныхъ обнаженш почвы, описываются и регистрируются 
встреченные на пути памятники, M o ry m ie  стать объектами рас
копокъ, каковы; курганы, городища, палы, пещеры, долечены 
и т. п.

Далее, свЬдешя черпаются изъ литературных!» источниковъ, 
Л 1у зе й н ы х ъ  с о б р а н ш  и указанш спещалистовъ. Иногда можно по
лучить хоронпя св!,дешя изъ ответов!, на вопросные листы, не 
разъ разсылавнпеся археологически.чи учреждешями по Европ. 
Poccin.

Время рас- При определен»! времени следуетъ иметь въ 
копокъ. виду, что не всякое время года одинаково удобно

для производства т!',хъ или другихъ а])хеоло1’ическихъ 
раскопокъ: зима для этой цели, за исключешемъ очень р!»дкихъ 
олучаевъ, совсе.чъ неудобна; неудобны сырые и холодные нерюды

*) Къ настоянному времени снята топогра(|шчески почти вся Кврон.Рош я, 
за иск.почешемъ сбверныхъ губершй. 'Грехверстныя топографичесшя карты 
выполнены для губерний: 1) бессарабской, 2) Виленской, И) Питебской, 
4) Волынской, 5) Гродненской, 6) Екатеринославской, 7) Земли Войска 
Донского, 8) Калужской, 9) Киевской, 10) Ковенской, 11) Курляндской, 
12) Курской, 13) Лнфляндской, 14) Минской, 15) Могилевской. 16) Новго
родской, 17) Орловской, 18) Подольской, 19) Полтавской, 20) Псковской, 
21) Петербургской, 22) Смоленской, 23) Таврической, 24) Тульской, 25) 
Харьковской, 26) Херсонской, ’27) Царства Иольскаго (вс+> губернш), 28) 
Черниговской и 29) Эстляндской. Площадь все.хъ этихъ губершй смята на 
517 отдельных!, лиетахъ. Для отыскашя требуемаго листа существует!, 
небольшая сборная карта съ обозначешемъ на ней номеров!, и площадей 
вс1»хъ нзданныхъ листовъ.

Съ 1886 года приступлено къ издашю топографической карты н'Ькото- 
рыхъ областей Еврои. Poccin въ более крупномъ масштабе съ изображешемъ 
рельефа местности горизонталями. Такимъ образомъ изданы: вся Фин- 
ляшия (131 листъ), С.-Петербургская губ. и некоторый губ., нрилегаюнпя 
къ западной русской границе. Кроме того, имеется топографическая карта 
Московской губ., изданная въ масштабе 2 верстъ въ дюйме. 1!ъ такомъ 
же масштабе сущеотвуетъ карта Тверской губ., но она представляет!, 
большую ркдкость. .'Затемъ существуютъ дово.н.но крупныя карты, изда
ваемый губернскими и уездными земствами. Авт.



ранней весны и поздней осени, а также xivmie очень знойные 
дни. Въ северной Poccin наиболее удобнымъ временемъ для рас- 
конокъ считаются май и шнь; in, средней— вторая половина апреля,, 
май и первая половина ш ня, а также август!. и сентябрь; въ юж
ной Poccin работу можно начинать ужо въ начал!, апреля и про
должать до глубокой осени. ИзслЪдователю полезно знать все 
климатическая усло1пя нзбраннаго имъ района раскопокъ, который 
могли бы неблагопр1ятно отозваться на ycntxf. работъ.

Padonie. Для обезпечешя успеха расконокъ еще большую 
]»ол1. пграетъ xoponiiii нодборъ рабочих!.. Обыкновенно, 

приходится довольствоваться простыми рабочими, нанимаемыми 
изг]. среды местных!, крестьянъ; но нередко случается необходи- 
мос'п. привлекать рабочихъ со стороны. Сборные съ разныхъ м'Ьсп. 
рабоч1е не составляют!, хорошихъ нартш. Лучше, когда рабоч1е 
окажутся односельчанами и профессиональными землекопами. Опыт
ные иисл^дователи, занимаюнцеся ежегодно раскопками, стараются 
иметь по нисколько челов'Ькъ постоянных!, рабочихъ, которые ру
ководят!, неопытными новичками и вынолняютъ наиболее важныя 
]>аботы. Одного изъ такихъ рабочихъ ставятъ надсмотрщикомъ съ 
обязанностями следить за разстановкой рабочихъ, исправностью 
ведешя ими работъ, добывашемт. и хранешемъ инструмента, сбе- 
режешемъ найденных!, вещей и т. п.
Средства для Средства для производства раскопокъ должны со- 
производства ответствовать намеченной работ!;; оиытомъ уста- 

раскопокъ. навливается, что на одного энергичнаго изсл'Ьдова- 
теля въ 1 м'Ьсяцъ ])асконокъ требуется около 400— 

500 рублей. Но такая норма возможна только при изсл'Ьдованш 
мелкихъ памятников!,, въ виде малыхъ и средних!, кургановъ, та
кихъ же городищъ, стоянокъ и т. п.; при расконкахъ же круп
ных!. памятников!,, въ виде болынихъ кургановь, развалинъ об- 
ширныхъ городов!,, эта сумма должна вычислят].ся въ зависимости 
отъ количества рабочихъ и машинъ, могущихъ потребовать очень 
крунныхъ суммъ.
Средства пе- Отправляясь на место работъ, изслЬдователю 
редвиш еш я. весьма важно запастись земскими подорожными, 

чтобы не иметь задержек!, при нередвижешяхъ на 
лошадяхъ по грунтовымъ и шоссейным!, дорогам!,. Подорожныя 
выдаются уездными и губернскими земскими управами.

Планъ При планировка работъ необходимо руководство-
раскопокъ. ваться следующими общими соображениями: 1) чтобы 

раскопки производились равномерно по всему наме
ченному району и 2) чтобы памятники, избираемые для раско
покъ, были или наиболее типичными, или наиболее въ данное 
время важными.
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III. Снаряжеше изслЪдователя и заготовка разныхъ вспо- 
могательныхъ средствъ.

Отправляясь на раскопки, изслЬдователь заботится о соотв'Ьт- 
ствующемъ снаряжеши и заготовка разныхъ вспомогательныхъ 
средствъ къ раскопкамъ. Въ составъ такого снаряжешя и загото- 
вокъ входятъ: 1) записныя тетради, 2) карты, 3) компасы, 4) ру
летки, 5) кисти, 6) щупы или стальныя трости, 7) малыя и боль
ная лопаты, 8) кирки, 9) ломы, 10) буравы, 11) грохоты, 12) тачки,
13) упаковочный матер1алъ и др.

Тетради. Тетради для записей научныхъ наблюденш и ве
ден in отчетности удобнее им’Ьть одноАгЬрныя, въ 

'/ 8 листа, въ клеенчатыхъ переплетахъ. Одна изъ тетрадей пред
назначается для дневника раскопокъ, другая — для ведешя при
хода и расхода денежныхъ суммъ, третья—для чертежей и рисун- 
ковъ и, наконецъ, четвертая—для черновыхъ замЪтокъ, который 
елсеминутно приходится делать изсл'Ьдователю во время раскопокъ. 

Рулетки. Рулетки требуются двухъ сортовъ: металличе- 
сшя—для измЪрешя небольшихъ предметовъ и ко- 

стяковъ, и ленточныя—для обмера и разбивки траншей и колод- 
девъ раскопокъ, а также и обм'Ьра крупныхъ памятниковъ.

Кисти. Кисти необходимы для обметашя пыли и обсы
хающей земли, обыкновенно нокрывающихъ обна

женный изъ-подъ земли вещи и кости. Наиболее удобными пред
ставляются коротюя малярныя кисти изъ щетины.

Малыя Малыя лопатки служатъ для отчистки костяковъ
лопатки, и для выяснешя мелкихъ деталей культурныхъ и

естествеиныхъ, природныхъ явленш въ 
почвЬ. Малыя лопатки имЬютъ довольно 
разнообразныя формы, но лучшими изъ 
нихъ являются съ ланцетовиднымъ со- 
вочкомъ (рис. 1).

Бол ышя Болъпия лопаты удобнее им^ть свои, такъ какъ
лопаты. лопаты, ириносимыя рабочими, разнокалиберны и по

этому не даютъ равномерной и чистой работы.
Въ легкихъ песчаныхъ грунтахъ самыми удобными слЬдуетъ

Рис. 2.

считать стальныя англШсшя садовый лопаты (рис. 2). Въ бол'Ье 
тяжелыхъ грунтахъ очень хорошую работу даютъ стальныя ло-
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паты съ полукруглымъ носкомъ (рис. 3) совместно съ балласто
выми англ1йскими лопатами (рпс. 4). Такш лопаты распределяются 
попарно: одна предназначается для копашя и выбрасывашя, дру-

Рис. 3.

гая только для выбрасывашя земли. При такой комбинацш работа 
получается чистою, что при археологических'!, раскопкахъ играетъ 
весьма важную роль.

Рис. 4.

Въ твердыхъ, глинистыхъ грунтахъ, каковые часто встреча
ются на Кавказ^ и въ другихъ южныхъ областяхъ, по необходимости 
приходится допускать треуголыгыя копьевидныя лопаты, часто 
разбиваюпця и портяиця вещи, въ особенности глиняную посуду.

Кирки. При производстве работъ въ очень тяжелыхъ
грунтахъ и при работахъ нодбоемъ употребляются 

стальныя кирки съ острыми концами и крепкими рукоятками.
Ломы. Ломы требуются при работахъ подбоемъ и при

разборке каменныхъ кладокъ. Ломы выбираются же
лезные толстые и длинные.

Буравы. Для зондировашя поверхностныхъ почвъ употре
бляются легше ручные буравы. Наиболее удобным!, 

молено назвать буравъ Герсона, имеющш около 2 аршинъ длины 
и 3 фунтовъ веса; онъ удобенъ какъ для определешя характера, 
такъ и мощности почвенныхъ наслоенш и глубины а ал era шя въ 
нихъ твердыхъ предметовъ (кусковъ обожженной глины, камней 
и т. п.).

Грохоты. Грохоты употребляются р'(,дк1е и частые. Редше 
грохоты пускаются въ дело при раскопкахъ горо- 

дшцъ и стоянокъ; частые—для просевашя земли,, покрывающей 
костяки, а также полы жилищъ, землянокъ, словомъ, тамъ, где 
можно надеяться встретить мелшя вещицы, въ виде бусинъ, мо- 
нетъ и т. п. Частые грохоты состоятъ изъ металлическихъ с'Ьтокъ
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Рис. 6.

собою. При грохогЬ находится рабочш, наблюдающш за ноявле- 
шемъ древнихъ предметовъ.

Работа на грохотахъ идётъ медленно, поэтому прибегать къ 
ней слЪдуетъ лишь въ тЬхъ случаяхъ, когда иросЬваше земли,

около 1 см. въ просв-ЬтЬ, набиваемыхъ на четырехугольныя рамы, 
сбитыя изъ узкихъ досокъ. Для работы этими грохотами устраи

ваются трехнопе козлы, связан
ные изъ трехаршинныхъ кольевъ. 
Грохотъ подвязывается къ верши- 
нё козла двумя веревками такъ, 
чтобы онъ находился въ уравно- 
вйшенномъ пололсенш (рис. 5). Ра
бота ведется сл1дующимъ поряд- 
комъ: одинъ рабочш, вынимая 
землю изъ траншеи, бросаетъ её 
въ грохотъ, другой — эту землю 
прос4ваетъ и выбираетъ вещи.

МенЬе удобна работа грохо- 
томъ безъ козловъ: для нея тре
буется, вмЬсто двухъ, три чело
века; одинъ бросаетъ землю въ 
грохотъ, и двое просеваютъ её
(рис. 6). Самый грохотъ им^етъ
нисколько видоизмененную фор- 

Рис. 5. му: продольный его доски удли
няются и получаютъ видъ ручекъ, 

за которыя держатъ рабоч1е во время работы.
Болыше грохоты таклге натягиваются на рамы и укрепляются

на подставкахъ подъ угломъ градусовъ въ 40. Земля бросается на
сЬтку грохота и, падая черезъ грохотъ внизъ, просевается сама
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действительно, необходимо. Иногда полезно бываетъ пустить въ 
д^ло грохотъ для поверки внимашя рабочихъ; при чемъ не более 
какъ черезъ часъ выясняется, что находокъ мало по небрежности 
рабочихъ, или по отсутствш искомыхъ вещей въ почве.

Рис. 7.

Тачки . Тачки употребляются обыкповеннаго русскаго типа 
съ чугуннымъ колесомъ и осью (рис. 7); её катятъили 

прямо по грунту, или но доскамъ. Катальныя доски подбиваются 
землею, чтобы лежали плотно, и по концамъ удерживаются отъ

бокового перемещешя деревянными колышками (рис. 8). Доски 
могутъ лежать не только горизонтально, но и съ некоторым!, 
уклономъ. При очень крутыхъ подъемахъ ставятъ конныхъ крючни- 
ковъ, которые впрягаютъ въ тачки лошадей посредствомъ лямокъ съ 
крючьями (рис. 9).
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При тачечной возке рабоч1е делятся на артели но 15— 20 че- 
ловЬкъ. Для каждой артели устраивается особый гонъ, т.-е. укла
дываются отдельны я катальный доски, и въ работе устанавли
вается однообразный иорядокъ. Обыкновенно тачки ставятся въ 
направленш вывоза земли и нагружаются самими возчиками — 
каталями. По м4р'Ь окончашя нагрузки, тачки выводятся на общш 
гонъ, при чемъ катали, нагрузивппе свои тачки первыми, иоджидаютъ 
отставшихъ товарище!!, и затЪмъ net вместе гонять тачки къ 
месту свалки, где и выгружаютъ землю, опрокидывая тачки впе- 
редъ, черезъ колесо, и затЬмъ порожшя тачки гонятъ назадъ нодъ 
нагрузку. У места свалки ставятся особые рабочее—ровненщики 
для разравнивашя выгруженной изъ тачекъ земли. На обязан
ности ровненщиковъ лежитъ ташке перекладка, но мере надоб
ности, катальныхъ досокъ и содержаnie ихъ въ исправности.

Подводы. Подводы для возки земли существуютъ двухъ 
тиновъ: „гробарки4* и „колымажки*. Гробарка пред- 

ставляетъ одноконныя дроги съ устроеннымъ на нихъ длинными 
it узкимъ ящикомъ, состоящимъ изъ неподвилшаго дна и двухъ 
съемных'!, боковыхъ стЪнокъ. Для выгрузки земли изъ гробаркъ 
боковыя станки ящика снимаются, при чемъ часть земли свали
вается сама собою, а остальную часть сбрасываютъ лопатами.

Рис. 10.

Колымажка представляетъ одноконныя дроги, на которыя ста
вится опрокидывающшея коробъ. Коробъ свободно привязывается 
къ дрогамъ веревками, дающими ему возможность опрокидываться, 
но въ то же время мешающими ему сваливаться съ дрогъ. Для 
выгрузки колымажки рабочШ, толкая коробъ съ одиой стороны, 
опрокидываетъ его, а зат1шъ за веревку снова ставитъ на место.

Возка подводами производится по грунту. Организащя возки 
въ общемъ схожа съ организащей возки тачками: pa604ie делятся 
на артели: калсдая артель одновременно грузитъ свои подводы н
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затЬмъ отправляется къ месту выгрузки обозомъ. Для большей 
«успешности и экономичности работы, однако, полезно ставить 
отд1>льныхъ навальщиковъ, которые занимаются только разра
боткою грунта и нагрузкою его на подводы.

При возк'Ь земли обыкновенными крестьянскими лошадьми въ 
колымажкахъ, 1 кубическая сажень земли поднимается на 40 под- 
водахъ.

Рельсовые Рельсовые пути строятся узкоколейными. Для 
пути. возкя земли пользуются вагонетками съ деревянными 

или металлическими кузовами, которые, для удобства 
выгрузки, большею частш делаются опрокидывающимися назадъ 
или въ сторону. Наиболее распространенными являются вагонетки,
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опрокидывают,шея на oof. стороны, фирмы Артуръ Конпель. Ва
гонетки этого типа, между прочимъ, применены въ раскопкахъ. 
древней Ольвш (рис. 11). Тяга вагонетокъ производится людьми 
или лошадьми.

Рельсы употребляются легкю, соединенные съ металлическими 
шпалами въ звенья, которыя целикомъ могутъ быть переносимы 
съ одного мЬста на другое (рис. 10 и 11).

Для успешнаго и экономическаго ведешя работъ возка по 
рельсовымъ путямъ должна быть организована самымъ тщатель- 
нымъ и обдуманнымъ образомъ; за содейств1емъ, въ этихъ слу- 
чаяхъ, полезно обращаться къ инженерамъ или крупнымъ нод- 
рядчикамъ, производящимъ тагая работы на аселезныхъ дорогахъ.
Упаковочный Для упаковки вырытыхъ вещей необходимо иметь 

матер1алъ. достаточное количество соответствующаго матер)ала, 
въ составъ котораго доллгны войти оберточная бу

мага, нитки, вата, коробки, деревянные ящики и т. и. Упаковка 
вещей производится тотчасъ же или вскоре по вынутш ихъ изъ 
земли. Мелк1я и ломшя вещи укладываются въ вату и коробки; 
более крупныя и крепш я— обертываются въ бумагу; крупныя и 
длипныя — берутся съ землей и обертываются въ листы болЬе 
толстой бумаги; железные сабли и мечи привязываются къ дощеч- 
камъ и т. д. Правильная упаковка вещей имеетъ большое зна- 
чеше. Каждый пакетъ снабжается запиской съ обозначешемъ на 
немъ места, времени и условш раскопокъ. Вещи въ накетахъ 
безъ записки, при болынихъ работахъ, приходится принимать за 
случайныя находки, а это значительно понижаетъ научную цен
ность предметовъ.

IV. Способъ археологическихъ раскопокъ, вычислеше коли
чества рабочихъ и разстановка ихъ во время работы.

Обиця ука- Раскопка представляетъ перемещеше грунта,
за ж я . Способы перемещешя грунта весьма разнообразны и

вполне зависятъ отъ дальности неремещешя, объема 
работъ, плотности грунта и другихъ условш. Обыкновенно, архе- 
ологичесшя раскопки ведутся „на неревалъ“, „на выкидъ“ и „на 
вывозъ“.
Раскопки на Раскопки на перевалъ применяются при изслЬ-

леревалъ. до ван in нетолстыхъ слоевъ земли, каковые свой
ственны неболынимъ городшцамъ, стоянкамъ и мо-

гильникамъ. Способъ такихъ расконокъ состоитъ въ томъ, что,
нрорывъ одну траншею, закладываютъ рядомъ съ нею вторую 
траншею, перекидывая землю въ первую и т. д. Траншеямъ при
даются возможно бблыше размеры, углубляя ихъ непременно до 
материка.
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Раскопки на Раскопка на выкидъ практикуется при изслЬдо- 
выкидъ. BaHin кургановъ посредством!, колоддевъ. Рабоч1е, 

углубляя колодецъ, выбрасываютъ землю на края

ямы, пока не обнаружатъ костяка. При расконкахъ высокихъ 
кургановъ по бокамъ колодца делаются уступы. Тогда вырытая 
земля бросается съ уступа на уступъ, пока не будетъ удалена изъ 

ч  колодца. Уступы оставляются достаточно широкими (около 1 арш.), 
чтобы не стеснять на нихъ рабочихъ, и на высоте одинъ надъ 
другимъ не более 2 аршинъ (рис. 12). Когда земля рыхла, иногда 
устраиваются, вместо земляныхъ уступовъ, досчатые мостки. Для 
спуска и подъема устраиваются въ одномъ углу колодца ступеньки 
или ставятся лестницы (рис. 13).

Раскопки на Раскопка на вывозъ земли производится посред-
вывозъ. ствомъ тачекъ, подводъ и вагонетокъ. При раскон

кахъ этнмъ способомъ нередко нрибегаютъ къ отва- 
ламъ земли „подбоемъ“, что требуетъ, какъ увидимъ ниже,
спещальной организацш рабочихъ партш.

Вычислеше При вычисленш количества потребныхъ рабо-
количества чихъ необходимо иметь въ виду, что лишше ра-
потребныхъ 6o4ie во время раскопокъ приносить более вреда,
рабочихъ. ч’Ьмъ пользы. Опытъ ноказываетъ, что, при насле

дованы обыкновенныхъ кургановъ, могильниковъ, 
городищъ, на одного изследователя требуется около 10 чело- 
векъ рабочихъ.

При раскоикахъ траншеями на перевалъ, рабочн: становятся 
на равныхъ участкахъ. Участки размеряются рулеткой точно и 
отмечаются на обрезе или крае траншеи глубокой зарубкой. На 
одного рабочаго участокъ долженъ иметь но лиши траншеи около 
3 аршинъ.

2
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Въ раскопкахъ на выкидъ колодцами, рабоч1е разсчитываются 
слйдующимъ образомъ:

Размеры ко
лодца въ ар- Число рабо

шинахъ. чихъ.

з х  з 1
4 Х  4 2
5 X  5 3
6 X  6 4
7 X  ^ 6
8 X  8 8
9 X  9 10

ю  X  10 12

Въ более круцныхъ колодцахъ сл^дуетъ вычислять количество 
рабочихъ, полагая 1-го человека на квадратную сажень площади 
колодца; такимъ образомъ. для колодца въ 12 X  12 аршинъ по
требуется .16 челов'Ькъ. Въ работе уступами число рабочихъ внизу 
колодца уменьшается въ зависимости отъ уменьшешя площади 
колодца, но зато это число повторяется на каждомъ уступе, а 
благодаря этому общее число рабочихъ значительно увеличится; 
такъ при работе въ три уступа, если внизу работаетъ 8 человекъ, 
всего потребуется 8 X  3 =  24 человека.

Въ крунныхъ работахъ вычислеше количества рабочихъ ста
новится въ зависимость отъ более сложныхъ уело в i it, и нормировка 
количества ихъ не представляется возмоясною.
Ycntxb ра- Чтобы составить приблизительное поняйе объ 

боты. успешности работы, считаемъ полезнымъ привести 
следующую справку.

На практике 1 рабочш, пользуясь вышеописанными лопатами, 
въ 10-ти часовой рабочш день моясетъ разобрать, т.-е. отделить отъ 
остальной массы и отбросить въ сторону или нагрузить на тачки, 
подводы или вагонетки:

1) песчаныхъ, черноземныхъ и во
обще рыхлыхъ гр у н то в ъ ........................1— 2 куб. саж.

2) слабыхъ, глиняныхъ, торфяныхъ
и другихъ подобныхъ грунтовъ, легко 
разрабатыкаемыхъ лопатами...................0,7— 1,1 куб. саж.

При выкидыванш земли изъ траншей глубиною до 2 арш. и 
шириною не менее 2 арш.:

1) сыпучей или рыхлой земли. . . 1 куб. саж.
2) растительной, несколько слезкав-

шейся зем ли .................................................0,5 куб. сазк.
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При накладывали въ тачки или 
на подводы выброшенной земли, или 
при откидываши ея въ горизонталь- 
номъ разстоянш до 1г/2 с а ж ...............  2 куб. саж.

Тоже, при разстоянш до 2-хъ са- 
женъ, или при высот* до 1 саж. . . .  1 куб. саж.

Рис. 13.



V. Ведете отчетности во время археологическихъ раскопокъ.

Во время раскопокъ ведется двойная отчетность: 1) черновая 
н 2) беловая.

Черновая Черновая отчетность ведется безпрерывно, въ те- 
отчетность. чеше всЪхъ работъ. Ежедневно, утромъ, на верху 

чистой страницы тетради выставляется число и мг1>- 
сяцъ, и зат'Ьмъ вписываются карандашемъ Bcf> заметки, касаю
щаяся какъ прихода и расхода суммъ, такъ и ведешя расконокъ. 
Заметки вносятся въ норядк-Ь совершешя явлешй. Ч1.мгь более 
замЬтокъ, тймъ лучше. Изследователю не должно полагаться на 
память, а необходимо все заслулгивающее внимашя записывать на 
месте.

Въ черновой тетради заносятся замЬчашя, гипотезы, догадки, 
словомъ все мысли, касаюицяся хода и результатовъ раскопокъ. 
Это— интимная отчетность изследователя, пишется имъ только для 
самого себя и ни для кого больше. Темъ не менее черновая те 
традь настолько валгна, что её необходимо беречь до полной ли- 
квидацш дела данной раскопки.

Беловая Беловая отчетность таюке ведется елседневно, но
отчетность, уже но окончаши работъ въ поле. Въ составъ ея 

входятъ: 1) приходо-расходная тетрадь и 2) дневникъ 
раскопокъ. Въ нихъ вносятся сведен in изъ черновой тетради. 

Приходо- Въ приходо-расходную тетрадь вписываются все 
расходная иоступлешя и расходы суммъ, ассигнованныхъ для 
тетрадь ведешя раскопокъ*).

Дневникъ. Дневникъ представляетъ главный документа безъ
котораго археологичесшя раскопки считаютъ ненауч

ными. Дневникъ ведется ежедневно въ особой тетради. Въ дневнике 
записываются все сведен!я о внешнемъ виде, способе раскопокъ, 
устройстве и содерлеанш изследуемыхъ иамятниковъ. Записи должны 
быть совершенно объективными и ясными. Ведя дневникъ, сле
ду етъ помнить, что раскопанные памятники являются уничтожен
ными, и что запись въ дневнике остается единственнымъ зерка- 
ломъ, въ которомъ видны памятники въ той форме, въ какой они 
предстали предъ глазами изследователя. Чемъ многостороннее и 
объективнее занисанныя наблюдешя, темъ драгоценнее дневникъ. 
Что неясно выралсается словомъ, то следуетъ изображать черте- 
лсами, рисунками и фотограф1ей, наблюдая въ нихъ строгую точ
ность и cooTBb'rcTBie съ натурой; разбитын и сломанныя вещи изо- 
бражаются въ рисункахъ таковыми л;е, недостающи! кости скеле- 
товъ позволительно возстановлять въ рисунке только иунктиромъ 
и т. д.

*) Приходо-расходную тетрадь полезно вести даже въ гЪхъ случаяхъ, 
когда раскопки совершаются на сродства самого изследователя, такъ какъ 
это служить дополнешемъ опытовъ и выяснешемъ средствъ, необходимыхъ 
для гЬхъ или другихъ раскопокъ.



Характерны е Наиболее нежелательнымъ нед<&таткомъ ведешя 
недостатки дневника раскопокъ следуетъ считать скудость на-

дневника  и блюденш, причиною чего Обыкновенно служить фи-
способы ихъ знческое и умственное утомлеше. ИзслЬдователю
устранеж я. необходимо следить за своею трудоспособностью и

аккуратностью. Физическое утомлеше и умственная 
апат1я, во время раскопки, наступаютъ вместе и очень скоро. 
Это необходимо знать заранее и приготовиться къ борьбе съ ними, 
для чего валено вести записи наблюденш но строго установленной 
системЬ рубрикъ. Въ первые дни рубрики быстро и легко попол
няются, и сравнеше съ ними количества последующих'!, наблюде
нш укажетъ, где и кагая явились упущешя.

Кроме рисунковъ, необходимы бываютъ планы и разрезы почвъ 
съ обозначешемъ культурныхъ и другихъ наслоенш (рис. 14).
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Рис. 14.

Снят1е Во время производства раскопокъ случается
эстаипаж ей. встречать надписи и рисунки, выполненные на ска- 

лахъ, стенахъ пещеръ, надгробныхъ нлитахъ и дру
гихъ нодобныхъ предметахъ, доставка которыхъ въ музеи нату
рой представляется невозможною. Вь такихъ случаяхъ необходимо 
сделать съ нихъ коти , фотографш, но самое лучшее— эстампажи, 
передаюпЦе съ полною точностью какъ размеры, такъ и характер
ный особенности каждой черты. TaKie эстампажи приготовляются 
очень легко. Поверхность камня промывается водою; на нее на
кладывается смоченная пропускная бумага, которая затемъ при
бивается твердою щеткою къ камню до техъ поръ, пока она при- 
станетъ къ его поверхности и не будетъ давать ни одного пу
зырька. Въ случае разрывовъ бумаги, на нихъ накладываются за
платы изъ обрывковъ той лее бумаги. На первый листъ кладутся 
второй и третш листы, которые также тщательно смачиваются и 
и прибиваются щеткой. Эстампажъ въ три листа вполне проченъ. 
По просушке эстампажи свертываются въ широкш трубки и пре
дохраняются отъ разрыва и складокъ.
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Бумажные эстампажи одинаково удобно делать съ каменныхъ, 
глиняныхъ, металлическихъ и деревянныхъ предметовъ.

Описаше Встречаемые археологические памятники, непред- 
лаиятниковъ. назначенные для расконокъ, по возможности подробно 

описываются и наносятся на карту. Въ описанш 
указывается: 1) мЬстонахождеше съ онредЬлешемъ направлешя и 
разстояшя иамятниковъ отъ ближайшаго селешя съ перечислешемъ 
назвашй близлежащихъ урочищъ; 2) мЬстоположеше съ выясне- 
шемъ характера местности, разстояшя отъ p i  к и или другого во
дохранилища; 3) количество однородныхъ иамятниковъ въ данной 
местности; 4) взаимное раснолол;еше и разстояше одного памят
ника отъ другого; 5) величина, форма, матер1алъ иамятниковъ 
и т. п.

Въ этомъ случай большое значеше могутъ имЬть чертелш и 
фотографичесше снимки.

VI. В едете раскопокъ.

Раскопка Пробнымъ камнемъ для опытности изследователя 
культурныхъ являются раскопки культурныхъ слоевъ. Культурные

слоевъ. слои представляютъ изъ себя отложешя почвы, раз- 
вивппяся подъ непосредственнымъ вл1яшемъ лсизни 

человека; они характеризуются, обыкновенно, болЪе темнымъ, 
часто золистымъ или углистымъ цв'Ьтомъ и содержашемъ разнаго 
рода предметовъ домашня го быта.

При нормальныхъ услов1яхъ отлолсеше культурныхъ слоевъ 
нроисходитъ медленно и постепенно, всл4дств1е чего нижшя части 
слоевъ содерлсатъ бол'Ье древше, а верхше— бол£е иоздше пред
меты. Однако, такое правило им^етъ много исключенш. ЧеловЪкъ 
часто роетъ почву для разныхъ потребностей своего быта и, та- 
кимъ образомъ, производитъ крупныя нарушешя въ нормальномъ 
залеганш культурныхъ памятниковъ, перемещая ихъ то снизу 
вверхъ, то сверху внизъ. Подобный перемйщешя могутъ произ
водить звЬри, насЪкомыя и даже корни растенш. Все это заста
вляем  относиться къ раскопкамъ культурныхъ слоевъ съ особен- 
нымъ внимашемъ и осторолсностью.

Правильный раскопки культурныхъ слоевъ обезиечиваются 
одновременнымъ наблюдешемъ слоя въ горизонтальной и верти
кальной плоскостяхъ. Для этого данную площадь обр^заготъ съ 
одной, а еще лучше съ пЬсколькихъ сторонъ глубокими тран
шеями, прорезанными до материка; затЬмъ со всей площади уда
ляю т. верхтй  наносъ и начинаютъ раскапывать культурный слой 
горизонтальными пластами.

По разр'Ьза.мъ траншей изучается характеръ наросташя куль- 
турнаго слоя, его отношешя къ подстилающимъ и покрывающимъ 
слоямъ, составляются и вычерчиваются профили, и при рытьгЬ 
траншей изучается порядокъ залегашя бытовыхъ предметовъ, уста
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навливается принадлежность ихъ къ одной или нЬсколькимъ са- 
мостоятельнымъ культурамъ.

На обнаженной поверхности культурнаго слоя замечаются все 
особенности его окраски и планировашя открытыхъ вещей. H jh  
этомъ особенный интересъ могутъ представить пятна ямъ, остатки 
костровъ, очаговъ, жилищъ и другихъ подобныхъ явлешй. 
ИзслЪ доваже Пятна ямъ, на фоне культурныхъ слоевъ, пред- 
пятенъ ямъ. ставляются то более темными, то более светлыми.

Такое явлеше зависить отъ способа вы полнен in ямъ 
почвою. Ямы, вырытыя и вскоре вновь зарьггыя, имеютъ цветъ 
на темномъ фонё более светлый, а на светломъ— более темный: 
это зависитъ отъ того, что иодъ темными культурными почвами, 
обыкновенно, лежатъ светлый ночвы, въ смешенш даюнця почвы 
средней окраски, особенно хорошо заметныя въ вертикальныхъ

Рис. 15.

разрЬзахъ (рис. 15). Когда лге ямы з а н о л н я н !Т ся  медленно и есте
ственно, то цветъ отлагающейся въ нихъ почвы бываетъ более 
темнымъ потому, что она состоитъ изъ грязи, сильно обогащен
ной растительнымъ нерегноемъ.

Предъ изследовашемъ пятно ямы очерчивается бороздкой, а 
затемъ выкапывается послойно.

Ямы могутъ представлять остатки жилья (землянокъ, нодпо- 
лш, очаговъ, погребешй и т. п. Во всехъ случаяхъ главный инте
ресъ нредставляетъ изследоваше нижней почвы, отлолсившейся не
посредственно на дне ямъ, где сосредоточиваются или предметы 
современнаго имъ быта, или остатки погребен!й. Такая ночва про
пускается черезъ грохотъ.

Раскопками выясняются нланъ и профиль ямъ, ихъ назначеше 
и характеръ содержимаго.
И зследоваш е Зольныя пятна также очерчиваются и изследу- 
зольныхъ пя- ются выемками содержимаго въ нихъ. Зольныя пятна 
тенъ и ко- чаще всего являются остатками сожженныхъ костровъ. 

стровъ. Раскопками определяются размеры, форма и назна
чеше иятенъ. Болыше костры разбираются но ча~ 

стямъ. Почву полезно пропускать черезъ грохотъ.
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Изсл^доваше Остатки жилищъ могутъ быть изъ дерева, камня, 
остатковъ. глины и др. Отъ деревянныхъ сооружены сохраня- 
жилищъ. ются куски бревеиъ, столбовъ, кольевъ. Изучая рас-

положеше и взаимное отношеше ихъ другъ къ другу, 
опредЬляютъ формы и размеры сооружешй. Отъ каменныхъ, кир- 
пичныхъ и глинобитныхъ жилищъ остаются чаще всего нижшя 
части стЬнъ, фундаменты и полы. Раскопками сначала обнажа
ются стЬны, затёмъ полъ и фундамента. Удаляя почву съ пола, 
пропускаютъ её черезъ частый грохота. По отчистке развалит, 
составляется планъ сооружешй, при чемъ требуются вполне точ
ные промеры какъ всего здашя, отдельных!, комната, такъ и две
рей и всехъ другихъ сохранившихся архитектурныхъ деталей. 
Вместе съ темъ определяется техника кладки, цемента, размеры 
камней, кирпичей и т. п. Въ заключеше необходимо проследить, 
не существуетъ ли помещенш подъ поломъ, для чего въ средине 
комната вырываются неболыше колодцы, врезаемые въ материкъ. 
Полезно также очищать почву вокругъ здашя, по крайней мере 
на одну сажень вокругъ.
И зсл ед оваж е Изследоваше остатковъ древнихъ стоянокъ ве- 

древнихъ дется по правиламъ изследовашя культурных!, слоевъ
стоянокъ. вообще; но при изследованш стоянокъ каменнаго пе-

рюда необходимо выяснять геологичесшя услов1я за- 
легашя стоянокъ; для чего производится тщательное изучеше какъ 
палегающихъ, такъ и подстилающихъ слоевъ, выясняется ихъ ге- 
незисъ, возраста, остатки ископаемыхъ животныхъ, растенш и т. п.

ДревнЬй1шя стоянки, обыкновенно, залегаютъ глубоко въ почве. 
Ихъ открыт1е почти всегда случайно и связывается съ разруше- 
шемъ древнихъ слоевъ почвы водою или ветромъ. Чтобы от
крыть ихъ, необходимы внимательные осмотры естественныхъ 
обнажен) ii дюнъ, овраговъ, береговъ рекъ и озеръ, а также сборъ 
сведЬшй о находкахъ разнаго рода поделокъ, костей ископаемыхъ 
животныхъ. Когда признаки стоянокъ установлены, тогда следуетъ 
раскопками обнажить возможно больнпя ихъ площади, закладывая 
колодцы аршинъ по 10— 15 въ квадрате и ведя ихъ вглубь, до 
поверхности отложешй стоянки: это даетъ возможность лучше и 
полнее выяснить планировку древнихъ вещей, ихъ взаимное отно
шеше и назначеше. Изъ древнейшихъ стоянокъ выбираются ре
шительно все предметы, а также и образцы иочвенныхъ породъ.

Изследоваже При раскопке городищъ прежде всего требуется 
городищъ. составленie плана съ точными размерами площади 

двора, валовъ и рвовъ.’ Когда планъ составленъ, 
начинаютъ выяснять первоначальные профили рвовъ, валовъ, 
мощность развит1я культурнаго слоя на дворе городища, его 
соДержаше, следы жилищъ надворныхъ и другихъ сооружены}, по 
которымъ впоследствй! можно было бы судить о времени, народ
ности и общемъ состоянии культуры последней. Съ этою целью 
прорезается траншеями въ одпомъ или нЬсколькихъ пунктахъ валъ 
и ровъ, при чемъ тщательно изучаются ихъ размеры, строеше и,
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наконецъ, отношеше къ культурному слою, отложившемуся на 
ограждаемомъ ими дворе. Особенное вним ате обращается на 
присутств1е нодъ насыпью вала культурнаго слоя, наличность 
котораго указывала бы на появлеше городища на месте, уже 
насиженномъ. Далее, если городище невелико, проводятся две 
траншеи на дворе городища, изъ которыхъ одна направляется по 
средней линш вдоль городища, а другая— перпендикулярно къ 
средине первой траншеи. Все эти разрезы имеютъ чисто рекогнос
цировочный характеръ и доводятся вглубь обязательно до самаго 
материка. Ширина траншей, въ обычныхъ городищахъ, допускается 
въ 2— 3 аршина. Отрывка ихъ ведется послойно. Находимыя вещи 
также сортируются и записываются послойно. Рабоч1е разстана- 
вливаются но участкамъ и складываютъ находки въ свои корзины*), 
не смешивая ихъ съ предметами другихъ участковъ.

Въ остальномъ раскопки ведутся какъ при изследоваиш куль
турныхъ слоевъ. По окончаши изследовашя двора, поиски можно 
перенести и на боковые оползни, даюшде иногда более вещей, 
чемъ даетъ ихъ дворъ, но при этомъ следуетъ иметь въ виду то, 
что, для точнаго выяснешя порядка культурныхъ наслоенш, находки 
въ оползняхъ совершенно непригодны. Раскопки скатовъ ведутся 
снизу вверхъ, отъ подошвы къ гребню городища, въ перевалъ. 
Культурныя почвы срезаются до материка и пропускаются черезъ 
грохоты.
Изследоваш е Приступая къ раскопкамъ развалинъ болынихъ 

развалинъ городовъ, прежде всего необходимо тщательно изучить 
большихъ литературу, старинные планы и карты, относящееся 
городовъ. къ изследуемымъ развалинамъ; собрать, по возмож

ности, всё сведешя о случайныхъ находкахъ; со
ставить свой возможно более точный планъ и, уже после всего 
этого, приступать къ рекогносцировочнымъ раскопкамъ, направлен- 
нымъ къ выяснетю толщины культурныхъ и налегающихъ на 
нихъ слоевъ, значешя встречающихся холмовъ, ямъ и т. п. Въ то 
лее время решаются вопросы о потребномъ числе рабочихъ для 
более широкихъ раскопокъ, ихъ стоимости, характере работъ и 
необходимости того или другого рода инструментовъ, машинъ и т. п.

Для окончательна™ изследовашя вся площадь развалинъ города 
делится на участки (рис. 16 и 17, участки обозначены римскими 
цыфрами); каждый участокъ изследуется отдельно, но кварталамъ. 
Земля снимается послойно со всего намеченнаго участка. Откры
вающаяся здашя отчищаются или одновременно внутри и снаружи, 
или сначала снаружи и потомъ внутри; всё это зависить отъ 
высоты и прочности открываемьтхъ степь здашй. Слабыя, не- 
надёжныя стены подкрепляются деревянными подпорами. Каждое

*) Во время раскопокъ городищъ и другихъ подобныхъ иамятниковъ, 
pa6o4ie должны иметь съ собою иеболышя корзины для сбора находимыхъ 
предметовъ. Осматривая содержимое корзинъ, изеледователь имеетъ полную 
возможность следить, что именно на данномъ участке п на известной глу
бине было найдено.
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открытое здаше заномеровывается и раскапывается подъ личнымъ 
и постояннымъ наблюдешемъ изследователя. Слои почвы, толщиною 
не менее 1 вершка, отложивипеся непосредственно на полу, про
пускаются черезъ грохотъ. Когда всё здаше отчищено, съ него 
снимается точный планъ со всЬми архитектурными промерами. 
Въ описанш подробно указывается матер!алъ, кладка, цементъ, 
размеры камней, кирпичей, деревянныхъ скрепъ; выясняются 
устройство крыши, потолка, архитектурныя украшешя и т. п.

Иногда при здашяхъ открываются дворы и надворныя постройки, 
каковые, по окончанш раскопокъ, также внимательно и всесторонне 
изучаются и наносятся на планъ.

Когда все здашя участка изслйдованы, то отчищаются улицы, 
при чемъ немощеныя изъ нихъ узнаются по темному слою земли 
(грязи); этотъ слой необходимо раскопать и пропустить черезъ 
грохотъ, такъ какъ въ немъ случаются находки разныхъ цредме- 
товъ, а между прочимъ и монетъ. Измеряется ширина улицы, 
устанавливается присутств1е или отсутств1е тротуаровъ и проч. 
Если улица оказывается мощеною, то поверхность мостовой тща
тельно отчищается и изследуется въ отношенш способа настилки, 
водостоковъ и т. п.

Изсл4довавъ одинъ участокъ развали нъ города, ириступаютъ 
къ изслйдовашю другого и т. д.

Раскапывая развалины городовъ, стараются проследить остатки 
храмовъ, дворцовъ, водопроводов!,, мастерскихъ, некрополей.

Если городъ окружался стенами, то ихъ также следуетъ
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отыскать, установить ихъ точный нланъ и профили. Каменный 
стены отыскиваются съ помощью земляныхъ буравовъ и щуповъ.

Раскапывая богатые города, не сл1'.дуетъ увлекаться поисками 
сокровищъ, низводящими раскопки на степень зловреднаго кладо- 
искательства. ИзслЪдователю необходимо помнить, что для науки 
поделки изъ золота и глины имеютъ совершенно одинаковое значеше.

Городсше некрополи даютъ обильные научные матер1алы, по
этому откр ьте  и изследоваше ихъ очень важны. Въ греческихъ 
городахъ некрополи помещались у городскихъ воротъ, внутри и 
снаружи крепостной стены. Въ развалинахъ татарскаго города 
Мажары отыскано обширное кладбище въ средине города и, кроме 
того, частные некрополи— близъ отдельныхъ здашй.

Расколка Въ южной Россш и на северномъ Кавказе встре-
зольниковъ. чаются холмообразныя возвышешя, по форме напо- 

минаюпця расплывппеся курганы; назначеше ихъ 
загадочно; они состоять изъ большого количества золы, перепол
ненной разбитыми костями дикихъ и домашнихъ животныхъ, 
обломками глиняной посуды; но на ряду съ этими фрагментирован
ными остатками встречаются целые сосуды, разные бытовые пред
меты, целые остовы собакъ, овецъ, свиней и, въ исключительных!, 
случаяхъ, отдельный кости человека. Въ некоторыхъ зольниках'], 
удавалось находить остатки жилыхъ номещенш, очевидно,явившихся 
уже позже возникновешя зольниковъ.

Раскопку зольника следуетъ начинать рекогносцировочной 
траншеей, проводимой по д1аметру холма; затемъ работу продол
жать или на перевалъ, или, еще лучше, участками на сносъ. Вся 
почва пропускается черезъ грохоты. Составляются самые точные 
профили, съ обозначешемъ характера наслоешя, въ большинстве 
случаевъ имеющаго листовидную (тонкослоистую) структуру; въ 
случае иоявяешя пятенъ ямъ или остатковъ какихъ-либо соору- 
женш, въ виде глинобитныхъ ne4eii, сделать измерешя ихъ и 
составить чертежи.

Раскопки Костища встречаются въ восточныхъ губершяхъ
костищъ. Европ. Россш; они иредставляютъ более или менее 

значительный скоплешя костей животныхъ и разнаго 
рода поделокъ изъ кости, бронзы и железа. Раскопки ведутся 
по общему правилу расконокъ культурнаго слоя. Почва пропускается 
черезъ грохоты.

Раскопки Въ средней Россш есть холмища, покры-
холиищъ. тыя мощными культурными слоями, насыщенными

костями животныхъ и разнаго рода бытовыми подел
ками. Эти холмища по местоположешю и форме иногда наноми- 
наютъ городища, съ каковыми они долго смешивались въ литера
туре. Изследоваше ихъ производится по общему правилу изследо
вашя культурнаго слоя. Почва пропускается черезъ грохоты.
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VII. Раскопки пещеръ.

Пещеры, связанный съ культурою древняго человека, бываютъ 
естественными и искусственными. Естественный пещеры предста- 
вдяютъ более или менее обширныя полости, встречающаяся въ 
известковыхъ и м4ловыхъ отложешяхъ, обязанный своимъ проис- 
хонсдешемъ различнымъ физико-химическимъ процессамъ разъеда- 
шя и выщелачивашя основной породы. Искусственный пещеры 
вырываются самимъ человЬкомъ. Предъ началомъ раскопокъ про
изводится подробное описаше пещеръ съ опредЬлешемъ точнаго 
положешя ихъ на карте, съ указашемъ той породы, въ которой 
оне находятся, направления выходовъ и другихъ явленш, доступ- 
ныхъ наблюденш безъ раскопокъ.

Пещеры, обыкновенно, выполняются разнаго рода отложешями 
почвъ, приносимыхъ то дождевыми ключами, проникающими че
резъ трещины сверху внутрь, доставляющими какъ смываемыя по 
пути почвы, такъ и содержимые въ нихъ обломки камней, костей 
животныхъ и др., то перюдическими наводнешями рекъ, отлагаю
щими целые слои ила, гравгя и глины, то ветромъ, нанося пршъ 
слои пыли, пока не закроются все отверстчя, соединяющая полость 
пещеры съ открьггымъ воздухомъ, то, наконецъ, продуктами хи- 
мическихъ процессовъ разложешя известковыхъ породъ и превра- 
щешя ихъ въ сталактиты и сталагмиты.

Деятельность последнихъ процессовъ иногда получаетъ весьма 
важное значеше. Ночвенныя углекислыя воды, просачиваясь сквозь 
известковые своды пещеръ, отлагаютъ растворенную ими известь 
въ виде сосулекъ, называемыхъ сталактитами, а падая, въ виде 
капель, внизъ, образуютъ на дне пещеры слои углекислой извести, 
называемые сталагмитами. Сталагмитовые слои отлично предохра- 
няютъ все органичесше остатки отъ разрушешя, и, кроме того, 
целость этихъ слоевъ указываетъ на то, что подстилакнще ихъ 
слои такяее целы и съ момента отложешя сталагмитовъ не пере
мещались. Въ пещерахъ, заливаемыхъ водою, сталагмиты иногда 
лежать въ двухъ, трехъ и более отдЬльныхъ горизонтахъ. Въ 
Poccin естественными пещерами богаты Крымъ, Кавказъ, Уралъ, 
Алтай и друия горы Сибири; оне лее встречаются въ разныхъ 
областяхъ, богатыхъ каменноугольными известняками.

Отыскивая обитаемыя человекомъ пещеры, рекомендуютъ об
ращать внимаше на солнечныя стороны речныхъ долинъ, где 
первобытные обитатели пещеръ предпочитали основывать свои 
жилища. Въ настоящее время входы въ большинство пещеръ ока
зываются заполненными мусоромъ и почвенными отлоясешями, 
что крайне затрудняетъ ихъ открыло, которое часто совершается 
благодаря случайностямъ; при чемъ нередко большую услугу ока- 
зываютъ лисицы, барсуки, зайцы, устраивающее свои гнезда въ 
древнихъ пещерахъ; затЬмъ обвалы береговъ, когда обнаженные
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входы пещеръ представляются въ виде темныхъ пятенъ, выпод- 
ненныхъ бод^е рыхлою почвою.

Если входъ въ пещеру не закрыта, то прежде, чг1.мъ войти 
въ нее, необходимо удалить оттуда опасныхъ животныхъ и птицъ,

Рис. 18.

для чего во входахъ полезно сжигать костры. Проникнувъ въ 
пещеру, изследователь осматриваетъ ея своды, боковыя стены и 
поверхностные слои, д£лаетъ рекогносцировочный раскопки, сни- 
маетъ точный планъ и затймъ приступаетъ къ систематическимъ 
раскопкамъ.

Если въ пещерй темно, то 
освищ ете ея поддерживается 
при помощи обыкновенныхъ 
свечей и факеловъ.
Внутренжй Осматривая сво- 

осмотръ пе- ды пещеръ, оты- 
щ еръ . скиваютъ трещи

ны, посредством!, 
которыхъ первоначально пе
щера сообщалась съ поверх
ностью земли, но которыя 
после заросли и заполнились 
камнями (рис. 18, с). Во избе- 
жаше опасности, эти трещины 
расчищаются, при чемъ рас
чистка ведется сверху, а не снизу, такъ какъ застрявппе въ тре- 
щинахъ больиие камни иногда внезапно обрушиваются и могутъ 
причинить большой вредъ. Угрожаюшде падешемъ со сводовъ 
камни подпираются прочными деревянными подпорами (рис. 19), 
или совс'Ьмъ удаляются. При осмотре боковыхъ стенъ наблюдаютъ,
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не имеется ли на нихъ рисунковъ, знаковъ, надписей, каковые 
тщательно описываются, зарисовываются и эстамиажируются.

Изучая поверхность отложившихся въ пещере почвъ, слЬдуетъ 
определить, не служить ли пещера въ настоящее время для ка- 
кихъ-нибудь бытовыхъ потребностей человека, не посещается ли 
она крупными зверями и не перерыты ли ими слои, отложивипеся 
на дне пещеры.

Рис. 20.

Рекогносци- Когда осмотръ пещеры оконченъ, тогда иристу-
ровочныя паютъ къ предварительному "обследовашю отложив-
раскопки. шихся почвъ, съ целью определешя, не имеется лн

меасду ними культурныхъ наслоешй. Такое обследо- 
ван1е ведется или посредствомъ буренш, или посредствомъ шур- 
фовки; въ обоихъ случаяхъ разрёзы доводятся до дна пещеры 
или, какъ говорятъ, до скалы.

Расчистка Убедившись въ обитаемости пещеры въ древшя
поверхности времена, приступаютъ къ удаленш опавшихъ со
пещерныхъ сводовъ каменныхъ глыбъ и осевшей меасду ними
отлож еж й. новейшей почвы. Болышя глыбы, смотря по надоб

ности, взрываются порохомъ или другими способами 
и затемъ удаляются изъ пещеры вонъ; почва вывозится на тачкахъ. 

Измьреже Выровиявъ поверхность почвы, приступаютъ къ
пещеръ. обмЬрамъ пещеры (рис. 20), для чего отъ какого-нибудь

неподвижнаго пункта А, во входе пещеры, протяги
вается тонкая бечёвка къ пунктамъ Б и В, для изображешя такъ 
называемой „нулевой линш“. Все изломы этой лиши (А Б В) и от-
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ветвлешя БГ, ДЕ и др. измеряются рулеткой, а направлеше ихъ 
определяется компасомъ, после чего нулевая л п т я  наносится въ 
плане. Далее, противъ каждой характерной точки, обозначенной 
наиболыпимъ приближешемъ или удалешемъ стены отъ нулевой 
лиши, возстанавливаются координаты (а а 1; аа.2, e e lt вв2 и т. д.), 
каковыя, по измерен]и ихъ, также наносятся на планъ, обезпечивая 
точность его контуровъ.

Для составления профилей производится вертикальное коорди- 
нироваше. Основныя точки нулевой лиши (А, Б, В, Г, Д, Е), 
будутъ ли оне на стенахъ или на вбитыхъ кольяхъ, оставляются 
нетронутыми въ продолжеше всехъ раскопокъ, чтобы по нимъ 
координировать и дно пещеры, когда оно будетъ отчищено отъ 
всехъ наносовъ.

Системати По выполнены рекогносцировочныхъ работъ, при-
ч е ш я  р ас- ступаютъ къ систематическимъ раскопкамъ. Эти рас

копки. копки удобнее начинать съ наружной площадки, 
расположенной у входа, где древше обитатели пе

щеръ любили проводить время и почву часто покрывали теми же 
домашними отбросами, какими покрывали и дно пещеры. Раскопки 
наружныхъ нредвходныхъ площадокъ ведутся по общимъ прави- 
ламъ раскопокъ культурнаго слоя. После работы переносятся 
внутрь пещеры и ведутся последовательно отъ входа къ центру 
и далее до нротивоположнаго конца. Выемка почвы совершается 
по точно вымереннымъ участкамъ, по которымъ производится и 
нумеращя находимыхъ вещей. Если почвы рыхлы, то ихъ раска- 
пываютъ лопатами, если же тверды, то ихъ ломаютъ кайлами 
(кирками), извлекая ихъ въ виде кубическихъ глыбъ. Вынимаемыя 
почвы тщательно осматриваются, изследуются, и, только после 
этого, выносятся изъ пещеры и еще разъ осматриваются на 
дневномъ свете.

Рис. 21.

Когда установится, что пещера заполнена различными слоями, 
напр, сверху черноземными, а снизу красноглинистыми, то рас
копки и сортировку вещей необходимо вести по этимъ слоямъ. 
При этомъ могутъ встречаться пятна ямъ, углубленныхъ въ нижшй 
слой и со временемъ заполненныхъ почвою верхняго слоя (рис. 21). 
Ташя пятна изследуются одновременно съ верхнимъ слоемъ. 
Точно такъ же обращается вннмаше на пятна древнихъ звериныхъ 
норъ и берлогъ, содержимое которыхъ следуетъ выделять въ особый
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группы и не смешивать съ группами вещей, найденныхъ въ нор- 
мальныхъ отложешяхъ почвы.

Встречаемые при раскопкахъ сталагмитовые слои и брекчш 
разбиваются стальными кайлами или даже взрываются порохомъ, 
динамитомъ и другими способами.
Препариро- Древшя ископаемыя кости, такъ часто встре- 

в аж е  костей, чаемыя въ пещерахъ, утративъ свой ирежшй клей, 
при высыханш растрескиваются и распадаются на 

части. Чтобы предохранить ихъ отъ этого, необходимо давать имъ 
обсыхать очень медленно и отъ времени до времени смачивать 
ихъ тепловатыми слабыми клеевыми растворами или на половину 
разбавленнымъ отварною водою жидкимъ стекломъ. Если кости 
особенно хрупки, то оставляютъ ихъ сохнуть и проклеиваютъ въ 
почве. Послёдшй способъ употребляютъ для сохранешя особенно 
дорогихъ находокъ.

Проф. А. П. Павловъ даетъ подробную инструкцш, какъ сле
дуетъ предохранять отъ разрушешя подобные предметы. Мы при- 
ведемъ изъ его работы наиболее важныя для археолога указашя. 
„Куски (столярнаго) клея, говорить онъ, предварительно размачи- 
ваютъ въ воде до разбухашя, а потомъ варятъ въ особомъ котелке, ко
торый вставляется въ другой, содержапцй воду.Этимъ избегается энер
гичное вскипаше и пригораше клея. Клей для пропитывашя долженъ 
быть очень жидкш, такь какъ густой клей не проникаетъ вглубь 
предметовъ, а засыхаетъ на поверхности, образуя трескаюшдяся 
и коробяпцяся корочки. Мелк1е предметы лучше всего погру
жать въ жидкш и еще горячШ клей, если степень ихъ сохран
ности это допускаетъ. Предметы болёе крупные или таые, кото
рые опасно тронуть съ места, можно смачивать мягкой, сильно 
напитанной клеемъ, кистью. TaKie предметы после смачивашя 
должны просохнуть на мЬсте (лучше всего въ тени); въ случае 
необходимости пропитываше можно повторить. Въ сырое дождли
вое время подъ открытымъ небомъ это средство применять не
удобно".

„Жидкое стекло. Имеющееся въ продаже въ аптекарскихъ 
магазинахъ жидкое стекло слишкомъ густо для нашей цели; оно 
должно быть разжижено прибавлешемъ примерно такого же ко
личества отварной воды; безъ этой предосторожности оно плохо 
проникаетъ внутрь предметовъ, и образуются корочки на по
верхности".

„Все вышеупомянутый вещества представляютъ то неудобство, 
что, содержа въ себе воду, требуютъ значительнаго времени и 
благопр1ятныхъ условШ для просыхашя, безъ чего ихъ примене- 
Hie не достигаетъ цели. Этимъ недостаткомъ въ значительно мень
шей степени страдаютъ вещества, къ которымъ мы теперь и пе- 
реходимъ".

„Столярная полит ура, представляющая собою растворъ одной 
части шеллака въ 4 частяхъ спирта, имеетъ передъ предыдущими 
веществами то преимущество, что хорошо впитывается предме-



тами и сравнительно скоро высыхаетъ, не образуя блестящихъ 
поверхностей и коробящихся корочекъ. Представляя собою слабый 
спйртовый растворъ смолы, политура оставляетъ на частицахъ 
предметовъ очень тонкШ слой смолы; поэтому, чтобы придать 
предметамъ достаточную прочность, полезно хорошо пропитывать 
ихъ, погружая въ политуру или обильно смачивая нисколько разъ“ .

„Политура представляетъ также хорошее средство для прида- 
ш я гинсовымъ сдЪпкамъ большей прочности

„Спермацетъ.' Спермацетъ, продаваемый въ аптекахъ и апте- 
карскихъ магазинахъ, представляетъ белую, похожую на стеаринъ, 
массу. Спермацетъ кладутъ въ кастрюльку или какую-нибудь же
стянку и нагрйваютъ на лампочке, на свечке, или на угольяхъ 
до расплавлешя (избегая непосредственнаго соприкосновешя спер
мацета съ огнемъ, отчего онъ можетъ вспыхнуть). Жидкимъ спер- 
мацетомъ обмазываютъ или обливаютъ предметъ, пока онъ не по
кроется достаточно прочной коркой. Можно сделать это, не тро
гая предмета съ места, а лишь очистивъ его отъ земли сверху и 
съ боковъ; стронуть съ места или приподнять предметъ можно 
ужъ тогда, когда спермацетовая корочка отвердела, что делается 
очень скоро, какъ только масса охладится. Тогда осторожно пе- 
ревертываютъ спермацетовый футляръ, заключавший въ себе пред
мета, покрываютъ спермацетомъ и оставшуюся (нижнюю) сторону 
предмета и упаковываютъ, чтобы, по прибытш домой, заняться 
его дальнейшей обработкой. При этомъ спермацетовую корочку 
удаляютъ сначала съ одной стороны, чтобы, обнаживъ предметъ, 
заняться его укреплешемъ, а по укреплен!и — и съ остальныхъ 
сторонъ. Спермацетъ или просто счищаютъ ножичкомъ или, подо- 
гревъ на лампочке, его стираютъ мягкой тряпочкой*.

„Употреблеше спермацета представляетъ то удобство, что при 
этомъ способе не требуется никакого смачивашя и высушивашя 
на месте находки, и вся операщя совершается чрезвычайно скоро “.

„М астика изъ воска, смолы и  гипса. Эта мастика пригото
вляется следующимъ образомъ: расплавляютъ въ котелке 500 грам- 
мовъ белаго воска и 300 граммовъ канифоли или смолы дамары; 
когда все расплавится, прибавляютъ гипсъ небольшими количе
ствами и постоянно помешиваютъ, пока получится довольно густая 
масса, и помешивать станетъ трудно. Эту мастику можно приго
товить заранее и иметь при себё въ виде куска или застывшею 
въ котелке. Мастика употребляется для сохрапешя отъ распада на 
части хрупкихъ костей и даже для добывашя такихъ костей изъ 
заключающей ихъ более твердой породы. При этомъ поступаютъ 
следующимъ образомъ: кость обнажается сверху и съ боковъ, но 
еще оставляется прикрепленною нижней стороной. Когда это сде
лано, разогреваютъ Ластику, почти до кипеш'я, и въ то же время 
отрываютъ полоску холста такой ширины и длины, чтобы ею можно 
было покрыть кость сверху и съ боковъ. Эту полоску обмакиваютъ 
(одною стороною) въ горячую мастику, которая обильно пристаетъ 
къ ней, и по возможности быстро, пока этотъ пластырь горячъ и
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липокъ, покрываютъ и.мъ кость и приглаживаютъ къ ней смочен
ными пальцами такъ, чтобы полоса плотно пристала къ верхней 
и боковымъ поверхностямъ кости. Мастика быстро отвердЬваетъ, 
и кость оказывается заключенной въ твердую коробку. После 
этого можно довольно безопасно отделить кость отъ породы, уда
ряя по породе близь кости клинообразнымъ концомъ геологиче- 
скаго молотка или киркой соответствующей формы. Если при 
этомъ кость и разобьется на куски, — все они останутся въ ихъ 
естественномъ ноложенш, прилипшими къ мастичной коробке и, 
ио доставленш домой, легко могутъ быть склеены, и кость, съ не
закрытой ея стороны, можетъ быть реставрирована и укреплена 
темъ или другимъ способомъ. Когда это будетъ сделано, холстъ 
и мастика легко удаляются горячимъ ножомъ".

„Употреблеше мастики представляетъ те же удобства, какъ и 
употреблеше спермацета, но она даетъ предохранительный обо
лочки более устойчивыя и лучше обезпечиваюпця сохранеще круп- 
ныхъ предметовъ, и стоить она дешевле. Эта же мастика съ успе- 
хомъ употребляется для заделывашя разныхъ выбоинъ и трещинъ 
въ костякахъ; работа производится горячимъ ножомъ или шпахте- 
лемь, употребляемымъ живописцами11.
Кзсл%дован)е При раскопкахъ пещеръ очень важно найти остатки

очаговъ. костровъ и очаговъ. Устройство последнихъ заслу- 
живаеть особеннаго внимашя, при чемъ выясняется 

форма и маггер1алъ, изъ котораго сложенъ очагъ, способъ пользо- 
вашя имъ, а также и то, что не служили ли части очага или отдель
ные его камни для ноджаривашя на нихъ мяса животныхъ, рыбъ 
и т. п . " . > .

По окончанш раскопокъ пещеры измеряются температура и 
влажность воздуха.
ИзслЪ доваже Описаннымъ способомъ изследуются искусствен* 

искусственныхъ ныя пещеры. Производство раскопокъ въ этихъ пе- 
пещеръ. щерахъ легче, чемъ въ естественныхъ, такъ какъ

выполняющая ихъ почвы, обыкновенно, рыхлы и 
удобны для отрывки.

И зсл ед оваж е Человекъ, находпвшшся въ первобытной стадш 
убЪжищъ подъ развитая, нередко основывалъ свои временны я 

скалами. стоянки подъ нависшими скалами, который при
нято называть „убежищами подъ скалами*. Из- 

следоваше такихъ убежищъ производится по правиламъ изследо- 
в а т я  культурныхъ слоевъ, при чемъ составляются планъ, чер
тежи, и по возможности снимаются фотографш.

VIII. Раскопки отдЪльныхъ погребетй.

Въ разныя времена разные народы и племена хоронили своихъ 
покойниковъ чрезвычайно разнообразно. Отъ многихъ погребаль- 
пыхъ формъ остаются на долгое время какъ останки самаго по-
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конника, такъ и сопровождающая его обстановка. Эти послЪдшн 
формы и являются объектами археологическихъ раскопокъ. 

ОпредЪлеше Наиболее простою и наиболее распространенною 
могильныхъ формою представляется погребете покойниковъ въ 

пятенъ. гртнтовыхъ ямахъ. Пятна погребальныхъ ямъ опре
деляются по общимъ иризнакамъ искусственно выры- 

тыхъ и вновь засыпанныхъ ямъ, т.-е. по цвету, более светлому 
въ темныхъ и более темному въ светлыхъ слояхъ, и но нарушение 
нормальнаго наслоешя грунта. Очерташя и размеры пятенъ 
довольно разнообразны, но среди нихъ преобладаютъ вытянуты я 
четырехугольныя, часто съ округленными углами, длиною около 
Зх/2 и шириною около 1 Vg аршинъ; реже встречаются ямы оваль
ный, круглыя, трапецевидныя и некоторый друпя; размеры ихъ 
иногда бываютъ очень крупны.

Рис. 22.

Раскопка Выяснивъ форму пятна и очертивъ её бороздкой,
погребаль- приступаютъ къ раскопке ямы. Раскопка ведется
ныхъ ямъ. послойная. Если яма невелика, то работа не требуетъ

3*
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никакихъ особыхъ приспособленiii; если лее велика и глубока, 
то могутъ потребоваться для укреплешя ея стЬнъ одеасды изъ 
досокъ и упоры (рис. ‘22), для выкидывашяжеземли— искусственный

дощатыя ступени, корзины или 
даже вороты и блоки, а для 
сообщешя—лестницы (рис. 13 и 
23). Удален ie земли изъ ямъ 
производится иодъ постояннымъ 
личнымъ наблюдешемъ изсл'Ьдо- 
вателя, обязаинаго выяснить пер
воначальную форму и размеры 
ямы, ея нрикрьте, оруд!я, ко
торыми она была вырыта и т. и. 

В с к р ь т е  Когда до дна
костяка. ямы остается верш- 

ковъ пять, то очер- 
чиваютъ площадь, могущую за
ключать костякъ покойника, и 
ведутъ отрывку ЯМЫ ОТЪ CTilHOIi'b 
до обозначенной черты, при чемъ 
надъ покойникомъ получается воз- 
вышеше въ виде стола (рис. 24). 
Такое возвышеше срезается тон
кими слоями то съ боковъ, то свер
ху, пока не обнаасится какой-либо 

Рис. 23. предметъ или часть костяка. Въ
обыкновенныхъ дреинихъ погре- 

бешяхъ ранее всего обнажаются глиняные сосуды и черепъ покой
ника (рис. 25). После этого наступаетъ самая тщательная работа 
постепеннаго обнажешя костяка (рис. 26 и 27), при чемъ необ

ходимо следить, чтобы съ удаляемой землей не были сдвинуты 
съ места каше - либо предметы. Искусство изследователя, въ 
данные моменты, заключается именно въ томъ, чтобы вскрыть



В0СЬ КОСТЯКЪ, Н в  СДВИНуВ'Ь НИ ОДНОЙ ВОЩИ СЪ ОЯ ПбрВОН& ЧсШ Ы Ш ГО
места, и этимъ путемъ установить связь съ покойникомъ и вы
яснить ихъ назначеше. При этомъ работа ведется какъ лопатами,
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такъ и волосяными кистями, постепенно и мягко удаляющими 
лишшя частицы земли. Иногда окружаюнце покойника предметы 
представляются настолько истлевшими, что ихъ невозможно взять;

2-комен7%

Рис. 25.

4 - л/оме
Рис. 26 и 27.

тогда они тщательно описываются и зарисовываются. Землю, 
снимаемую съ костяка, необходимо внимательно осматривать и 
пропускать черезъ грохотъ, такъ какъ въ ней, несмотря на самый 
тщательный разборъ, могутъ оставаться разные мелки: предметы, 
въ род* бусъ, мелкихъ украшешй и даже монетъ.

Зарисовы- По вскрыли костяка и всехъ сонровождающихъ
eaHie и опи- его вещей, приступаютъ къ зарисовыванш и описанш.

caHie ко- На рисункахъ изображаются костяки и окружающее
стяка. его предметы, видимые съ ними, въ одной плоскости.
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Для ускорешя и удобства зарисовывашя костяковъ, леясащихъ 
вытянуто, на спине, удобно пользоваться трафаретомъ изъ тонкаго 
металлпческаго листа съ прор'Ьзаннымъ пилкой йзображешемъ 
костяка (рис. 28). Иоложивъ трафаретъ на бумагу и обведя контуры

костяка карандашемъ или затемнивъ 
ихъ растушовкой, быстро получаеыъ 
изображеше, которое легко исправить 
и дополнить соответственно натуре, 
напр., повернуть голову на бокъ, скре
стить руки на груди и т. п..

Измёреше костяка производится 
рулеткой. Ростъ вытянутыхъ костяковъ 
измеряется прямой ли т  ей отъ высшей 
точки темянной кости (os parietale) до 
подошвы отростка пяточной кости (cal
caneus) (рис. 29).

О писате ведется по одной форме, 
чтобы обезпечить полноту наблюденш 
и удобство справокъ, необходимыхъ 
при составленш отчетныхъ и вообще 
сводныхъ работъ. Обыкновенно, сна
чала описываются положеше и opieHTii- 
ровка костяка, потомъ—возрастъ, нолъ 
и наконецъ,—расположеше окружаю- 
щихъ вещей.

Положеше костяка можетъ быть 
вытянутое, согнутое (съ слегка подо
гнутыми ногами), скорченное (съ сильно 
подогнутыми ногами), сидячее и др.

Ор1ентировка определяется компа- 
сомъ. Компасъ ставится на груди ко
стяка. Ор1ентировочная лишя должна 
проходить у костяковъ, леясащихъ вы
тянуто, на спине, отъ темени до пя- 
токъ, а у костяковъ, положенныхъ со
гнуто и скорченно, на боку,— отъ темени 

на средину таза (рис. 29). Если костякъ тгЬетъ сидячее положеше, 
то выясняется, въ какую сторону покоипикъ былъ обращенъ 
лицомъ.

Возрастъ покойниковъ определяется по степени сращешя череп- 
ныхъ швовъ, нижней челюсти и зубамъ. ОпредЬлеше возраста 
по череш[ымъ швамъ доступно сиещалистамъ (антропологамъ 
и врачамъ), опредЬлеше же по челюстямъ и зубамъ доступно и 
неспещалистамъ. Въ нпжнихъ челюстяхъ наблюдается нололсеше 
мускульной впадинки (foramen mentale) на челюстяхъ новорожден- 
ныхъ у нижняго края (рис. 30, А), на челюсти человека юнаго 
возраста—значительно выше (рис. 31, А); средпяго возраста—въ 
средине (рис. 32, А); нреклоннаго возраста— у верхинга края

Рис. 28.
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1 Пяточная космъ

Рис. 29.
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(рис. 83, А). Подъ старость нижняя челюсть сильно снашивается, 
станонится тонкой, и нЬтви ей уклоняются всё более и более назадъ.

Еще более точныя даты возраста 
иредставляютт. схемы ирорезашя мо- 
ЛОЧНЫ ХЪ И ПОСТОЯННЫХ'!, зубовъ (рис. 
34 и 35): у нормально развивающихся 
детей средне рЬзцы (dentes incisivi) 
прорезаются на 6—8, Kpaiinie резцы— 
на 7—9, клыки (dentes angulares, canini) 

— на 16 —  ‘20, передше малые коренные (dentes buccales) — 
на 12— 15 и задше малые коренные—на 20—24 месяцахъ; нор
мальное лее прорезаше постоянных’ь зубовъ слЪдуетъ для среднихъ

резцовъ въ возрасте 8, крайнихъ резцовъ—9, клыковъ— И — 13, 
нереднихъ малыхъ коренныхъ— 10, заднихъ малыхъ коренныхъ— 
11— 15, нерединхъ больнгихъ коренныхъ (dentes molares)— 7,

заднихъ большихъ коренныхъ— 13— 16 и зубовъ мудрости (dentes 
sapientiae) — 18— 30 летъ.

Полт. костяковъ определяется но формамъ череновъ и тазовъ. 
Более точное онределеше требуетъ 3iianiя спещалистовъ, приблизи
тельное же устанавливается но следующимъ призпакамъ: мул;сше
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черепа более женскихъ, очерташе ихъ резче, глазницы больше; 
мужсше тазы уже, чемъ женсюе, кости— os ischii муясскихъ тазовъ 
имЬють уголъ A B C  (рис. 36), туиымъ, тогда какъ этотъ уголъ

Рис. 33.

въ женскихъ тазахъ является острымъ .(рис. 37, А В С). Однако 
необходимо заметить, что эти признаки не совс4мъ устойчивы, и 
пользоваться ими следуетъ очень остороясно.

Рис. 34.

Описание располоягешя вещей, соировождающихъ покойника, 
ведется отъ головы къ ступнямъ ногъ; такимъ образомъ сначала 
описываются головные уборы, нотомъ шейные, нагрудные, пояснич
ные, ручные и ножные. Для более точной о[ленгировки следуетъ 
указывать, въ какомъ отношенш та или другая вещь находилась 
къ определенным!, костямъ, паприм4ръ , къ ключице, плечевой, 
локтевой, бедренной, берцовой и др. костямъ, знмпе которыхъ 
для изследователя крайне необходимо (рис. 29).
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Снят1е съ По окончаши описашя и зарисовки костяка, при- 
костяка и стунаютъ къ снятто съ костяка и упаковке вещей. Въ 
упаковка богатыхъ ногребешяхъ вещи упаковываются отдельно 
вещей, но нарядамъ, наир., вещи головного наряда— въ одномъ 

пакетё, вещи шейныхъ украшенш— въ другомъ и т. д..

Каждый пакетъ съ вещами сопровождается запискою съ обозначе- 
шемъ въ ней места раскопокъ и номера погребешя, что повто
ряется и сверху, на пакете. ♦
Разборка и На ряду съ вещами необходимо взять и кости по- 
упаковка койника, представляющш почти всегда весьма цеп- 
костяка. ный антропологически! матер1алъ. Если невозможно 

взять кости все, то следуетъ взять черепъ съ нижнею 
челюстью п длпнныя кости, т.-е. кости плеча и предплечья (лу
чевую и локтевую), кости бедра и голени (большую и малую бер- 
довыя кости); кроме того, очень интересным’!, въ антропологиче- 
скомъ отношеши является тазъ съ крестцовою костью. При исклю
чительно важныхъ погребешяхъ ценны все обломки черепа и 
костей, такъ какъ по нимъ возможно возстановить целое.

Подымая кости, следуетъ быть осторожнымъ: ииогда черепъ и 
скелетъ отъ влажности почвы становятся настолько мягкими и 
рыхлыми, что ихъ легко раздавить въ рукахъ. Въ такихъ случаяхъ, 
обнаживъ кости, даютъ имъ просохнуть на месте, при доступе 
свежаго воздуха, но не на яркомъ горячемъ солнце. Кости на 
воздухе скоро твердеютъ и почти никогда не требуютъ особеннаго 
фиксировали. Совётуютъ оставлять черепа 2— 3 дня на воздухе, 
чтобы они окончательно просохли, и тогда уже ихъ молено упа
ковывать для отправки; когда черепа высохнуть, ихъ освобождаютъ
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Рис. 36.

Вы резка Въ тЬхъ случахъ, когда погребете представляетъ 
костяка изъ особенно большой интересъ, оно молсетъ быть доста- 

почвы. влено целикомъ въ виде „вырезки1*. Такого рода вы
резки совершаются при помощп деревянныхъ и ме- 

таллическихъ ящпковъ.

Рис. 37.

Вырезка деревяннымъ ящпкомъ производится следующпмъ 
образомъ: возвышете (столъ съ костякомъ и вещами) делается 
высотою 10— 12 вершковъ; затемъ прочный ящикъ нзъ вершко- 
выхъ досокъ, высотою около 6 вершковъ, безт» дна п крышки, 
плотно надвигается на возвышете (рис. 38); далее, земля въ ящике

отъ земля, выполнившей ихъ внутреннюю полость. Выпавине зубы 
вставляются въ свои места и прикрепляются синдетикопомъ. После 
на каждомъ черепЬ делаются надписи и становится номера, со
гласные съ номерами дневника раскопокъ.



срезается въ уровень съ его верхними краями, тщательно вы
равнивается, иногда смачивается, утрамбовывается и забивается 
наглухо крышкой, на которой делается надпись ,.верхъ“ ; после 
этого начинаютъ подрезать землю въ уровень съ нижиимъ o6pt- 
зомъ ящика; сначала нырЬзаютъ два сквозныхъ отверст1я у краевъ
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Рис. 38.

(рис. 38, а, а), черезъ которыя подводятъ и прибиваютъ первыя доски 
дна; затЪмъ такимъ лее образомъ подводятъ среднюю доску (б) и 
слЪдукнщя, пока ящикъ не отделится отъ грунта; тогда его 
поворачиваютъ кверху дномъ; отбиваютъ вей доски дна; вырав- 
ниваютъ и утрамбовываютъ почву и вновь болЪе тщательно при

биваютъ доски дна, нишутъ на нихъ „ннзъ“ и снова неревора- 
чиваютъ ящикъ кверху крышкой, иеревязываютъ прочными ве
ревками, и дЬло закончено.

Вырезки деревянными ящиками возможны только въ бол’Ье 
плотныхъ почвахъ. Въ рыхлыхъ лее и разсыичатыхъ иочвахъ вы
резки производятся металлическимъ ящикомъ. Этотъ ящикъ де
лается изъ котельнаго железа по размеру предполагаемо!! вырЬзкп, 
им-Ья три стороны загнутыми вертикально, а четвертую отогну
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той и прямой (рис. 39). СтЬнки ящика должны иметь высоту 
вершка два; лишя загиба четвертой станки слегка надрубается 
зубиломъ, чтобы удобнее загнуть её кверху. Такой ящикъ подви
гается открытой стороной подъ костякъ. Подвигать ящикъ СЛ'Ь- 
дуетъ осторожно, подрезая впереди его почву толстой проволокой. 
Когда ящикъ подведенъ, то его вводятъ въ заранее заготовлен
ный прочный деревянный ящикъ, досыпаютъ землею, утрамбовыва 
ютъ и забиваютъ крышкой.

Описанными способами делаются и более крупныя вырезки, 
при чемъ изменяются лишь размеры ящиковъ, соответственно 
грузамъ вырЪзокъ.

Вскрыт!е по- При открыты гроба, его отчищаютъ отъ земли, 
гребеш й въ не нарушая сохранившейся формы, затЪмъ изме- 

гробахъ. ряютъ въ длину, высоту, ширину въ" головахъ и 
ногахъ, составляютъ рисунки и описаше; затемъ 

вскрываютъ крышку и осторожно отчищаютъ и разбираютъ ко
стякъ по вышеописанному способу. Вырезки гробовъ не предста- 
вляютъ затруднешй и делаются такъ же, какъ и вырезки простыхъ 
погребешй.
Вснрыт1е по- Вскрыйе погребешй въ деревянныхъ срубахъ и 
гребешй въ каменныхъ ящикахъ производится такъ же, какъ 

деревянныхъ и вскрыпе погребешй въ гробахъ: сначала срубы 
срубахъ и к а - и ящики отчищаются, измеряются, зарисовыва- 
менныхъ ящ и - ются и описываются, а затЬмъ вскрываются сверху 

кахъ . и отчищаются внутри по вышеприведениымъ пра- 
виламъ для вскр ьтя  костяковъ. Некоторое затруд- 

неше мояеетъ представить удалеше большихъ плитъ и камней, 
покрывающихъ каменные ящики. Чаще всего подъ эти плиты 
подводятъ деревянные катки и стаскнваютъ плиты канатами въ бокъ 
(рис. 40), при чемъ удалеше плитъ следуетъ сделать ранее отчистки 
стенъ ящика снаружн. Когда же камни настолько тяжелы, что ихъ 
нельзя переместить описаннымъ способомъ, то прибегаютъ къ 
помощи дифференщальныхъ блоковъ. Постановка и работа блокомъ 
не представляетъ никакого затрудненш, передвижешя же тялгестей 
возможны и въ горизонтальномъ и вертикальномъ направлешяхъ.

По окончанш изследовашя срубы и ящики молено не разби
рать, а, приведя ихъ въ первоначальный видъ, снова засыпать 
землею.
В скрьш еп о- Въ древности нередко покойники хоронились въ 
гребеж й въ грунтовыхъ нишахъ илп, какъ ихъ чаще пазываютъ, 
грунтовыхъ катакомбахъ, выдолбленныхъ подъ однпмъ бокомъ по- 

нишахъ (к а -  гребальной ямы. Входы въ ташя катакомбы закрыва- 
такомбахъ). лись различно: бревнами, досками, камнями или просто 

глиной. Удаливъ тйюя прикрьшя, отчищаютъ землю, 
проникшую внутрь катакомбъ. При этомъ обращается особенное 
внимаше на устойчивость сводовъ: если они осели внизъ или осыпа
ются, то ихъ. необходимо удалить, и нзследоваше вести какъ въ 
обыкновенной ямЬ; если же своды крепки, то ихъ не разрушаютъ;
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Рис. 40.

Катакомбы, по изслйдованш ихъ, не разрушаются, а вновь 
закрываются землею.

Вскрьш е При изсл'Ьдованш ногребеиш, содержащихъ два и 
коллектив- болгЬе костяка, слйдуетъ обнажать ихъ всё одновре- 
ны хъпогре- менно, не уничтожая ни одного, пока вся группа не 

беш й. будетъ описана, зарисована или даже сфотографиро
вана (рис. 41), что въ иодобныхъ случаяхъ предста

вляетъ особенную ценность.
Снимая и упаковывая вещи и кости одного костяка, не слй- 

дуетъ ихъ смешивать съ вещами и костями другого, а хранить 
ихъ отдельно за особыми для каждаго костяка номерами.

В скрьш е Останки сожжепныхъ покойниковъ хоронятся или 
трулосож - на мйсгЬ сожженш, или въ сторонй отъ. этого мйста. 

ж е т й .  Въ иервомъ случай они располагаются среди болйе

порядокъ вскр ьтя  костяка и въ этомъ случай остается обычнымъ 
Описывая катакомбу, слйдуетъ дать размеры входной ямы, устья1 
или входа, и внутренняго помйщешя; необходимо также обратить 
внимаше на слйды и отпечатки тйхъ ннструментовъ, которыми 
была выдолблена катакомба. Куски почвы съ такими отпечатками 
берутся для дадьнЬйшаго изучешя и хранешя ихъ въ музеяхъ.
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или менее обширныхъ кострищъ, во второмъ — безъ всякихъ 
признаковъ кострищъ. При наследован in кострищъ прежде 
всего обнажается вся ихъ поверхность; затемъ проводится черезъ 
середину его узкая траншея, по которой изучается профиль ко
стрища; далее производится разборъ кострища но участкамъ (по 
четвертямъ круга, или еще меньшими частями). Расположенie 
костей, разнаго рода предметовъ и большихъ обугленныхъ плахъ 
отмечается на плане или чертеже кострища. Почва пропускается 
черезъ грохоты.

Рис. 41.

Изследоваше остатковъ трупосожжешй вне кострищъ не пред
ставляешь никакихъ затруднешн. Кости обнажаются, пересматри
ваются и разбираются малыми лопатками. Когда же кости ока- 
лсутся влолсеннымп въ сосуды, то ихъ высыпаютъ, выбираютъ изъ 
вихъ вещи и затемъ вновь вкладываютъ въ сосуды и въ такомъ 
ниде доставляютъ на место хранешя.

IX. Раскопка групповыхъ погребена.

Раскопка Могильниками называютъ древшя, преимущественно, 
могильни- язычесшя кладбища, состояния изъ более или менее 

ковъ. значительнаго числа погребешй. Могильники, въ боль
шинстве случаевъ, никакихъ внешнихъ признаковъ не 

имеютъ; лишь изредка они отмечаются камнями или не
значительными возвышениями и впадинами. Открьгие ихъ всегда 
бываетъ случайпымъ. Обыкновенно они открываются, въ легкихъ 
песчаныхъ грунтахъ, ветромъ, сдувающимъ Bepxnie слои почвы, 
въ тяжелыхъ грунтахъ—обвалами береговъ, размывами долсдевыхъ



и снйговыхъ ручьевъ или земляными работами, въ род'Ь соору- 
лгенШ дорогъ, нлотинъ и т. п.

РанЬе, чЪмъ приступить къ раскопкамъ, производятъ тщатель
ный осмотръ площади могйльника; изучаютъ ея обнажешя; 
снимаютъ планъ и отмЪчаютъ на немъ сд'Ьланныя находки. 
ПослЪ этого приступаютъ къ раскопкамъ. Раскопки ведутся ши
рокими (отъ В до 6 и болйе аршинъ) и длинными траншеями. Пер
вая траншея закладывается или близъ пункта случившагося обна
жешя могильника, или черезъ вероятный центръ могильника. 
Отрывка первой траншеи ведется особенно осторожно: въ ней 
выясняется и порядокъ наслоешя почвы, и характерные признаки 
могильныхъ ямъ, и, наконецъ, формы погребешй. Если первая 
траншея окажется для рекогносцировки недостаточною, то закла
дываются друпя траншеи, главная иЬль которыхъ обыкновенно 
сводится къ выяспенш площади могильника и пунктовъ наиболее 
обильныхъ погребенш. После всего этого намечается участокъ, не 
болйе х/2 всей площади могильника, для сплошной раскопки. Сплош
ная раскопка ведется наиболее широкими параллельными тран
шеями, отделяемыми другъ отъ друга лишь небольшими проме- 
лсутками такъ, чтобы не было пропущено ни одно погребете.
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Рис. 42.

Траншеи выкапываются послойно. По снятш каждаго слоя, дно 
и бока траншей расчищаются для выяснешя на нихъ пятенъ мо
гильныхъ ямъ. Когда пятна выступятъ ясно, ихъ очерчиваютъ и 
оставляютъ нетронутыми въ видё столовъ. Одни изъ такихъ пя
тенъ могутъ войти въ траншею цЬликомъ, друпя уйдутъ въ бокъ; 
для обнажешя этихъ последнихъ делаютъ добавочные боковые 
вырезы траншеи (рис. 42). Когда сл4дую1щй слой будетъ пройденъ, 
и столы пятенъ окажутся вершковъ 6 высотою, тогда приступаютъ 
къ ихъ вскрытш, ведя это вышеописаннымъ методомъ. Молгетъ 
случиться, что костякъ будетъ залегать нилсе обнаженпой части 
стола, тогда, доведя ср4зъ этой части до открытаго уровня тран
шеи, вторично окапываютъ пятно въ форме того же стола.

При появленш новыхъ пятенъ, обнажающихся по M ipi углубле- 
шя траншеи, съ ними поступаютъ по общему правилу, т.-е. очер
чиваютъ и окапываютъ въ виде столовъ.

При такомъ способе раскопокъ вскрьше костяковъ произво
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дится безъ всякихъ замедлешй общей работы и съ такою агк  
ратностью, при которой всЪ вещи, не исключая глиняныхъ со
су довъ, обнажаются соверщенно невредимыми.

Въ т'Ьхъ случаяхъ, когда пятно могильной ямы не удается 
проследить, что нередко случается при отсутствш въ могиле ме
таллических'!., въ особенности бронзовыхъ вещей, тогда костят, 
обнаруживается ударомъ лопаты по кости или по сопровождаю
щему покойника предмету. В скрьте его становится несколько 
затруднительней. Однако и въ этомъ случае удобн'Ье, определивши 
направлеше костяка, окопать его кругомъ въ виде того же стола.

При раскопке могильниковъ все траншеи следуетъ доводить 
до совершенно целаго материка. При малейшемъ сомн'Ьти, не
обходимо раскопку вести далее вглубь, такъ какъ, при общемъ 
неглубокомъ уровнё погребешй, отдельный и при томъ часто наи
более интересныя изъ нихъ залегаютъ довольно глубоко.

Въ дневнике погребешя усчитываются по номерамъ траншей 
и общимъ номерамъ, въ порядке вскрьшя костяковъ. Тёми лее 
номерами сопровождаются какъ вещи, такъ и человеческля кости, 
взятыя изъ погребешй. Весьма важно на плане могильника на
носить каждую траншею, а въ траншее— каждое погребете, обо
значая ихъ также соответствующими номерами.

Въ могильникахъ встречаются довольно разнообразный формы 
погребешй. Более обыкновенными представляются простыл погре
бешя съ вытянутыми костяками; но на ряду съ ними встречаются 
погребешя со скорченными, сидячими, расчлененными и сожл{ен- 
ными костяками. Все это заставляешь изеледователя относиться съ 
большимъ внимашемъ къ расположен!ю костей вскрываемыхъ имъ 
костяковъ. Следуетъ иметь въ виду, что черепъ нередко меняешь 
прямое положеше на боковое, а ноги, согнутыя и поставленный 
вверхъ коленами, по уничтоженш мускульныхъ связокъ, валятся 
въ одну или разныя стороны, иногда образуя въ своихъ сочета- 
шяхъ прихотливыя фигуры. Сидяч1е костяки определяются по 
расположешю черепа надъ тазомъ, скорченные— по согнутости 
длинныхъ конечностей и положешю всего костяка на правомъ или 
левомъ боку, а въ исключительныхъ случаяхъ и на спине, рас- 
членные—по отсутствш при костяке определенныхъ костей или 
по особому ихъ расположешю, труносожжеше— по обугленности 
костей и распадение ихъ на мелме обломки. Въ могильникахъ не
редко также встречаются остовы погребенныхъ домашнихъ живот
ныхъ. Въ этихъ случаяхъ важно выяснить, сопровождают'!, ли леи- 
вотныя определенныхъ покойниковъ, или они представляюшь само- 
стоятельныя погребешя, не связанный съ погребешемъ какого- 
нибудь человека.

Раснопка Могильники, изобилуюшде глиняною посудой, на-
полей погре- зываются „полями погребальныхъ урнъ“. Они из- 

бальныхъ вестны въ Германш, Польше, Литве и юго-западной 
урнъ. Poccin. Въ такихъ могильникахъ находятъ две формы 

погребешй: трупоссжжешя и трупоположешя. Остатки
4
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трупосожженш, въ виде иережженныхъ костей и золы, вкладыва
лись въ урны (глиняные горшки), которыя вместе съ другими 
сосудами зарывались въ неглубоки! могильныя ямы. Несожжонныхъ 
покойниковъ клали въ более глубокая ямы и также сопровождали 
значительнымъ числомъ глиняныхъ сосудовъ.

„Поля погребальныхъ урнъ“, обыкновенно, не имйютъ ника- 
кихъ наружныхъ признаковъ, и только въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ некоторый могилы отмечаются камнями.

Раскопки следуетъ вести по изложеннымъ методамъ раскопокъ 
обыкновенныхъ могильниковъ. Выяснивъ пятно могильной ямы, 
его очерчиваютъ и оставляюсь нетронутымъ въ вид* стола. Пер
выми начинаютъ встречаться трупосожжешя, последними—простыя 
трупоположешя. Въ виду того, что при ногребешяхъ иногда 
встречаются завернутые въ м а тер т  (обыкновенно уже истлевшую) 
серебряныя и золотыя монеты, разнаго рода xpyiii;ie предметы, 
какъ, напримеръ, серебряныя фибулы, стеклянные и глиняные 
тонкостенные сосудцы, то вскрьше погребенш производится съ 
особенною осторожностью и тщательностью. Въ техъ случаяхъ, 
когда сосуды оказываются вложенными другъ въ друга и связан
ными затвердевшей почвой, последнюю размачиваюсь водою и 
только тогда вынимаютъ лежавипе внутри сосуды.

Во всемъ остальномъ раскопки и описаше ихъ ведутся по 
общимъ правнламъ.

Раскопка Площадки трипольской культуры представляютъ
площадокъ изъ себя развалины глинобитныхъ сооружен!й зага- 
трипольской дочнаго назначешя. Въ настоящее время остатки 
нультуры. такихъ развалинъ въ пределахъ Европ. Россш най

дены только въ юго-занадныхъ губершяхъ. Древ
ность ихъ весьма значительная. Въ виду особенной научной

43.

важности, какая приписывается трипольской культуре вообще, 
на методичность расконокъ нлощадокъ обращается особенное вни- 
маше.

Площадки зани.маютъ возвышенности или нолопе скаты, рас
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полагаясь на нихъ то группами, то более или менЬе правильными 
кругами. Розыскъ ихъ производится железными щупами аршинъ 
двухъ длиною (рис. 43). Этими же щупами выясняются размеры 
площадокъ. Обрекогносцированная такимъ образомъ площадка 
включается въ четырехугольникъ, обозначаемый глубокими борозд
ками. Поел* приступаютъ къ раскопкамъ, ведя ихъ на протяженш 
всего четырехугольника послойно, до обнажешя всей поверхности 
площадки. Зарисовавъ и описавши открытую площадку, окапы- 
ваютъ её со вс4хё сторонъ широкими (до 2— 3 арш.) траншеями, 
прорезаемыми обязательно до материка. Затемъ начинаютъ сни
мать пласты обожженной глины, перенося ихъ въ сторону. Куски 
берутся возможно большими. Если при этомъ обнажатся углы 
сооружешя, пирамиды изъ камней, столбы изъ выжженной глины, 
то ихъ следуетъ оставлять на месте до конца расконокъ.

Когда глинобитные пласты сняты, и все явленш описаны и 
зарисованы, то продоллсаютъ раскопку въ виде кессона, удаляя 
всю почву, подстилающую площадку до материка.

Находимые предметы, въ томъ числе черепки, кости, уголь, 
куски дерева, комья обожженной глины и др., выбираются изъ 
почвы всё безъ исключенья, а более интересныя явлешя, въ родЬ 
каменныхъ пирамидъ, нишъ съ сосудами и т. п., фотографируются 
или тщательно зарисовываются.

Въ общемъ раскопки площадокъ считаются весьма трудными, 
и къ нимъ следуетъ приступать не иначе, какъ обогатившись 
достаточнымъ опытомъ.

Раскопка „Жальниками11 называются могильники, въ ко-
жальниковъ. торыхъ засыпанныя могильныя ямы обставляются 

то въ виде круга, то въ виде четырехугольника, 
большими камнями. Жальники распространены въ пределахъ 
Псковской, Петербургской, Новгородской и Тверской губернш. 
Каждая жальничная могила раскапывается отдельно. Камни, во 
время раскопокъ, то оставляются на месте, то удаляются. Вскры- 
Tie костяковъ производится по общимъ правиламъ. Костяки встре
чаются въ вытянутомъ и сидячемъ положешяхъ. Наблюдались 
также остатки, напоминаюнце трупосожжешя.

X. Раскопка кургановъ.

Курганы нредставляютъ искусственные холмы разныхъ раз- 
меровъ и формъ, сооруженные изъ земли или камня. Курганы 
известны въ пределахъ Россшскаго государства повсюду. Они 
располагаются поодиночке и группами. Регистращя ихъ до сихъ 
поръ не закончена, поэтому рекомендуютъ при всякой встрече тща
тельно описывать ихъ и наносить на карты.

Курганы раскапываются тремя способами: 1) на сносъ, когда 
вся насыпь снимается послойно, начиная съ вершины и кончая 
основашемъ; 2) колодцемъ, когда вырезается только средняя часть

4*



кургана; и 3) сквозными траншеями, одной или двумя, направлен
ными черезъ центръ кургана перпендикулярно другъ къ другу. 
Выборъ того или другого способа раскопки находится въ зависи
мости главнымъ образомъ отъ величины кургановъ и отъ извест
ности внутренняго ихъ устройства. Курганы неизвЬстнаго устрой
ства и со многими погребешями раскапываются на сносъ; курганы 
малые и средше могутъ быть раскапываемы колодцемъ, а боль- 
mie—только траншеями.

Измеренie Курганы до 5 аршинъ высотою считаются ма-
высотъ кур- лыми, отъ 5 до 10 арш,—средними и свыше 10 арш.— 

гановъ . большими. Самые высоте курганы достигаюсь 30 ар
шинъ. Опред^лете высоты вая;но не только съ на

учной стороны, но и съ технической. Существуешь нисколько спо- 
собовъ определешя высотъ. Наиболее простыми изъ нихъ пред
ставляются: 1) способъ измерешя ростомъ человека и 2) способъ 
измерешя лентой рулетки. При первомъ способе изследователь,

Рис. 44.

ставъ у подошвы кургана (рис. 44) и установивъ взглядъ гори
зонтально, замечаетъ на насыпи какой-нибудь предметъ (каму- 
шекъ, кустпкъ травы) на высоте глазъ; поднимается и становится 
на этотъ предметъ и вновь замечаетъ на высоте глазъ новый 
нредметъ и т. д.

Зная свой ростъ, нетрудно высчитать высоту кургана, помно
жая ростъ на число переходовъ по скату. Если при этомъ полу
чится остатокъ менее роста, то его определяюсь на глазъ. При 
навыке этотъ способъ даетъ очень точныя измерешя.

Второй способъ состоитъ въ томъ, что лента рулетки прикре
пляется въ верхней точке кургана, после чего она протягивается 
параллельно основание кургана и опускается къ подошве его па
раллельно оси: получается два измерешя кургана — высота и 
ра;цусъ. Однако, этотъ способъ можно практиковать лишь для 
измерешя очень малыхъ кургановъ (до 3 арш. высоты).

Вполне точная высота кургановъ устанавливается во время 
эаскопокъ, для чего въ центре расканываемаго кургана оста
вляется столбъ, который измеряется и срезается по частямъ. 
Высота кургановъ, расканываемыхъ на вывозъ, измеряется по 
мере ихъ раскопки.
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0 6 u ;ie  Малые и средни: курганы удобнее всего раскапы-
npiembi рас- вать четырехугольными колодцами, болыше курганы— 
копокъ кур- сквозными траншеями. Первые и вторые раскапы- 

гановъ. ваются на выкидъ, третьи—на вывозъ. Въ малыхъ и 
средпихъ курганахъ вершина насыпи на 1/3 высоты 

кургана срезается послойно на сносъ, после чего въ полученный 
кругъ или эллипсисъ среза вписывается правильный четырехуголь- 
никъ, которому и должны соответствовать начальные размеры ко
лодца. (рис. 45). При углублеши колодцевъ черезъ каждые 2 ар
шина оставляются уступы (банкеты) шириною около 1 аршина.

Вообще въ раскопкахъ кургановъ должна наблюдаться чистота 
и математическая правильность всехъ срезовъ. Дойдя до грунта, 
послЬдшй выравниваюгь и зачищаютъ, какъ полъ.

0пред%лен1е После этого изслЬдователь, удаливъ лишнпхъ ра-
иогильныхъ бочихъ, изучаетъ и опрецеляетъ пятна могильныхъ 

ямъ въ кур- ямъ, наблюдая, не уходить ли какое-нибудь изъ нихъ 
ганахъ. подъ стену, и не имеется ли признаковъ существова- 

шя погребешй въ нетронутыхъ бокахъ насыпи. Этотъ 
актъ—весьма важный: онъ представляетъ чтеше кургана, чтеше 
трудное, требующее отъ изследователя всей его опытности и на
блюдательности.

Поиски Очертивъ пятна ямъ, отысканныхъ на грунте,
погребешй. изследователь решаешь вопросъ о способе открыт!и 

нятенъ ямъ и погребешй, замеченныхъ въ стенахъ 
разрезовъ; при чемъ решеше молсетъ быть только двоякое: 1) сде
лать соответствующую вырезку почвы сверху до дна, или 2) сде
лать нодкопы подъ стены насыпей, ведя ихъ въ виде минъ. Вт. 
первомъ случае работа сводится къ отрытш новыхъ добавочныхъ
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колодцевъ, что требуетъ и много времени и средствъ; во второмъ— 
она производится быстро, но съ рискомъ получить вредъ отъ об- 
валовъ; поэтому прибегать къ миннымъ работамъ рекомендуется 
очень осторолсно, при условш необходимой плотности и компакт
ности насыпи кургана.

Мины Д'Ьлаютъ вышиною въ ростъ человека, шириною, со
ответствующею требовашямъ техники работъ (возки земли на тач- 
кахъ, удобства работы киркой или лопатой и т. п.), а та клее н 
предполагаемымъ разм'Ьрамъ ямъ. Верхъ минъ делается стрель- 
чатымъ, въ вид^ готическихъ сводовъ. Низъ ведется непременно 
но материку, или несколько ниже верхней границы материка, 
чтобы следить за целостью этой границы и обрезомъ ожидае
мых!, ямъ.

Вскрыпе отысканныхъ 
погребенш производится но 
общимъ нравпламъ.

При раскопке курга
новъ погребенш очень часто 
встречаются и въ самыхъ на- 
сыняхъ. Встречи ихъ всегда 
более или менее неожидан
ны; обыкновенно они обна
жаются ударомъ лопаты по 
черепу, сосуду или другимъ 
костямъ и предметамъ. Какъ 
только такое я влете совер
шится, то изеледователь, 
отметивъ пучкомъ травы или 
веткой открытое, прослежи
ваешь общее направлеше и 

Рис. 46. положеше костяка и очер
чиваешь его въ виде стола. 

Если пололсеше костяка не очень ясно, то столъ делается шире, 
чтобы постепенно срезая его съ боковъ, не потревожить костей или 
предметовъ.

Если встреченный въ насыпяхъ ногребешя будутъ находиться 
въ деревянныхъ гробахъ, срубахъ, каменныхъ ящикахъ, то рас
копка сводится сначала къ отчистке ихъ со всехъ сторонъ (рис. 46) 
и загЬмъ къ вскрытш костяковъ по общему правилу*).

*) Въ курганахъ и могильникахъ иногда встречаются деревянные гробы- 
колоды и челны-однолеревкп настолько хорошо сохранивипеся, что ихъ 
можно целикомъ доставить въ музеи. Таюе предметы, если они сухи, тща
тельно обметаютъ мягкими щетками или кистями и тотчасъ же окраши- 
ваютъ олифой; если олифы подъ руками не окажется, то, во изб-Ьжаше 
порчи отъ шйянш воздуха и света, ихъ снова засыпаютъ землею. Когда 
гробъ будетъ пропитанъ олифой, подъ него осторожно подводятъ простыни 
или рядна и вкладываютъ въ ящикъ на мягмй сенной тюфякъ. Если де
рево очень сыро, какъ это случается при раскопкахъ въ болотнетыхъ груп- 
тахъ, то его мочатъ смесью керосина съ политурнымь лакомъ, стягнваютъ 
п некоторое время выдержипаютъ въ холодномъ и сыромъ месте. Авт.
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Следуетъ иметь въ виду, что, несмотря на полную вниматель
ность и достаточный опытъ со стороны изсл1>дователя, въ раскоп- 
кахъ кургановъ все-таки нередко случаются пропуски погребешй. 
Такое явлеше иногда зависитъ отъ искусства маскировки могилъ 
ихъ древними владельцами. Такъ, при одной раскопке большого 
кургана, въ могильной яме покойника не оказалось. Чтобы про
верить такое необычайное явлеше, надсмотрщикъ зажегъ свечу 
и спустился въ яму по лестнице; но тоже ничего усмотреть не 
могъ. Когда онъ подымался наверхъ, то ему показалось, что въ 
одномъ месте какъ-будто струя воздуха отклонила пламя свечи; 
онъ сталъ всматриваться и заметилъ небольшую щель, изъ кото
рой тянуло воздухъ. Оказалось, что хоронивппй устроилъ камеру 
не внизу ямы, а въ средине, и, чтобы скрыть её, такъ старательно 
замазалъ входъ материковой землей, что рабоч1е, когда очищали 
яму отъ наполнившей её земли, не заметили тутъ никакой хи
трости. Могила оказалась целой и богатой.

Способы Подобные способы маскировки могильныхъ ямъ
розыска соответствующею материку почвою встречаются въ 

скрытыхъ южно-русскихъ курганахъ очень часто. Но существуютъ 
погребеш й. и друие не менее хитрые способы маскировки древ

нихъ могилъ. Для избежашя ошибокъ изследователю 
необходимо уметь отличать: 1) материковую целую почву отъ ры
той: 2) узнавать въ насыпяхъ кургановъ выкинутую изъ могиль
ныхъ ямъ землю, называемую „выкидомъ“, и 3) понимать значе- 
Hie трещинъ, нередко наблюдающихся въ насыпяхъ кургановъ.

Для лучшаго ознакомлешя съ материковой почвой следуетъ 
ранее, чемъ приступить къ раскопке кургана (группы кургановъ), 
обязательно вырывать недалеко, въ целомъ месте, пробную яму, 
по разрезу которой и изучать нормальный порядокъ наслоешя 
почвы.

Материкь въ большинстве случаевъ отличается отъ насыпной 
земли своею плотностью и правильностью смены наслоенш. Въ 
курганахъ, прорывши насыпь, следуетъ срыть вершка на четыре 
Я материкь. Тогда въ разрезе почвы можно будетъ видЬть, какъ 
отделяется материкъ отъ насыпи. Въ черноземныхъ областяхъ на 
лиши соединешя насынн и материка наблюдается белесоватая по
лоска, называемая иногда „лентой“, образующаяся на поверхности 
чернозема. Присутств1е ленты указываетъ на то, что земля подъ 
нею не перекопана; но какъ только лента перерывается, то это 
вЬрный признакъ того, что материкъ перерытъ могильной ямой 
или норой зверка.

„Выкидъ“ также служить хорошимъ нризнакомъ существовашя 
по близости грунтовой ямы. Величина выкида более или менее нро- 
порщональна величине ямы.

Паконецъ, довольно вЬрнымъ нризнакомъ нрисутств1я грунто
вой ямы являются трещины, или. какъ ихъ называютъ иначе, 
„заколы11, образующаяся отъ оседай in (сдвига) насыпи въ яму. 
Tania трещины иногда начинаются высоко. Заметивъ ихъ, за ними
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Рис. 47.

Частные При раскопке кургановъ около 10 арнгикъ высоты, 
npienibi рас- после удаленья 1/3 насыпи и разбивки (размежевашя) 

копокъ колодца (рис. 47), прорезаются до грунта три боковыхъ 
среднихъ траншеи—А, В, С, изъ коихъ одна шириною аригинъ 8 

нургановъ. направляется на югъ, друпя две шириною аршинъ но 
6—на востокъ и западъ. Земля изъ нихъ выбрасы

вается по бокамъ. Съ углублешемъ на каждые 2 аршина, въ тран- 
шеяхъ, съ обеихъ сторонъ, оставляются ступеньки.

Когда боковыя траншеи будутъ обследованы, тогда начинаютъ 
рыть центральный колодецъ, выбрасывая землю въ боковыя 
траншеи.

нужно следить и время отъ времени отмечать какими-нибудь 
значками.

Частные Распаханные или расплывчатые малые курганы 
пр!емы рас- можно раскапывать широкими траншеями, какъ мо- 
копокъ ма- гильникъ. Траншеи располагаются параллельно другъ 
лыхъ кур- другу съ промежутками около 1 аршина. Изъ первой 

гановъ. траншеи земля выбрасывается на подошву насыпи, пзъ 
второй—въ первую, изъ третьей—во вторую траншею 

и т. д. Работу удобно вести съ двухъ протпвоположныхъ сторонъ, 
при чемъ въ средине насыпи две последшя траншеи сходятся, 
образуя одну траншею арш. 6—8 шириною.



Этотъ npicMb раскопки, давая болЪе совершенное обсл'Ьдоваше 
насыпи кургана, менЬе утомителенъ для рабочихъ.

Для раскопки кургановъ въ 7— 10 аршинъ высотою проре
заются только двЬ боковыя траншеи, при чемъ размеры ихъ про
порционально увеличиваются.
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Частные Высоте курганы, отъ 12 до 30 арш. высотою, рас- 
npieMU рас- капываются на вывозъ системою траншей, изъ кото- 
копокьболь- рыхъ главная делается шириною по грунту въ V3 д1а- 
шихъ кур- метра окружности основашя кургана и проводится 

гановъ. черезъ центръ насыпи; всЬ проч!Я траншеи проби
ваются перпендикулярно къ первой и дЬлаются ши

риною въ 8— 10 аршинъ. Работа во всЬхъ траншеяхъ ведется отъ 
окружности къ центру насыпи и всегда по грунту. На рис. 48
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представлено начало закладки траншей. Когда высота ст’Ьнъ тран
шеи достигнешь 9 аршинъ, то рабочихъ переводятъ на верхъ на
сыпи и снимаютъ её аршинъ на 6, удаляя землю на тачкахъ въ 
боковыя второстепенный траншеи. После все усил1я сосредоточи

ваются на удаленш средины насыни черезъ отрытые концы глав
ной траншеи, обыкновенно пробиваемой съ севера на югъ.

При раскопке большихъ кургановъ земля удаляется ярусами 
въ 5 аршинъ толщиною, посредствомъ „подбоем.11.

Ведете Подбои ведутся такъ: въ стене траншеи обрезаютъ 
подбоевъ. двумя вертикальными канавками (шириною около 1 ар

шина) глыбу земли шириною въ 6, высотою въ 3 и толщи
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ною въ 11/2 аршина, которую подкапываютъ снизу двумя сводчатыми 
минами, ведя ихъ также на 11/2 аршина внутрь; после чего глыба 
будетъ держаться на трехъ столбахъ; чтобы уничтожить последнюю 
опору, столбы дЬлаютъ тоньше или даже подсекаютъ, начиная съ 
средняго; затемъ рабоч1е отваливаютъ глыбу сверху железными

ломами, которые вбиваются глубоко въ землю. Если иоследпихъ 
усилш окажется недостаточно, то вбиваютъ въ одинаковомъ раз- 
CTOHJiin два толстыхъ лома, помещаютъ между ними бревно, чтобы 
образовать рычагъ; привязываютъ къ длинному концу бревна канатъ 
н тянутъ за него, пока глыба не отвалится (рис. 49).

Снявши одинъ ярусъ, снимаютъ второй, трети} и т. д., пока 
не достигнуть материка (рис. 50).
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В едете подбоевъ сопряжено съ опасностью обваловъ, въ особен
ности во время отсЬкашя столбовъ, подпирающихъ глыбу. Въ это 
время, на верху и съ боковъ подбоя, должны находиться pa6o4ie, 
наблюдаюнце за появяешемъ трещннъ и предупреждаюшде объ 
опасности начпнающагося обвала.

При подбой шириною въ 6 аршинъ работаютъ на 4 точкахъ. 
Подбои ведутся не только при отрытш главной но и боковыхъ 
траншей.

Рис. 51.

В с к р ы т  Въ болынихъ курганахъ встречаются нередко
большихъ столь же болышя ямы. Отрывка этихъ ямъ ведется

могильныхъ такъ лее, какъ и малыхъ,— послойно; но если яма
ямъ въ очень глубока и внизъ идетъ расширяясь и угролсая

курганахъ . обйалами, то следуетъ её сверху расширить и
затемъ сулсивать уступами. Для выхода изъ ямы въ 

углахъ вырезаются особыя ступеньки. Если въ яме находились 
деревянныя сооружетя, то остатки стент, и столбовъ оставляются 
на месте нетронутыми.

Вскры пе Въ курганахъ иногда находятся по одному и но 
склеповъ. несколько склеповъ, соорулгенныхъ изъ камня, кирпича, 

сырца и др. Входы въ Taicie склепы часто делаются сбоку 
и закладываются каменными плитами. В нутрентя стены некото- 
рыхъ изъ нихъ штукатурились и расписывались разными фигурами 
и сценами. Встречаются столы, лавки, ниши, какъ въ лшлыхъ 
помещешяхъ. Покойники иногда помешаются на особыхъ лолсахъ, 
въ деревянныхъ и каменныхъ саркофагахъ (рис. 51). Раскопка
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склеповъ не представляетъ затруднешн. Сначала ихъ отчищаютъ 
снаружи, затЬмъ откры- 
ваютъ входъ и проника- 
ютъ внутрь пом'1>щвшя 
(рис. 52).

Раскопка Въ заклю- 
кургановъ съ ч е т е  обзора 

каменными наиболее ха- 
нясыпями. рактерныхъ 

случаевъ рас
копокъ курганов'ь остает
ся еще упомянуть о рас
копке кургановъ съ насы
пями, сложенными изъ 
камней. Taiiie курганы не 
отличаются сколько - ни
будь значительными раз
мерами. Раскопку ихъ 
следуетъ вести по общему 
правилу, т.-е. сначала сре
зать на а/3 насыпи, а за- 
темъ итти до грунта че- 
тырехугольнымъ колод- 
цемъ, вписаннымъ въ 
кругъ обнаженной сре- 
зомъ площади. Отд'Ьлете 
камней въ насыпи про- Рис. 52.
изводится при помощи
ломовъ и лопатъ, а удалете при помощи невооруженныхъ рукъ: 
paoonie берутъ камни и отбрасываюсь въ сторону. Более круп
ные камни удаляются усшиями иЬсколькпхъ рабочихъ.

Заканчивая наше „Руководство“, считаемъ необходимымъ за
метить, что вс'Ьхъ случаевъ, возможныхъ при веденш раскопокъ, 
предвидеть нетъ возможности. Р еш ете  вопросовъ „что д'Ьлать“, 
„какъ лучше поступить" въ томъ или другомъ непредвиденномъ 
случае предоставляется самому изследователю. Но, чтобы реш етя  
были правильны, или не заслуживали упрековъ, изследователь 
долженъ знать и любить дело, относиться къ нему добросовестно 
и быть упорным'!, въ достиженш цели. Только при этихъ услок1яхъ 
ему не вменятся въ вину всегда возможный ошибки.
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