
Отзыв
научного руководителя

на дисеерmционщгIо раб8ту` Жуковскою Михаила Олеговича
«Инырум€шы ддя мальн взвgшнвашй древн€й Р}" {ЕХ -ХШ вв. )»,

предсташенную на ссЕгскание ученой сгелени mндндаm нсткргt"кЕЕх наук
по спешаjlьносшг о7.00.06 -археолошя;

диссерта1щя М.О. Жуковского пфвящена инструменmн дjlя взв шшания, весам и
гирькам   -   груImе   тLредметов,   крадшонно   рассмагщшваемых   в   историографии
древнерусской` археоjюгии в качес1ве торговоm ,инв€нткря н г атр!Яута . купца. Вопрос о
_времели' .н` .обелеmЁньнвах пояшешя `эmй ±ел:IеIкрни `-в з±аF=крі±аяыюй культуре дЕюві[ей

Рэщ нёвmгЕрzг на дюF€гга:ючно дzЕmнЕьщгю шгкрию её` нщчённн; не рgшн пФ сй дgЕЕь и
пРФдо|тmет обсущаться.  Эют так называемьй торговъй инвентарь, являясь одним из
оснОвных археологических источников для разрешения целого ряда вопросов СОцИальнО-
ЭКОНОМичеСжой нСткрин РуСи, дglанЫО не рассмакривапСя. К наСmящеАgr вРеме3ш СтаПа

ССЕкршенно 8чещдн8й неCбходимоС" сбора н СнСтематнЗазшн вс€гс ЕшОшеннОm почтн
3а 280 лет материаFва, нсобходимость уточнения географин ра€проgтранения и коЕгЕенс'га

находок, уточнения характеристик предмеюв, датировок и т.д.
Представленная  к  утверждеш1о  рабог1а М.О.  Жуковского яв]zяется  результатом

рЁшения означешпж задач.
Рабо`та харешо стрgггггурироваm н сcсюнт нз двух тmф.  В первьй тжz вшел

текст диссергващm со сшнснами  источнинов, литературы и сочращgний; во второй вошли
илjlюстрации   (фотокрафищ   рисунші}.   таблицы   (хронолошческие,   с"тисггические,
метРОлогические}, ка:рm и несколько каmлогов.

Тены  сосmнг  нз  Введенш,  6  г:mв,  ра3делЁннЕж  zы  шдвпы  н  IюдЕщдgшz,
посвященные отдепьным Еаонкрешым вопросаы и Закшоще[шя.

Во Вв€дснни автором убедительно сформулированы актуапьность, цели и задачи
исс;!Iедовашія*    определелы         его    нронелогические    н    геегщфическне    рамш,
ыетодологичыmя  н  ЕЕmчннковая  базы.  Зде€ь  же  прнвёдвны  €в€дення  ягнн]енЕельно
апробации рабо" и охара"ризована её струнтура.

Гjlавной исючниковой базой исследования М.О. Жуковсюго явпяются  колле1щии
материалов из древнерусских поселеннй$ могилышков н Еладовэ храЕLящиеся в фондах
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песударсшенIшх  музеев  нескопысшi  гкрдов  {среди  них  Гесударствешшй  Эрмитаж,
ГФщдарфвенный mюршескIй музей, НэвюрФд€шй и €mрчЁн€ний ыу3ен-загювЁднинЕЕ н
др.}. Сведения о бопе$ 1500 нанодках уточнены по музgйным огшсям, а тан же  полевым
отчgmм и другшм документам, хранящимся в архивах ИА РАН н 1ШЖ и др. Кроме того,
аЕггшно кришечены все щгблиmшщ сюдgржащие необааедиьше свсдения о весах ш1и
гкрнх. Во ВjЁдении так же че"О сфкрщішIреваны  ]7 mmmвmЕй работы, выFюснмых
автором на защиту.

Глава 1 посвящена историогЕmфни. Перед нами анашIз и исчерI1ывающй обзор

рабФFт начинан & ]807 и Iю 2016 г.   Здаеь  оЕдапыю расевюкрвнн,.н.лрошоынентнрованы
tmн    небоjlышие    ршбошь    IюсвящеЕшше    хараЕгЕрр=zстннg    магЕерIшюв    Ощешшях

дрзвнеруссЕшх  памягнинов  или  терршорЕЩ  так  и  редше  8бФбщения,  затрагивающие
теоре'1ические вопрссы разви"я денешI0-весовой систсмы раIшесредllевековой Руел. В
главе убедитешно п®шазаны особешосш ишещреташй нсыедуеыОй категорши находок
исфЁдоват€ляшЕ разной €пецналнзацш: ис'юршввнL арйеолФmвщ щгьпнm"внь

Глава  2  яв7Iяgюя наиболее объеьшой и слош1ой по своему содершшю.  Она
посвящена морфологищ типологии и хРонопогии предметов. Каждьй из этих вопросов
mкробно  рассмстF=н  в  сфтветіствующем  разделе  н  jгючнен  в  подЕюзделе.  ОЕIень
полезнышг лр€дsташяют$я  два подЕнздвщ в ноюшж 8!шЕЁны увчр8йстю н нрЕн"I
работы Еюс®в, а так же рассмотрена прсблgма чувствитеjшноелі н точности инструментов.
Эта информация очень важна  для понимания Iцэичин шеточЕюсти наблюдений и выводов
некоторых авторовэ касавшихся вопросов прои€хождення и разви"я денежно-весовой
снстемы  Ру€и, с кеткрых М.0,  ЖукGвсшй г"рит в даjшЕЕейшем.  АвтФр крЕнтзчесIш

раmмзтрЕmает         тнгюя®гнче€кие         €йёаmЕ         вё€ФвБж         гиЕн=н,         ЕтЕндmжБЕIные

западнфвропейскимЕг     исследова"ляшг  {stеuег,   1973;  Wасhоwskl.,   1974  и  др.}  и  в

рещльтате предлагаgт свою более обіцую, разделив ишкрумы1ты для в3вешивания на две
бQпьшие IpynnIL дпя дрgвнерусского матернапа эта снема прgнстанпяеюя бапее удобнойэ
mсюпьку в Cтлште о`т rгредгюженных раЕIы, учнтшваЁт сFеебеннжгн дЕ"шерус€ноm
макриа".

Глава З посЕшцена особенностям раскространения Ешс'ЕрумеЕгюв для Еввешшания

на тgрритории дрgвней Руси.  Справадщшо о"етш нкраызmэкрюнъ ге8гЕнфичфmгФ

распрЕделення наыодФвь М.О. Жуноыкнй обращаgг вншаzшё на оссбеннытъ  сочетаннй
находок грузиков разного тиm   на памятннmх Руси. Сфавнение Iюлученнш двЕшьЕх с
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ре?уньтатами анаднза мат€риалов рщда североевр8нейсшн памятниксв (Бирка, Хедебю и
др.) ЕЮзвоFЕшю ав'горgг предпФложить,  чю разлнчия в €оо"8шеЕн1Е1 гЕщ=к ЕйзнБи тнгюв

могут бытъ  связаны  с  огшшающимися  сферами  их  исп8пь3Фвания.  Уючшя  контекст
найодок и фобенности их распрос'кранения, М.О. Жуковсшй обращает внимание на ареал
монелного востошого серебра. Сл€дствиен этого явjlяе"я уЕ€ренный вывод о том, tгю
Ве$ы Н гкрьн:н нспmьзсвашzсь во многих случаях дЕш 8ггЕнздфнЕш мас*ы драmцЁжного
мgгаFЕjіа.  Интереm0 mбз]іюдение о ющ что доjпюе соKранЕнне ы"юг н шюЕрумыгюв дjія
ш весового учепа в течение всего }Н -  начала XII вв. характерно в первую очередь для
селЕюких памятников и территорий. В то же время автор отмечжг такую особешmъ
нуштуры  Навгорвдаэ  кан  дпитепыюе  фнраненне     {вш8Iъ  до  XIV  в.}  пЕmнтики
испопьзованне с:1Еиадных инструментов д51я взв€шнва1шя.

В "аве 4  рассмотрена социально-культурная харакIкрIспm  владешцев весов и
гирек. Источником ш решения этого вопроса шляgюя маткриа]1, разделенньй аЕгЮром
на двg Iрупы: шжрЕнLшЕ ноЕща 1Х -   нашв Х1 вв. н     Ш ~ ЕЁчаЕЕз Х11 вв. В пgрвой

груше источншсм выщmаюгг покребальньй обрцд, нmпшенс погЕкзбаjшою ЕшЕЕюнтаря и
поло-возрастные харакгеристики покребенных, во второй - н н" добавляются мат€риалы
из  Раскопок  посе].Еений.   ТщатетDный  анализ  всего  перечнсленного  в  сравнении  с
относящшся к уЕzLзЁLЕшм периодам материалами СкандиЕЕавин и Прибаптики mзволин
авщку крнд'][т[ к доюльн® убедит€льныу   выв8ду о т®м, чю   етзтус ногЕнйнЕЕых с
инструмен"и   бш   достафчно   вьюок,   а   возмоншьй   спекIр   социальной   или
профессионрIьной роли бьш шире, чем кривычньIй шаблон «дружинник-купещФборщик
данн».  Автору удашось на материалаы погребалыzых комплексюв убедитgльно показать
неQ®мненную €вязь менщу взвешиванием и реме"енным пр®извадывом, чю оQОбеннс
кр  стра"Ею  в  иgггсрназіваЕх  до  начаЕгва  XI  в.     ХараЕ":Енщя  втф  перщд,  аяFIкр
подчершает совпадение картьг распределенш находок инструментов для взвешшаЕЕш и
кощентращ  монетIшх  находок  в  захоронениях  для  паштшшов  Северо-Запада  и
о"ечает преикущественное нахожденне весов н гирек с прЁдметаъш   вооружения в
мGгшЕЕнжж €gвере-ВQсюка -Русн.  .Оелер®зЕЁнее -предн®mзЕёеЕжс € т8ж, чт8 ~в зтжх €нунанх

мg$та находок м© связатъ с местом нрgбывания княжtюнОй дружнны и админнскрации,
автор подкрепляел даЕ1ными о находках на усадьбах Новгорода конца XI - XII  вв. Ейдо
заме"гь, tno праЕггичесни все  сделанные  вьIЕюды дос"гючЕю арIушентщюиньL

Главз 5 с8дgЕ"т два ннткрннх очерm: ош ® крЕгнше взвЁ н
представгЕеЕши  о  драюценЕшх  меташаэь  Еввестнш  по  сФобщениям  ислаЕщ€Еж  саг,
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другой - об аржеелегнческ®м кашекн€ сеответнвующЕLн навzеде=с на Руси и в Сыерной
ЕвЕюЕIе.  В  m=рЕюм  очврЕеI=  М.О.  ЖуюОнншй  прЕшqднг  рщд  нщйзнтЁныzых  нешрнй,

связанньIх  с  процессом  расчета  за  приобреmеhшй  mЕкр  или  выплат  штрафа,  и
сопоставляет их со сведениями о драгощенном металjіе гривнаэь кольцах или браслетах,
вес  и  форма  zюгнірьж  хорошо  известны  по  шогочнс`леЕzньIм  шщцам  Скащдшmвии  и
Бричшпских ®скреЕiев {€м. Gгаhаm€аmфеН, 1978; ШгiЩ 1976 н кр.}. Надо сказать, тю

тание сопосташtсния в огgчес'IвенIюй ]Еитерыуре не tггра5кgны. В эгюм ню раздеsіе ажюр

бегло  останавтЕЕЕвается  на  вопросе  о  назначении  нас€чен,  неглубоких  надрезов  или
бессистемных царапин, неоднократно отмеченшх нумизматами на восточных монglах в
древнеруссшх шадах 1Х - Х вв.   и обьшm трантуемых нн крелварнтепы1ая разьяатиаL
•нер?д  дробнЁнаел  й®заеты  на  м€ншае  фЕщни.  Бmее  }Fбед=т€ньшЕм  нрЕдgтавFLя"я

предполошение МО. Жуковского о том, что это следы обычЕюго н простою €Ею€Оба
уточнения качества серебра монетъ[.

Во второы очерке ошсаны и проанашзированы нmшлевасщ демонстрщр_vющIzе с по
мЕЕению   авюра,   ёвлвь    между   ннструьюЕгЕзанЕ   для   взвёIшшзшЕя    н   реь"FЕвнЕIЕ,"

производством,    гдЕ    осущес'Iвляпась     мtягшлообрабоIm     Авюром     пршлеченьг
оцубликованные материалы поселешй vlll - Х1 вв., распонФшенных как на т€рритории
РУСИ  (РЕОРИКОВО  ГОРОдИЩе,   НОВГОРОд,   ГНёЗдОВО,  ЕСЫШ  И  дР.}з  ТаК  И  На  Т€РРИТОРИИ

Сmшинавии {Хедебю, Бкрка, Вудстаун н др.}. Здесь же расемстF=н так8й спеЕЕиашЕzьЕй

в8нрес  ювелнрныіе  іIрвнзводства,  нспользкрщgю  драгкрнньй  мgIалл,  mh-  тIрощэсс
очистки металпа {нупеляция), следы к8торогО   могут укаЗывать и на апробациЮ СыРья.

(см.  SбdегЬегg,  2011).  В  целом рассуждения  авюра  ишересны  и  вьIглядят достаючно

убеднтельно.

Глава 6  носвяняЁна нормам ве€а раЕшесредЕювёювЕж' гнFзн ранне€рЁднЁвёюв8й
РуСи.  Как бьшо верно замечено, «метрологш весовых гкрь всегда была центршIьшгм
вопросом в щ7чении раннесредневековш инс'Iрументов д]ія взвешивания Северной и
Востошюй Европы». Остаgюя тоjшю попностью согпасшться с аытором днссерmцш в
тсн,  чю  {€QбОЁщсЕЕЕЕе  данных  €  креебщцающей  ч[аgш  нанедюн  -ннструмеЕг"н  д!1я

взвешивания,  происходящих  с  территкрни  древней  Руси,  тюзЁюляет  принциII]ильно
изменить    ме'юдику   метролошческого   анализа   весовш   гирь   и   сфо|"ировать
ста"ыЕшески  достоверЕше  выборки  для  наждой  из   их  о€ЕювЕIьЕх  разЕювиднфтей,
вKшочающие тшIю ,жзешшяры с шшиналы=ыь4и утр@тЕын нкрначалыIОю вЁа».

для из}щения весФвых норм, 8собенностей маркнрёвнz н снецифнчесшж деяалей
оформления г`ирек МО. Жуковский использовал вьЮОрку из более 330 находок пол1юй
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Iшz   ыорешей   `секраннес:нz   средн   разновееев      нанбеzвеg   распрос'крGне=шнх   фррм.
П3дашЕ"щее: былЁьшЕнЕшIm гкрЕЕ[ гЕЕюЕжgднг ш СтаЕнй Fйдкр Гнёзд8ш н ТнЁкрЩ

д]1я сравнения широно гIривjlекаgгея анапошчные маткршалы, известные по находкам в
Селерной Европе {см. Вmggег, 1921, КуhlЬегg, 1980, RisрIiпg, 200д, РеdегSеп, 2008 и др.) на

арабсюм ВОсгюж$ в ВЕнангии {см.Whi±соmЬ$  1994; НоШпd$ 2009; Вуzапhіm and klanL

2С12идр.}.АвткрнедребIюра€саmтриваэgгЕеевеsмфннЕнжрнзнчшвс"нмнЕншр®вЕшIю

оFщеF]ьным  гр)жmм  бочонковидньж  и  lЩграннж  гирgн  {фдеjшные  зц"шЕFLяры  и
комплеъггьі}, специально останавТіивается на <фсевдокуфнчесшхjj  изображениях. юторш
оказывается  не  так уж  и  мало  {см.  ЖукоЕюкий,  2018`}.    Рас€мотрение  весовьн  норм
Ёжаmшиснышызi дрввнкру€звшх назЕQдфf и нK н весючных ананапй,
заgтавmо М.С. Ж}нювыam8 ткртпmес]m тtзд8йm тЕ вывсдавв  Ё.Н Янш=а н АВ. На3зFйш8
об нстоках формир8вания весовой си€тэмы древней Fу€и {см. Янщ  195б; Ей3зренко,
1996}. По заюIючению автора в ее основе j]ешш норма североевропейской сисшемы веса,
основаннал на учgте зре-уншш.

.  НннаsЕЕш ввкрЁsнвЕий не вБвываgг внвФды ® ювщ чЕв €sжzЁ±ы ве€а  Ъ4кр=ншш и

боqюнв:Ощдшп= mрь елgд5фт единыш прншщ1ам струнтурЕюй срганизаЕщL  Стm же

убедителсн и вывод о с.Iепени интенсIшносш1 денежною обращgния, оqгщес"лявшегося с
использованием миниатЮрньIх весов, г]тавным действующим ли1юм которОю выСтупает
серебр8 в разыиЕЕнпй фкрме, двоmрее сыед5гgг из со8пюшенш крgfпЕzых н меjжш гкрсж в

"таЕвg наыодш.
Расqrнщgния    и    выводы    автсра    подIqкплены    и    проншюстрнрованы

многочисленшгми диаIраммамщ "блщаьщ фотокрафиями и рифушфми.

ЗаЕвелIеченне садерсmт .крат=ее .сферкргшzревазнzыg -внвGдн,  нQпученные  в  нсде

щгчёния  равгнIчньнg,  в  первую  Фчервдь,  криеоя8гичSнн  нст8чннmв.  Крmы  зюm,
аЕmРОм осторожЕю наиечены возможные направjтенш ищfчення весовых систем Эпохи

раннего средневеювья.
ПрелсггашЁшюе   диссеррациошюе   нсснелованиs   шf#г   бопы1юе   "jгчнm   и

щЕзк"тЕе"-зс    зна:ченше.    .В   -нем    внкрвью    нреднжЁgiёm   .рекреёеЕгmттшЁzЁя   сЕюдш

крнеологических   нахBдок  инструмgнюв  для   малш   взвэшншаний  Н-ХНТ  вв.   на
территории древней Руси, которая сюдещш сведения об нх мскричесшх параметрах,
деЕюре,   степеЕш   сокраЕпюсти   и   марЕкровше    гкрь;   обсmягельсгвах   и   Еюнгенсте
8бнаsцjженнв н др. Ню ь±аЕіgриапы н внваЕьz ьmFут бшь. нвmжвzша==ы в м`узейmй р3биеw
и  нщшю-крел данатвшсюй  дёяFIзяьшстн.  'Gщзшщне цншжтъ  ншеgт сыинны=ный
автором каталог нанодок с указанием юст хранения коллекцнй.

5



Авщреферат =Ееzшеыъю кржает скрвщг`р±7 и.€едgршше дисеер"        ВЕшдн
дЕЕ"ртащЕш. пыш®весЕю, ®трашены в  1гЗ неЕЕагнын рвбы3зЕ mЕюнЕmпъ в юы. чн&Ёю в 4
7ст":щ   `ещFбcчннmнннх   в   ведущнх   `рещензнруешых  .ЕЕздаRнях,   реmаящдiспшшнж

дЕкнэбвgюм н ВАК.

Считаю фзмншнм х8датайств8вать тЕер?д дйссmgюм 8 тtришгЕни н рассмшрниЕо
диссерIаIщю Михаила опеговича ЖуиеЕюиоm <Шстнменты для мапЕm взвешвашШ
древней Руси {-ЕХ - ХН1 вв. )»

Т.А.Пушкша,  %fи~
к.и.н.т доцЁнт mфедры арвсеолог1ш
шскрнчёсЕаеЕвфзщгяьгте"ЁЯ'У

Подпись
«    В    »сjкТ=*vюtА,           2019т.
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