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На протяжении своей научной деятельности 
А.В. Чернецов обращался к разным проблемам 
истории восточных славян: сельского хозяйства и 
религиозных верований, феодальной эмблематики 
и взаимодействия “севера и юга” в “империи Рюри-
ковичей” (1985. С. 23−25; 1987; 1988. С. 143−152; 
1993. С. 73−75; 2002. С. 12−15; 2010. С. 426−
430 и др.). 

Основной объект его исследований последних 
двух десятилетий – Старая Рязань – остатки столи-
цы древнерусского княжества, первым разоренного 
монголами (Чернецов, 2005. С. 7–73). Выразитель-
ное свидетельство этой трагедии – многочислен-
ные клады ювелирных изделий, сокрытые в момент 
нашествия. Одной из последних находок стал клад 
2005 г., зарытый, вероятнее всего, именно в 1237 г. 
в юго-восточной части Южного городища. Он 
состоял из шейных и головных украшений, фраг-
ментов изделий из войлока, кожи, тесьмы и шнура. 
Полная публикация находки (Старая Рязань. Клад 
2005 года) под редакцией А.В. Чернецова увидела 
свет в 2014 г.

Сходные свидетельства заключительного этапа 
становления Батыевой державы на восточноевро-
пейской территории открыты в последние годы на 
другом конце Руси – на берегах р. Случи. В 1256–
1257 гг., когда на сторону завоевателей перешло на-
селение Болоховской земли, расположенной между 
Киевским и Галицким княжествами, здесь случи-
лось не менее трагичное, хотя иное по сути, разоре-
ние летописного города Возвягля и иных местных 
градов. “Оставили бо ихъ Татарове, да имъ орють 
пшеницу и проса, – записал летописец. – Данилъ 
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же на ня болшоу вражду держа, яко отъ татаръ 
[болшоую] надежоу имѣаху” (Ипатьевская летопись, 
1962. Стлб. 792). Речь идет о Данииле Галицком, 
который тогда являлся реальным лидером всей юж-
норусской территории. Во время его карательных 
акций в отношении “изменников” – перебежчиков 
на татарскую сторону, город на Случи и был разо-
рен: “Наутрiа же пріиде Данилъ, съ многым множ-
ством полкомъ, съ братомъ си, и со сыномъ Лвомъ, 
видѣвше же гражане, [и] ужасъ бысть в нихъ, и не 
стръпѣша и вдашася, и город зажьже: люди же из-
веде… Романови же пришедши къ граду, не видѣша 
ничто же, токмо [и] головнѣ, ти псы тѣчющє по го-
родищю” (Ипатьевская летопись, 1962. Стлб. 839).

Позже, как и на Средней Оке, на Случи новые 
поселенческие структуры формируются уже на 
новых, расположенных невдалеке территориях: 
так, Возвягль уступил место новому городу на 
противоположном берегу упомянутой реки под 
названием Звягль (сейчас известный как Новоград-
Волынский). В этом прослеживается определенная 
аналогия в судьбах двух центров (правда, с разным 
“удельным весом” в отношении размеров, истори-
ческого значения и роли в иерархии поселенческих 
структур первых веков ІІ тыс. н.э.). Еще одна общая 
черта – то, что в обоих случаях городища в дальней-
шем практически не использовались под застройку, 
что случается достаточно редко, особенно для цен-
тров городского типа.

Южное городище Возвягля размещено на мысу 
правого берега Случи и с двух сторон ограничено 
двумя древними оврагами, по которым протекают 
ручьи. Укрепленная площадка в пределах 1 га имеет 
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в плане форму близкую трапеции. Поверхность 
достаточно ровная и только западная часть плавно 
понижается в направлении реки. Полевые стацио-
нарные работы здесь (кроме разведочных) прово-
дились на протяжении 90-х годов ХХ в.

Северное городище размещено на 250–300 м 
ниже по течению. Оно, как и Южное, занимает мыс 
правого коренного берега и состоит из трех частей, 
отделенных друг от друга природными оврага-
ми. Площадь восточной части детинца равняется 
0.11 га, западной – 0.4, а укрепленного посада – 
приблизительно 2 га. Общая площадь в пределах 
укреплений достигает 2.5 га.

Между двумя городищами размещался неукреп-
ленный посад, культурный слой которого фикси-
ровался не сплошной линией (из-за значительных 
перепадов рельефа), а спорадически – с напольной 
стороны обеих городищ и на площадках древних 
оврагов. Площадь неукрепленной части города со-
ставляла около 6–7 га (рис. 1; 2) (Звіздецький, 2009. 
С. 89). Таким образом, общая площадь данного 
комплекса, состоявшего из укрепленных и неукреп-
ленных частей, близка 10 га.

В ходе исследований летописного Возвягля были 
зафиксированы следы крупных пожарищ, много-
численные артефакты и объекты времен Батыя. Их 
полная характеристика достойна монографическо-
го исследования. Остановимся лишь на одном, но 
наиболее ярком свидетельстве событий той эпо-
хи, – Возвягилевском кладе 1993 г.

Впрочем, этот комплекс лишь условно относится 
к категории кладов: в одном из жилищ под завалом 
частично расчлененных человеческих скелетов 
(видимо, изрубленных во время штурма местных 
жителей) в одном из углов подклета в неглубокой 
яме под полом обнаружены высококачественные 
ювелирные изделия, возможно, изготовленные ки-
евскими мастерами, переселившимися на Случь с 
берегов Среднего Днепра после взятия Киева мон-
голами 19 ноября (по другой версии – 6 декабря) 
1240 г. (Звіздецький, 2009. С. 14, 15).

Можно предполагать, что ценные вещи были 
спрятаны в последний момент, а один из убитых, 
находившийся в жилище, своим телом просто при-
крыл их от нападавших. Сейчас находки в количе-
стве 87 экз. хранятся в фондах Археологического 
музея Института археологии НАН Украины. На них 
следует остановиться более подробно.

Рясны (52 экз. колодочек, из которых 11 – по-
вреждены). Представляют собой пустотелые сереб-
ряные с позолотой изделия, изготовленные из двух 
половинок: верхней, вытесненной в форме сегмен-
та с шестью перемычками, и нижней, гладкой, пря-

моугольной. В месте их скрипления имеются че-
тыре сквозные створки для соединения украшений 
в ленту, служившую для подвешивания колтов к 
диадеме. Подобные изделия встречаются на разных 
памятниках домонгольской эпохи – в Киеве, Черни-
гове, Поросье, Старой Рязани и др. Производились 
методом тиснения по матрице из металла (рис. 3).

Колты. Большие парные изготовленные из сереб-
ра. В верхней части имелись дужки для крепления 
к ряснам. Сами щитки имеют выпуклую централь-
ную часть и достаточно широкую плоскую вокруг 
нее, которая отделяется от центральной пояском 
из напаянной витой проволоки. С двух сторон на 
щитках помещены изображения сказочного зверя, 
стоящего на четырех лапах. Передняя правая и 
задняя левая лапы подняты, в пасти зверь держит 
цветок; длинный хвост проходит между задними 
лапами и поднят вверх, он заканчивается также 
изображением цветка. Контур изображения и фон, 
заполненный точками, – черненный. Изготовлены 
в технике тиснения по металлической матрице и 
глубокой гравировки (рис. 4, 1).

Парные серебряные колты средних размеров. 
Полые в середине, состоят из двух круглых щитков, 
соединенных перемычкой, на которую напаяны 

Рис 1. Общий план размещения городищ и открытого посада 
летописного Возвягля (по Б.А. Звиздецкому).
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14 пустотелых шариков. В верхней части каждого 
также находится дужка для подвешивания к ленте 
или ряснам. Изображения на них разные: с одной 
стороны – шагающий четырехлапый зверь с подня-
тым вверх крылом и процветшим хвостом. Верхняя 
часть хвоста проходит через круг и представляет 
собой крест в круге (солярный знак). В пасти зверь 
также держит цветок. С другой стороны имеется 
изображение шагающего двухлапого зверя. Хвост 
согнут в петлю и поднят вверх, где он превраща-
ется в плетенку и очень напоминает крыло прямо-
угольной формы. Из пасти зверя вырывается огонь 
(или же он держит ветвь?). Техника изготовления – 
тиснение по матрице из металла, гравировка и чер-
нение по контуру рисунка (рис. 4, 2). 

Колты парные малые серебряные. Состоят, как 
обычно, из двух выпуклых щитков, украшены чер-
нью. Щитки соединены по контуру проволочными 
ажурными петлями; в их верхней части имеются 
выемки с обоймами, в которые вставлены полу-
круглые дужки. С двух сторон просматриваются 
изображения очень плохой сохранности: контуры 
какого-то зверя и плетенки. Техника изготовления – 
тиснение. 

Височные перстневидные подвески (17 экз.). Из-
готовлены из гладкой круглого сечения серебряной 
проволоки, свернутой в кольцо в полтора оборо-
та. Различия прослежены в оформлении концов: 
у 11 экз. они направлены в одну сторону с закру-
чиванием, у остальных – один конец направлен в 
противоположную сторону от закручивания, а дру-
гой – дополнительно свернут в трубочку (рис. 5).

Трехбусинные (8 экз.) и двухбусинные (4 экз.) 
украшения головного убора – очелья. Основой для 
них служат круглопроволочные дужки-каркасы, на 
которые и нанизывались металлические шарики-
бусины, закрепленные на каркасе с помощью спи-
ралей. Кончики дужек расклепаны и завернуты в 
кольца. Поверхность бусин украшена орнаментом 
в виде четырехлепесткового цветка и фигурой, 
созданной шестью скановыми лучами. Сердцеви-
на каждой бусины обозначена большой зернью, 
а цветок и шестилучевая фигура по кругу оконтуре-
ны сканным орнаментом. Техника изготовления – 
пайка. 

Перстень серебряный. Шестигранный щиток, в 
центре которого находится позолоченное шести-
угольное поле с выгравированным изображением 
хищной птицы (вероятнее всего, сокола) с массив-
ным клювом и широко раскинутыми крыльями. По 
контуру поля проходят две полосы гравировки насеч-
ками. Внутренняя полоса заполнена чернью, внеш-
няя позолочена. На верхней грани шестиугольного 
щитка выгравирован четырехлепестковый цветок. 

Рис. 2. Планы городищ Возвягля (по М.П. Кучере): 
А – Южного; Б – Северного. 
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Рис. 3. Серебрянные позолоченные рясны в составе клада 1993 г. из Возвягля.
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Две грани, с двух сторон, постепенно сужаются и 
переходят к ободку перстня. Верхняя плоская часть 
щитка крепится к основе пайкой по углам. Изго-
товлен с использованием разных техник – литья, 
тиснения, ковки, чернения, золочения, гравировки 
(рис. 5). 

Большинство изделий из данного клада относятся 
к женскому костюму рассматриваемой эпохи, кро-
ме перстня с изображением хищной птицы, кото-

рый находит определенные аналогии, в частности, 
в изображении птицы на перстне из Московского 
клада 1988 г. (Наследие варягов..., 1966. С. 119).

Не рассматривая здесь углубленно происхожде-
ние сюжетов с реальными или фантастическими 
животными, процитируем А.В. Чернецова как при-
знанного специалиста по этой теме: “Исторический 
мир зооморфных образов древнерусского искус-
ства и по набору образов, и по их символическому 

Рис. 4. Колты в составе клада 1993 г. из Возвягля: 1 – большие; 2 – средние.
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Рис. 5. Серебряные перстень и височные кольца в составе клада 1993 г. из Возвягля.
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значению во многом уходит корнями во времена 
язычества. Во времена господства языческой ре-
лигии образы зверей в искусстве могли отражать 
отзвуки древнейших тотемических верований и бо-
лее поздние представления об оборотничестве (ме-
таморфозах перевоплощения) божеств и чародеев. 
Черты тотемизма обычно считаются нехарактерны-
ми для языческой религии славян в исторический 
период. Отметим, однако, что одна из особенностей 
тотемических представлений на Руси очень живу-
ча – это вера в тотемов. Как известно, сущность 
тотемизма заключается в том, что какое-то зоо-
морфное (иногда даже неодушевленный предмет) 
существо является физическим предком данной 
родовой группы. Соответственно, все легендар-
ные персонажи, родившееся от зверей и чудовищ, 
генетически восходят к героям тотемистических 
мифов. Между тем в восточнославянском фольк-
лоре подобные персонажи весьма многочисленны” 
(1997. С. 208).

Не менее важно и другое: в сходстве мотивов и 
технологий проявилось единство в материальной 
культуре древнерусского Юга и Северо-Востока, 
что было зафиксировано и в политических решени-
ях, в частности, в решении Любечского княжеского 
съезда 1097 г., когда Переяславльская и Ростово-
Суздальские земли были закреплены за Влади-
миром Мономахом и его наследниками (Толочко, 
1997. С. 11). Конечно, контакты были и до того, и 
после, об этом свидетельствуют многочисленные 
данные письменных и археологических материа-
лов. И приведенные выше факты не выпадают из 
этого контекста, но обогащают его.
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SOME  ARCHAEOLOGICAL  FACTS  FROM  
THE  TIME  OF  BATY-KHAN INVASION

Liudmila I. Ivanchenko, Aleksandr P. Motsia
Institute of Archaeology NAS Ukraine, Kyiv (katerina83@ukr.net)

Last decades the subject of Staraya Ryazan distinguishes in the scientifi c work of A.V. Chernetsov in which 
new level of research and modern practical results are received. In particular, it deals with tragic events of 
1237 when the fi rst victim of the troops of Baty-Khan became Staraya Ryazan and Ryazan Province. Southern 
Russian lands became the next after Northern-Eastern Rus on the way of the Mongols which include small 
town Vozvyagl on the river Sluch. The events of 1256–1257 connected with his death and resulted in bright 
archaeological evidences identify the last stage of becoming a new power on the South of the Eastern Slavic 
world. 

Key words: Ancient Rus, Baty-Khan invasion, hoards, river Sluch, the fortifi ed settlement Vozvyaglya. 
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