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ЭКСКУРС!И КЪ ДОИСТОРИЧЕСКИМЪ ПАГЛЯТИИКАГЛЪ.
Въ долин-Ь рЬки Клязьмы, какъ и большинства нашихъ значительныхъ р-Ькъ, 

разс-Ьяно не мало культурныхъ остатковъ далекаго доисторическаго прошлаго, 
а  именно остатковъ неолитическаго п ер ед а каменнаго в-Ька. Бродяч1е охотники 
того времени, въ поискахъ привольныхъ м-Ьстъ для рыбной ловли и охоты на дикаго 
зв-Ьря, еще не выбитаго и не распуганнаго челов-Ькомъ, на своихъ неуклюжихъ 
челнахъ приплывали изъ Оки въ Клязьму и здЬсь на удобныхъ м-Ьстахъ берега 
устраивали временныя становища, разводили неугасаемые костры для того, чтобы 
отогр-Ьться, сварить пищу, отогнать лютаго зв-Ьря и не менЬе лютаго кровопшцу 
комара и мошкару. Такого рода становища располагались на высокихъ песчаныхъ 
дюнахъ, вдающихся треугольникомъ въ воду. Зд-Ьсь было сухо и безопасно отъ 
паводковъ и даже весеннихъ разливовъ и удобно защищаться отъ дикаго зв-Ьря и 
враждебнаго челов-Ька, здЬсь рядомъ была вода и рыбные ловы и единственная 
дорога того времени— рЬка. ВозлЬ костровъ становища обитатели обЬдали, 
приготовляли предметы своего незатЬйливаго обихода, часть которыхъ вм-Ьст-Ь 
съ кухонными остаткг.ми попадала въ костеръ или около него, затаптывалась 
въ песокъ, заносилась имъ и сохранилась до настоящаго времени.

Н а одну изъ такихъ дюнныхъ стоянокъ въ первыхъ числахъ сентября въ ясный 
теплый день и была совершена экскурсия учениковъ 3-го и 4-го классовъ въ со- 
провожденш меня и еще двухъ преподавателей.

БолЬе желательно распространеше отдЬльныхъ профессюнальныхъ и 
спещальныхъ низшихъ начальн. школъ, нежели загромождать и обременять
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н у ю  низшую школу прикладными спещалы::;- 
стями.

Педагог. ВЪстн. М. У. Окр.
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Верстахъ въ 5 отъ города мы переправились иа л4вый берегъ Клязьмы й 
Очутились на высокомъ не заливаемомъ во время половодья песчаномъ бугр-fe — 
дюн^, самая верхняя часть которой задернов-Ъла и покрыта мелкимъ дубнякомъ, 
а  склоны къ р-Ьк-Ь лишены всякаго растительнаго покрова и представляютъ сы- 
пучШ песокъ, въ которомъ вязнетъ ступня ноги. Кое-гдЬ изъ-подъ песку про- 
глядываетъ черный углисто-зольный слой, который въ другихъ мЬстахъ скрытъ 
довольно глубоко подъ покровомъ обычнаго желтаго песку. Прежде всего уче
никами была выяснена общая форма дюны, ея местоположение, piinem> былъ 
вопросъ о руслЬ Клязьмы въ то время, когда дюна находилась въ nepioffb обра- 
зоваш я и угломъ вдавалась въ воду, возстановлена топография окружающей 
местности и оцЪнена пригодность дюны для стоянки неолитическаго человека. 
Зат-Ьмъ было обращено внимаше на тоню я углистыя прослойки въ обрывЪ бе
рега современной р-Ьки, идуцця на далекое разстояш е отъ дюны. Пытаясь объяс
нить себ-Ь какъ-нибудь указанное явлеш е, ученики вм-ЬстЪ со мною решили, 
что здЬсь горЪли л'Ъса, некогда покрывавшее всю долину Клязьмы; быть можетъ 
молшя подожгла л-Ьсъ, а  можетъ быть и челов^къ намеренно выжегъ его возлЬ 
дюны, чтобы обезопасить себя отъ неистоваго гнуса и внезапнаго нападешя ди- 
каго зв-Ьря.

Разсматривая поверхность дюны, ученики заметили на ней разрушающую ра
боту рЪки во время разливовъ: она подмывала берегъ, всл-Ьдств^е чего часть 
дюны осыпалась, различные слои на ней перем-Ьшались, песокъ частью смытъ 
и унесенъ ниже по течешю р-Ьки; только верхняя часть холма, не заливаемая 
въ половодье и покрытая дерномъ, мало испытала на себЬ разрушительное вл!я- 
ш е времени.

ВъодномъмЪсгЬ, близко къ поверхности оказались неболышя каменныя плиты, 
выстилаюиия песокъ на пространств^ нисколько мен^е квадратнаго аршина. 
На вс-Ьхъ плитахъ ученики нашли ясные сл-Ьды огня. ПослЬ н-Ькотораго раз- 
мышлешя и споровъ о значенш упомянутой находки решили, что всего в’Ьроятн’Ье 
предположить существоваше зд-Ьсь некогда примитивнаго очага, на которомъ 
первобытный человЬкъ разводилъ огонь. Попытались было вблизи плитъ поискать 
какого-нибудь жилища, въ родЬ ш алаш а или хижины, но поиски успЪхомъ не 
увенчались. Съ моей помощью удалось выяснить, что процессы гш еш я идутъ 
очень быстро въ слегка влажномъ, легко проницаемомъ для воздуха пескЬ, а  по
тому въ теч ете  болЬе 1000 л-Ьтъ остатки дерева въ немъ и не могли сохраниться. 
Такого рода выводъ нашелъ подтверждеше при дальнЬйшихъ поискахъ на дюнЬ, 
когда въ слоЬ песка были найдены остатки полуразрушеннаго береста, сохранив
шего форму палки, у которой вся деревянистая часть совершенно выгнила.

При осмотр-Ь поверхности дюны мы стали на ней находить камешки, изъ ко- 
торыхъ одни — неопределенной формы и не носятъ на себЪ слЪдовъ деятельности 
человъка, на другихъ же ясно видна его работа: камни заботливо оббиты и имъ 
придана желательная форма. Н а первое время ученики не видели никакого раз- 
лич1я между первыми и вторыми камнями, но посл-Ь н-Ькоторыхъ указаш й быстро 
научились обращать внимаше на тонкую «штриховку», покрывающую края 
камней.

ПослЪ осмотра поверхности дюны были найдены въ порядочномъ количеств-Ь 
скребки, немного стр'кпъ, одна проколка и нисколько ножевидныхъ пластинокъ; 
находили также камни, съ поверхности которыхъ производилось скалываше 
пластовъ. Перечисленныя находки насъ не удовлетворили: желательно было 
найти сруд!я покрупнее съ полированной поверхностью, напр, топоры, долота,
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поэтому ученики неутомимо рылись въ углистомъ слой принесенными съ собой 
лопатами и садовыми совками, однако ничего новаго найти не удалось.

Какъ на поверхности дюны, такъ и при ея раскапыванш попадались въ зна- 
чительномъ количеств^ также толстые черепки глиняной посуды, украшенные 
разнообразными узорами; посл-Ьдше сдЬланы или чеканками или проколками, 
а также можетъ быть и ногтемъ, при чемъ д1аметръ ямокъ и направлеше вдавли- 
ванш были неодинаковы. Вс-Ь черепки состоять изъ трехъ слоевъ: наружнаго 
изъ красной глины, средняго изъ чернаго ила съ включешями мелкихъ бЪлыхъ 
зернышекъ и внутренняго —  тоже изъ красной глины. Узоры съ внешней по
верхности сосуда переходили иногда и на внутреннюю. По отсутствию на череп- 
кахъ параллельныхъ черточекъ ученики заключили, что посуда дЪлалась не на 
гончарномъ кругЪ, а, принявъ во внимаше сравнительную мягкость черепковъ, 
они р-Ьшили, что хорошо обжигать посуду дюнные гончары не ум-Ьли. Изъ дру- 
гихъ находокъ, на которыя ученики обратили внимаше, можно указать на остатки 
почти истл’Ъвшихъ костей и четыреугольныя пластинки, сд-Ьланныя изъ створокъ 
раковины беззубки; назначеше этихъ пластинокъ выяснить не удалось.

Короткш осеннш день быстро клонился къ вечеру, а  потому въ 4 часа при
шлось двинуться въ обратный путь. Впосл-Ьдствш, въ дополнеше къ экскурсш , 
ученики разематривали въ училищ-Ь коллекцш находокъ на другихъ дюнныхъ 
стоянкахъ, при чемъ бол'Ье полно ознакомились съ разными каменными оруд1ями, 
грузилами для сЪтей, черепками.

Въ 4—5 верстахъ отъ города находится довольно значительное городище. 
РЬшено было устроить экокурС1ю и на него. Н а пути къ городищу шла беседа 
о томъ, какому народу оно могло принадлежать. Вспомнили у казаш я л-Ьтописи 
о разееленш народовъ на территорш современной Европейской Россш  и рЪшили, 
что при основанш Русскаго государства въ нашей местности находились поселе- 
ш я  мерянъ. Ученики при этомъ сообщили мн%, что въ народ-Ь до сихъ поръ слово 
«меря» удержалось, хотя и употребляется уже безъ понимашя его значеш я. Такъ, 
напри мЬръ, пастухъ бранитъ отставшую отъ стада овцу: «ахъ ты, меря косая». 
М-Ьстныя хорографичесшя назваш я также подтверждаютъ нашу догадку о посе- 
лешяхъ мерянъ въ окрестностяхъ города, напримЬръ деревня Бутыры (пу-тыр), 
Балмотиха (бал-мот), Меркутино (мер-кут) и пр. Въ конц-Ь бес-Ьды остановились 
на той мысли, что городище в-Ърн-Ье всего населяли меряне, и только въ смущеше 
приводило назваш е оврага вблизи городища «Мещерскш».

Подойдя къ ц-Ьли нашего путешествгя, поднимаемся по крутому склону вы- 
сокаго нагорнаго берега на самый верхъ его, на «вЬнецъ» и зд-Ьсь зам-Ьчаемъ, что 
склонъ берега и выходящШ къ нему подъ острымъ угломъ глубоый оврагъ огра- 
ничиваютъ треугольное пространство, которое по третьей сторонЬ огорожено до
вольно высокимъ валомъ длиною до сотни саженъ. Прежде всего было обращено 
внимаше учениковъ на условхя защиты отъ врага въ городищЬ, при чемъ всЪ мы 
признали, что природныя услов1я очень удобны для обитателей городища, 
такъ какъ карабкаться непр1ятелю по крутымъ склонамъ подъ градомъ стр-Ълъ, 
камней, подъ ударами сброшенныхъ съ «в-Ьнца» бревенъ черезвычайно затрудни
тельно, если не невозможно. ЗагЬмъ подробно осмотрели валъ, достигающш 
мЪстами съ внутренней стороны почти 4 аршинъ, но средняя высота его значи
тельно ниже. При раскапыванш вала выяснилось, что онъ сложенъ изъ красной 
глины, которая бралась тутъ же возл-Ь вала съ его внешней стороны, такъ что 
тамъ образовался неглубокш, хотя довольно широшй ровъ, увеличивающий р аз
меры внЬшняго откоса вала. Для въезда въ городище существовали некогда
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ворота, отъ которыхъ въ настоящее время сохранилась лишь выемка въ вал4 . 
Посл-Ь осмотра границъ ученики разорялись по всему городищу, пытаясь найти 
каше-либо предметы, въ свое время принадлежавшее зд-кшнимъ обитателямъ, 
однако поиски были мало удачны, что безъ труда объясняется многолЪтнимъ 
расхищешемъ остатковъ старины. Нашли несколько лишенныхъ деревянной 
оправы небольшихъ железныхъ ножей, пару глиняныхъ грузилъ отъ сетей, пряс
лице, черепки отъ посуды, совершенно окисливппеся остатки бронзовой подвески. 
Больш ая часть черепковъ оказалась безъ орнамента и более совершеннаго об
жига, чемъ на дюнной стоянке; грузила также обожжены хорошо, хотя сделаны 
очень грубо. З а  валомъ было найдено большое пространство съ темной почвой 
и съ такими же остатками, каш е мы находили и внутри городища; вблизи вала 
валялась масса шлаковъ, которые получаются при выделке ж елеза; здесь же 
была найдена половинка маленькаго толстостеннаго горшка, относительно кото- 
раго возникло предположеше —  не служилъ ли онъ для приготовления какихъ ни
будь сплавовъ, въ роде бронзы. Н а выдающемся остромъ мысу городища оказалось 
не мало черепковъ посуды, крупныхъ и мелкихъ костей животныхъ, а близь вала 
найденъ на небольшой глубине, разсыпающШся черепъ человека.

Н а основанщ осмотра городища и найденныхъ въ немъ остатковъ мы попы
тались возстановить картину былой жизни въ такомъ виде.

Значительная группа местныхъ оседлыхъ жителей, вероятнее всего изъ 
финскаго племени мери, для защиты отъ непр1ятеля, который значительными 
массами нападалъ на нихъ, построили укреплеш е въ местности, защищенной 
частью самой природой. Несмотря на значительную площадь городища, она 
далеко не могла вместить всехъ  желающихъ на ней поселиться, а потому за  сте 
нами укреплеш я возникло большое селеше, жители котораго могли въ случае 
опасности быстро скрыться за валомъ. Населеше какъ городища, такъ и поселка 
возле него въ обычное время предавались своимъ мирнымъ занятеямъ: пахали 
землю и сеяли какъ хлебныя растеш я, такъ и ленъ, держали домашшй скотъ; 
некоторые въ свободное отъ земледЬльческихъ занятш  время били звер я  какъ 
крупнаго, такъ и мелкаго частью для мяса, частью для м еха, ловили въ К лязьме 
и пойменныхъ озерахъ рыбу; иные собирали местную болотную руду и выделы
вали изъ нея железныя оруд1я первой необходимости; для удовлетворешя более 
изысканнаго вкуса и стремлешя къ нарядамъ отливали изъ красиваго и сравни
тельно дорогого металла —  бронзы разнаго рода украш еш я. Мирное течеше 
жизни нарушалось по временамъ нападешемъ лютаго врага. Тогда пылали кру- 
гомъ городища постройки въ поселке, жители котораго поспешно спасались 
въ укреплеш е, въ которомъ запирались к реп ш я ворота; врагь яростно бросался 
на стены, но усил1я его разбивались о мужество защитниковъ, стоявшихъ на 
стенахъ, и непр!ятель, не достигнувъ ничего, долженъ былъ уходить прочь. Но 
не всегда такъ удачно кончались нападеш я недруговъ: иногда они приходили 
большими толпами, одолевали защитниковъ, проникали въ городище, грабили 
и убивали жителей, а  дома поджигали. Въ конце X II века или верн ее •—• 
въ XI I I  в е к е  какой-то сильный врагъ (не татары ли?) совершенно обезлюдилъ 
весь край на долгое время, разорилъ городище, такъ что въ немъ не осталось 
никого, кто могъ бы похоронить убитыхъ. Съ той поры оно запустело и больше 
никогда уже не возстановлялось.

Н. С.
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