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Б О Р Ж И В О Й Д О С Т А Л 

Д Р Е В Н Е С Л А В Я Н С К И Й М О Г И Л Ь Н И К 
В М О Р А В С К О М Ж И Ж К О В Е (Р. Б Р Ж Е Ц Л А В ) 

Памятники материальной культуры представляют собой богатый 
и по большей части тоже единый источник наших сведений о жизни 
древних славян. Перед и после второй мировой войны был в Моравии 
•обнаружен и раскопан ряд славянских памятников, но только незначи
тельное их количество было опубликовано, в силу чего их изучение 
практически невозможно. Поэтому я с благодарностью принял любез
ное разрешение директора Государственного Археологического Инсти
тута Академии Наук ЧСР, отделения Брно (ЗАО С5АУ, роЬоска Вгпо), 
д-ра й . Поулика (Аг. 3. РоиНк), опубликовать сведение об исследова
нии славянского могильника в Моравском Жижнове. За эту работу 
я принялся с удовольствием, потому что исследование, хотя оно было 
только охранительным, было совершено тщательно и с основательной 
документацией. Жаль, что приобретённый оттуда остеологический ма
териал был позже потерян, вследствие чего антропологическая его 
оценка сегодня невозможна. Таким образом мы лишены одного из 
источников познания похороненных в этом могильнике славян. 

О т ч ё т о р а с к о п к а х 

В начале января 1946 г. сообщил Ян Мраз ^ а п Мгаг) из села Грушки 
у Годонина № 202 (Нгизку и Нойошпа) посредничеством Районного 
Национального Комитета (СЖУ) в Годонине и Корпуса Народной Без
опасности (5ЫВ) в населенном пункте Велике Биловице (Уе1кё ВПо-
V^се) ГАИ АН ЧСР в Праге, что он открыл при полевых работах на 
своем участке человеческие костяки. 

Работники отделения ГАИ АН ЧСР в Брно, которые получили это 
сообщение, во главе с д-ром И. Поуликом, произвели во второй поло
вине марта 1946 г. на указанном месте охранительное обследование. 
Всего было обнаружено девять могил с костяками. Но могильник зна
чительно больше, о чем свидетельствует сообщение Яна Мраза, что он 
ири пахоте своего участка открыл более значительное количество мо
гил (см. рис. 1). 

Могильник расположен на небольшой возвышенности в южной части 
кадастра села Моравский Жижков, называемой „Бржецлавске Йохи" 
(Вгес1аузкё ,к>спу), на парцеллах № 1038 и 1039 (см. карту на таб. XIX: 
внизу). Грунт местности составляет там лессовая почва сильно смешан-
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Рис. У. Моравский Жижков. План древнеславянокого могильника. 
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ная с мелким пеоком. Верхний горизонт представляет 20 см мощный 
слой гумуса. 

О п и с а н и е м о г и л и н а х о д о к 

Ян Мраз отдал сосуд (1), происходивший из могилы А, положение 
которой нельзя уже установить. 

1. Деформированный боченкообразный сосуд со значительно отогнутым, ионически 
срезанным венчиком, низким горлом, неправильным, мелко шероховатым туловом, 
над дном сильно суженным. Дно выпуклое с назначенным отпечатком подставки. 
Небольшие неровности горизонтального направления свидетельствуют о формовке 
на ручном гончарном «руге и дополнительном выглаживании. Цвет на поверхности 
и внутри преимущественно светлокоричневый, местами желтоватый и коричнево-
серый. Орнамент размещен по всей поверхности. Он составлен из трёх полос двой
ных и тройных, крутых, влево покатых волнистых линий, под которыми находится 
полоса двенадцати мелко гравированных горизонтальных дорожек. Материал сме
шан с мелкими зернышками пеока. Обжиг хороший. Пятая часть сосуда дополнена, 
его поверхность местами обита (см. рис. 4: 3). Размеры: в = 11,5, д. в. = 9,5, 
м.д. = 10,5, д. д. = 6,7.1 

Могила № 1. 

Прямоугольная могильная яма размерами в 200 X 60 X 90 см. 2 Глина 
в могильной яме значительно смешена с чёрным гумусом. Костяк 
ориентированный в направлении 3 — В 3 лежал на спине, с вытянутыми 
вдоль тела руками (см. рис. 2: 1 и таб. X X А: 1 — внизу). Длина сохра
нившейся части костяка 4 была приблизительно 165 см. Сохранился вет
хий череп, долгие кости левой руки и ног. Левая бедренная кость была 
подвинута к правому колену. 

Без находок. 

Могила № 2. 

Ромбоидная могильная яма размерами в 190 X 70 X 100 см. Костяк 
ориентированный в направлении СЗЗ—ЮВВ лежал на спине, с чере
пом покатым налево и рунами вытянутыми вдоль тела (см. рис. 2: 2 
и таб. X X А: 1 — вверху). Длина сохранившейся части костяка была 
145 см. Сохранились кости раздробленного черепа и остатки долгих 
костей конечностей за исключением левого предплечья. 

В глине, 20 см над черепом, были открыты обломки двух серебряных 
серег (1, 2). На левой стороне черепа найдены две бронзовые серьги 
(3, 4). В области шейных позвонков открыто ожерелье из стеклянных 
бус (5а—г). Около правой голени лежал железный серп (6), поворо
ченный черенком к ступням и лезвием против долгой южной стене мо
гильной ямы. В правом нижнем углу могильной ямы лежал на боку 
сосуд (7), повороченный устьем к южной стене могильной ямы. 

1. Два обломка серебряной кружковидной серьги из проволоки квадратного сече
ния, украшенной двумя колечками из зерненной скани (таб. XIX: вверху — 6). 
Размеи: ег = 1,6 см. 

2. Три обломка серебряной 'Кружковидной серьги из проволоки квадратного се-
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Рис. 2. Моравский Жижиов. Положение «остяков и приношений. 
ОЬг. 2. Могаузку 2г2коу. РоЬЬа коа1ег а тНойагй. 

чения, украшенной трехсторонней зерненной гроздью из девяти зерн, законченной 
большим шариком (таб. XIX: вверху — 5). 
Размер: 13 = 1,5 см. 

3. Деформированная бронзовая серебренная нружковидная серьга с отломанной 
верхней дугой. Нижняя дуга из тонкой сплющенной проволоки окончена зерненными 
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колечками из пяти зерн и украшена гроздью из четырёх больших зерн. Гроздь со
единена с серьгой при помощи петли (см. таб. XIX: вверху — 3). 
Размеры: 1,6X0,9 см. 

4. Простая бронзовая кружковидная серьга из проволоки кругового сечения, с ча
стично перехватывающимися 'концами (см. таб. XIX: вверху — 4). 
Размеры: 1,5X1,7 см. 

5. Ожерелье из семи стеклянных бус (см. таб. XIX: вверху — 2). 
а) Синеватоэелёная непрозрачная бусина из тянутого стекла. 

•& = 0,5Б см. 
б) Боченкообразная, синяя, слабо просвечивающая бусина из витого стеколного 

волокна, с большим отверстием. 
& - 0,6 см, дл. = 1,5 см. 

в) Цилиндрическая, сильно обветшалая бусина из формованного непрозрачного 
стекла (тШеПоп). Украшение составляют чередующиеся жёлтые и красные полоски 
и красновато обрамлённые жёлтые глазки с жёлтыми лучами на синем фоне, раз
деленном в две поля. 

Последовательность цветов слева: синяя, жёлтая, красная, жёлтая, красная 
и жёлтая полоски, синее поле, в нём три красных кружка с жёлтым центром и с жёл
тыми лучами, жёлтая, красная, жёлтая, красная и жёлтая полоски, синее поле 
с тремя красными кружками с жёлтым центром и жёлтыми лучами и опять жёлтая, 
красная, жёлтая и красная полоски. 
Размеры: & -- 0,7 см, дл. = 2,1 см. 

г) Поперечно расчленённая, голубая, прозрачная бусина из тянутого стекла. 
Размеры: & = 0,6 см, дл. = 1,1 см. 

д) Шаровидная бусина с малым отверстием из синей непрозрачной стеклянной 
массы, украшенная вплавленными пестрыми волокнами и глазками. Бусина разде
лена в две поля полоской из зелёного, жёлтого, красного и белого волокна; в каж
дом поле четыре белых глазка с чёрным кружном и синей точкой посреди. 
Размеры: 1 XI,2 см. 

е) Дважды поперечно членённая, голубая, просвечивающая бусина из тянутого-
стекла. 
Размеры: & = 0,6 см, дл. = 1,4 см. 

ж) Дважды поперечно членённая, белая, местами желтоватая, сильно обветша
лая бусина из тянутого стекла, покрытая прозрачным, местами обитым стеклянным 
слоем. 
Размеры: & = 0,7 см, дл. 1,3 см. 

6. Три обломка узкого железного серпа с сегментовидным лезвием и долгим,, 
загнутым на конце черенком (см. рис. 3, 2). 
Размеры: дл. лезвия = 20 см, дл. черенка = 11,7 см. 

7. Ситулообразный сосуд с мало отогнутым, почти горизонтально и еще перпен
дикулярно срезанным венчиком, низким, при помощи шаблона формированным гор
лом, неправильным, мелко шероховатым, над дном суженным туловом и ровным 
дном с бортиками на окружности. Значительные неровности горизонтального на
правления на поверхности и перпендикулярные следы формирующих пальцев внутри, 
также как и резкая профиль горла и венчика свидетельствуют о ловком производ
стве на ручном гончарном круге. Цвет на поверхности и внутри — жёлтосерый, 
светлосерый, тёмносерый. Украшение составляет трёх-, местами четырёхкратная 
неправильная, низкая, волнистая линия на максимальной выпуклости. Под ней по
лоса шести мелких, местами изчезающих, горизонтальных дорожек. Тоже на вну
тренней стороне венчика врезана двойная-тройная волнистая линия. Материал 
смешан с мелким и зернистым песком. Обжиг хороший. Сосуд при венчике рас-
трещен, венчик на четырёх местах незначительно дополнен (см. рис. 3: 1а—16—1в).. 
Размеры: в = 10,5, д. в. = 10, м. д. = 10,'5, д. д. = 5. 

Могила М 3. 

Прямоугольная могильная яма размерами в 200 X 65 X 60 см. Ко
стяк ориентированный в направлении 3—В, лежал на спине, с немного 
подвинутым и покатым к правому плечу черепом, с вытянутыми вдоль 
тела руками (см. рис. 2: 3 и таб. X X А: 3). Длина сохранившейся части 
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костяка приблизительно 150 см. Сохранился только череп, плечевые 
кости и долгие кости ног. 

Около правой плечевой кости открыт железный нож (1) и у левой 
ладони бронзовая серьга (2) в остатках кожаного мешочка. 

1. Два обломка железного ножа с отломанным острием, с прямой, к острию ско
шенной спинкой клинка, криволинейным лезвием и долгим черенком (см. рис. 3: 5). 
Размеры: дл. = 9,2 см, макс. ш. = I см. 

2. Три обломка бронзовой кружковидной серьги из проволоки кругового сечения. 
Нижняя дуга закончена двумя медянкой испорченными зерненными колечками 
и украшена распавшейся уже простой гроздью (см. таб. XIX: вверху — 1). 
& = 1 см. 

Могила № 4. 

Прямоугольная могильная яма размерами в 240 X 70 X 125 см. Ко
стяк ориентированный в направлении СЗЗ—ЮВВ лежал на спине, 
с черепом лежащим на затылке и несколько повороченным направо, 
с левой рукой вытянутой вдоль тела и правой направленной в таз (см. 
рис. 2: 4 и таб. X X А: 4). Длина сохранившейся части костяка прибли
зительно 170 см. Сохранился ветхий черех и долгие кости конечностей. 

Вне правой локтевой кости лежал железный нож (1). 
1. Два обломка железного ножа с прямой, к острию незначительно скошенной 

спинкой клинка, криволинейным лезвием и долгим черенком (см. рис. 5: 4). 
Размеры: дл. = 12,5 см, макс. ш. = 1,6 см. 

Могила № 5. 

Прямоугольная могильная яма размерами в 260 X 100 X 135 см. Ко
стяк ориентированный в направлении ЮВВ—СЗЗ, лежал на спине 
с лежащим на левом виске и тесно к левому плечу подвинутым чере
пом, с вытянутыми вдоль тела руками и направленными наискось к се
верной стене ямы ногами (см. рис. 2: 5 и таб. X X В: 1). Длина сохранив
шейся части скелета была приблизительно 155 см. Кроме черепа сохра
нились долгие кости конечностей за исключением левого предплечья. 

20 см за черепом стоял сосуд (1). В правой верхней половине груд
ной клетки были разбросаны мелкие деревянные уголки. Приблизи
тельно в 20 см от правой плечевой кости, непосредственно при север
ной стене ямы, лежала нижняя часть сосуда (2), повороченная устьем 
к костяку (см. таб. X X В: 2). Около нижней части левой плечевой кости 
лежал железный нож (3) и у него два каменных отщепа (4). 

1. Ситулообразный сосуд блучинского типа со значительно отогнутым, цилиндри
чески срезанным венчиком, с бороздкой^, на верхней и бортиком на нижней сто
роне края (см. рис. 4: 1а), с правильным, мелко шероховатым туловом и выпуклым 
дном. Сосуд совершенно ловко сформирован на ручном гончарном круге. Цвет 
извне и внутри в нижней части жёлгосерый, в верхней тёмносерый. На горле две 
отверстия диаметром в 0,4 см, помещенные с обеих сторон щели. Украшение раз
мещено почти по всей поверхности. Оно глубоко врезано в направлении с верху 
вниз. Его составляет спираль с восемью винтами, врезанная от горла к максималь
ной выпуклости. Под ней находится высокая, правильная волнистая линия с частично 
перекрывающимися концами. Волнистая линия на нескольких местах пересекает 
нижний винт верхней спирали. Под ней находится дальнейшая спираль с шестью 
винтами. Обжиг очень хороший. Сосуд склеен из черепков (см. рис. 4: 1). 
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Рис. 3. Моравокий Жижков. Вещи из могил № 2 (1, 1а, 16, 2) № 3 (5) № 6 
(3, 4, 4а). 

ОЬг. 3. Могаузку Шкоу. Рге<1тё1у г ЬгоЬи с. 2 (1, 1а, 1Ь, 2), б. 3 (5), с. 6 (3, 4, 4а). 

7 БЬегтк И!. 1ак. 
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Размеры: в = 18, д. в. = 18,8, м. д. = 19,7, д. д. = 9,8. 
2. НИЖНЯЯ ЧаСТЬ СОсуда (см. таб. XX В: 2). Потеряна. 
3. Четыре обломка железного ножа в деревянных ножнах овального сечения. 

На ножнах сохранился отпечаток сукна (см. рис. 4: 2). 
Размеры: дл. = 13,5 см, макс. ш. = 1,7 см. 

4. Два каменных отщепа. Потеряны. 

Могила № 6. 

Прямоугольная могильная яма размерами в 155 X 60 X 60 см. По-
видимому детский костяк был уже уничтожен почвенными кислотами. 
По положению приношений и направлении длинной оси могильной ямы 
можно считать, что покойник был ориентирован в направлении 
СЗ—ЮВ (см. рис. 2: 6). 

При северовосточной стене ямы, где-то в месте левой ладони лежал 
железный обломок (1). На той же стороне, приблизительно на уровне 
ступней стоял сосуд (2). 

1. Обломок клинка железного ножа (см. рис. 3: 3). 
Размеры: дл. = 5,6 см, макс. ш. = 1,3 см. 

2. Ситулообразный сосуд с воронкообразно раскрытым устьем и горизонтально 
срезанным, на внутренней плоскости мелко прогнутым венчиком, с низким, при по
мощи шаблона выразительно формированным горлом, шероховатым, пористым ту-
ловом, над дном значительно суженным. Дно ровное, с назначенным бортиком на 
окружности. Большие неровности на тулове и перпендикулярные следы формирую
щих пальцев внутри сосуда свидетельствуют о формовке на ручном гончарном 
•круге. К горлу привязался остаток глины, нанесённый на одно место шаблоном. 
Цвет извне и внутри жёлтокоричневый, местами «оричневосерый. Одна половина 
сосуда во всей высоте закопчена. Местами изчезающее украшение размещено в верх
ней половине тулова. Оно состоит из двойной-тройной неправильной волнистой 
линии, под которой находится 1—5 горизонтальных мелких дорожек. Материал 
смешан с мелкими и более великими зернами песка и кучками оран'жевокоричневой 
мягкой массы. Обжиг хороший. Сосуд хорошо сохранён, только одна половина вен
чика дополнена (см. рис. 3: 4). 
Размеры: в. = 10, д. в. = 8,8, м. д. = 9,7, д. д. = 5,2. 

Могила № 7. 

Прямоугольная могильная яма размерами в 200 X 65 X 45 см. Ко
стяк ориентированный в направлении 3—В лежал на спине, с черепом 
лежащим на затылке и несколько повернутым к правому плечу, с вы
тянутыми вдоль тела руками (см. рис. 2: 7 и таб. X X В: 3). Длина 
сохранившейся части костяка приблизительно 160 см. Кроме черепа 
сохранились долгие кости конечностей. Вне правой плечевой кости, при 
южной стене ямы, лежал железный нож (1) и у него кусочек смолы. 

1. Большой железный нож с прямой, к острию окошенной спинкой клинка, криво-
рукоятки (см. рис. 5: 3). 
Размеры: дл. = 19,2 см, макс. ш. = 2,2 см. 

линейным лезвием и долгим черенком с тремя засеками для лучшего прикрепления 

Могила № 8. 
Прямоугольная могильная яма размерами в 200X65X50 см. Костяк 

ориентированный в направлении СЗ—ЮВ, лежал на спине, с лежащим 
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Рис. 4. Моравский Жижков. Вещи из могил № 5 (Г, 2). Сосуд из разрушенной 
могилы (3, За). 

ОЬг. 4. Могавку 2 й ю у . Ргеатё1у ъ ЬгоЬи с. 5 (1, 2). ТШоЪа г гоггийепёЬо ЬгоЪи (3, За). 
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На затылке черепом и в таз направленными руками (см. рис. 2: 8 и та
блицу X X В: 4). Длина сохранившейся части костяка была приблизи
тельно 140 см. Сохранился только череп и долгие кости конечностей. 

Без находок. 

Рис. 5. Моравский Жилетов. Ножи из могил № 9 (1, 2), № 7 (3), № 4 (4). 
ОЬг. 5. Могаузку Шкоч. 1Чоге г ЬгоЬй С. 9 (1, 2), с. 7 (3), 6. 4 (4). 

Могила № 9. 

Прямоугольная могильная яма в размерах 240X85X145 см. Костяк 
взрослого индивидуума был первоначально ориентирован в направле
нии СЗ—ЮВ. Сохранились только средние части голенних и бедренных 
костей. Положение черепа можно было определить только приблизи
тельно по остаткам костей. На месте левой ладони был обнаружен 
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малый нож (1). Несколько обломков второго ножа (2) было открыто 
при левой голенней кости. (См. рис. 2: 9.) 

1. Железный нож с криволинейной спинкой «Шинка, с криволинейным лезвием 
и коротким черенком (см. рис. 5: 2). 
Раэмеоы: дл. = 6 см, макс. ш. = 1,6 см. 

2. Несколько обломков железного ножа неопределённой формы (см. рис. 5: 1). 
Размеры сохранившейся части: дл. = 11 см, макс. ш. = 2,5 см. 

При составлении предшествующей части статьи я пользовался отчё
том д-ра Й. Поулика находящимся в архиве ГАИ АНЧСР, отделение 
Брно, № 12/47. При отчёте был тоже план могильника, рисунки и фото
негативы могил. 

Предметы из могильника находятся в Моравоком музее в г. Брно. 
Их инвентарные номера 147/47—154/47 ЗАО. 

Р а с п о л о ж е н и е м о г и л , о р и е н т а ц и я и п о л о ж е н и е 
п о к о й н и к о в 

Могильник в Моравском Жижкове подтверждает уже.раньше при
обретённые сведения о древнеславянском погребальном ритуале. 

Могилы расположены в двух неправильных рядах, из которых одна 
(могилы № 7, 6, 9) направлена с югозапада к северовостоку и вторая 
(могилы № 4, 3, 1, 2) приблизительно с юга к северу. Могилы № 5 
и 8 лежат вне обоих рядов. Расстояние могил в рядах, их отклонения 
в ориентации и расположение могил помимо рядов свидетельствуют, что 
ряды возникли случайно. Так как могильник целиком . не раскопан, 
нельзя подвести итоги этого наблюдения. 

В восьми могилах покойники ориентированы в обыкновенном на
правлении 3—В с малыми отклонениями, возникшими несомненно 
похоронением в разные времена года. 5 Только у могилы № 5 есть 
обратная ориентация (ЮВВ—СЗЗ). 

Положение костяков тоже обыкновенно: они лежат навзничь, с чере
пами повороченными лицевой стороной или вверх (к восходящему 
солнцу), или к правому или левому плечу, с руками, вытянутыми вдоль 
тела (5 случаев) или одной или обеими направленными в таз (2 слу
чая), с вытянутыми ногами (см. рис. 2). Необыкновенное положение 
некоторых костей (бедренная кость в могиле № 1, сильно подвинутые 
черепа в могиле № 3 и 5) можно объяснить давлением или движением 
почвы, деятельностью мелких грызунов и т. д. Продвижение левой бе-
дренней кости в могиле № 1 было вероятно обусловлено при углублении 
могилы № 2, так как могила № 2 частично нарушает могилу № 1. 
Значит, могила № 1 старше могилы № 2. — Остатки гробов не были 
открыты. 

Н а п у т с т в е н н ы е п р и н о ш е н и я и их р а с с т а н о в к а 

В двух могилах (№ 1, 8) никаких вещей не было. В трёх могилах 
(№ 4, 7, 9) были только ножи. Остальные могилы были богаче: 
в трёх могилах (№ 2, 5, 6) обнаружены сосуды, в двух могилах (№ 2, 3) 
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серьги. Особенно богата была могила № 2, где кроме сосуда были 
даже серьги, стеклянные бусы и железный серп, — Разное множество 
вещей в могилах свидетельствует вероятно об имущественном и со
циальном разделении славянского населения. 

Ножи лежали или у левой (3 случая: могилы № 5, 6, 9) или у правой 
руки (тоже три случая: могилы № 3, 4, 7), а именно в разной высоте, 
от ладони по плечо. Один нож открыт у левой бедренней кости (мо
гила № 9). Значит, что в положении ножей не было никакой строгой 
последовательности. — Сосуды находились в двух случаях (могила 
№ 2, 6) в области ног, а именно или с левой или с правой стороны 
и в одном случае (могила № 5) за головой. Видимо, тоже здесь нет 
строгого порядка. — Серьги встречались частью около головы (могила 
№ 2) и частью около левой руки (могила № 3). — Стеклянные бусы 
обнаружены в обыкновенном положении, при шее. — Серп лежал 
у правой ноги. 

Множество вещей в могилах свидетельствует о языческом характере 
или сильных языческих пережитках населения, хоронившего в Морав
ском Жижкове своих покойников. Покойнику давали в могилу еду 
и питьё в сосудах, нож как полезный предмет или как оружие (большой 
нож в могиле № 7), украшения оставлены по личному вкусу тоже для 
посмертной жизни. 

Серп в могиле свидетельствует о том, что умерший и его соплемен
ники были земледельцами. 

На обряд окуривания могил и мёртвых, обычай замеченный на тер
ритории блучинского типа, 6 указывает нижняя часть сосуда и уголки 
в могиле № 5, в которой тоже обнаружен сосуд блучинского типа (см. 
таб. II: 2). 

Положение серьги в кожаном мешке в могиле № 3 обозначает, что 
здесь мы имеем дело не с обыкновенным украшением тела, а с насто
ящим напутственным приношением, символическое значение которого 
можно соединять с позже у нас распространённым обычаем обола 
мёртвых, проникнувшим к нам из античной области. 7 

Р а з б о р в е щ е й и д а т и р о в к а м о г и л ь н и к а . 

Уже самые признаки языческого погребального ритуала дают 
возможность отнести хронологически могильник к эпохе языческой или 
ране христианской, т. е. к IX—X вв. Отсутствие эсовидных височных 
колец в жижковском могильнике позволяет нам отнести верхнюю гра
ницу датирования к половине X в. 

Для датирования могильника при помощи обнаруженных предметов 
можно употребить инвентарь могил № 2, 3, 5. 

При помощи керамики, как показывают теперешние результаты 
исследований,8 могильник датировать нельзя. Керамика из могил в Мо
равском Жижкове была изготовлена ленточной техникой, о чём свиде
тельствует ряд неровностей большей частью горизонтального направле
ния и перпендикулярные следы, возникшие при сглаживании пазов 
между ленточками глины, наблюдаемые на поверхности и особенно 
внутри сосудов. Тоже неравномерное расширение тулова сосудов над 
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дном представляет собой правильное явление. 9 Все сосуды формированы 
на ручном круге разной степени совершенства с большей или меньшей 
ловкостью. Для формовки горла и венчика в трёх случаях был употре
блен шаблон, о чем свидетельствуют горизонтальные бороздки на горле 
и сложный, на целой окружности правильный профиль повсеместно 
остро срезанного венчика. — Закопчение сосуда из могилы № 6 дока
зывает, что сосуды перед уложением в могилу употреблялись для варки 
пищи. О том же самом факте и далее о том, что ловко изготовленные 
сосуды довольно ценились, свидетельствует исправление сосудов. На 
горле сосуда из могилы № 5 находятся для отверстия (см. рис. 4: 1), 
при помощи которых растрещенный сосуд был скреплен техникой 
известной уже в латэнокой эпохе. — Сосуд блучинского типа в могиле 
№ 5 даёт нам определённую хронологическую опору, й . Поулик дати
рует эти сосуды периодом с конца VIII до конца IX вв . 1 0 Сосуд из Мо
равского Жижкова, хотя здесь можно наблюдать еще классическую 
форму, надо будет датировать второй половиной или концом IX в., куда 
можно хронологически включить вещи из остальных могил. 

Тоже железные предметы, ножи и серп так атипичны, что они не 
позволяют нам провести датирование. 

Из серег встречаются формы поДунайского происхождения (см. 
таб. III: вверху — 4) , 1 1 которые впрочем появляются с VIII до X вв. 
Формы, датирование которых можно установить лучше, — византийско-
ориентального происхождения. Так напр. серьги с зернистыми колеч
ками и плоской гроздью (см. таб. III: вверху 3) и серьги из граненной 
проволоки с припаянными зернистыми колечками и зерненной гроздью 
относит В. Грубый (УИёт НгиЬу) к концу IX и началу X вв. Эту дати
ровку подтверждает тоже находка бус, аналогичные формы которых 
относит В. Грубый к1 концу IX и началу X вв . 1 2 

Могильник как единое целое можно датировать со второй половины 
IX до начала X вв. Уточнение датирования предполагает дальнейшее 
исследование. 

З а к л ю ч е н и е 

Появление сосуда блучинского типа в могильнике в Моравском Жиж-
кове заставляет нас задуматься над современными археологическими 
методами исследования племенных областей в Моравии. К определе
нию Племенных областей в Моравии на основе географических и этно
графических данных стремился уже И. Л. Червивка. 1 3 На его взгляды 
опирался И. Поулик, который на основе керамических различий уста
новил область племени с блучинской керамикой и область племени с по-
моравокой керамикой. Дальнейшие племена предполагал И. Поулик 
на верхнем и среднем течении Моравы и р. Гана (Напа) и в югозапад-
ной Моравии. Археологические доказательства он попробовал опереть 
на современные диалектологические данные. 1 4 

Новые исследования показали непостоятельность этого гипотеза, так 
что Поулик сам её отбрасывает. 1 5 Недавно занимался вопросом зна
чения керамики для установления племенных территорий В. Грубый. 1 6 

Совершенную керамику он считает продуктом ремесленной мастерской 
и предполагает, что керамика уже в IX—X вв. была предметом тор-
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ГОВЛИ. Он рассуждает правильно, говоря что племенные различия надо 
искать скорее в старшей „градищной" эпохе, когда племена еще суще
ствовали, чем в эпохе великоморавской, когда существовали только 
пережитки племенной организации. 

Находка сосуда блучинского типа в жижковском могильнике значила 
бы по старшим взглядам подтверждение гипотеза й . Поулика о суще
ствовании племени с блучинской керамикой и его территориальном раз
мещении. Этому мнению соответствуют два признака. В меньшей мере 
тот факт, что в могиле № 5 с блучинским сосудом была нижняя часть 
сосуда и уголки, свидетельствующие, по всей вероятности, о выкури
вании могил или ритуальном разбивании сосудов при похоронах, за 
которым наблюдал Й. Поулик на могильниках в Блучине, Врановице 
и Болерадице. 1 7 Но с этим явлением можно встретиться во всем сла
вянском мире. Более убедителен тот факт, что у покойника в могиле 
№ 5 есть обратная ориентация, которую уже Л. Ниедерле считал при
знаком „принадлежащих иным традициям, иного происхождения или 
по крайней мере выражением чужого влияния". 1 8 Итак казалось бы, 
что покойник в могиле № 5 был похоронен со .всеми церемониями, но 
как человек принадлежащий иному племени, он был положен в могилу 
обратно. Но таким образом рассуждать нельзя. Покойник в могиле 
№ 5 был очевидно иностранцем в среде, где он жил и умер; от осталь
ных он отличался или социальным положением или этническим про
исхождением. Но на основе присутствия блучинского сосуда в его мо
гиле нельзя делать никаких серьёзных заключений относительно суще
ствования племени с блучинской керамикой и относительно его террито
риального распространения. Черепки из сосудов блучинского типа были 
обнаружены в большом количестве при исследовании вала в Зноймо-
Градище, 1 9 т. е. в области Й. Поуликом предполагаемого самостоятель
ного племени. Тоже глубоко в области предполагаемого племени с помо-
равской керамикой встречаются сосуды блучинского типа, как напр. 
сосуд из могилы № 68 в могильнике „На Валах" в Старом Месте. 2 0 

Из центральной ганацкой области я знаю сосуд блучинского типа из 
Држевогостиц (ОгвуоНозИсе) (находится в областном музее в г. Оло-
моуц. инв. № 11673). Сосуд блучинского типа открыли тоже в могиль
нике в Тардошкед (ныне Тврдошовце, р. Нове Замки, Словакия) в мо
гиле № 6 (сосуд находится в областном музее в г. Братислава, инв. 
№ 8658). Эти находки показывают, что совершенная блучинская кера
мика была вероятно ремесленным продуктом и что она расширилась 
по большим областям (не взирая на племенные территории), благо
даря причинам нам ближе незнакомым. 

Для обсуждения — в случае если блучинскую керамику можно счи
тать своеобразным выражением самостоятельного племени — очень 
важно то обстоятельство, что сосуды блучинского типа не составляют 
большую часть всей керамики, обнаруженной на территории предпола
гаемого „блучинского" племени. Из общего числа приблизительно 150 
сосудов (сохранившихся вполне или только в черепках), которое при
водит й . Поулик 2 1 в блучинской области, только 29 сосудов блучин
ского типа. 

Для определения племенных областей в Моравии надо будет исхо
дить не только из изучения материала из славянских могильников, но 
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даже из поселков, исследование которых является необходимой задачей 
моравской археологии. Это изучение нельзя ограничить только кера
микой, но сюда надо отнести тоже другие предметы материальной куль
туры, изучение географичеоких условий, позволяющих определенный 
способ обороны, торговых сношений и тоже, как заметил уже В. Гру
бый, изучение „различий в типах городищ, строительстве жилищ, в по
гребальном ритуале и во всем жизненном быте". 2 2 

Публикация сведения о могильнике в Моравском Жижкове, о кото
ром в литературе до сих пор нет ни слова, является скромным вкладом 
в изучение данной проблемы. 

П Р И М Е Ч А Н И Я 

1 Сокращения размеров: в = высота, д. в. = диаметр венчика, м. д. = макси
мальный диаметр, дд. = диаметр дна, дл. = длина, ш. = ширина. 

2 Размеры могильной ямы всегда в следующем порядке: длина, ширина, глубина. 
я Первая страна света обозначает положение черепа, вторая положение ног. 

Длина костяков реконструирована приблизительно по рисункам изготовленным 
при исследовании в масштабе 1 : 20. 

5 Ь. №1еНег1е, 81о\ап8кс ЛагомШозМ', ос1сН1 кикшги, 2]УО1 в1агус11 81о\'апй, РгаЬа 1911, 
(Ъ'| I, я\-. 1, я1г. 359. 

я 3. РоиИк, 81агоз1о\'ап8ка Могауа, РгаЬа 1948, з1г. 78. 
7 Р. ПаАотёгяЪу. 01>о1 тЛуусЬ и 31оуапй V СесЬлск а па Могауё. (Рпзрёуек к <1а-

1о\ ; ат ко8||'о\л''сЬ КгоЬй т1а<Ш с1оЪ\- ЬгаЛШш), ЗЬогЫк Маго(1ш1ю тизеа V Ргаге, 
«V. 1Х-Л-Н'|81. к 2, РгаЬа 1955. 

8 Срв. напр. статью 7А. Х'аАи, Уугкит уе У1а8Й8]аУ1 а ргоЫёт ро<"а1ки 1ак гуапб 
т1а<1оЬга<№(п( кегагтку, ЛгсЬсокдоскё гохЫсск- VII (1955), «1г. 363—374 (приводит 
тоже дальнейшую литературу). 

9 Признана ленточной техники изготовления глиняных сосудов подробно описы
вает в своей статье К. СегпоНогзку, Кегапмка а ГешЬНзтиз I, Сезку Н<1 39 (1952), 
г. 9—10, «и-. 223—230. 

ю ^. РоиИк. I. с , 81г. 100. 
1 1 При обозначении происхождения и датировке серег я придерживаюсь книги 

А'. НтиЬу, Й1агс- Моею, ус1котога\-зкё роЬгеЫзЧб , Д а Уа1асЬ". РгаЬа 1955, 81г. 222—246. 
1 2 V. НшЬу. 1. с , 51г. 250, 253—255. 

/. Ъ. Сеггтка. 81оуап6 па Могач-ё а Гч'ае УеШотогаузка, Вгпо 1928, з1г. 32. 
и .1. РоиИк, 1. с , в(г. 113—115 з оЬг. 34. 
К •/. РоиИк, Ляп! Могауа, гетё ЙЭУПУСЬ 81оуапй, з1г. 121—124 8 оЬг. 68. 
1« V. НгиЬу, 1. с , з1г. 144—145. 
17 РоиИк, Я1аго»1оуап8ка Могауа, з1г. 77—79. 

18 Ь. Н1е<1ег1е. 81оупп8кё 81агоул1пози, осИИ киНигт, 2п го1 «1агусЬ 81оуапи, РгаЬа 
1911, <Ш I, 8\'. 1, «и-. 359—360. 

19 Р. КаЬошек, Уе1котогаувк6 ЬгасНвко уе Хпо^тё-НгасЦвй па Могауё, ЗЬогшк ргас! 
Шо.чоПскй ГакпЬу Птспкки ишуеггагу, гог.. IV, га<1а С, <"•. 2, 1955, 1аЬ. XI: 6, 3, 4. 

№ ]. РоиИк, ЗЬагозкпапвкЛ Могауа, 81г. 163—164. 
./. РоиИк, 1. с , 81г. 138—175. 

2 2 V. ИгиЬу, 1. с , з1г. 145. 

Я искренно благодарю проф. д-ра Ф. Калоусека за ценные советы при подготовке 
публикации, Я. Павлика за языковое исправление русского теиста, Зд. Масаржика 
за языковое исправление немецкого резюме, Ю. Каплана за изготовление фото
графий. 
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ЗТАКОвЬОУАОДКЁ РОНКЕВ15ТЁ V МОКАУ8КЁМ 212КОУЁ (ОКК. ВКЕСЬАУ) 

РоЬгеЫзЧё 1сг! па т а 1 ё т паугз1 V 1га11 „Вгес1аузкё ,1осЬу", па р о г с т с ш Ь рагс. ё!з. 1038 
а 1039, V зргазоуё, р1зкет ргогшзепё рйЛё. Ргасоутс1 З А О СЗАУ, роЬоёку V Вгпё, гЛе 
ргоуеЛН роЛ уеЛепт1 (1г. 1озе1а РоиИка V Ьгегпи 1946 гасЬгаппу уухкшп. 

РК у у г к и т и Ьу1о оЪ^еуепо с.е1кет ЛСУС1 коз1гоуусЬ ЬгоЬй. ЙеЬо211а ЪуИ опеШоуаш 
рлЪШпб \*е з т ё г и 2 — V, о Ь Ь с ^ е т к уусЬаге^слти з1ипс1. Роиге ЬгоЬ с. 5 т ё 1 ораспои 
оиеп1ас1. Коз1гу 1еге1у па гаЛесЬ, \ с у ё 1 з т ё рп'раЛй з 1сЬкои 8роё1уа]!с1 па 1у1и, 8 рагегш 
роЛё! 1ё1а а па1агепупп попали. 081со1ое1ску та1еп'а1 Ьу1 »ра1по гасЬоуап; ап1горо1о-
р с к у п е т о Ы Ьу4 игёеп, ргоЬоге зе рогЛё,|1 г1гаШ. 

Б у а ЬгоЬу (ё. 1, 8) Ьу1у Ъег тПоЛаги, УС 1гесЬ (с. 4, 7, 9) Ьу1у роиге поге, V ] е Л п о т 
(ё. 3) Ьу1а к г о т ё поге п а и в т с е , а у е 1гег.Ь (6. 2, 5, 6) Ьу]у паЛоЪу, п а и з т с е , когагу, поге 
а вгр. НогЛПпё ууЪауеп! ЬгоЬй т к о Л а г у ЗУёЛё! впас! о зосм1ш' а та]е1коуё Л1Гегепс1ас1 
ропГ-ЪепусЪ. 

К е г а т 1 к а г роЪхеЫзЧё Ьу1а уугаЬёпа па!ероуои ЬесЬткои а у!се С1 т ё п ё гшёпё оЪ1а-
ёепа па г и ё ш т кгиЬи. 1МаЛоЪа г ЬгоЬй с. 5 ^е ЫиствкёЬо 1ури. — Вгопгоуё а зШЪгпё 
п а ш ш с с я й г а г т 1 о у а п у г г п игЬ'ёку а ]еЛпо81гаппупи Ь г о г т с к у ЛОУОПЦ! Ла1оуа1 роЬгеЫзЧё 
Ло Л т Ь ё ро)оу1пу IX. я1о1е1а а па роёа1ск X . з1о1еЦ п. I. Топш1о Ла1оуап1 оЛроуша^ 
1 гуагу коп'икй г ЬгоЬй ё. 2 а зНпё з1ору роЬапзкусЬ ргегккй V ооЪгеЪшт гки. 

Уузку1 паЛоЪу ЫистзкёЬо 1ури па роЬгеЫай V М о г а у з к ё т /гёкоуё , 1ег1сгт шипо 
пуро1е1лскои оЫаз( к т с п е 8 Ыпёшзкои кегапмкои, пиК к Ы с Л а т поуусЬ теЮЛ р п 
гогНзоуаЫ к т е п о у у с Ь оЫавП' па Могауё. 1азпё]51 вуёЙо (1о ЮпоЮ р г о Ы ё т и т й г е упёз1 
]еп ыгокё з1иЛшт уезкегёЬо та1епа1и же з1оуап8кус11 ропгеЫя( 1 змШзС ге VII. аг X . з1о-
1еЙ 8 р п Ы ё Л п и й т к гу1а$Чпоз1ет V р о Ь г е Ь т т гки. к спагак1епзйскут г п а к й т па 
зМШисЬ а ко ^ео^гайскут р о Л т т к а т . 

01Е ЛЬТ8ЬА\У18СНЕ В Е С В А В Ш 8 8 Т А Т Т Е 
ВЕ1 М О К А У 8 К ? 2 Й К О У (ВЕ2. ВВЕСЬАУ) 

01е ВертаЬтз51а(;1е ЬеКпЛе! 81сЬ аи( е1пег хиейгщсп ЛпЬбЬс 1П <1ег Р1иг „Вгес1аузкё 
ЛосЬу", аиГ Йеп РаггеИеп № . 1038 ипс1 1039, 1п 1бЙ1еет, т к З а т ! уегт18сЬ1ет Войеп. 
Т>1С М\1ф1ейег без §1аа1НсЬеп АгсЬао1о^18сЬеп 1п81ки1з Ье! <]ег ТзсЬесЬоз1о'ига1и8сЬеп 
Акас1ет1е йег \У135епзсЬаГ[еп, АгЬе115з1е11е Вгипп, ЬаЬеп Ыег ип1ег <1ег Ьс11ип^ у о п 
Бг. ,1озе1 РоиКк 1 т Магг 1946 е т е КеНип^зртаЬипд <1игсЬ@е(йЬг1. 

АУаЬгепс1 Лезег ЕгГогзсЬипв 81п<1 1 т ^апгеп пеип 8ке1еН)5гаЬег еп1с1еск1 \уог(1сп. Б^е 
УегвЮгЬепеп лгагеп е ^ а 1п А\*ез1—081-Ьа^е, т к Л е т Се81сЬ1 гиг аи%еЬеп<1еп Зоппе, 
опепйеЛ. Йаз ОгаЬ № . 5 ^ е з С1пе ит^екеЬгЬе ОпепЬайоп аиГ. 1п йег МеЬггаЫ 
Йег Ра11е 1а^еп сИе Зке1е11е аиГ (1ет Нискеп, т с!еп те1з1еп РаПеп гш~1 Йеп ЗсЬасЫи 
)п Сешск1а§е, пи1 аеп А г т с п а т Когрег ип(1 Ш11 вез1геск1еп Ве1пеп. Баз оз1ео1об13сЬе 
Ма(спа1 « а г тап§е1ЬаГ[ егЬакеп; у о т ап(Ьгоро1о§18сЬеп 3(апйрипк1 аиз копп(с сз п1сЬ( 
ег1огзс1и ^уег(1еп, (1а ее зрё1ег уейогеп^ееап^еп луаг. 

7.уге[ ОгаЬег ( № . 1, 8) луагеп оЬпе Ве1§аЬеп, т (1ге1 СгаЬегп (Кг. 4, 7, 9) луагеп пиг 
Меззег УогЬапбеп, 1п е т е т ОгаЬ (Кг. 3) « а г аийег (1ет Меззег е т ОЬгпп^ ип<1 1п <1ге1 
СгаЬегп ( № . 2, 5, 6) луигЛеп СеГйДе, ОЬггтве, 01а8рсг1сп, Меззег ипа е^пе 51сЬе1 аи%е-
(ип(1еп. В1е уегзсЫеЛепе АиззСаПип^ (1сг СгаЬсг Ьегеи&к у1е11е1сЬ1 й\с Зог1а1- ипй Ещеп-
1ит8(ННегеп21сгип8 Йег Уегз1огЬепеп. 

1)1е Кегагшк «Иезег ВертаЬпЁззШИе ^ип1с т 1 1 ВапскесЬшк 11егце81е111 ипс! т е Ь г ойег 
•№еп!дег ее\уапй1 аиг е1пег Тбр1егясЬе1Ьс т к НапйаШпеЬ пасЬдебгсЬь. Оаз СеГаЙ аиз 
Л е т СгаЬе Кг. 5 8 е п о г ' Л е т В1ис]пег Туриз ап. 01е Вгопге- ипс1 ЗиЬег-ОЬггш^е т 1 1 
(;гапииег1еп К1п^сКеп ипЛ ет5е1и§еп 1гаиЬеп[бгт1^еп АпЬап^зеЫ ег1аиЬеп Лаз СгаЬег-
1е1Л ш Л1е 2. НаиЧе Лез IX. ^ЬЛ^8. ипЛ а т АпГап^ Лез X . Лккз. и. 2. ги Лаиегеп. Пхезег 
Баиегип^ еп18ргесЬеп аисЬ Лге Р о г т е п Лег СИазрег1еп ипЛ к1а1-ке Зригеп Ье1ЛшзсЬег 
ЦЬегЫеШзе! и п Ве51аШт(*8гки8. 

Паз У о г к о т т е п Лез В1истег СеГаЙез аи( Л е т СгаЬегГеИе т Могаузку 21гкоу, Лае 
аиЙегкаШ Лез Ьуроше1]зсЬеп СсЫс1е5 Лез 3 ( а т т е з т к ВЫспюг Ксгат1к Не§1, Ьа1 Лаз 
ВеЛйггтз пасЬ пеиеп Ме11юЛеп у о п В1Йегеп21египв Лег 3 1 а т т 5 е Ы е 1 е т МаЬгеп ги-
М%с. Ет ЬеПегез 1лсЬ( капп т Лезез Р г о Ы е т пиг е т Ьге1( 1ипЛ1еПез 3(иЛ1ит Лез 
ВезапНеп Ма1епа1з Лег зЫ^зсНеп СгаЬегГеЫег ипЛ 81еЛ1ип§еп аиз Л е т VII.—X. Л1Л1., 
ип1ег Вегискз1сЬпдип^ Лег ВезопЛегЬекеп 1111 Вез1а11ип@зп1из, Лег сЬагак(ег1зизсЬеп 
Мегкта1е т Леп З^еЛЫп^еп ипЛ Лег (*ео5гарЫяс1>сп ВсЛтртпвеп, Ыпе1пЬгтдеп. 


